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ИИССККУУССССТТВВООВВЕЕДДЕЕННИИЕЕ  
 

УДК 7.03 

ОСОБЕННОСТИ СЛОЖЕНИЯ ОРНАМЕНТАЛЬНЫХ МОТИВОВ В 

ВЕЛИКОУСТЮЖСКОМ ЧЕРНЕВОМ ДЕЛЕ  

Соколов М.В. 

В статье рассматривается история промысла и особенности орнамента изделий с устюжской чернью. 

Ключевые слова: чернение по серебру, гравирование, русский орнамент, техника наложения черни, сюжеты черневых 

изделий. 

The article deals with the history and features of the ornament products with ustuzhskoj niello. 

keywords: silver niello, engraving, Russian ornament, blending equipment niello, niello stories of products. 

 
 В истории отечественного декоративно-

прикладного искусства великоустюжское черне-

ние по серебру занимает одно из ведущих мест 

среди таких прославивших себя на весь мир ре-

месел, как красносельская филигрань, ростов-

ская финифть, кубачинская гравировка. 

Искусство чернения по серебру известно из-

давна. Наиболее ранние из сохранившихся чер-

невых изделий относятся к середине XVIII века, 

а уже во второй его половине мастерство вели-

коустюжских умельцев достигло расцвета и со-

вершенства. В 1761–1776 годах на фабрике 

братьев Поповых производили не только сереб-

ряные черневые изделия, но и финифтяные, ук-

рашенные серебряными рельефными накладка-

ми. Изделия богато отделывали позолотой, че-

канкой, гравировкой, украшали орнаментом, 

отображающим мотивы народных сказок. Сла-

вились в России изделия устюжских серебряни-

ков, занимавшихся черневой гравировкой. Вели-

коустюжские мастера черневого дела в XVIII 

веке были признаны лучшими в стране. Их ис-

кусство оказало влияние на развитие серебряных 

черневых промыслов в Вятке и Тобольске, Том-

ске и Якутске, Вологде и Москве. 

Великоустюжские мастера чернения по се-

ребру украшали изделия забавными изображе-

ниями человеческих фигурок, облаченных в 

модные и нарядные костюмы, сценами с множе-

ством персонажей, аллегориями, пользовавши-

мися популярностью у современников. Сценки, 

изображаемые на серебряных изделиях, были 

близки и популярным в то время немецким гра-

вюрам и имели много сходного с лубочными 

картинками. Устюжские граверы-серебряники 

умели простые и несложные по смыслу изобра-

жения сделать наполненными смыслом. Сцены 

охоты, выездов, застолий на произведениях ве-

ликоустюжских черневых дел мастеров выглядят 

событиями, достойными создания легенды. 

В XVIII веке имена великоустюжских граве-

ров под чернь – Михаила Климшина, Алексея 

Мошнина, Ивана и Михаила Жилиных, Ивана 

Пестовского, Ивана Островского и других – бы-

ли достаточно широко известны. Со второй по-

ловины XVIII столетия мастера стали часто ук-

рашать свои изделия изображениями панорамы 

родного города, памятниками его архитектуры. 

Во второй половине столетия особой популяр-

ностью стали пользоваться офорты с планами и 

видами городов и архитектурных строений. Это 

было время развития городов и принятия евро-

пейской моды на украшение дома гравюрами. 

Изделия продавались на ярмарках, в местных и 

столичных ювелирных лавках: кубки, солонки, 

коробочки, табакерки из серебра. В отличие от 

европейских рисунков мастера Великого Устюга 

изображали свой северный город. Эта была сво-

его рода гордость за родные места. 

Расцвет искусства великоустюжских масте-

ров черневого дела пришелся на конец XVIII и 

начало XIX столетий. К сожалению, в XIX веке в 

связи с изменением трассы дорог, связывавших 

Петербург и Москву с Уралом и Сибирью, город 
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на Сухоне остался в стороне от торговых путей. 

К середине XIX столетия сохранились только 

два мастера гравировки под чернь. В начале XX 

века уже только один мастер владел секретами 

искусства наведения черни на серебро. Это был 

Михаил Павлович Чирков. 

Он и стал основателем организованной в 

1933 году артели «Северная Чернь». Михаил 

Павлович копировал рисунки старинных черне-

вых изделий, изучал законы их композиционно-

го построения. Чирков М. П. отдавал предпочте-

ние замысловатым барочным узорам, столь от-

личным в рисунке от модных в его время псев-

дорусских орнаментов и узоров в стиле модерн. 

В его творчестве органично вплетались народ-

ные орнаменты. Образцом художественного ис-

полнения черневых гравированных изделий для 

него были работы великоустюжских мастеров 

периода расцвета. Многие десятилетия руково-

дителем артели был заслуженный деятель ис-

кусств РСФСР Е. П. Шильниковский. Его счи-

тают основателем орнаментального направления 

в черневом искусстве близкого к современным 

работам. Мастеру принадлежит множество ори-

гинальных произведений и рисунков для черне-

вых изделий. Его работы имели другой принци-

пиальный подход, основанный не на традицион-

ном контрасте черни и фона серебра, а на плав-

ном перетекании форм, на равномерном запол-

нении чернью и серебром поверхности предмета.  

Послевоенные годы оказались достаточно 

тяжелыми для артели. Всеобщее ликование от 

победы в Великой Отечественной войне, диктат 

официального искусства приводит к тому, что на 

самых разнообразных изделиях устюжских мас-

теров – портсигарах, ларцах, кубках чаще всего 

изображали виды Московского Кремля и Крас-

ной площади. Сами изображения опоясывались 

орнаментом. Взаимосвязь орнамента и архитек-

турных мотивов больше напоминала книжную 

иллюстрацию; в отличие от старых работ они 

никогда не проникали друг в друга. В 1960 году 

артель была преобразована в фабрику, а в 1973 

году становиться заводом. 

Мастер, чтобы овладеть искусством нанесе-

ния (наводки) черни на серебро, должен не толь-

ко досконально изучить технологию и рабочие 

приемы, но и проявить терпение, настойчивость 

и упорство. Великоустюжскую чернь отличал 

особый чёрный чуть с синеватым оттенком цвет. 

Этот рисунок был очень прочным и с годами не 

изменялся, не боялся ни влаги, ни удара. Чернь – 

это сплав серебра с медью, свинцом и серой. 

Очень важна была пропорция этих составляю-

щих и хорошее знание химии. Технология тако-

ва, что перед наложением черни в изделии путем 

штампования, гравирования или чеканки проде-

лывают углубления.  

Глубина рисунка может быть различной, но 

не менее 0,2 мм. Поверхность этих участков 

шлифуют и полируют. Размельченный в поро-

шок состав втирают в бороздки узора – запол-

няют чернью, затем обжигают в муфельной печи 

при температуре 300–400°С. Особенность сплава 

серы, свинца и серебра заключается в том, что 

после плавления на серебре он теряет свои стек-

лянные свойства и становиться близок металлу. 

Он также хорошо обрабатывается резаньем. Ох-

лажденное изделие опиливают надфилем или 

напильником, осторожно удаляя черневые на-

плывы, а все изделие шлифуют и полируют [3]. 

Очень часто серебряные изделия с черневым ор-

наментом оставляют матовыми: в этом случае 

темно-серый рисунок узора проявляется ярче. 

Орнамент серебряных черневых изделий 

обычно выполняют в черни, фон же отделывают, 

как правило, позолотой приглушенных матовых 

тонов. Благодаря оптимальному соотношению 

двух этих приемов в сочетании со строгостью и 

изяществом орнамента изделия великоустюжских 

мастеров обретают нарядный и благородный вид. 

Серебряные черневые изделия, изготовлен-

ные специалистами Великого Устюга, на вы-

ставках в Москве, Лондоне, Париже, Монреале, 

Милане, Нью-Йорке, Филадельфии и других го-

родах более чем двадцати стран мира удостаива-

лись высших наград – золотых и серебряных ме-

далей. 

Изделия мастеров «Северной Черни» – стоп-

ки, рюмки, чарки, бокалы, подстаканники, чаш-

ки с блюдцами, подносы, ложки, вилки, ножи, 

кофейные и винные приборы, а также ювелир-

ные украшения – выполнены в лучших традици-

ях русского народного художественного про-

мысла. Четкость их формы и орнамента орга-

нично вписывается в строгий интерьер квартир и 

радует искушенный глаз владельцев предметов 

этого искусства. 

Коллектив «Северной Черни» во главе с ху-

дожниками-ювелирами и руководством завода 

много и настойчиво работает над обновлением 

ассортимента. Славу современной «Северной 

Черни» составили работы мастеров В.П. Шоро-

хова, Л.С. Меньшикова и Е.Ф. Тропининой. Ха-

рактерные особенности изделий, созданных в 

последние годы,– простота и лаконичность 
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форм, чистота отделки. Орнаменты изделий 

многообразны: заимствованы из древнерусской 

книжной графики, навеяны мотивами народных. 

Большинство массовых изделий данного про-

мысла украшает растительный узор. Однако от-

давая дань традиции, в столовых приборах и по-

суде мастера по-прежнему проявляют большой 

интерес к пейзажу и архитектурным памятни-

кам. Эти мотивы являются своего рода визитной 

карточкой северного промысла. 

Украшая плоскость ножа для бумаги, линей-

ки или браслета гравюрой с панорамой Великого 

Устюга, мастер создает вид старинного сказоч-

ного города. Это обобщенный образ русского 

старого города, внешне похожего на Великий 

Устюг, родственный привольным торговым го-

родам, запечатленным на лубочных картинах.  

В настоящее время ювелирный завод «Се-

верная чернь» ежегодно выпускает много разно-

образных серебряных изделий, украшенных 

черневыми узорами и пейзажами [5].  

Особенности изделий и орнаментов мастеров 

северной черни в первую очередь определяются 

традиционным интересом к народным традици-

ям, к основам национальной народной культуры. 

Другая, не менее важная особенность состоит в 

широком использовании родного пейзажа в ка-

честве сюжета изображений на посуде и столо-

вых приборах. Третья особенность связана с ха-

рактером черневого наполнения орнамента и 

изображений на изделиях. В отличие от даге-

станских мастеров поверхность предметов более 

плотно покрыта черневым узором и, в целом, 

является менее светлой. 
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НЕМЕЦКАЯ ТЕМА В ПОЛИФОНИЗМЕ АРХИТЕКТУРНОЙ 

СТИЛИСТИКИ МАГНИТОГОРСКА 30-50-Х ГОДОВ ХХ ВЕКА 

Курбан Е.Н., Малеко Е.В. 

В данной статье анализируются немецкие мотивы в архитектурной стилистике провинциального российского города 

Магнитогорска периода 30-50-х годов ХХ века. Эти мотивы представлены как явление, возникшее в силу преодоления уни-

фикации, присущей советской культуре, и отражающее целый спектр социокультурных проблем. 

Ключевые слова: архитектура, социализм, провинция, стилистика, унификация, полифонизм, новаторство, своеобразие. 

This article analyzes the German motives in the architectural style of the provincial Russian city of Magnitogorsk period of 30-

50 years of the twentieth century. These motifs are presented as a phenomenon that has arisen due to the unification of overcoming 

inherent in Soviet culture, and reflect a range of socio-cultural problems. 

Keywords: architecture, socialism, province, style, unification, polyphony, innovation, originality. 

 

        Провинциальный Магнитогорск, облик кото-

рого формировался в первой половине XX сто-

летия, уникален полифонизмом стилистики ур-

банистической архитектуры. В ней можно обна-

ружить следы целесообразной промышленной 

немецкой застройки и особой помпезности «ста-

линского ампира». Именно поэтому в данной 

статье нам было важно выяснить причины, по 

которым на фоне общей унификации обыденной 

жизни и культуры страны Советов родился со-
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циалистический город со столь неповторимым 

архитектурным обликом. Несомненно, что важ-

ной темой полифонической партитуры города 

стал голос традиций немецкого зодчества.  

Отметим, что к проблеме немецких заимст-

вований в русской культуре в свое время обра-

щались отечественные исследователи: М. И. Ту-

ровская, С. О. Хан-Магомедов, Ю. Л. Косенкова, 

А. В. Иконников [10, 2, 4]. Об общих процессах 

и тенденциях в немецкой архитектуре и о твор-

честве отдельных мастеров писали такие немец-

кие искусствоведы, как В. Нердингер, Т. Будден-

зиг, В. Пент, Ф. Й. Швартц, А. Тикёттер, М. Зи-

бенбродт [9]. При этом активный поиск литера-

туры по вопросам регионального стилеобразова-

ния в архитектуре позволяет констатировать тот 

факт, что данная информация носит разрознен-

ный характер: пока еще не созданы фундамен-

тальные исследования по вопросам влияния ев-

ропейских стилевых тенденций на архитектуру 

южно-уральских городов. При отсутствии спе-

циальных работ по данной теме существуют ис-

следования, которые соприкасаются с перечис-

ленными проблемами. Оригинальный авторский 

взгляд  представлен искусствоведом А. И. Моро-

зовым. Его работы можно назвать обобщением 

целого спектра проблем и вопросов, касающихся 

традиций, преемственности, полифоничности 

при особом трепетном отношении к истории со-

ветского искусства [7]. 

В наши дни в оценке истории российской 

культуры наметились новые подходы. Период 

30-50-х годов XX столетия может служить на-

глядным примером тому, как изменяется творче-

ство в новых условиях государственной жизни. 

Этот процесс получил философское осмысление, 

что отражено, например, в работах исследовате-

ля А. И. Назарычевой [8]. Так, Магнитка еще в 

период строительства стала уникальным про-

странством для диалога культур, вовлекающим 

современников более тридцати шести нацио-

нальностей в невероятный по размаху водоворот 

событий. Особенности такой поликультурной 

среды были рассмотрены современным культу-

рологом М. В. Кривошлыковой [5]. С момента 

основания в Магнитогорске присутствовали 

специалисты из Германии. Чуть позже, после 

второй мировой войны, в городе оказались не-

мецкие военнопленные, которые также участво-

вали в работах на Магнитострое. «Немецкая 

страничка» в истории города – это, прежде все-

го, особая летопись решений городского про-

странства Магнитогорска. Вспомним о том, что 

на строительных площадках нового города тру-

дились американцы, голландцы, китайцы. Но 

особенное значение имели идеи немецкого архи-

тектора Эрнеста Майя. Утопичность взглядов 

урбанистических проектов Эрнеста Мая прояви-

лась в идее чередования жилых кварталов и 

промышленных объектов. При такой застройке 

рабочие должны были жить в квартале при цехе. 

В этом случае горожане страны Советов имели 

бы равные условия жизни, что не противоречило 

идеологическим установкам молодого советско-

го государства. Однако жизнь в промышленном 

районе не добавляла здоровья рабочим, посколь-

ку должна была протекать в атмосфере «вредных 

производств» – доменного, мартеновского, ря-

дом с аглофабрикой. Такой  подход к организа-

ции заводо-городского пространства, предло-

женный Эрнестом Майем, мог привести к эколо-

гической катастрофе. План не был принят. В 

итоге, результатом деятельности немецких архи-

текторов Эрнеста Мая, его единомышленника 

Вальтера Швагеншайдта и других немецких 

специалистов стало строительство первого квар-

тала жилых домов в левобережной части Магни-

тогорска, который трактовался как обширный 

микрорайон со строчно-объемной композицией 

3-4-этажных домов и скверов. Центральная ули-

ца была названа символично – Пионерской.  

Такой тип застройки помог архитектору из-

бежать темных дворов-колодцев - образцов ка-

питалистического XIX века. Он позволил ориен-

тировать фасады жилых домов на восток и за-

пад, а глухие торцы обратить в сторону шумных 

насыщенных транспортом улиц и металлургиче-

ского завода. Новаторство градопланировочной 

стилистики прослеживается здесь и в зонирова-

нии микрорайона: в центре располагался широ-

кий сквер, а на  узких боковых площадках была 

сосредоточена основная масса жилых домов, 

которые перемежались детскими игровыми 

площадками. В местах соединения основных 

архитектурных поясов органично вписывались 

внутриквартальные проезды и прогулочные ал-

леи-бульвары.  

Первый квартал стал знамением социалисти-

ческого города, девиз которого: «равные условия 

жизни для всех – принцип существования граж-

дан советского государства». Такой подход 

формировался в русле государственной идеоло-

гии, но при этом стал органичным порождением 

русской ментальности, в которой издавна были 

укоренены идеи братства и равенства. Именно 

на этот аспект русского сознания указывает фи-
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лософ, исследователь русской культуры С. Н. 

Амельченко [1]. Первый квартал в Магнитогор-

ске существует и сейчас, хотя он давно требует 

реконструкции, являясь уникальным памятни-

ком социалистической архитектуры. В истории 

Магнитки он явился опытом осуществления ти-

пологической систематизации построек с учетом 

социалистических требований и немецких тра-

диций. 

Отметим, что в истории Магнитогорской ар-

хитектуры можно найти не одну страницу, свя-

занную со стилистикой искусства стран Запада. 

В 40-е годы, на правом берегу реки Урал стали 

возводиться новые жилые кварталы, которые 

различались по своей планировке, размерам, ти-

пам и этажности домов. Среди них особое вни-

мание обращает на себя квартал 14А. Его дома 

до сих пор называют «немецкими», прежде всего 

потому, что строили их, преимущественно, не-

мецкие военнопленные. Каждый дом этого квар-

тала неповторим и одновременно неотделим от 

ансамбля, художественность которого подчер-

кивается высоким качеством строительства.  

Возведение «немецкого» квартала с позиций 

идеологии послевоенного времени кажется 

весьма странным, так как «заклятые враги» по 

определению не могли создать во враждебной 

стране ничего, что создавалось бы во благо. Но в 

рождении этого архитектурного европейского 

образа сыграла роль и чисто немецкая психоло-

гия, основанная на пунктуальности, добротно-

сти, обязательности, позволившая воплотить в 

провинциальном российском городе проект «ма-

ленькой Европы». «Немецкий квартал» Магни-

тогорска стал следующим шагом выхода за рам-

ки тоталитарной культурной политики после не-

оконченного проекта соцгорода Эрнеста Мая. 

Он явился явным преодолением унификации 

архитектурных идей. Это одна из немногих по-

пыток тех лет избежать культурного диктата, 

мыслить иными категориями, которые выстраи-

ваются не в масштабах страны, а в масштабах 

человека, отдельно взятой личности. Все эти фе-

номенальные для тех лет «вольности» раскры-

ваются в архитектуре, которая «выпадает» из 

общего архитектурного решения городского 

пространства. Это динамичные и в тоже время 

пространственно замкнутые архитектурные объ-

екты, для воплощения которых архитекторами 

использовались неожиданные метафоры. Дома 

не смыкаются в единую линию вдоль улицы, но 

«держатся за руки» арками и переходами, при-

чем перекрытия арочек выполнены по типу лож-

ных средневековых сводов, тогда как  почти 

треугольные камни, плотно прижатые друг к 

другу, удерживают дугу арки собственной тяже-

стью.  

Каменная скамья, включенная в ограждение 

дома, каскад прямоугольных проходов, стражи-

пилоны, кованые решетки окон – все это создает 

необыкновенную атмосферу гармонизированно-

го, соразмерного человеку пространства и в тоже 

время является стилевой принадлежностью не-

мецкой архитектуры. Для окраски домов и сего-

дня используются традиционные для немецкого 

зодчества различные оттенки желтого цвета. 

Многие здания «немецкого городка» гладко ош-

тукатурены, другие – покрыты нарочито объем-

ной «штукатуркой-шубой» [6].  

Для Магнитогорска «Немецкий квартал» - 

это город в городе. Перед его проектировщика-

ми стояла задача возвести экономичный тип жи-

лья, состоящий из малоэтажных однокомнатных 

квартир. Отметим, что «сам факт немецкого 

влияния для культуры, его воспринимающей, 

оценивался многими исследователями отрица-

тельно, как признак ее неоригинальности» [6]. 

Помимо этого значение сыграло и отношение к 

образу «чужого» в своей культуре. Современни-

ки строительства восприняли европейскую сти-

листику квартала негативно. Ее назвали чуждой 

жителям города. Прошли годы и образ «немец-

кого квартала» стал не только «своим», но и 

очень значимым для горожан. Уникальный ар-

хитектурный ансамбль 14А квартала представ-

ляет собой пример немецкой архитектурной сти-

листики и, несомненно, должен считаться па-

мятником архитектуры 40-х годов ХХ века.  

Подводя итог, мы можем отметить, что не-

мецкая тема в архитектурном полифонизме 

Магнитогорска могла звучать даже в условиях 

жесткого тоталитаризма, так как зодчие тех лет 

стремились к совершенствованию действитель-

ности средствами искусства, а создание нового 

художественного стиля представлялось им важ-

нейшей задачей времени.  

Для сегодняшнего историко-

художественного знания очевидным является 

факт разрушительного воздействия на искусство 

диктата политических установок и конъюнктур-

ных предписаний. Рассматривая историю искус-

ства в контексте истории общества, исследова-

тели отмечают, что на динамику художественно-

го сознания влияют социально-психологические 

факторы, общая атмосфера общественной жиз-

ни, настроения людей и ценностные ориентиры 
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[3].  

Основные художественные проявления, воз-

никшие в течение 1930-1950-х годов – это пере-

плетающиеся тенденции инноваций и традиций, 

пытающиеся выйти за рамки тотального диктата 

системы. 
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ДОИНДУСТРИАЛЬНАЯ ЭПОХА: ДИЗАЙН ИЛИ НЕ ДИЗАЙН 

Ю.Г. Еманова, О.П. Журавлева, М.К. Яо 

Рассмотренные в статье примеры позволяют авторам сделать вывод о том, что у мастеров прошлого и современных ди-

зайнеров нет значимых отличий в подходах к разработке формы предмета. Дизайн определяется авторами двумя главными 

составляющими: маркетингом, т.е. рассмотрением предмета с позиции товара (утилитарный компонент), и искусством, т.е. 

рассмотрением предмета с позиции эстетики (духовный компонент). Основным качеством дизайна является его возмож-

ность оказывать влияние на духовное состояние общества. История дизайна неотделима от искусства и культуры в целом. 

Ключевые слова: дизайн, функции дизайна, модернизм, изобразительное искусство, предметы, предметная среда, эрго-

номичность, функциональность, эстетичность, концептуальность. 

Some examples investigated by the authors in this article bring to the conclusion that the masters of the Past and contemporary 

designers apply same methods in creation of the subjects shape. The design is considered by two main aspects – the Marketing (the 

subject is considered as the commercial Goods (consuming aspect) and the Art (the subject is considered as the aesthetic object of 

Art (spiritual aspect). For this reason the beginning of design history can be started from the conjunction of these two aspects. The 

authors made the summery that the main feature of the design is the affection on spiritual state of society.  

Key words: design, design functions, modernism, fine Art, applied Art, subjects, subject environment, ergonomics, functionality, 

aesthetics, conceptual. 

 

В современном русскоязычном дискурсе 

слово «дизайн» приобрело новый качественный 

оттенок. Если предмет не нравится, то, как пра-

вило, говорят «никакого дизайна». Само слово 

«дизайн» подразумевает, что предмет актуален, 

не тривиален, выразителен. Есть ли общее и 

специфическое в подходах к пониманию облика 

вещи у современных дизайнеров и мастеров 

прошлого?  

Теоретические работы о соотнесении пользы 

и красоты появились уже в античной Греции. 

Средневековье на некоторое время прервало ход 

подобных рассуждений. В последующие же эпо-

хи труды по эстетике постоянно обновляются, 

пересматриваются, углубляются. Так, критиче-

ское осмысление объектов материальной среды 

дается в работе Готфрида Земпера «Стиль в тех-

нических и тектонических искусствах, или прак-

тическая эстетика», где художественное начало 

рассматривается как символическое «одеяние» 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1260600&selid=21438694
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конструкции и материалов. Форма предмета 

обуславливается рядом факторов, таких как 

практическое содержание (назначение), матери-

ал и способы его обработки, вкусы потребите-

лей, традиции, религиозные и политические ус-

тановления, личность художника-творца. Воз-

можно, из современных требований к дизайну 

сюда следует добавить лишь вопросы утилиза-

ции предметов. 

Вопрос о том, существовал ли дизайн в до-

индустриальную эпоху является дискуссионным. 

Очевидно, что ответить на этот вопрос, можно в 

том случае, если выделить сущностные черты 

дизайна. «Всякая попытка определить время 

возникновения дизайна является скрытым опре-

делением» [1]. Исследователи по-разному рас-

ставляют акценты в понимании точки отсчета 

истории дизайна. Так, компоновочная функция 

дизайна определяется как наиболее древняя, так 

как она возникает уже в связи с понятиями «пра-

эргономики», удобством орудий труда и вопро-

сами повышения производительности [2]. Про-

ектно-художественная деятельность рождается в 

результате интенсификации индустриального 

производства [3]. «Уже само утверждение, что 

дизайн начинается с работ Морриса, или с дея-

тельности германского Веркбунда, или с работы 

американских художников в период великого 

кризиса 1929 года, подразумевает совершенно 

определённое представление о том специфиче-

ском «дизайне», история которого строится на 

«фактическом материале», т.е. речь идёт соот-

ветственно о постановке вопроса об обществен-

ной важности и воспитательном потенциале 

предметного окружения и его целостном виде-

нии, о дизайне как художественно-

промышленной деятельности, о возникновении 

профессии дизайнера, включенного в рыночные 

процессы». [1] Если за точку отсчета брать появ-

ление первых школ дизайна и методик его пре-

подавания следует рассматривать историю ди-

зайна с открытия Баухауза (1919г.) и 

ВХУТЕМАС (1920 г.).  

Теоретик дизайна и педагог Томас Мальдо-

надо сформулировал определение индустриаль-

ного дизайна как «творческой деятельности, 

цель которой — определение формальных ка-

честв предметов, производимых промышленно-

стью. Эти качества формы относятся не только к 

внешнему виду, но и, главным образом, к струк-

турным и функциональным связям, которые 

превращают систему в целостное единство (с 

точки зрения, как изготовителя, так и потребите-

ля). Дизайн стремится охватить все аспекты ок-

ружающей человека среды, которая обусловлена 

промышленным производством». [4, с. 22] Со-

гласно его позиции дизайн - это не искусство и 

не маркетинг, а формообразование, учитываю-

щее множество факторов (функциональных, 

культурных, технологических и экономических). 

[5] Определение принятое ИКСИД – Междуна-

родным советом дизайнерских организаций – 

получило одобрение профессионального сооб-

щества. Дизайнер придает вещам необходимые 

для удовлетворения интересов потребителя и 

производителя свойства. Дизайн занимается 

проектированием всех объектов среды, окру-

жающей человека: от предметов обихода до 

средств производства, от убранства жилых по-

мещений до комплексного оборудования про-

мышленных предприятий, культурно-бытовых 

объектов, городской среды [5]. 

Продукты дизайна пропагандируют и, в из-

вестной мере, физически предопределяют тот 

или иной образ жизни [5]. В период перехода от 

предметов ручной выделки к предметам массо-

вого производства произошел разрыв между 

многолетней традицией обработки материалов, 

декором, функциональностью, формообразова-

нием, с одной стороны, и тиражированностью, с 

другой. Это со всей очевидностью показали пер-

вые промышленные выставки середины XIX ве-

ка. Как реакция на кризисную ситуацию возник-

ло английское движение «Искусства и ремёсла», 

возглавляемое Уильямом Моррисом, стремящее-

ся к сближению веками наработанных мастера-

ми-ремесленниками форм и приемов изготовле-

ния предметов, а также авторского художест-

венного видения этих предметов и предметной 

среды. В дальнейшем немецкий Веркбунд (Не-

мецкий промышленный союз) подхватит идею, о 

необходимости сближения искусств и ремёсел и 

добавит в неё промышленное производство. 

«Форма следует за функцией», - провозгласил 

американский архитектор Луис Салливен в ста-

тье «Высотные административные здания, рас-

сматриваемые с художественной точки зрения» 

(1896 г.). Этому принципу – «форма-функция» – 

будет следовать Баухауз, создавая социальные 

проекты и формируя ценности модернизма в по-

слевоенных условиях. Во времена великой де-

прессии в Америке дизайн, был осознан как 

средство стимулирования продаж: «Некрасивое 

плохо покупается (1951)», – писал один из са-

мых знаменитых и успешных американских ди-

зайнеров Раймонд Лоуи. Позже в 60-е годы два-



ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ 

Традиционные национально-культурные и духовные ценности как фундамент инновационного развития России  №2 (8) декабрь 2015 11 

дцатого века, когда потребность в дешевом, про-

стом и однотипном отпала, и у людей появилась 

потребность в самовыражении, эти принципы 

подверглись критике. Дизайн уже не ставил сво-

ей первостепенной задачей создавать простые, 

функциональные вещи: это стало считаться 

скучным, также как ставить во главу угла стиму-

лирование продаж стало недостойным. Продук-

ты дизайна должны были служить самовыраже-

нию владельцев, при этом они зачастую были 

нефункциональны и неудобны, но таково было 

требование времени. Основным принципом ди-

зайна стал принцип «форма-символ». Слияние 

материального продукта и нематериальной услу-

ги (таких как сотовый телефон и сотовая связь), 

характерное для современного общества, выра-

батывает иную тенденцию. Согласно ей дизайн 

заключается в заботе о потребителе [6]. Марке-

тологи смогли соединить достижения современ-

ных технологий с мотивами защиты от стресса, 

вызванного этими технологиями. Дизайн во все 

времена живо реагирует на потребности потре-

бителя в комфорте, в самовыражении, в самоут-

верждении и т.д.  

Прошло больше ста лет со времени создания 

первых значимых образцов промышленного ди-

зайна Петером Беренсом, которому приходилось 

начинать с чистого листа. За эти сто лет дизайн 

то отказывался от орнамента, то сближался с 

ним, то воплощал благоразумные идеи Баухауза 

и «Хорошего дизайна», то уходил к утопиям ан-

тидизайна и радикального дизайна. Фокус вни-

мания попеременно смещался от функционализ-

ма к эстетизму. С конца 60-х годов, с наступле-

ния эпохи постмодернизма начинается увлече-

ние дизайнеров «цитированием» образцов про-

шлого. Вспомним знаменитый чайник «II 

Conico» (1986 г.) Альдо Росси, спроектирован-

ный им для фирмы «Alessi», являющийся куль-

товым предметом итальянского дизайна. Его вы-

деляет чистота формы – конус. Такая форма 

наиболее полно отвечает его предназначению - 

быстро вскипятить воду. Это достигается благо-

даря тому, что основание чайника – место со-

прикосновения с плитой максимально расшире-

но, а к верху он резко сужается [7]. Этот прин-

цип максимально расширенного места контакта 

с нагревающей поверхностью и резкого сужения 

кверху уже несколько веков применяется в вос-

точных турках. Турка или джезва – сосуд для 

приготовления кофе по-восточному (по-

турецки). Она представляет собой толстостен-

ный металлический ковш, широкий у основания 

и сужающийся кверху, имеющий длинную руч-

ку. Далла - родственный турке предмет, каст-

рюлька с крышкой, длинным изогнутым носи-

ком и одной ручкой, использовалась на востоке 

для варки кофе до изобретения турки. В наше 

время даллы распространены в Саудовской Ара-

вии, в Сирии и среди бедуинов-кочевников. Изу-

крашенная восточными орнаментами далла и 

чайник Альдо Росси – очень близкие родствен-

ники. Цитирование традиционных форм и иро-

ния, присутствующая в пропорциях и нарочитой 

герметичности деталей у А. Росси, определяет 

приемы постмодернизма в дизайне посуды.  

Однако если уйдет гениальная, но традици-

онная, форма-функция, что останется от дизай-

на? Является ли актуализация формы дизайном? 

Применимо ли вообще слово дизайн к формооб-

разованию не новых, а традиционных предметов 

или дизайн является, как в английском языке, 

обозначением самого процесса формообразова-

ния, «дизайнирования» как отмечено в учебнике 

по теории дизайна [8].  

Вернемся к турке и отметим некоторые ас-

пекты визуального восприятия и функциональ-

ности ее формы. Традиционно турка изготавли-

валась из кованой меди и имела толстые стенки 

и дно, чтобы обеспечивать медленное и равно-

мерное нагревание кофе, предотвращая его за-

кипание. При незначительной вариации она име-

ет коническую форму: максимально широкое 

дно для наибольшего контакта с нагревающей 

поверхностью, сильно сужающееся горло, чтобы 

не выпускать аромат кофе во время варки, часто 

воронкообразное горло для накопления пены. 

Кроме того, коническая форма способствует бы-

строму оседанию кофейной гущи обратно на 

дно.  

В силуэте турки можно проследить исполь-

зуемый дизайнерами прием – придание предмету 

антропоморфных черт, чтобы сделать его ближе 

и интересней человеку, привлечь его внимание и 

поднять настроение. Она основана на склонно-

сти человека выделять органические формы. 

Этот прием можно увидеть в дизайне бутылки 

«Сoca-cola» (1915 г.), или банки кофе «Неска-

фе», напоминающей силуэт женской фигуры. 

Эта форма рождает ассоциации с энергично-

стью, здоровьем и женской привлекательностью. 

Дизайн «Сoca-colа» имел грандиозный успех; с 

некоторыми изменениями пропорций разрабо-

танный силуэт бутылки компания использует до 

сих пор [9]. Тот же принцип можно разглядеть и 

в форме турки: она должна была напоминать 
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совершенную (согласно восточным представле-

ниям о красоте) женскую фигуру. Считалось, что 

горло идеальной турки должно быть в три раза 

уже ее основания. Тот же принцип пропорций и 

у чайника «II Conico» [7].  

В турке удивительное сочетание функции и 

образа ничем не уступающее находкам совре-

менных дизайнеров. Это совершенно функцио-

нальный предмет, полностью отвечающий всем 

тонкостям процесса своего предназначения, до-

казавший свою состоятельность в течение не-

скольких столетий.  

До середины XVIII века – до начала великой 

промышленной революции – эволюция формо-

образования протекала медленнее. Значительно 

реже появлялись новые материалы и технологии. 

Медленнее и масштабнее происходило стили-

стическое развитие. Ещё раньше эпоха геогра-

фических открытий (конец XV - первая полови-

на XVII вв.) помогла осуществить масштабный 

культурный обмен традиционными формами 

материального мира (иногда это происходило 

путем промышленного шпионажа). Появление 

книгопечатания (1450-1455 гг.) и дальнейшее 

развитие средств коммуникации внесло свою 

лепту в ускорение обновляемости форм премет-

но-пространственной среды. Новизна – это мар-

кетинговое требование к дизайну, необходимое 

для обновления ассортимента, стимулирования 

интереса к товару и интенсификации продаж. 

Однако нельзя утверждать, что вплоть до нашего 

времени не было погони за новизной, что ремес-

ленники прежде всегда придерживались уже су-

ществующих форм. Всё зависело от мировоззре-

ния эпохи. Так, например, историки полагают, 

что социальное устройство общества Древнего 

Рима, сам период древнеримской истории более 

чем что-либо аналогичны нашему времени. 

Практически все социальные явления современ-

ного мира в той или иной форме присутствовали 

и тогда. Также как и сейчас бесконечно меня-

лись стили и мода. Вилла, построенная сегодня, 

уже лет через двадцать считалась «вчерашним 

днем»: так уже не строили, таким образом уже 

не расписывали…[10]. Тоже можно было гово-

рить об одежде, украшениях, утвари и т.д. Счи-

тается, что одних только видов женских приче-

сок в Риме было столько, сколько звезд на небе. 

Также и военное облачение римлян бесконечно 

претерпевало изменения, обусловленные посто-

янно меняющимися условиями его использова-

ния [11]. C высоты прошедших веков мы видим, 

что все это разнообразие укладывается в общий 

стиль античной культуры. Мастера редко пред-

лагают что-то совсем не связанное с тем, что уже 

было знакомо. А если и могут, то общество не 

принимает формы, слишком отличные от того, к 

чему люди привыкли. Раймонд Лоуи считал, что 

эстетическая привлекательность предмета или 

среды - это баланс между привычностью и уни-

кальностью, типичностью и оригинальностью. Р. 

Лоуи говорил о том, что создать успешный ди-

зайн можно, применив принцип «предельно 

продвинутое, но приемлемое». Людям нравиться 

новизна, однако успех у потребителя будет 

иметь не только самый оригинальный дизайн, но 

дизайн с чертами привычного, иначе он не ста-

нет популярным. Так, например, случилось со 

стулом «VariablBalans» презентованным в 1976 

году. Из-за своей непривычной формы и не-

обычной концепции активного сидения он ос-

тался слишком странным для большинства по-

требителей. Хотя проект являлся чрезвычайно 

удобным в использовании, он заслужил высокую 

оценку только в дизайнерских кругах, а широкий 

круг потребителей его так и не принял [9]. Мо-

жет быть, консервативность человеческого вос-

приятия объясняет медленное и относительно 

незначительное изменение предметов и сред, 

создаваемых в доиндустриальную эпоху. Воз-

можно, что и находки нашего времени люди бу-

дущих культур, сочтут не такими уж разнооб-

разными, как мы сейчас полагаем. 

Даже если копии «проектов» доиндустриаль-

ной эпохи не штамповались массово в свое вре-

мя, то это вполне возможно сегодня. При совре-

менных технологиях форма доиндустриальных 

предметов позволяет копировать их, что зачас-

тую и происходит. Турки производятся машин-

ным способом, но при этом нисколько не отли-

чаются от выкованных когда-то кузнецами. 

Многие доиндустриальные «проекты» пригодны 

для массового производства, но есть и разработ-

ки иного характера. Так, например, кресло «Бар-

селона» и сегодня требует ручного труда. Его 

обивку может правильно натянуть только спе-

циалист, поэтому данное кресло так и не стало 

массовым предметом мебели для простого рабо-

чего человека, как планировал видный архитек-

тор и дизайнер модернизма Мис Ван дер Роэ. В 

рамках традиционной точки зрения на дизайн 

это кресло представляет собой единичный про-

дукт ремесла, но не является предметом индуст-

риального производства.  

В наше время дизайн все еще призван проек-

тировать удобные для промышленного произ-
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водства вещи, и это основная его функция. Тех-

нологии производства развиваются в геометри-

ческой прогрессии и, возможно, в будущем 

предметы вновь станут уникальными со всех 

точек зрения. Так, возможно, они будут произ-

водиться по собственному эскизу индивидуаль-

но и в единственном экземпляре каждым же-

лающим, например, посредствам 3D-печати. То-

гда промышленное производство, если и сохра-

ниться, то уже не будет основным. Неизвестно, 

откажутся ли потребители от одинаковых типо-

вых вещей в пользу индивидуализированных, 

даже если уровень технологий позволит это сде-

лать.  

Только в исторической динамике можно 

проследить взаимосвязь формы и функции, фор-

мы и самовыражения, формы и образа жизни и 

т.д. Это те вопросы, которые раскрываются в 

ходе изучения истории искусства, пяти его клас-

сических видов, из которых потом сформирова-

лись виды дизайна. Влияние науки и промыш-

ленности на формирование дизайна велико, но 

не первично.  Рассмотренные примеры позволя-

ют нам сделать вывод о том, что у мастеров 

прошлого и современных дизайнеров практиче-

ски нет значимых отличий, они скорее являются 

формальными. С этой точки зрения модернизм – 

интенсивный, но слишком краткий эпизод в ис-

тории развития предметной среды для того, что-

бы быть ее главной частью. Очевидно, что во-

прос о точке отсчета истории дизайна лежит за 

его пределами. Возможно, вопреки мнению То-

маса Мальдонадо, индустриальный дизайн опре-

деляется двумя главными составляющими: мар-

кетингом, т.е. рассмотрением предмета с пози-

ции товара (утилитарный компонент), и искусст-

вом, т.е. рассмотрением предмета с позиции эс-

тетики (духовный компонент). В истории дизай-

на преобладающей становится то одна, то друга 

сторона. Началом истории дизайна можно счи-

тать соединение двух этих начал, а это время 

формирования цивилизации. Преобразователь-

ную цель этого времени обозначили знаменитые 

англичане – архитектор Огастес Пьюджин и ли-

дер движения «Искусств и ремёсел» Уильям 

Моррис. Она заключается в воздействии через 

предметы и предметную среду на индивида, от-

дельные социальные группы и широкую обще-

ственность. Изменение характера этого воздей-

ствия будет говорить об изменениях в дизайне. 

Очевидно, что развитие дизайна происходило 

неотделимо от истории искусства, в рамках ко-

торого складывалось осознание визуальных вы-

разительных возможностей его языка и понима-

ние принципов формирования художественного 

образа. 
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УДК 929 

ХУДОЖНИК КРАМСКОЙ: «КУПИТЕ МЕНЯ» 

Хворостов А.С. 

И.Н Крамской – известный русский портретист. Но работа над портретами была для него не в радость. Сколько мог, 

художнику. помогал П.М. Третьяков. Он был главным заказчиком Крамского. Устав от бесконечной работы над портрета-

ми, художник стал обращаться к состоятельным людям с письмами, где предлагал; «Купите меня». Он предлагал купить его 

творческий потенциал.  

Ключевые слова: живописец Крамской, портретист, Третьяков, художественный образ, письма, тайны, устал, «купите 

меня». 

I.N. Kramskoy – the famous Russian portraitist. But work on portraits was for it not in pleasure. How many I could, the artist 

was helped by P.M. Tretyakov. He was the main customer of Kramsky. Having been tired of infinite work on portraits, the artist 

began to address to wealthy people with letters where offered; «Buy me». He suggested to buy its creative potential. 

Keywords: the painter Kramskoy, the portraitist, Tretyakov, an artistic image, letters, secrets, was tired, «buy me». 

 

В мировой художественной культуре немало 

имён наших соотечественников, навеки просла-

вивших русское изобразительное искусство. 

Среди них И.Н. Крамской занимает одно из по-

чётных мест. К сожалению, в угоду идеологиче-

ской необходимости Ивану Николаевичу в со-

ветские годы приписывали то, что ему не было 

свойственно. Например, есть сферы, в которых 

ему отводили руководящие места, но чего на 

самом деле не было. Прежде всего, это относит-

ся к Товариществу передвижных художествен-

ных выставок. Многие издания отдают И. Н. 

Крамскому главную роль в основании Товари-

щества и руководстве им. Но, оказалось, что 

Крамского позвали в уже созданное Товарище-

ство передвижников. И он никогда не руководил 

и не мог по своим личностным качествам руко-

водить таким выдающимся сообществом худож-

ников. В Правление Товарищества его несколько 

раз, действительно, избирали, но лично руково-

дить Товариществом он не мог.  

Об этом я неоднократно писал, в частности в 

статье «Крамской с чужими регалиями» [1, с. 

149 - 156]. 

Художник Иван Николаевич Крамской из-

вестен и как выдающийся портретист. Вот это 

свято, и на это, справедливо занимаемое им ме-

сто, никто не претендует. Благодаря кисти И.Н. 

Крамского для многих поколений россиян со-

хранены образы выдающихся деятелей отечест-

венной культуры. Среди них писатели: Л.Н. 

Толстой, Ф.М. Достоевский, И.А. Гончаров, Д.В. 

Григорович, А.С. Грибоедов, М.Е. Салтыков-

Щедрин. Друг и единомышленник Л.Н. Толстого 

В.Г. Чертков. Поэты: Н.А. Некрасов, Я.П. По-

лонский, В.М. Жемчужников. Украинский поэт 

и художник Т.Г. Шевченко. Русские художники: 

И.Е. Репин, Ф.А. Васильев, В.М. Васнецов, В. 

Г.Перов, В.В. Верещагин, И.И. Шишкин, Г.Г. 

Мясоедов, А.И. Куинджи, А.Д. Литовченко, А.А. 

Киселёв, П.А. Брюллов, Н.А. Ярошенко. 

Скульптор М.М. Антокольский. Астроном О.В. 

Струве, коллекционеры П.М. Третьяков и Ф.А. 

Терещенко. Издатель А.С. Суворин, художест-

венный критик А.В. Прахов, профессор медици-

ны С.П. Боткин. 

Этот список можно продолжать и продол-

жать. 

Для каждого из портретируемых И.Н. Крам-

ской находил самую характерную позу, движе-

ние, взгляд. Художественная критика с восхи-

щением доносила до читающей публики самые 

высокие оценки всё новым и новым портретам, 

покидавшим мастерскую художника и экспони-

ровавшимся на Передвижных выставках. 

Глядя на портреты, зрители не замечали ни 

малейших признаков ремесла или тяжкого труда 

художника. Это говорило о высочайшем мастер-

стве, профессионализме и интересе автора. 

Но с портретами всё было не так просто. Как 

показало изучение писем художника, И.Н. Крам-

ской портретную живопись не любил. В одном 

из посланий П.М. Третьякову (15 января, 1883 

г.) он прямо признавался: «…я портретов, в 

сущности, никогда не любил и, если делал снос-

но, то только потому, что я любил и люблю че-

ловеческую физиономию» [2, с. 299]. 

Здесь я должен заметить, что письма И.Н. 
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Крамского не переиздавались более шестидесяти 

лет. Однако издания середины пятидесятых го-

дов прошедшего века не потеряли своей акту-

альности. Так многие выдержки из писем И.Н. 

Крамского и П.М. Третьякова приводятся на 

этих страницах из книги: Переписка И.Н. Крам-

ского: И.Н. Крамской и П.М. Третьяков. 1869 – 

1887. М.: Искусство. 1953.- 459 с. Найти там 

нужные письма можно по датам, приводимым в 

этой статье. 

Однако, вернёмся к Крамскому. «Не любил» 

писать портреты - мягко сказано. Он ненавидел 

эту, как он называл «механическую работу». Об 

этом мы узнаём из другого письма П. М. Третья-

кову. 30 августа 1877 года Крамской писал: «…с 

ужасом помышляю о том времени, когда надо 

будет воротиться к своим обычным занятиям – 

портретам. Я испытал уже это чувство после 

первой картины (после окончания картины 

«Христос в пустыне» - А.Х.) и помню, как мне 

было больно приниматься за механический труд, 

но теперь на меня просто находит ужас» [2, с. 

201]. 

И мечтал писать картины. 

Между созданием портретов ему всё же уда-

лось написать несколько картин. Это «Русалки» 

по повести Н. В. Гоголя «Майская ночь», «Хри-

стос в пустыне», «Неизвестная», «Неутешное 

горе», «Осмотр старого дома». 

Кстати, последняя картина, построенная 

полностью на законах линейной перспективы (на 

холсте отчётливо видны следы карандаша), мо-

жет активно использоваться художниками-

педагогами, при трёхмерной реконструкции ин-

терьеров в системе обучения студентов по на-

правлениям подготовки «Искусство интерьера» 

и «Дизайн среды» [3, с. 169-174] и при изучении 

изобразительного искусства, начертательной 

геометрии и черчения на направлении подготов-

ки «Педагогическое образование» [4, с. 272-276].  

Но картины не давали возможности И.Н. 

Крамскому содержать семью, которая из года в 

год увеличивалось. Вместе с семьёй росли и рас-

ходы. Так, к 1880 году у Крамских было уже 

шестеро детей. Для такой семьи каждый месяц 

требовалось не меньше 800 - 1000 рублей, кото-

рые Иван Николаевич мог заработать главным 

образом, работая над портретами. Об этом 

Крамской иногда жаловался Третьякову – сво-

ему основному портретному заказчику. Павел 

Михайлович Третьяков в общении с Крамским 

был неизменно внимательным и корректным. Он 

тепло и по-дружески относился к семье худож-

ника. К примеру, супруга Крамского с детьми, 

не раз отдыхала летом на даче Третьяковых, в 

Кунцево, под Москвой. Этой услугой Павел Ми-

хайлович на несколько месяцев развязывал руки 

художнику, снимая с него заботы о семье. В та-

кие периоды Крамской брался за свою большую 

картину («Радуйся царю Иудейский». «Хохот»), 

над которой трудился много лет. Но лето прохо-

дило, семья возвращалась «на зимние кварти-

ры», а вместе с ней, - и заботы о хлебе насущ-

ном. И художник, наступив на горло своей пес-

не, вынужден был оставить работу над картиной 

и вновь браться за заказные портреты. 

И дело дошло до того, что в отчаянии Крам-

ской стал обращаться к состоятельным людям с 

предложением «купите меня». 

Впервые он озвучил это предложение в 

письме к П.М. Третьякову. Сначала идея выгля-

дела в виде досужего рассуждения. 

А предложение состояло в том чтобы… 

Впрочем, дадим слово самому художнику. Писал 

он 29 декабря 1879 года: «Если бы (допускаю на 

минуту) мне предложили на год, на два … день-

ги с тем, чтобы, отказавшись от заказов, я занял-

ся бы тем, чем должен и хочу, то признаюсь 

Вам, как это ни заманчиво было бы для меня, я 

откажусь…». [5, с. 28]. 

На мой взгляд, Крамской лукавил. Он ждал и 

надеялся, что П.М. Третьяков в ответ на этот на-

мёк предложит ему именно такую форму со-

трудничества. Но Павел Михайлович игры не 

принял, промолчал, и тогда Крамской, через год, 

точнее, ровно через одиннадцать месяцев, 29 

ноября 1880 года обратился с конкретной прось-

бой к А.С. Суворину. 

Алексей Сергеевич Суворин литератор, жур-

налист, редактор и издатель популярной газеты 

«Новое время» активно общался с художниками. 

Крамской был знаком с ним много лет и знал его 

достаточно близко, чтобы обратиться с необыч-

ным предложением: «Вообразите, с какой 

просьбою обращусь к Вам, – писал художник,- 

Не желаете ли Вы купить меня? Или не можете 

ли дать мне содержание до июня месяца буду-

щего года, т. е. до конца моей картины?». И уже 

без намёков и без игры называет конкретные 

суммы: «В состоянии ли Вы располагать двумя 

тысячами (курсив в письме – А.Х.) в первых 

числах декабря и по 600 рублей ежемесячно с 1-

го Генваря нового года до июля месяца? Всего, 

значит, Вы израсходуете 5000 тысяч рублей сер. 

(серебром – А.Х.). В обеспечение Вы получаете 

всё, что мной будет сделано до срока москов-



ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ 

Традиционные национально-культурные и духовные ценности как фундамент инновационного развития России  №2 (8) декабрь 2015 16 

ской выставки…» [5, с. 56 - 57]. 

Т. е. уже никаких стеснительных намёков, 

как было в письме к Третьякову. Здесь всё кон-

кретно: суммы, сроки, обеспечение. Всё проду-

мано, принято твёрдое решение и выбран кон-

кретный человек. Кстати, И.Н. Крамской создал 

два портрета А.С. Суворина - в 1876 и в 1881 

году. Первый находится в Пушкинском доме, 

второй – в Государственном русском музее, в 

Санкт-Петербурге.  

Необычность своей просьбы Крамской объ-

ясняет в конце этого удивительного письма: 

«Последние два года привели меня к необходи-

мости отказаться от портретов вовсе… Время 

уходит, мне уже 43 года и если я имею время 

ещё, то не больше 5 – 6 лет бодрых и ясных. Что 

Вы на это скажете?» 

Самое интересное в этой истории то, что Су-

ворин… согласился! 

Об этом мы узнаём из двух следующих пи-

сем Крамского (первое письмо без даты; второе 

– от 21 января 1881 года). В первом письме он 

уведомляет Суворина, что «…две тысячи рублей 

(2000 р.) получил…». Во втором письме напо-

минает, что «…предположенное обеспечение на 

февраль месяц мне будет нужно» [5, с. 58]. Зна-

чит, можно сделать вывод, что художнику вы-

плачены не только две тысячи рублей, но ис-

правно выплачены и первые 600р. за прошедший 

январь. 

Вот такой необычный приём применил И.Н. 

Крамской, чтобы хоть на полгода освободиться 

от душивших его портретов. 

Завершив договор с А.С. Сувориным, ху-

дожник опять вернулся к работе над портретами. 

Но он не оставлял мысли повторить удавшийся 

эксперимент. 

Проходит немного времени, и осенью 1882 

года Крамской повторяет приём. Он обращается 

с такой же просьбой «я себя продаю: кто ку-

пит?» к известному всем художникам владельцу 

магазина картин, эстампов, художественных 

принадлежностей и литографской мастерской в 

Петербурге. Александру Ивановичу Беггрову: 

«Не можете ли Вы меня взять на аренду? Всё, 

что я сделаю, будет Ваше (исключая картины 

«Радуйся царю иудейский». «Хохот»), а Вы мне 

платите … 1000 р. ежемесячно» [5, с. 99]. Бег-

гров, как купец и практичный человек, ответил, 

что «это неопределённо» и затянул переговоры. 

В общем, Крамской понял, что с Беггровым та-

кой союз заключить не удастся, и уже без намё-

ков и какой-либо игры, как было в первом пись-

ме («как это ни заманчиво было бы для меня, я 

откажусь…») напрямую с этим же предложени-

ем обращается к П.М. Третьякову (Письмо от 12 

января 1883 г.). А когда Третьяков тоже не под-

держал эту идею, Крамской отправляет письмо 

человеку, личность которого исследователям 

установить не удалось. В письме художник об-

ращается к нему «Ваше превосходительство». И 

вновь, как и в предыдущих письмах излагает те-

зис, как ему тяжело писать портреты и обраща-

ется с предложением «купить его». «Передо 

мною дилемма,- пишет И.Н. Крамской - или тя-

нуть лямку присяжного портретиста…или попы-

таться найти такого чудака на свете, который бы 

поверил, что я могу что-нибудь сделать для рус-

ского искусства…- словом, я ищу человека, ко-

торый бы решился на следующий опыт: во-

первых, освободил бы меня от долгов, …чтобы я 

мог спокойно немедленно сесть и работать кар-

тины, а не заказы (таковых простирается до 8 

тысяч) и, во-вторых, устроил бы так, чтобы я 

получал каждое первое число 1000 рублей в те-

чение одного года. Всё, что мною будет сделано 

в это время, будет принадлежать без всяких ог-

раничений тому, кто предпримет опыт». И при-

водит пример, как А.Н. Демидов поддержал в 

своё время Карла Брюллова в Италии и тот, ни в 

чем не нуждаясь, сумел создать картину «По-

следний день Помпеи», которая стала собствен-

ностью А.Н. Демидова и которую он подарил 

Императорской Академии художеств [5, С. 108].  

В письме к «Неизвестному» обращает на се-

бя внимание то, что Крамской уже ничем не ог-

раничивает свои обязательства перед тем, кто 

откликнется на его предложение. Раньше он был 

готов отдать всё, кроме картины «Радуйся царю 

иудейский». «Хохот». Теперь готов отдать и 

картину, веря, что за год свободной работы, без 

портретов и заказов, он её выполнит. 

Но такого «чудака» больше не нашлось, и 

художник был вынужден вновь надеть на себя 

лямку «присяжного портретиста», что в конеч-

ном итоге и прославило его на века.  

Изучение писем И.Н. Крамского даёт воз-

можность последить ход работы над тем или 

иным портретом. Наиболее полно в строках пи-

сем П.М. Третьякова и И.Н. Крамского раскры-

вается история создания изображения писателя 

Ивана Александровича Гончарова. По письмам 

можно проследить весь путь создания данного 

портрета. Буквально от замысла, зародившегося 

у коллекционера и заказчика до последних маз-

ков, положенных живописцем. 
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Уникальный эпистолярный материал содер-

жит множество не известных ранее фактов, свя-

занных с этапами работы Крамского над данным 

портретом. Причём, события в письмах выглядят 

выпуклыми, зримыми, живыми. В старых строч-

ках невольно проявляются и черты характеров 

их сочинителей. Перед читателями предстают не 

непогрешимые гении, а обыкновенные люди со 

своими достоинствами и недостатками. Мысли 

авторов писем бегут и ложатся в строчки, далё-

кие от редактирования. Эта живинка неизбежно 

теряется, уходит, исчезает в последующих вос-

торженных одах в честь гениев, в каких со вре-

менем мы превращаем авторов этих писем. А в 

ходе сочинения письма человек общается только 

со своими мыслями, и он намного искреннее сам 

с собой, чем во время контактного диалога. По-

этому в письмах можно обнаружить многое из 

того, что автор, быть может, и не хотел бы обна-

родовать. 

Судьбу и историю создания того или иного 

произведения не всегда удаётся проследить, так 

как художники, в большинстве своём, народ не-

многословный. Тем дороже становится то, что 

удаётся узнать о творческом процессе живопис-

ца из писем, где отражено всё: и маленькие хит-

рости художника, и великое терпение, и такт за-

казчика. 

Коллекционером и заказчиком в данном слу-

чае выступал Павел Михайлович Третьяков 

Полностью материал о создании портрета 

И.А. Гончарова опубликован мною в журнале 

«Художественная школа», 2009г, №5 (32) [6, с. 

30 -35]. 
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ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ И 

ИСТОРИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ПОЛИТИЧЕСКОЙ 

ТЕОРИИ КЛАССИЧЕСКОГО ЕВРАЗИЙСТВА 

Ибраев М.У. 

В статье показано, что классификацию истории собственно политической теории евразийства удобно проводить персо-

нифицировано: то есть через разработки соответственно Н.С. Трубецкого - изложение сущности евразийского политическо-

го проекта, П.Н. Савицкого - обоснование евразийского политического проекта и Н.Н. Алексеева - практическое воплоще-

ние евразийского политического проекта. И в этой связи характеристику трех аспектов евразийского политического проекта 

имеет смысл предварить анализом идейной эволюции каждого из этих евразийцев, влиянием среды (и, в особенности, исто-

рических условий) на становление их мышления, а также рассмотрением связи их концепций с социально-политическими 

учениями прошлого. 

Ключевые слова: Евразийство, неоевразийство, цивилизация, культура, нации, интеллигенция. 

The paper shows that the proper classification of the history of political theory of Eurasianism is convenient to personalized: that 

is, through the development, respectively N.S. Trubetskoy - summary of the Eurasian political project, P.N. Savitsky - justification 

Eurasian political project and N.N. Alekseev - practical incarnation of the Eurasian political project. And in this regard, three aspects 

characteristic of the Eurasian political project makes sense to anticipate the analysis of the ideological evolution of each of the Eura-

sians, the influence of the environment (and, in particular, the historical conditions) on the formation of their thinking, and considera-

tion of their relation to the concepts of social and political doctrines of the past. 

Key words: Eurasianism, the Neo-eurasism, civilization, culture, nation, and the intelligentsia. 
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Евразийство - философское, социально-

политическое и идеологическое течение, а также 

политическое движение, зародившееся в среде 

русской эмиграции в начале 20-х гг. XX века. Сре-

ди прочих направлений эмигрантской мысли, ев-

разийство выделяется не только своей масштабно-

стью - с ним связаны имена нескольких десятков 

крупнейших мыслителей и ученых, вынужденных 

покинуть Россию после Октябрьской революции - 

но также внутренней целостностью, сочетанием 

активной практической деятельности с плодотвор-

ной теоретической работой. Это позволяло евра-

зийской идее существовать в том или ином виде на 

протяжении всего XX века (в особенности через 

творчество Л.Н. Гумилева), а в современности 

трансформироваться в т.н. «неоевразийство». 

Классическое евразийство, в отличие от более 

поздних его форм, хронологически занимает го-

раздо более короткий исторический промежуток: с 

1921 (выход сборника «Исход к Востоку. Предчув-

ствия и свершения. Утверждение евразийцев»
 
в 

Софии) до 1929 года (т.н. «кламерский раскол», 

связанный с появлением под началом Л.Н. Карса-

вина левого крыла евразийства, и выход из движе-

ния по разным причинам значительной части уча-

стников, включая одного из его основателей - Н.С. 

Трубецкого). У истоков евразийства стояли князь 

и ученый-лингвист Николай Сергеевич Трубецкой, 

экономист и дипломат Петр Николаевич Савиц-

кий, богослов и священнослужитель Георгий Ва-

сильевич Флоровский, а также книгоиздатель и 

предприниматель Петр Петрович Сувчинский. 

Творчество Трубецкого и Савицкого представляет 

особый интерес, поскольку именно их авторству 

принадлежит практически вся понятийно-

категориальная сетка классического евразийства 

(включая собственно категорию Евразии, а также 

автаркии, месторазития, идеи-правительницы, 

идеократии и др.); именно они приняли участие в 

разработке наибольшего числа специфических для 

евразийства тем; и, наконец, именно они создали 

внутренне непротиворечивую целостную полити-

ческую концепцию и специфическую евразийскую 

модель российской государственности. Последняя, 

в свою очередь, может рассматриваться как систе-

мообразующий каркас всего евразийства, через 

который оказываются связаны основные мотивы 

классической евразийской мысли. 

К числу евразийцев в классический период его 

развития себя относили такие мыслители, как: Н.С. 

Трубецкой (с 1921г.), П.Н. Савицкий (с 1921г.), 

П.П. Сувчинский (с 1921г.), Г.В. Флоровский (с 

1921г.), А.В. Карташев (с 1922г.), П.М. Бицилли (с 

1922г.), Г.В. Вернадский (с 1923г.), В.Н. Ильин (с 

1923г.), Н. Арсеньев (с 1923г.), М. Шахматов (с 

1923г.), Я. Садовский (с 1923г.), Н.Н. Алексеев (с 

1924-1925г.), Л.П. Карсавин (с 1925г.), В.Э. Сезе-

ман (с 1925г.), Д.П. Святополк-Мирский (с 1925г.), 

Е. Богданов (с 1926г.), С. Пушкарев (с 1927г.). В. 

Никитин (с 1927г.) и др. Учитывая столь обширное 

число участников движения, нельзя не отметить 

априорную невозможность абсолютного тождест-

ва их взглядов. И несомненно, что в творчестве 

мыслителей имело место быть наличие стилисти-

ческих различий, а подчас и несовместимых пози-

ций (проявившихся с момента выхода из рядов 

движения одного из его основателей - богослова 

Г.В. Флоровского уже в 1923г., и заканчивая идей-

но-политической борьбой Н.С. Трубецкого, П.Н. 

Савицкого и Н.Н. Алексеева против Л.П. Карсави-

на, П.П. Сувчинского и др. «левых» евразийцев, 

пошедших в сторону сближения с официальной 

идеологией Советского Союза). Однако при этом 

вплоть до 1926–1927гг. в среде евразийцев имело 

место довольно необычное единство взглядов. 

Собственно, наиболее удачный термин, характери-

зующий это состояние классического евразийства, 

подобрал Н.С. Трубецкой - евразийство в его по-

нимании суть особое миросозерцание; не отдельно 

теория, практика, философия или политика, но 

особый тип мышления, особый взгляд на мир, на 

основе которого, уже в качестве продукта, рожда-

ются собственно евразийская теория, евразийская 

практика, евразийская философия и евразийская 

политика. Принципиальным для евразийского ми-

росозерцания является готовность разделять не-

сколько фундаментальных основоположений - все 

остальное же является лишь следствием этого спе-

цифического взгляда на мир. Именно таким мяг-

ким критерием для входа в состав участников ев-

разийства объясняется обилие его членов, равно 

как и их относительная идейная гомогенность - 

вплоть до попытки Л.П. Карсавина заменить осно-

воположения классического евразийского миросо-

зерцания. Последние можно сформулировать в 

трех пунктах, которые, так или иначе, но присут-

ствуют в творчестве всех классических евразий-

ских мыслителей: 

1) понимание России как особого историко-

географического пространства - Евразии, в чем-

то похожей, но в то же время абсолютной отлич-

ной как от Европы, так и Азии, представляющей 

собой срединный автаркический мир, с уникаль-

ной самобытной культурой, освобождение и раз-

витие которой является важнейшей исторической 

задачей евразийского движения[1, с.521-522; 2, 
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с.523-529; 3,68c.; 4]; 

2) непринятие для Евразии любого вида фило-

софского донорства, т. е. влияния идей, историче-

ски зародившихся за пределами её пространства 

(включая, в первую очередь, марксизм, атеизм и 

др. направления мысли, возникшие в Европе и 

привнесенные в Россию после Октябрьской рево-

люции) [5, 82 с.; 6, с. 94-114; 7, 78 с.; 8, 309 с.]; 

3) специфический идеалистический взгляд на 

философские проблемы, оценивающий все прояв-

ления материального мира с точки зрения набора 

духовных ориентиров (в первую очередь, религи-

озного плана, ложащегося в основу общественной 

морали [3, 68 с.; 9, 54 с.; 10, 31 с.; 11, 302 с.]). 

Практически в любой из работ евразийских 

мыслителей того периода можно найти указанные 

мотивы. Нельзя не отметить, что и многие из них 

содержательно строятся в рамках этой триединой 

схемы: 

- путем апелляции к существованию некоего 

специфического историко-географического про-

странства обычно происходит постулирование 

(утверждение) некоего основополагающего тезиса, 

подлежащего обоснованию (например, у Н.С. Тру-

бецкого [1, с. 521-522; 2, с. 523-529]: Россия есть 

особый автаркический мир; у П.Н. Савицкого [3, 

68с.]: Евразия есть разновидность особого место-

разития; у Г.В. Вернадского [12, 264 с.]: историко-

географическое соприкосновение России с Азией 

смешало славянский и туранский элементы в еди-

ную евразийскую общность и т.д.); 

- путем критического обзора реалий России в 

сопоставлении с факторами внешнего влияния 

происходит обоснование (подкрепление) осново-

полагающего тезиса (например, у Н.С. Трубецко-

го: непонимание сути самобытности (в позднем 

творчестве - автаркичности) и слепое копирование 

миром Евразии европейских культурных образцов 

- причина отстающего развития России [5, 82 с.; 

13, с. 86-103]; у П.Н. Савицкого: характерное для 

Европы подчинение политики экономики ведет к 

духовной деградации месторазития - а марксизм, 

как род «воинствующего экономизма» [14, 446 с.], 

привносит этот негативный элемент в Евразию; у 

Г.В. Вернадского [8, 309 с.]: непонимание сме-

шанной славяно-туранской сущности населения 

России и начавшееся с Петра Великого стремление 

в Европу - означает потерю самобытности, отход 

от естественного культурного кода и т.д.); 

- посредством идеалистического философского 

метода происходит утверждение позитивной евра-

зийской модели решения проблемы (например, у 

Н.С. Трубецкого: решить проблему непонимания 

сути автаркии и сопряженных с этим проблем мо-

жет государство, построенное на истинной идео-

кратической платформе, идеей-правительницей 

которой будет выступать, собственно, благо автар-

кии [2, с. 523-529]; у П.Н. Савицкого: победа над 

«воинствующим экономизмом» как основой все-

общего стяжательства может произойти только 

при усилении «благодатного голоса Церкви» [14, 

446 с.], перестройке государства по византийскому 

образцу; у Г.В. Вернадского [12, с. 206-215]: смена 

идеологии, признание народом евразийской сущ-

ности - основа духовного и нравственного возрож-

дения России и т.д.). 

Классическое евразийство в этом смысле явля-

ется концепцией: 

- в философско-методологическом отношении 

- идеалистической (поскольку для подавляющего 

большинства его членов, включая всех его основа-

телей, превалирование идеального начала над ма-

териальным - факт несомненный); 

- в историософском отношении - релятивист-

ской (поскольку общим для участников движения 

выступает принцип мультиленйности историче-

ского развития — отказ от идеи прогресса как су-

ществования объективной линии общественного 

развития, равно как и отказ от признания наличия 

центров мирового развития, вроде традиционного 

понимания Европы как «колыбели цивилизации»); 

- в хозяйственном отношении - антиэкономич-

ной (поскольку лишает экономику статуса базиса 

общественных отношений, ставя её в зависимость 

от идеологии и её проводника - политики); 

- в политическом отношении - этатистской 

или государственно-центричной (поскольку наде-

ляет государство особым статусом хранителя фун-

даментального идеального начала человеческого 

общежития, которое, однако, исходит не от самого 

государства, но от народа), с сильным тяготением 

к византийскому пониманию общественно-

политического идеала; при этом важно также под-

черкнуть, что этатизм классического евразийства с 

политической точки зрения скорее относит на-

правлении к числу правых политических концеп-

ций, что дополнительно подтверждается признани-

ем важности частной собственности в государстве, 

в том числе на общественно-значимые средства 

производства; 

- в духовно-нравственном отношении - в осно-

ве своей мистически-религиозной. 

Признавая возможность существования аль-

тернативных способов периодизации истории ев-

разийской мысли, удобнее всего рассматривать 

классическое евразийство как прошедшее в своем 
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развитии четыре этапа, три из которых являются 

самостоятельными. 

1. 1920г. - этап «протоевразийства». 

В данный период в свет в Софии (Болгария) 

выходят в свет брошюра Н.С. Трубецкого «Европа 

и человечество» [5, 82 с.]
 
и ответная статья П.Н. 

Савицкого «Европа и Евразия (По поводу брошю-

ры кн. Н.С. Трубецкого „Европа и Человечество“)» 

[15, с. 119-138], содержащая критический обзор 

предложений Н.С. Трубецкого и впервые вводя-

щая в оборот термин «Евразия» не в традицион-

ном географическом, но историко-географическом 

значении синонима России. Две эти работы со-

ставляют фундамент всего евразийского движе-

ния, поскольку содержат в себе философское 

обоснование и основу понятийно-категориальной 

сетки всего будущего направления. Кроме того, 

именно в данных работах были сформулированы 

основные позиции евразийского мироощущения, 

на базе которого был разработан проект евразий-

ского государства. 

2. 1921-1925гг. - этап становления классиче-

ского евразийства. 

К движению присоединяются новые участни-

ки, выходят в свет основополагающие труды клас-

сического евразийства, составляющие основной 

пласт теоретического населения направления. К их 

числу относятся сборники: четыре первых сборни-

ка евразийства «Исход к Востоку. Предчувствия и 

свершения. Утверждение евразийцев. Книга пер-

вая» (1921), «На путях. Утверждение евразийцев. 

Книга вторая» (1922), «Евразийский Временник. 

Непериодическое издание. Книга третья» (1923) и 

«Евразийский Временник. Непериодическое изда-

ние. Книга четвертая» (1925), объединенных 

сквозной нумерацией [16, 125 с.; 17, 356 с.; 18, 174 

с.; 19, 446 с.], а также сборник «Россия и латинст-

во» [20, 219 с.], концентрирующийся на вопросах 

религиозной тематики. Важность данных работ 

для классического евразийства отмечается боль-

шинством современных исследователей евразий-

ской философии, включая Г.В. Жданову, В.В, Ко-

жинова, В.Я. Пащенко [21, 446 с.] и, в особенно-

сти, М.А. Маслина, посвятившего этому вопросу 

специальное исследование [22, с. 245-253]. До 

1925 года в евразийстве идет оформление евразий-

ства как целостной теории, формируется и уточня-

ется содержание специфического понятийно-

категориального аппарата направления, а также 

закладываются основы для перехода евразийства 

из исключительно теоретической в практическую 

плоскость. 

3. 1925-1927 гг. - кульминация развития клас-

сического евразийства. 

В рамках данного этапа происходит оформле-

ние евразийства как политической организации. 

При участии П.Н. Савицкого, Н.С. Трубецкого и 

Н.Н. Сувчинского в Париже в 1926г. создается Со-

вет Евразийства как высший политический орган 

движения, проходит Первый съезд евразийства. 

П.Н. Савицкий пытается наладить связи с русским 

подпольем в СССР, для чего конспиративно посе-

щает Москву. 

В этот период возникает собственно политиче-

ская концепция евразийства. Так, П.Н. Савицким в 

работе «Россия - особый географический мир. I. 

Континент-океан. II. Географический обзор Рос-

сии-Евразии» [3, 68 с.]
 
определяется содержание 

категории «месторазвитие», которая ляжет в осно-

ву «автаркического мира» [1, с. 521-522: 2, с. 523-

529] Н.С. Трубецкого и сыграет ключевую роль в 

оформлении политического учения евразийства; а 

предложенный П.Н. Савицким концепт идеи-

правительницы евразийского государства найдет 

своё оформление и развитие в виде законченного 

учения Н.С. Трубецкого об идеократическом госу-

дарстве, ставшего основной евразийской моделью 

российской государственности [23, 94 с.]. 

Наивысшей точкой развития евразийства ста-

новится публикация основополагающих про-

граммных документов движения, в концентриро-

ванном виде содержащих все ключевые положе-

ния классической евразийской концепции: «Евра-

зийство (опыт систематического изложения)» [24, 

78 с.], и «Евразийство (формулировка 1927г.)» 

[25]; последний документ, составленный П.Н. Са-

вицким в ходе поездки в Россию был поддержан 

на тот период большинством участников движе-

ния. Кроме того, после трехлетнего перерыва, в 

тот же период публикуется последняя - пятая - 

книга «Евразийского временника» [26, 309 с.], по 

признанию самого Савицкого, «одно из удачней-

ших в научном смысле евразийских изданий» [27, 

с. 429]. 

С 1925 по 1927 гг. евразийство имеет наи-

большее число своих сторонников: в состав дви-

жения входит Л.П. Карсавин и Н.Н. Алексеев, ко-

торые, после распада классического евразийства, 

станут во главе, соответственно, левого и правого 

направлений постклассического евразийства. Наи-

более существенными работами Л.П. Карсавина в 

рамках ещё классического евразийства становится 

текст «О сомнении, науке и вере (три беседы)» [10, 

31 с.], а также книга «Церковь, личность и госу-

дарство» [11, 302 с.], содержащая учение о т.н. 

«симфонических личностях» - социальных общно-
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стях различной степени масштабности, сыгравшей 

роль в раскрытии религиозной и этической тем 

евразийства. Н.Н. Алексеевым же публикуется 

программный документ «Евразийцы и государст-

во» [4], содержащий основные положения концеп-

ции демотического государства как антипода за-

падной механической демократии, а также содер-

жательно значимая работа «На путях к будущей 

России (советский строй и его политические воз-

можности)» [7, 78 с.], с правовой точки зрения 

обосновывающий преимущества советской формы 

(важно подчеркнуть - лишь формы, без учета ком-

мунистического идеологического фактора) прав-

ления перед прочими формами государственного 

устройства (в особенности западными), а также 

возможности практического преобразования Со-

ветского Союза в подлинно евразийское (идеокра-

тическое) государство, в том понимании, как это 

представляли себе П.Н. Савицкий и Н.С. Трубец-

кой. 

4. 1928-1929 гг. - завершающий этап классиче-

ского евразийства. 

Ряд публикаций в эмигрантской прессе рубежа 

1927-1928 гг. открыл некоторые факты из деятель-

ности советской разведки и контрразведки: в част-

ности, подробности операции Объединенного го-

сударственного политического управления 

(ОГПУ) «Трест», направленной на проникновение 

в ряды эмигрантского движения с целью создания 

обширной агентурной связи и устранения наибо-

лее опасных антисоветских элементов. Как выяс-

нилось, практически все связи, налаженные П.Н. 

Савицким с так называемым «советским подполь-

ем» оказались фиктивными, а внутри Советского 

Союза уже не было реально значимых социальных 

групп, готовых поддержать евразийскую програм-

му. Надежды на перехват власти из рук большеви-

ков, возникшие к переходом в СССР к новой эко-

номической политике и либерализации общест-

венной жизни, оказались ложными. Это внесло 

серьезный раскол в ряды евразийцев, подорвало 

внутреннее единство движения, усилило дух по-

дозрительности и взаимного недоверия. Некогда 

единое, евразийство начало распадаться: всё 

больше ещё участников отказывались продолжать 

свою работу. Наиболее серьезным в этом отноше-

нии было решение Н.С. Трубецкого порвать связи 

с организованным евразийством, сосредоточив 

свои усилия исключительно на преподавательской 

и научной работе. Трубецкой сам по себе тяготил-

ся политизацией евразийства, полагая его миссию 

исключительно как просветительскую, направлен-

ную на формирование в массах евразийского ми-

росозерцания, лишь со временем способного во-

зыметь положительный эффект; и крах политиче-

ских надежд П.Н. Савицкого стал для Н.С. Тру-

бецкого лишь поводом для выхода из движения. 

Уже без Н.С. Трубецкого выходит в свет по-

следний - шестой, согласно сквозной нумерации - 

сборник евразийских работ «Евразийский Сбор-

ник» [28, 80 с.], включивший статьи Н.Н. Алексее-

ва, П.Н. Савицкого, В.Н. Ильина, а также практи-

ков евразийства Н.А. Клепинина и К.А. Чхеидзе. 

Существенно меньшая по объему в сравнении с 

прочими евразийскими сборниками, шестая книга 

евразийства явственно показывала угасание дви-

жения. 

Параллельно с этим, многие из его участников 

начинают открыто призывать к ревизии самих ос-

нов классического евразийства, в частности поло-

жения о непринятии для Евразии любого вида фи-

лософского донорства. В противовес «Евразийской 

хронике» 
 
в Париже начинает в 1928г. издаваться 

газета «Евразия»
 

под редакцией историка-

медиевиста Л.В. Карсавина (проживающего в 

Кламере), примкнувшего к евразийскому движе-

нию в 1925 году при поддержке П.П. Сувчинского. 

Вместе с Д.П. Святополком-Мирским, Л.В. Карса-

вин и П.П. Сувчинский возглавляют левый уклон 

евразийства, фактически — занимая, просоветские 

позиции. Отказываясь от концепции несовмести-

мости марксизма с национально-державным евра-

зийским строительством и признавая Советскую 

власть в качестве постоянной, редакторы газеты 

«Евразия» разошлись во мнении как с Н.С. Тру-

бецким, так и П.П. Савицким, для которых новое 

«левое» евразийство являлось несовместимым с 

самими основами создаваемой ими концепции. 

Начался так называемый «кламерский раскол». 

П.Н. Савицкий и Н.Н. Алексеев, а также В.Н. Иль-

ин отказываются от дальнейшего сотрудничества с 

левым направлением, выражая свою консолидиро-

ванную позицию в работе «О газете „Евразия“ (га-

зета „Евразия“ не есть евразийский орган)» [29, 30 

с.]
 
в 1929 году. Данный текст стал одним из по-

следних в истории классического евразийства как 

организованного движения. 

Уже бывшие его участники продолжали свои 

теоретические разработки самостоятельно - и хотя 

в начале 30-х гг. при активном участии Н.Н. Алек-

сеева и П.Н. Савицкого была предпринята ещё од-

на попытка создания Евразийской партии, стано-

вилась очевидной практическая нецелесообраз-

ность продолжения подобной активности: укреп-

ление единоличной власти Сталина в Советском 

Союзе ставило крест на реализации политической 
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программы евразийства в том виде, в какой её 

предлагали классики направления. 

Поскольку евразийство существовало не 

столько как единое философское или идейное на-

правление, но как род особого миросозерцания, 

совершенно очевиден факт множественности тем, 

существующих в его рамках. Совершенно оши-

бочной представляется точка зрения, считающая 

евразийство исключительно либо политическим, 

либо религиозным, либо географическим (геопо-

литическим), либо культурологическим, либо эти-

ческим направлением мысли. Каждый из этих мо-

тивов в том или ином виде имеет специфически 

евразийское прочтение. Собственно, вообще для 

классического евразийства в гораздо большей сте-

пени, чем для любого другого направления мысли, 

характерен факт идейного «разделения труда» [9, 

54 с.; 27, с. 412-450], когда каждый из участников 

движения имеет собственную тему, развивая её и 

дополняя её каждой новой статьей или иным ти-

пом издания. Так, религиозную тему традиционно 

вели Г.В. Флоровский, и историки-медиевисты. 

Л.П. Карсавин и П. Бицилли; географическими 

вопросами занимались П.Н. Савицкий и Г.В. Вер-

надский; культурологическая евразийская концеп-

ция была разработана П.Н. Трубецким; правовая 

тема - специфический род интересов Н.Н. Алек-

сеева. 

Политические же вопросы, как уже было отме-

чено, оставались прерогативой основателей дви-

жения - Н.С. Трубецкого и П.Н. Савицкого. Имен-

но с ними связан основной массив идей политиче-

ского характера, куда, несомненно, входят понятия 

месторазвития и идеи-правительницы П.Н. Савиц-

кого с одной стороны, и автаркии и идеократии 

Н.С. Трубецкого - с другой. Однако если авторству 

Н.С. Трубецкого и П.Н. Савицкого принадлежит 

собственно историософское обоснование евразий-

ской государственности и модель евразийского 

государства, то наиболее подробно практический 

аспект воплощения этой идеи в жизнь в рамках 

России оказывается разработкой Н.Н. Алексеева. 

Таким образом, классификацию истории соб-

ственно политической теории евразийства удобно 

проводить персонифицировано: то есть через раз-

работки  соответственно Н.С. Трубецкого - изло-

жение сущности евразийского политического про-

екта, П.Н. Савицкого - обоснование евразийского 

политического проекта и Н.Н. Алексеева - практи-

ческое воплощение евразийского политического 

проекта. И в этой связи характеристику трех ас-

пектов евразийского политического проекта имеет 

смысл предварить анализом идейной эволюции 

каждого из этих евразийцев, влиянием среды (и, в 

особенности, исторических условий) на становле-

ние их мышления, а также рассмотрением связи их 

концепций с социально-политическими учениями 

прошлого. 
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Изучение проблематики официальной воспи-

тательной политики, в том числе и в культурно-

просветительской сфере, всегда будет сохранять 

научную и практическую актуальность. Молодое 

поколение как социально-демографическая 

группа, которая выделяется на основе совокуп-

ности возрастных характеристик, особенностей 

социального положения и связанных с этим со-

циально-психологических качеств, является 

важной составляющей частью любого общества. 

Так или иначе, власти стремятся реализовывать 

определенную молодежную политику, направ-

ленную на подготовку подрастающего поколе-

ния к вступлению во «взрослую жизнь», форми-

рование у него качеств, необходимых для того, 

чтобы стать субъектом активной политической, 

экономической и культурной деятельности на 

благо существующего государства и общества. 

При этом большое значение приобретают про-

правительственные молодежные организации и 

объединения, которые становятся своеобразным 

инструментом проведения официальной моло-

дежной политики и союзниками властей в их 

борьбе за молодое поколение. Таким образом, 

проправительственное молодежное движение 

превращается в неотъемлемую часть обществен-

но-политической жизни, содействует социализа-

ции молодежи. 

Все это в полной мере относилось и к ситуа-

ции на территории Западной Беларуси, которая в 

межвоенный период была включена в качестве 

трех воеводств – Виленского, Новогрудского и 

Полесского – в состав польского государства, 

так называемой 2-й Речи Посполитой. Согласно 

официальным данным, в 1931 г. тут проживало 

1 120,1 тыс. человек в возрасте 15 – 24 лет, что 

составляло пятую часть всего населения региона 

[1, c. 16 – 17].  

Именно на эту категорию населения была 

направлена деятельность многочисленных про-

правительственных молодежных объединений. 

Так, Стрелецкий союз «Стрелец» основное вни-

мание уделял допризывной военной подготовке, 

Союз сельской молодежи – Союз молодой де-

ревни (ССМ «Сев» – СМД) занимался сельско-

хозяйственной подготовкой молодых крестьян, 

Организация трудящейся молодежи – профес-

сиональным обучением молодых горожан, Леги-

он молодых (ЛМ) и Союз польской демократи-

ческой молодежи (СПДМ) боролись за влияние 

среди студентов Виленского университета. Но 

при этом все эти объединения одной из своих 

главных задач считали культурно-

просветительскую работу в молодежной среде. 
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Так, например, в соответствии с уставом целью 

ССМ «Сев» – СМД было повышение духовного 

уровня своих членов и обогащение культуры 

села. Для достижения этого планировались орга-

низация и проведение чтений, библиотек, дис-

куссий, вечеров, хорового пения, оркестров, те-

атральных постановок, строительство клубов [2, 

с. 3 – 4]. Пробуждение творческих сил, направ-

ленных на повышение культурного уровня жиз-

ни, предусматривал и устав ОТМ [3, с. 12]. Про-

грамма воспитательной работы в Стрелецком 

союзе также включала чтение, экскурсии и куль-

турно-художественное воспитание [4, с. 5]. 

Центрами культурно-просветительской дея-

тельности проправительственных организаций 

являлись их клубы (светлицы). Считалось, что 

они дают возможность «одновременно воздейст-

вовать на разум, чувства и волю личности, раз-

вивать определенные ее качества и одновремен-

но готовить ее к общественной жизни и актив-

ному участию в ней» [5, с. 6]. В связи с этим мо-

лодежные союзы стремились создать широкую 

сеть своих светлиц.  

Так, в 1935 г. в Вильно действовали 14 свет-

лиц «Стрельца» и 1 светлица ОТМ [6, с. 259]. 

Согласно неполным данным официальной ста-

тистики на территории Виленского и Новогруд-

ского воеводств в первой половине 1930-х гг. 

действовали 904 светлицы. Из них 279 принад-

лежали ССМ «Сев» – СМД и 234 – Стрелецкому 

союзу. Остальные были созданы другими орга-

низациями или находились в совместном поль-

зовании. Чаще всего они размещались в наемных 

помещениях или в школах [7, с. 2-3]. Сложнее 

была ситуация на территории Полесского вое-

водства. В тяжелых условиях полесской деревни 

местный ССМ «Сев» – СМД смог создать только 

45 своих собственных светлиц. Еще 18 клубов 

были совместными. Но, кроме этого, союз поль-

зовался 154 светлицами, существовавшими при 

школах [8, с. 120-121]. 

Именно при собственных, совместных или 

школьных светлицах проправительственные ор-

ганизации создавали разного рода кружки, биб-

лиотеки, театральные и хоровые коллективы. 

Известно, что в первой половине 1930-х гг. По-

лесский воеводский ССМ «Сев» имел 85 биб-

лиотек, 132 театральных и 45 хоровых коллекти-

вов [9, с. 4-5]. В это же время на территории Ви-

ленского и Новогрудского воеводств при мест-

ных ССМ «Сев» действовали 337 театральных 

коллективов, 171 «народный театр» был органи-

зован Стрелецким союзом. Также тут было соз-

дано 103 хоровых коллектива внешкольной мо-

лодежи [10, с. 2]. Следует также отметить, что 

активную просветительскую работу среди сель-

ской и особенно городской рабочей молодежи 

Вильно вело местное отделение СПДМ, который 

тесно сотрудничал в данной области с другими 

проправительственными союзами [11, с. 100]. 

Таким образом, для молодежи, искавшей 

применения своим силам и энергии, проправи-

тельственные организации предлагали много 

возможностей для самореализации в сфере куль-

турно-просветительской деятельности. Но необ-

ходимо отметить, что эта деятельность на терри-

тории Западной Беларуси носила неоднозначный 

характер. Ее направленность соответствовала 

воспитательной политике польских властей, це-

лью которой было чтобы «каждый украинец, 

еврей или немец, который родился или живет в 

Польше, прежде чем стать сознательным работ-

ником на ниве своего сообщества, должен быть, 

прежде всего, достойным гражданином Наияс-

нейшей Речи Посполитой» [12, с. 87]. В услови-

ях Западной Беларуси это вело к тому, что про-

правительственные молодежные союзы исполь-

зовались для полонизации местного белорусско-

го населения, уничтожения его национального 

самосознания.  

Так, большое внимание уделялось формиро-

ванию репертуара художественной самодеятель-

ности. Постановка произведений белорусских 

авторов рассматривалась польскими властями 

как проявление нелояльности. В отчете отдела 

общественной безопасности Полесского воевод-

ства о деятельности ССМ «Сев» отмечалось: «В 

конце 1928 г., когда отдельные кружки еще на-

ходились в стадии организации, среди молоде-

жи, которая тянулась к этим кружкам, можно 

было заметить тенденции к проведению люби-

тельских спектаклей преимущественно только 

на украинском или белорусском языках, сейчас 

это направление целиком изменилось, и вся мо-

лодежь, принадлежащая к кружкам сельской мо-

лодежи, во главе со своим руководством являет-

ся полностью лояльной и хорошо настроенной 

по отношению к польскому государству» [13, л. 

2]. Очень часто «чистота» репертуара «народных 

театров» поддерживалась при помощи админи-

стративных средств. Похожим образом сложи-

лась и ситуация и в сфере репертуаров хоровых 

и танцевальных коллективов. В лучшем случае 

рекомендовалось использовать лишь небольшое 

количество местного фольклорного материала. 

На проводимых по инициативе руководства Ви-
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ленского школьного округа мероприятиях пре-

дусматривалось исполнение народных,  в том  

числе  и  местных        песен,   инсценировка ме-

стных обрядов [14, с. 3]. 

Впрочем, оценивая воспитательное значение 

деятельности проправительственных союзов, 

следует учитывать и то, что даже официальные 

источники признавали, что культурно-

просветительские мероприятия посещались ме-

стным населением лишь для участия в различно-

го рода забавах и танцах [15, с. 123]. 

Таким образом, в межвоенный период на 

территории Западной Беларуси активно действо-

вал целый ряд проправительственных молодеж-

ных объединений. Опираясь на серьезную под-

держку со стороны польских властей, они про-

водили значительную культурно-

просветительскую работу среди молодого поко-

ления региона. Главный упор в этой сфере они 

делали, прежде всего, на создание сети клубов 

(светлиц) и развитие художественной самодея-

тельности. Но вся эта деятельность носила от-

крытый полонизаторский характер, что значи-

тельно снижало ее ценность и эффективность. 

 

Список литературы 
1. Kołodziejski H. Młodzież sięga po pracę. Załacznik, 

tablice / H. Kołodziejski, K. Korniłowicz, L. Landau. – 

Warszawa: Instytut spraw spolecznych, 1938. – 88 s. 

2. Budowa organizacyjna Poleskiego Wojewodskiego 

Zwiąjzku Młodziezy Wiejskiej. – Brześć nad Bugiem, 1930. – 

23 s. 

3. Organizacja Młodzieży Pracującej. Zadania i 

metody pracy. – Warszawa, 1934. – 46 s. 

4. Program dla grup wiekowo-wyszkoleniowych w 

oddziałach i pododdziałach Związku Strzeleckiego w zakresie 

wychowania obywatelskiego. – Brześć nad Bugiem, 1937. – 45 

s. 

5. Praca świetlicowa. Instrukcja dla świetlic Z.P.O.K. 

– Warszawa, 1934. – 96 s. 

6. Z oświaty pozaszkolniej w okręgu szkolnym 

Wileńskim. Sprawozdanie za rok 1934/35 i wytyczne 

programowe na rok 1935/36. – Wilno, 1935. – 310 s. 

7. Szkop J. Akcja świetlicowa na Wileńszczyźnie i w 

Nowogródczyźnie // Kurjer Wileński. – 1933.– 2 kwietnia. – S. 

2-3. 

8. Dziesięciolecie Związku Młodej Wsi województwa 

Poleskiego. 1928–1938. – Brześć nad Bugiem, 1938. – 128 s. 

9. Sprawozdanie Poleskiego Wojewodzkiego Związku 

Młodzieży Wiejskiej za rok 1933 – 1934. – Brześć nad Bugiem, 

1935. – 16 s. 

10. Szkop J. Teatr ludowy na Wileńszczyźnie i w 

Nowogródczyźnie // Kurjer Wileński. – 1933.– 19 stycznia. – S. 

2. 

11. Okręg Wileński // Brzask. – 1930. – № 2 – 3. – S. 

99-101. 

12. Rećko J. Wychowanie dzieci i młodzieży w polityce 

rządów obozu Jozefa Piłsudskiego // Marszałek Jozef Piłsudski. 

Wodz–polityk–wychowawca. – Warszawa, 2000. – S. 85-93. 

13. Государственный архив Брестской области 

(ГАБО). – Ф. 1. Полесское воеводское управление. – Оп. 9. 

– Д. 714. 

14. Romer H.  Chóry  i teatry amatorskie // Kurjer 

Wileński. – 1933.– 1 kwietnia. – S. 3. 

15. Jodzio A. Przejawy pozaszkolnej aktywności 

społeczno-oświatowej polskich nauczycieli szkół powszechnych 

w województwie poleskim w latach 1921–1939 // Zeszyty 

Naukowe Studenckiego Koła naukowego Historików 

Uniwersytetu w Białymstoku. – 2009. – №2. – S. 119-125. 

 

 
 

УДК    93/94 

К ВОПРОСУ ОБ ИЗУЧЕНИИ ИСТОРИИ ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА 

 (МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ) 

Алексеева Л.В. 

Автор в порядке научной дискуссии представляет свое видение изучения истории города Нижневартовска, рассматри-
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Актуальность изучения истории города 

Нижневартовска Ханты-Мансийского автоном-

ного округа - Югры – одного из основных цен-

тров добычи углеводородного сырья России, – 

обусловлена как потребностями осмысления ис-

торического опыта, так и особым значением го-

рода в истории государства российского, в том 

числе реализации восточного направления госу-

дарственной экономической политики, долгие 

годы обеспечивающего страну экспортными ви-

дами ресурсов, осуществляя тем самым свой не-

малый вклад в формирование государственного 

бюджета, национальную безопасность  и соци-

ально-экономическое развитие страны. 

      В течение весьма длительного времени 

профессорско-преподавательский состав кафед-

ры истории России Нижневартовского государ-

ственного университета предпринимал активные 

попытки по донесению мысли о необходимости 

создания комплексного (фундаментального) ис-

торического труда по истории города до его ад-

министрации. Они не были успешными. И толь-

ко в 2015 г. благодаря заинтересованности про-

ектом депутата окружной Думы А. Смирнова  

проблема сдвинулась с места и  в данный мо-

мент идет работа над книгой. Выполнение ис-

следования в первую очередь потребовало его 

методологического осмысления. 

По истории города Нижневартовска написа-

но немало, особенно публикационный бум был 

характерен для периода 1970-х гг., когда о Само-

тлоре (крупнейшем в СССР нефтегазовом ме-

сторождении) говорили и писали ежедневно. 

При этом за весь последующий период была 

предпринята лишь единственная попытка изло-

жить систематическую историю города местным 

краеведом Т.Д. Шуваевым.  

Изучение истории города осложняется не 

только большим объемом документов, сосредо-

точенных в государственных архивах Томска, 

Омска, Тюмени, Екатеринбурга, Ханты-

Мансийска, Москвы, короткими сроками на ис-

полнение работ, но и тем, что в первую очередь 

нужно определиться  с методологией исследова-

ния. Не претендуя на исчерпывающий анализ, 

автор предпринимает скромную попытку в отбо-

ре кажущихся наиболее целесообразных ему ме-

тодологических подходов и теорий, способст-

вующих изучению и объяснению исторических 

событий, явлений, процессов, охватывающих во 

временном пространстве  целое столетие (с мо-

мента образования Нижневартовской пристани в 

начале ХХ в.). 

Стержнем методологии исследования явля-

ется изучение исторического опыта. Возмож-

ность понимания целей и мотивов деятельности 

других людей есть важнейшее условие, обеспе-

чивающее возможность исторического познания 

вообще. Но одновременно это и возможность 

понимания того, как могут действовать люди 

при сходных обстоятельствах в будущем. Рос-

сии, особенно в условиях затянувшегося систем-

ного кризиса, принципиально важно учесть 

горькие уроки прошлого, а подчас и сомнитель-

ные новации, к которым она органично пока не 

готова [1, с.19, 28]. Нижневартовск в этом смыс-

ле не является исключением. Переживший не 

один «нефтяной передел» в 1990-х гг., много-

численные реорганизации предприятий в после-

дующие годы (со всеми вытекающими отрица-

тельными последствиями), при этом обеспечи-

вавший наполнение бюджета страны и округа, 

зачастую сам сводивший еле-еле  концы с кон-

цами. Теперь вопрос стоит так: либо продолжать 

идти вслепую, путем гигантской траты челове-

ческой энергии, природных ресурсов, финансо-

вых средств, «скачками», вспять или зигзагами, 

либо научиться извлекать опыт из своей бога-

тейшей истории, соотносить его с общечелове-

ческими ценностями и на этой основе опреде-

лять оптимальные пути развития России [1, 

с.28], а значит ее отдельно взятых регионов, го-

родов, сел, деревень. 

Следует подчеркнуть, что категорию «исто-

рический опыт» можно рассматривать как со-

ставную часть исторического знания. Это своего 

рода ретроспективная оценка прошлого в его 

отношении к последующему развитию и итогам 

этого развития  с позиций современной социаль-

ной практики [1, с.29]. Классические исследова-

ния, посвященные историческому опыту, весьма 

сложны и трудоемки, требуют большого количе-

ства разнохарактерных материалов и значитель-

ных временных затрат. Однако первые их ре-

зультаты уже опубликованы. В них доказаны 

необходимость и возможность использования 

исторического опыта в практике современности 

[12]. 

Весьма перспективными для изучения исто-

рии моногорода выступает и модернизационный 

подход,   дающий возможность проследить соци-

альные трансформации, начавшиеся  в ХХ в. 
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Модернизационные процессы здесь разворачи-

вались крайне медленно и стали заметны лишь в 

связи  с советизацией края. Экономика приобре-

ла черты мобилизационной, что особенно про-

явилось  в годы Великой Отечественной войны. 

Во второй половине ХХ века в связи  с началом 

нефтяного освоения территории начались бур-

ные процессы промышленной модернизации, 

повлекшей за собой формирование урбанизиро-

ванного населенного пункта. Однако в контексте 

нарастания трудностей в индустриальной систе-

ме СССР  для Нижневартовска и его промыш-

ленности стало характерным снижение темпов 

роста и эффективности производства. Горбачев-

ская перестройка и либеральные реформы не 

исправили положения, не способствовали за-

вершению модернизационного перехода, а при-

вели к откату назад по многим принципиальным 

позициям, подчеркивал академик В.В. Алексеев 

[2, с. 22].  

Вне всякого сомнения, одним из наиболее 

значимых социальных результатов модерниза-

ции на Севере Западной Сибири стала урбаниза-

ция. Для Нижневартовска это выразилось не 

только в резком увеличении численности насе-

ления, спешном возведении жилья, объектов 

инфраструктуры, но и в том, что произошли ка-

чественные изменения в составе населения, его 

социальной структуре и образовательном уровне 

[5, с. 282 -284].  

           Изучение истории города Нижневар-

товска невозможно без учета теорий урбаниза-

ции [16].  В современной науке акценты в опре-

делении сущности урбанизации постепенно 

смещаются с роста городского населения, его 

доли в населении страны или района на уровень 

концентрации населения в крупных городах, аг-

ломерациях; затем на распространение город-

ского образа жизни, изменении норм поведения 

человека в городе, качества городской среды и, 

наконец, на изучение человека в городе как фе-

номена культуры и в более широком плане всей 

цивилизации. Процесс урбанизации, обуслов-

ленный в целом развитием и размещением об-

щественного производства и характером соци-

альных отношений, сам оказывает более разно-

стороннее влияние на развитие и размещение 

производства и другие сферы деятельности на-

селения, изменяя его социальную и экономиче-

скую структуру, демографические показатели, 

характер расселения, образ жизни, тип культуры 

и так далее [15]. По мнению  И. Н. Стася, в рос-

сийской урбан-истории XX в. сформировались 

два основных направления или подхода. Первый 

был связан с изучением особенностей урбаниза-

ции различных регионов России и базировался 

он, главным образом, на модернизационной тео-

рии и макроисторическом анализе. Второй под-

ход характеризовался исследованиями россий-

ского города с социокультурных и антропологи-

ческих теоретико-методологических позиций. 

Однако обобщающие работы, рассматривающие 

разные стороны урбанизации России XX в., про-

должали оставаться редкостью [14, с.4].  В ха-

рактере и результатах урбанизации отчетливо 

проявляются различия социально-

экономических, политических условий, в кото-

рых протекает этот процесс [15]. Так, особенно-

стью развития города Нижневартовска в 1970-

1980-е  годы стало несоответствие между его 

экономическим потенциалом и развитием соци-

альной сферы. Город играл  большую роль в 

экономике и политике страны, однако его насе-

ление получало минимум благ. Такая точка зре-

ния весьма  распространена в научной литерату-

ре [6, с.271].  

В контексте  модернизационного  подхода  

представляется  возможным оценить и постсо-

ветский этап развития города (1992 – 2000-е гг.),  

превратившегося за короткий срок в современ-

ный, с достаточно развитой инфраструктурой. За 

прошедшие 25 лет наблюдается переход индуст-

риального, урбанизированного общества  к дру-

гому, западному типу современности, главными 

отличительными характеристиками которого 

являются рыночная экономика, базирующаяся на 

частной собственности, и либерально-

демократическая политическая система [3, 

с.110]. 

        В этом ракурсе современный город 

Нижневартовск обладает достаточно существен-

ным социально-информационным и экономиче-

ским потенциалом, но при этом характеризуется 

все же скромными показателями в уровне обра-

зования, науки, культуры населения [13] (по-

скольку преобладающей является поп-культура), 

сохраняя сырьевое назначение.  

Необъятный простор для исследования пред-

ставляет также микроисторический подход.  И.В. 

Побережников уверен, что данный подход по-

зволяет увидеть разнообразие ситуаций модер-

низации, реакции локальных сообществ на мо-

дернизационные процессы, включенность  в них 

или отторжение, переживание, приспособление, 

избегание и др. и тем самым возможности этого 

подхода разрастаются до невероятных пределов. 
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Самое главное  - это самостоятельный уровень 

исследования, который невозможно заместить 

знаниями, добытыми, допустим, при изучении 

страновых модернизационных процессов [9, с. 

55-65].  

История творится все-таки  именно людьми, 

конкретными индивидами и коллективами. Опыт 

осуществления модернизации нуждается в окон-

чательном анализе именно на низовом уровне, 

который может обогатить историческое знание 

гигантским количеством конкретных примеров 

эффективных, положительных или, напротив, 

негативных, разрушительных модернизацион-

ных импульсов, реакций на них, взаимодействия 

институциональных, технологических, экономи-

ческих, политико-правовых, психологических 

структур и индивидуальных волеизъявлений [1, 

с.225, 228]. Так, например, в условиях директив-

ной централизованной экономики удовлетворе-

ние потребностей населения города Нижневар-

товска  в значительной степени зависело от 

взаимоотношений бюрократической элиты ме-

стного, регионального и союзного уровней. На 

этот счет в научной литературе также имеются 

исследования [7, с. 275]. 

Микроисторический подход, полагаем, по-

зволяет существенно расширить горизонт мо-

дернизационных исследований путем анализа 

социокультурного облика социальных катего-

рий, групп (в частности, их субкультуры, иден-

тичности). Существенное внимание должно 

быть уделено в ходе изучения городского обще-

ства бюрократии, интеллигенции, предпринима-

телям, рабочему классу. Существенную роль, 

как заметил И.В. Побережников, при этом играет 

понятие кризиса идентичности или чувства лич-

ной тождественности, которое связывается с 

резким изменением условий существования 

личности, обычным для эпохи социальных пе-

ремен, когда разрушаются прежние нормы, а 

людей охватывает беспокойство за свое будущее 

[8, с. 22]. С этих позиций можно изучить период 

перехода из советской действительности в пост-

советскую, которая далась многим горожанам 

нелегко. 

Уникальный исторический опыт города 

Нижневартовска, расположенного в природно-

климатической зоне  не слишком благоприятной 

для жизни людей, заставляет обратиться к зна-

чению в процессе освоения этой территории 

восточного направления экономической полити-

ки  государства  в ХХ в.  

Несмотря на все трансформации институтов 

власти и собственности, технико-

технологические сдвиги в производстве и т.д., 

курс на интенсивное освоение восточных рай-

онов (в том числе Западной Сибири) периодиче-

ски объявлялся главной стратегической задачей, 

отмечал  Е.Т. Артемов [4, с. 18]. Истоки этой 

политики уходят в далекое прошлое. Всем зна-

ком точный прогноз М.В. Ломоносова о прирас-

тании российского могущества Сибирью.  

В советское время отношение государства к 

восточным районам как к стратегическому тылу 

и поставщику дефицитной сырьевой продукции 

оставалось главным. Особенно наглядно это 

проявилось в ходе освоения Западно-Сибирской 

нефтегазовой провинции. Начиная с середины 

1960-х гг., в регион были направлены огромные 

финансовые, материальные, людские  ресурсы, 

быстрыми темпами вводились в строй нефтяные 

месторождения, многочисленные объекты ин-

фраструктуры, включая транспортные коммуни-

кации, на пустом месте росли новые населенные 

пункты городского типа (одним из которых и 

являлся Нижневартовск). Регион превратился в 

район интенсивного хозяйственного освоения. 

Ставка при этом делалась на ресурсно-

отраслевой подход. В ее рамках комплексному 

развитию, решению социальных вопросов вни-

мание уделялось в соответствии  с остаточным 

принципом. Главная цель государства сводилась 

к максимальному изъятию природной ренты и 

повышению военно-стратегической устойчиво-

сти страны. Подавляющая часть полученных до-

ходов шла на общегосударственные нужды [4, с. 

33], а Нижневартовск получал, что досталось. 

Качество жизни, услуг оставалось низким. Было 

очевидно,  что советская модель комплексного 

хозяйственного освоения исчерпала себя. Распад 

СССР и последовавшие за ним радикальные 

экономические реформы открыли возможность 

гласного обсуждения, казалось бы, незыблемых 

представлений. На этой волне развернулась кри-

тика советской региональной политики [10]. По-

добные работы активно стали публиковаться и  

зарубежными исследователями [11], общий 

смысл которых сводился  к тому, что, если не 

можете освоить восток, ограничьтесь территори-

ей государства до Урала, и второй подход – ин-

тернационализация освоения восточных районов 

России (т.е.  поскольку вы не можете освоить, 

мы поможем).  

Указанные подходы позволяют рассмотреть 

прошлое города Нижневартовска на следующих 

уровнях:  
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1.   населенный пункт торгово-промысловой 

ориентации (первая половина ХХ в.); 

2. городское поселение (рабочий поселок) в 

условиях начавшейся промышленной модерни-

зации территории;  

3. Нижневартовск – как моногород с харак-

терными чертами развития (1970-1980-е гг.);  

4. современный  Нижневартовск – как город, 

стремящийся преодолеть инерционный путь раз-

вития и  обрести вектор инновационного деве-

лопмента. 
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УДК 94 (47) «1914-1918» 

К ВОПРОСУ О ДЕЗЕРТИРСТВЕ В АРМИЯХ БЕЛОГО ДВИЖЕНИЯ В 

ГОДЫ ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ В РОССИИ 

Салдугеев Д.В. 

Рассматриваются причины, масштабы, характер и последствия дезертирства в армиях Белого движения и в частях Че-

хословацкого корпуса как в стране в целом, так и на Урале, и в Поволжье в частности после Октябрьской революции, в пе-

риод Гражданской войны в России. 

Ключевые слова: гражданская война, Белое движение, Чехословацкий корпус, интервенция, культура, мобилизация, де-

зертирство. 

The article considers causes, extent, character and consequences of desertion in the armies of the White movement and in divi-

sions of the Czechoslovak Corps both in the country as a whole, and the Urals and the Volga region in particular, during the Civil 
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В 1918 г. на бескрайних просторах России 

разгорелась полномасштабная Гражданская вой-

на. Этот братоубийственный военный конфликт, 

унесший миллионы жизней и причинивший ог-

ромный ущерб культуре и экономическому раз-

витию страны, стал результатом трагических и 

кровопролитных событий, среди которых: Пер-

вая мировая война, падение самодержавия, Фев-

ральская и Октябрьская революции. Граждан-

ская война, в ходе которой столкнулись интере-

сы всех политических партий, классов и соци-

альных групп, сопровождалась борьбой за 

власть, в результате которой победу одержала 

партия большевиков во главе с В.И. Лениным. 

В ходе борьбы за власть противоборствую-

щие стороны столкнулись с со сложной пробле-

мой - массовым дезертирством. Это явление ох-

ватило значительную территорию России и во-

влекло практически все категории населения. В 

этот период имело место резкое снижение куль-

турного уровня населения страны, что вело к 

деградации личности и как следствие это явле-

ние стало одним из факторов, способствовавших 

увеличению количества дезертиров в армиях 

противоборствующих сторон. Так как преобла-

дающим населением в России на тот момент бы-

ли крестьяне, то неудивительно, что именно они 

оказались втянуты в войну. По современным 

подсчетам, доля рабочих, крестьян и казаков в 

армиях Белого движения составляла почти 73%. 

Примерно таков же был и состав Рабоче-

крестьянской Красной армии (РККА), в которой 

крестьянство составляло 77%[1]. Отсюда напра-

шивается вывод, что именно крестьяне, в боль-

шинстве своем, оказались вовлечены в дезертир-

ство. 

Военный энциклопедический словарь дает 

такое объяснение этому явлению. Дезертирство - 

это умышленное самовольное оставление воен-

нослужащим воинской части или места службы 

либо неявка на военную службу с целью уклоне-

ния от нее [2]. 

Дезертирство в русской армии как массовое 

явление возникает еще в годы Первой мировой 

войны. Этому способствовали большие потери, 

частые поражения, отсутствие действенных мер 

по предотвращению дезертирства, неэффектив-

ное снабжение продовольствием, усталость от 

войны, болезни, вражеская агитация, усиление 

революционных настроений на фронте и в тылу. 

Особенно широко дезертирство распростра-

нилось после победы Февральской революции. 

Этому способствовал «Приказ №1», в результате 

чего армия фактически перешла под контроль 

Петроградского совета рабочих и солдатских 

депутатов. Содержащиеся в приказе пункты об 

учреждении солдатских комитетов и о запрете 

грубого отношения командного состава к рядо-

вым военнослужащим должны были укрепить 

дисциплину в армии. Но на практике это приве-

ло к увлечению солдат политикой и самоволь-

ному оставлению службы.  

Деятельность партии большевиков также 

способствовала увеличению числа дезертиров. 

При этом необходимость прекратить войну и 

заключить мир с Германией большевики обос-

новывали усталостью народа от войны, значи-

тельными людскими потерями, нежеланием сол-

дат продолжать войну, нехваткой продовольст-

вия и др. По мнению В.В. Галина «с февраля по 
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ноябрь 1917 г. количество дезертиров составляло 

почти 200 000 ежемесячно, всего около 1 518 

тыс. человек. И это, не считая скрытого дезер-

тирства, когда солдаты отказывались выполнять 

приказы и идти в бой. Именно они и составили 

основу второй волны дезертиров, поднявшейся 

после ликвидации царской армии. К моменту 

введения мобилизационного комплектования 

Красной армии по России уже бродило не менее 

3 млн. дезертиров. Лишь относительно неболь-

шое количество дезертиров вернулось к труду, 

основная часть либо занималась грабежом и тер-

роризировала население, либо шла в «зеленые» и 

воевала и против «белых» и против «красных». 

Третья группа дезертиров появилась благодаря 

«белой» и «красной» мобилизации 1918 г. и на-

ложилась на две предыдущие» [3]. 

Основная причина дезертирства – нежелание 

воевать – порождала множество способов укло-

нения от службы. Рассмотрим наиболее извест-

ные формы дезертирства и его причины. С про-

блемой дезертирства столкнулось правительство 

Комуча (Комитет членов Всероссийского Учре-

дительного собрания) при организации Народ-

ной армии. Так в письме Ушкова интенданта 

Хвалынского района сообщалось, что «…75% 

мобилизованных дезертировали; держимся толь-

ко офицерами и добровольцами. … В Народной 

армии ничего не сделано для водворения дисци-

плины, служат только желающие, а так как уми-

рать добровольно никому не охота, то при пер-

вых выстрелах солдаты бегут…» [4]. Причины 

дезертирства приводит в своей работе И.М. 

Майский, занимавший пост Управляющего ве-

домством труда в правительстве Комуча, указы-

вая, что «мобилизация двух годов 1897 и 1898, в 

ходе которой предполагали набрать около 50 

тысяч человек, пошла туго. Крестьяне не желали 

давать своих сыновей в армию, и вместо ожи-

даемых 50 тысяч было мобилизовано не более 

12-15 тысяч человек. Боеспособность их равня-

лась нулю, разбегались или переходили к крас-

ным, перевязав своих офицеров» [5]. Очевидно, 

что значительная часть крестьянства не желала 

воевать. Крестьянство было радо тому, что 

власть большевиков была ликвидирована, но 

продолжать войну с Германией, а именно такие 

лозунги первоначально выдвигал Комуч, оно не 

желало. Вот что сообщал о настроении крестьян 

начальник первого участка Самарской уездной 

милиции. «В населении укрепилась мысль, - ука-

зывал он, - что заключенный большевиками 

«мир» в Бресте невыгоден опять-таки «буржу-

ям», а крестьянам от него, по их выражению 

«никакой беды нет, так пусть же буржуи и вою-

ют» [6]. 

Кризис власти, развал Народной армии ока-

зали негативное влияние и на военнослужащих 

Чехословацкого корпуса. Следует отметить, что 

Чехословацкие вооруженные подразделения на 

территории России стали создаваться в самом 

начале Первой мировой войны. К сентябрю 1917 

г. численность чехословацких вооруженных 

формирований составила более 15 тыс. человек. 

26 сентября начальник Штаба Верховного глав-

нокомандующего генерал Н.Н. Духонин дал раз-

решение на формирование Чехословацкого кор-

пуса, в который вошли 1-я, 2-я стрелковые диви-

зии и запасная стрелковая бригада. Во всех час-

тях корпуса вводился французский военный 

дисциплинарный устав и устанавливался рус-

ский «командный язык» [7]. С 15 января 1918 г. 

корпус был официально объявлен подразделени-

ем французских войск. Командование Чехосло-

вацкого корпуса получило приказ французского 

Генерального штаба об эвакуации на Западный 

фронт по Транссибирской магистрали до Влади-

востока и далее в Европу [8]. 

Вооруженное выступление Чехословацкого 

корпуса весной 1918 г. против советской власти 

ускорило начало Гражданской войны. Советское 

правительство не желало иметь на своей терри-

тории вооружённые иностранные части и слиш-

ком рьяно принялось за их разоружение, при 

этом переоценило свои силы. В ответ вооружён-

ные подразделения корпуса, двигавшегося во 

Владивосток по Транссибирской магистрали для 

переброски во Францию на Западный фронт, 

стали повсеместно свергать советскую власть, 

что позволило активизироваться всем небольше-

вистским силам. 

В 1918 г. полки корпуса были вовлечены в 

широкомасштабные военные действия против 

Красной армии в Поволжье, на Урале и в Сиби-

ри. После первоначальных военных успехов по-

следовали неудачи. В сентябре 1918 г. Волжский 

фронт, на котором сражались чехословацкие 

части, потерпел поражение. Части РККА всту-

пили в Казань, Симбирск и Самару. Неудачи на 

фронте привели к брожению в Корпусе и появ-

лению первых перебежчиков. 

В начале сентября по инициативе чехосло-

вацких коммунистов Реввоенсоветом Восточно-

го фронта и затем Народным комиссариатом по 

военным делам были изданы специальные при-

казы, в которых отмечался факт «начавшегося 
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массового перехода неприятельских солдат на 

сторону советских войск» и строжайше запре-

щался самосуд; за самочинные расправы над 

пленными предусматривалась самая суровая от-

ветственность [9]. О начавшемся дезертирстве 

свидетельствуют и чехословацкие документы. 

Уже на следующий день после падения Казани 

(10 сентября 1918 г.) отказался выгружаться с 

судна и идти на фронт взвод 1-го полка, требуя 

отправки в тыл. 29 сентября 4-й полк не выпол-

нил приказ о занятии позиций, самовольно бро-

шенных 10-м полком под Мелекесом. В этот же 

день солдаты 3-го батальона 2-го полка в резо-

люции, переданной комиссару дивизии, катего-

рически потребовали отвода в тыл, заявив, что 

не желают сражаться «за какой-то «славянский 

романтизм» или ради благополучия одиночек». 

30 сентября 6-я рота 2-го полка, захватив пуле-

меты, самовольно погрузилась на судно и отпра-

вилась в тыл, покинув позицию под Жигулями 

[10]. 

В годы Гражданской войны проявились не-

которые обстоятельства, способствовавшие ук-

лонению от военной службы. Находясь в армии, 

многие военнослужащие – особенно крестьяне – 

легко поддавались различного рода влиянию, 

агитации, провокациям и т.п. Нежелание воевать 

объясняли различными причинами, среди кото-

рых и «плохое жалованье», необеспечение пита-

нием, обмундированием и оружием, антисани-

тарные условия, грубое обращение со стороны 

комсостава, притеснение сослуживцами. 

В 1918 г. дезертирство еще не имело таких 

масштабов и последствий, как в конце Граждан-

ской войны. Оно проявлялось в виде уклонения 

от службы на основе поддельных документов. 

Практиковалась также выдача документов, ка-

сающихся изменения возраста военнослужаще-

го. Узнать точный возраст дезертира, как и 

большинства других людей, в годы Гражданской 

войны порой было невозможно из-за того, что 

сами родители не помнили дату рождения ре-

бенка, либо по другим причинам. А.Л. Окнин-

ский, очевидец событий Гражданской войны в 

Тамбовской губернии, вспоминал позднее: 

«Списки подлежащих призыву составлялись в 

волостях кое-как. В некоторых волостях списки 

о составе семейств крестьян волости, составлен-

ные в дореволюционное время, а также мобили-

зованные списки были затеряны или умышленно 

уничтожены во время революции. Та же участь 

постигла и часть метрических книг, отобранных 

у сельских священников … Поэтому за отсутст-

вием точных письменных сведений о времени 

рождения впервые призываемых таковых вноси-

ли в списки после опроса их родителей и родст-

венников, которые и сами-то точно иногда не 

знали времени рождения подлежащих призыву и 

к тому же умышленно указывали более позднее, 

чем это было на самом деле, время их рождения. 

А подлежащих призыву из ранее уже служив-

ших - по таким же заявлениям и по времени при-

зыва их сверстников» [11]. 

Одной из причин дезертирства в вооружен-

ных силах Белого движения был также дефицит 

продовольствия и обмундирования. Из-за раз-

рушенной еще в годы Первой мировой войны 

экономики не удавалось обеспечить армию са-

мым необходимым, что неизбежно приводило к 

потере боеспособности военнослужащих и все-

общему нежеланию воевать. Так Верховный 

главнокомандующий войсками Директории ге-

нерал В.Г. Болдырев в октябре 1918 г. во время 

инспекции одной из частей в Омске установил, 

что «люди босы, оборваны, спят на голых нарах, 

некоторые даже без горячей пищи, так как без 

сапог не могут пойти к кухням, а подвезти или 

поднести не на чем» [12]. 

Сходная ситуация сложилась и в армии ад-

мирала А.В. Колчака. Неудовлетворительное 

материальное обеспечение в большей степени 

вызывало недовольство среди солдат — насиль-

но мобилизованных в армию крестьян, мещан, 

рабочих и бывших красноармейцев. Контрразве-

дывательные органы привлекались к выявлению 

и задержанию дезертиров. Например, за «один 

зимний месяц 1919 г. колчаковские органы безо-

пасности и военнослужащие Волжской группы 

генерала В.О. Каппеля задержали около 400 де-

зертиров, из которых 27 было приговорено к 

расстрелу». В сводке контрразведки по Ижевско-

Воткинской бригаде отмечалось дезертирство 

чинов с лошадьми и оружием. По докладам 

контрразведки, в частях 2-го корпуса было за-

метно недовольство солдат из-за недостатка об-

мундирования. Многие думали о переходе к 

красным. 24 июля 1919 г. к красным из 81-го 

полка перешло 304 солдата. Уличенные агитато-

ры были преданы военно-полевому суду. После 

расстрела 99 человек настроение солдат измени-

лось к лучшему [13]. 

Обмундирование и снаряжение для нужд Бе-

лой армии, несомненно было в наличии и в 

большом количестве. Но зачастую, до места на-

значения оно не доходило. Следует отметить, 

что в военное время дефицит ощущался во мно-
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гих предметах широкого потребления. Очень 

часто обмундирование, которого так не хватало 

фронту, шло на другие цели. 

Ряд источников указывают именно на эту 

причину нежелания воевать. Так, В.В. Галин в 

своей работе приводит воспоминания главноко-

мандующего союзными войсками в Сибири и на 

Дальнем Востоке генерала М. Жанена: «… гру-

стные факты о русских. 200 000 комплектов об-

мундирования, которыми он снабдил, были про-

даны за бесценок и частью попали к красным» 

[14]. «С Юга России генерал Лукомский писал 

также о том, что запасы обмундирования, посту-

павшие от Англии, оказывались неведомыми 

путями на местных барахолках» [15]. Историк 

Н.С. Кирмель в свою очередь отмечает, что 

«часть имущества прямо со складов пускалась в 

«торговый оборот» предприимчивыми дельцами 

и не доходила до находившихся на фронте офи-

церов и солдат» [16]. 

Эти и другие обстоятельства, конечно же, не 

способствовали укреплению боеспособности и 

подъему боевого духа у военнослужащих, а на-

оборот вели к увеличению количества дезерти-

ров. 

В годы Гражданской войны дезертирству в 

армиях противоборствующих сторон способст-

вовали публикации в газетах, листовки, прово-

кационные письма, распространяемые в войсках 

противника. Они содержали в основном дезин-

формацию, главной целью которой было создать 

панику в войсках врага. В таких письмах обычно 

указывались причины уклонения от службы в 

войсках противника, численность дезертиров, 

количество оружия, данные о боеспособности и 

настроении военнослужащих. 

Можно без преувеличения сказать, что в го-

ды Гражданской войны шла настоящая инфор-

мационная война. Пропагандистские машины 

враждующих сторон стремились показать в не-

приглядном свете вооруженные силы противни-

ка и наоборот продемонстрировать высокий бое-

вой дух, дисциплинированность своих военно-

служащих, а также силу и мощь своих воору-

женных частей. Надо отметить, что пропаганди-

сты красных, зачастую переигрывали своих оп-

понентов из Белого движения. 

Большевистская пропаганда, а в особенности 

газеты стремились максимально исказить ин-

формацию, создать иллюзию победы Красной 

армии над противником, сообщая о постоянном 

росте числа желающих перейти на ее сторону. 

Так, в газете «Красное Прикамье» говорилось о 

«причинах» дезертирства в армии А.И. Деники-

на: «Идет сильная вражда между ногайцами, та-

тарами, калмыками и русскими казаками. По-

давляющее большинство солдат настроено про-

тив офицерства. Кубанцы заявляют командному 

составу, что «мы долго воевать не будем, нужно 

вернуться скорее домой. Зачем нам воевать про-

тив большевиков, – говорят кубанцы, – когда 

наши семьи голодают, а весь наш хлеб продают 

англичанке» [17]. 

Увеличение численности дезертиров с фрон-

та приводило к все большему их распростране-

нию в сельской местности. Бывшие военнослу-

жащие Красной и Белой армий объединились с 

крестьянами, уклонившимися от мобилизаций. 

Всеобщее нежелание воевать примирило преж-

них противников, превратив их в сильную, бое-

способную, а в ряде мест хорошо организован-

ную армию, основные силы которой были на-

правлены против общего врага – большевиков. 

Число уклонившихся от службы возрастало 

на протяжении всей войны. Следовательно, уве-

личивалось и количество дезертиров, находив-

шихся в лесах. Также пополняли их ряды кре-

стьяне, которые уклонялись от мобилизации или 

скрывались от репрессий в деревне. По данным 

источников в 1918 – 1920 гг. основную массу 

дезертиров дала принудительная мобилизация 

крестьян – той части населения, которая не име-

ла военного опыта и не желала воевать [18]. 

Таким образом, к основным причинам дезер-

тирства следует отнести: нежелание значитель-

ной части населения, в основном крестьян, вое-

вать, неудовлетворительное снабжение военно-

служащих продовольствием и снаряжением, 

действие вражеской агитации, а также снижение 

уровня культуры основной части населения 

страны. 
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ВОСПРИЯТИЕ СЕЛЬСКИМИ ЖИТЕЛЯМИ УРАЛЬСКОГО РЕГИОНА 

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ В ДЕРЕВНЕ В 1930-Е 

ГОДЫ 

Филатов В.В. 

В статье проанализировано отношение сельского населения Уральского региона к коллективизации и другим измене-

ниям в аграрном секторе экономики в 1930-е гг. Выявлено неоднозначное восприятие крестьянством социалистических 

преобразований в деревне. Большинство бедняков и батраков поддерживало коллективизацию и раскулачивание, а осталь-

ные члены сельского социума выступали против социалистических нововведений.  

Ключевые слова: крестьянство, коллективизация, раскулачивание, протест, Урал, 1930-е годы 

The article analyzes the attitude of the rural population of the Urals region to collectivization and other changes in the agricul-

tural sector in the 1930s. Revealed a mixed perception of the peasantry and the socialist transformations in the village. Most of the 

poor and laborers supported the collectivization and dekulakization, and other members of rural society were opposed to socialist 

innovation.  

Keywords: peasantry, collectivization, dekulakization, protest, Urals, 1930-ies. 

Решение властей по ускоренному переходу 

индивидуальных подворий в коллективные хо-

зяйства и созданию советских хозяйств расколо-

ло сельский социум на сторонников форсиро-

ванных социалистических преобразований и тех, 

кто пытался своими выступлениями предотвра-

тить этот процесс. Важно выявить различные 

точки зрения на происходившие трансформации 

в уральской деревне.  

В 1930-е гг. большинство бедняков и батра-

ков одобрительно относились к аграрной поли-

тике советского государства. Новые коллектив-

ные хозяйства, особенно коммуны, отвечали их 

эгалитарным устремлениям – работать помень-

ше, а получать наравне со всеми. Середняки не-

однозначно воспринимали нововведения. Со-

ставляя 2/3 деревни, они осторожно реагировали 

на социалистические преобразования. Некото-

рые из них осознанно поддерживали коллекти-

визацию, другие же были вынуждены адаптиро-

ваться к чрезвычайной обстановке, чтобы не 

оказаться в числе раскулаченных.  

В переломные моменты истории в сознании 

людей вместе с новыми представлениями сохра-

няются прежние ценности. В конце 1920-х гг. и 

вплоть до 1940-х гг. в крестьянской среде ужи-

вались ценности дореволюционной России с 

опытом «военного коммунизма», новой эконо-

мической политики и колхозно-совхозного 

строительства. В российском крестьянстве со-

хранялся своеобразный дуализм. С одной сторо-

ны, крестьянин являлся индивидуалистом-

собственником, а с другой – коллективистом. 

Аграрная политика советской власти учитывала 

некоторые элементы крестьянской психологии. 

Идея замены коллективизма общинного на кол-

лективизм колхозный получила поддержку сре-

ди определенной группы селян, хотя большая 

часть крестьян была предрасположена к свобод-

ному кооперативному объединению, нежели на-
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сильственному обобществлению. При этом 

принцип свободного развития личности, ее за-

щищенности государством в неправовом госу-

дарстве не был возможен [1, с. 18]. 

Социалистическое строительство в деревне 

подчинялось стратегии руководства страны о 

превращении индивидуальных крестьянских хо-

зяйств в коллективные, а по сути, в государст-

венные. Если в 1929 г. в Уральской области бы-

ло выделено капиталовложений на развитие 

колхозов и совхозов в сумме 1,7 млн. руб., то в 

1932 г. – 94,6 млн. руб. (в 55,7 раза больше), а 

всего за пятилетку социалистический сектор по-

лучил 196,4 млн. руб. [10, с. 43]. 

Руководство страны поддерживало бедняц-

ко-батрацкие слои деревни и часть середняков. 

Преференции для данной категории селян каса-

лись натуральных и денежных повинностей. 

Льготное налогообложение, привилегии при за-

готовках сельхозпродукции стимулировали вер-

ноподданнические настроения неимущей кате-

гории крестьянства. Советское государство так-

же обеспечивало их приоритет в землепользова-

нии и землеустройстве и по другим вопросам [6; 

3]. Приоритет бедняцких хозяйств и колхозов в 

переустройстве деревни неизбежно вел к раско-

лу в сельском социуме [4, с. 22]. Ущемление 

единоличников по всем направлениям хозяйст-

венной деятельности привело к сокращению их 

посевных площадей, уменьшению поголовья 

скота. Это также вызывало недовольство кресть-

ян [11]. 

Сельское население по-разному реагировало 

на выселение зажиточных крестьян. Одни про-

тестовали, другие проявляли солидарность с ре-

шением властей. Беднейшие хозяйства стреми-

лись немедленно ликвидировать кулаков. Так, 

активисты Тюменского округа Уральской облас-

ти хотели устроить для кулаков «Варфоломеев-

скую ночь» и покончить с ними.  

Осуществление плана по раскулачиванию 

крестьянства вызвало бурную волну протестного 

движения и всколыхнуло деревню. В связи с 

обобществлением имущества за январь – начало 

апреля 1930 г. в Уральской области произошло 

118 массовых выступлений. Из-за выселения 

кулаков в области отмечено 15 выступлений 

крестьян с 2,4 тыс. участниками, в связи со сбо-

ром семенного фонда и обобществлением – 74 

выступления (4,2 тыс. человек) [9, с. 46; 6, с. 84, 

236]. В большинстве случаев выступления носи-

ли стихийный, неорганизованный характер. В 

1930 г. в Уральской области несогласие с на-

чавшейся коллективизацией и раскулачиванием 

проявилось в террористических актах. В этой 

области было проведено 977 террористических 

актов, а в Башкирии состоялся 291 теракт в от-

ношении активистов раскулачивания [8, с. 24].  

Анализ протоколов (свыше 500)  общих кол-

хозных собраний 22 колхозов 15 районов Ураль-

ского региона в 1930-е гг., проведенный авто-

ром, свидетельствовал, что 68,9% участников 

собраний лишь констатировали факты, конст-

руктивные предложения выдвигали 3,3% кол-

хозников. 27,8% выступлений носило критиче-

ский характер, касаясь организации труда, тру-

довой дисциплины. Протоколы фиксировали 

бесхозяйственность, равнодушное отношение к 

колхозной собственности. Однако конкретных 

предложений по улучшению дела поступало не-

много [2, с. 94, 98]. 

Колхозное собрание могло стать своего рода 

отдушиной, где крестьянин имел бы возмож-

ность высказать все то, что наболело на душе, 

критически оценить происходящее, но провоз-

глашенная в колхозных уставах демократия, ос-

тавалась лишь на бумаге. До революции сель-

ский сход реально влиял на дела общины. Те-

перь же с прежними традициями было поконче-

но. Как показало исследование протоколов соб-

раний, на них отсутствовала атмосфера открыто-

сти и свободы суждений, да и небезопасно было 

говорить то, что думаешь. Поэтому на собраниях 

рядовые колхозники чаще отмалчивались [5, с. 

229].  

Итак, насильственная коллективизация и 

раскулачивание воспринимались крестьянами 

неоднозначно. Даже из небольших фрагментов 

исследования видно насколько сложно шло на-

вязанное селянам социалистическое переустрой-

ство деревни. Ломались традиционные устои 

крестьянской жизни. Страх перед возможным 

раскулачиванием вынуждал сельских жителей 

адаптироваться к новой жизни и следовать тре-

бованиям властей. 
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ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА КАК СРЕДСТВО ПРОПАГАНДЫ 

ВОЕННОГО ПРОШЛОГО В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 

ВОЙНЫ (МЕТОДОЛОГИЯ ПРОБЛЕМЫ) 

Стародубова О.Ю. 

В годы Великой Отечественной войны художественная литература использовалась советской пропагандой как эффек-

тивное средство формирования и трансляции героических образов военного прошлого. Данное междисциплинарное иссле-

дование требует особого методологического обеспечения. В статье художественная литература как средство пропаганды 

рассматривается сквозь призму институционального подхода и исторической памяти. 

Ключевые слова: художественная литература, пропаганда, Великая Отечественная война, военное прошлое, художест-
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In the period of the Great Patriotic War the fiction was used by propaganda as an active mean to form and transit of the heroic 

image of the war time past. The interdisciplinary research requires special methodological support. In the article the fiction as a prop-

aganda mean is considered in the light of institutional approach and historical memory. 

Keywords : fiction , propaganda , World War II , military background , artistic image , historical memory , discourse . 

 

Проблема функционирования советской общест-

венной системы в экстремальных условиях войны 

находится в центре внимания представителей гумани-

тарных, политических и социальных наук. Большую 

роль в социально-психологической мобилизации на-

селения в 1941-1945 гг. сыграла советская пропаганда, 

основные усилия которой были направлены на фор-

мирование патриотизма, ненависти к врагу, веры в 

победу.Вторжение германских войск на территорию 

советского государства актуализировало военное 

прошлое и внесло собственные коррективы в инфра-

структуру его производства, интерпретацию, трансли-

рование. 

В последнее десятилетие в исследовательское по-

ле вовлекаются вопросы, связанные с изучением го-

сударственного производства исторических знаний о 

военном прошлом, как инструмента консолидации, 

самоидентификации, мобилизации и манипуляции 

общественным сознанием. Вопросам изучения работы 

над прошлым и механизмов его преодоления, транс-

ляции образов прошлого и их закреплению в культур-

ной памяти посвящена совместная работа российских 

и германских ученых [6], статья Н.В. Черновой [9]. 

В качестве эффективного пропагандистского 

средства воздействия на массовое сознание использо-

валась художественная литература. В отличие от дру-

гих манипулятивных средств она воспроизводит ре-

альную действительность посредством художествен-

ных образов, которые в определенных условиях ста-

новятся «историческим фактом». 

Произведения художественной литературы, дос-

тупны в восприятии, быстры в распространении и 

прочнее утверждаются в сознании читателя. Они час-

то оказываются первоисточниками знаний о прошлом 

и прочно запечатлевают в сознании сведения кон-

кретно-исторического характера. Данная особенность 
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была использована советской пропагандой в годы 

Великой Отечественной войны, поскольку на приме-

рах героического прошлого русского народа способ-

ствовала воспитанию патриотизма и веры в победу. 

Драматургия и проза были наиболее привлекательны 

для пропаганды, поскольку художественные образы 

отличались простотой, ненавязчивостью и доступно-

стью для восприятия. Они легче наполнялись нужным 

содержанием и усваивались общественным сознани-

ем. Постоянное обращение к теме военного прошлого 

позволяло ей удерживаться в общественном дискурсе. 

Для понимания функционирования советской ли-

тературы как средства (механизма) пропаганды в годы 

Великой Отечественной войны принципиальное зна-

чение имеет институциональный подход. Примени-

тельно к данной теме исследования понятие «инсти-

тут» двойственно. С одной стороны, художественная 

литература как институт рассматривается как норма, 

отражающая определенные правила взаимодействия 

«власть – писатель».В данном случае представляют 

интерес формы коммуникации между писателями, 

государственными учреждениями культуры (Комитет 

по делам искусств СНК СССР) и пропаганды (Управ-

ление пропаганды и агитации ЦК ВКП(б), Отдел ху-

дожественной литературы при Управлении пропаган-

ды и агитации). В данном ключе немаловажным ме-

тодическим подспорьем является концепция «соци-

ального поля» П. Бурдье, в которой произведения ху-

дожественной литературы трактуются как символиче-

ский объект, ценность которого формируется не толь-

ко его создателем, но также «целым ансамблем аген-

тов и институтов» [3,с. 401] в лице политических и 

цензурных органов, государственных учреждений, 

уполномоченных заниматься вопросами литературы, 

литературных критиков, историками-консультантами. 

С другой стороны, под институтом также подразуме-

ваются определенные практики, связанные со специ-

фикой творческого процесса литераторов в годы Ве-

ликой Отечественной войны, которые представлены 

выбором тематики произведения, работой над образ-

ами, презентациями произведений читательской ауди-

тории.  

Продуктом художественной литературы как ин-

ститута являются произведения писателей и драма-

тургов – специфический для исторического исследо-

вания источник, т.к. в его основе лежит художествен-

ный образ – одна из форм рационального постижения 

и осознания окружающего человека мира. Художест-

венный образ всегда конкретен и обладает способно-

стью эмоционального воздействия на читателя. Про-

цесс усвоения художественных образов в годы Вели-

кой Отечественной войны представлял собой проце-

дуру осмысления исторической действительности 

посредством рассмотрения ее через призму опреде-

ленных нормативно-ценностных систем обществен-

ной практики, конкретной общественно-

политической ситуации, организации пространства и 

времени коммуникативного процесса [6]. Это позво-

ляет рассматривать художественную литературу как 

одно из средств влияния на историческую память в 

советском обществе. Используя в исследовании поня-

тие «историческая память», автор опирался на труды 

иностранных [2] и отечественных исследователей [4], 

[5] полагая, что она формируется властным дискурсом 

и представляет собой набор значимых для социума 

традиций и образов прошлого [1, с. 36-44].  

Выбранные методологические подходыисследо-

вания позволяют выявить причины использования 

советской пропагандой образа военного прошлого, а 

так же проанализировать формы влияния власти на 

процесс его формирования и трансляции, ангажиро-

ванным советской пропагандой средством – художе-

ственной литературой.  
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В данной статье рассматриваются основные направления современных гендерных исследований в области культуры, 

российских и зарубежных, а также перспективы их развития. Масштабность исследований и их разнонаправленность свиде-

тельствуют, с одной стороны, об устойчивом интересе к гендерным аспектам культуры, и с другой – о разнообразии изу-

чаемого практического и теоретического материала. 
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This article discusses the main directions of modern gender studies in the field of culture, Russian and foreign, as well as the 

prospects of their development. The scale of studies and their different trends testify, on the one hand, sustainable interest in gender 

aspects of culture, and on the other the variety of investigated practical and theoretical material. 
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Начиная со второй половины XX века инте-

рес к гендерным вопросам можно охарактеризо-

вать не только как перманентный, но и как воз-

растающий, что обусловлено ломкой стереоти-

пов, изменениями культурных кодов и транс-

формацией гендерных ролей. Ориентация на 

изучение стратификации гендерных признаков и 

их варьирование нашло отражение в ряде науч-

ных работ как отечественных, так и зарубежных 

ученых, которые связывают данный процесс с 

динамикой культурных процессов и, как следст-

вие, с  метаморфозами гендерных отношений 

[2]. При анализе зарубежных и отечественных 

работ в рамках данной тематики становится оче-

видным, что российские исследования часто 

имеют прикладной характер, будучи практиче-

ски ориентированными на изучение гендерных 

аспектов национальной и этнической, традици-

онной и современной, массовой и элитарной 

культур, а также субкультур, в то время как ино-

странные ученые преимущественно обращаются 

к общим закономерностям, к теоретическим раз-

работкам той или иной гендерной проблемы. 

Аргументом в пользу этого служит проведенный 

нами обзор исследований, представленных в ба-

зе данных Scopus и E-library.  

В библиографической и реферативной базе 

данных Scopus, являющейся  инструментом для 

отслеживания цитируемости статей, опублико-

ванных в научных изданиях, представлено 23 

журнала, цель которых – отразить многообразие 

гендерных исследований.  Из этого списка лишь 

два фокусируют внимание на вопросах медици-

ны, а остальные (21 издание) освещают гендер-

ные проблемы в области гуманитаристики. По-

казателем востребованности гендерных исследо-

ваний является индекс Хирша и квартиль, по-

зволяющий определить, к какой категории по 

библиометрическим показателям и уровню ци-

тируемости принадлежит научный журнал. Ран-

жирование по квартилю (от Q1 (самого высоко-

го) до Q4 (самого низкого)) свидетельствует об 

интересе к журналу мирового научного сообще-

ства. На данный момент (на октябрь 2015 года) 

десять лучших журналов, семь из которых изда-

ются в Великобритании, а три – в США, имеют 

следующие библиометрические показатели:  

1. Gender and Society. United States (Q1, ин-

декс Хирша – 59); 

2. Gender, Work and Organization. United 

Kingdom (Q1, (индекс Хирша – 46); 

3. Gender, Place and Culture. United Kingdom 

(Q1, (индекс Хирша – 41); 

4. Gender and Education. United Kingdom (Q1, 

индекс Хирша – 40); 

5. Gender and Development. United Kingdom 

(Q1, индекс Хирша – 22); 

6. Journal of Gender Studies. United Kingdom 

(Q2, индекс Хирша – 20); 

7. Gender in Management. United Kingdom 
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(Q2, индекс Хирша – 19); 

8. Gender and History. United Kingdom (Q3, 

индекс Хирша – 18); 

9. International Journal of Transgenderism. 

United States (Q1, индекс Хирша – 18); 

10. Gender Issues. United States (Q3, индекс 

Хирша – 15). 

Синопсис зарубежных исследований, осо-

бенно полнотекстовых версий статей, представ-

ленных в журналах, позволяет обнаружить 

сформировавшиеся направления: семья, воспи-

тание, детство, материнство и отцовство в ген-

дерном освещении; гендерное образование; со-

циальные проявления феминности и маскулин-

ности; гендерные аспекты религии; гендерное 

равенство; юридические основы гендерных прав; 

современный феминизм и его история.  Очевид-

но, что наблюдается устранение четких границ 

между гуманитарными науками, и это находит 

отражение, во-первых, в названиях журналов, 

заявляющих широкую проблематику по данным 

направлениям, как теоретическим, так и практи-

ческим. Так, одна из рубрик журнала «Gender 

and Society» – Arts and Humanities (miscellaneous) 

– содержит помету «разное» (miscellaneous) и 

включает публикации по искусствоведению и 

гуманитарным наукам. Во-вторых, использова-

ние данных разных гуманитарных наук позволя-

ет широко освещать заявленную тему, рассмат-

ривая сущность вопроса, а не частности его 

практического воплощения.  

В научной электронной библиотеке E-library 

в журнальном каталоге отражены данные трех 

научных журналов:   

1. Гендерные исследования. Харьковский 

центр гендерных исследований (индекс Хирша 

за 2014 г. – 3); 

2. Вестник Костромского государственного 

университета им. Н.А. Некрасова. Серия Психо-

логические науки: акмеология образования, ген-

дерная психология. Костромской государствен-

ный университет им. Н.А. Некрасова (индекс 

Хирша за 2014 г. – 3); 

3. Адам & Ева. Альманах гендерной истории. 

Институт всеобщей истории РАН (индекс Хир-

ша за 2014 г. – 3).  

Крайне сложно судить, является ли в отече-

ственных изданиях индекс Хирша показателем 

их востребованности научным сообществам, по-

скольку, во-первых, сама база являет собой рос-

сийскую научную электронную библиотеку и 

является соответственно русскоязычной, что ог-

раничивает к ней доступ зарубежных исследова-

телей; во-вторых, технология работы над науч-

ной статьей в России и за рубежом значительно 

разниться (показателен обязательный для зару-

бежных авторов критический обзор во второй-

третьей части статьи, где приводится большое 

количество ссылок на предыдущие исследова-

ния. И если в русскоязычном издании количест-

во ссылок в среднем варьируется от 5 до 10, в 

обзорных статьях – до 20, то в иностранных из-

даниях менее 20 ссылок рассматривается как 

незнание автором сути данного вопроса); в-

третьих, не все ссылки прикрепляются. Не каса-

ясь показателей индекса Хирша, обратим внима-

ние на следующее: российские исследования 

редко представляют фундаментальные теорети-

ческие обзоры, вместе с тем часто отражают ча-

стные аспекты гендерологии, разрабатывая про-

блему на определенном материале – литератур-

ном, фольклорном, мифологическом, историче-

ском, статистическом и пр. 

Подобный подход виден и в 78 монографи-

ческих (авторских и коллективных) исследова-

ниях, сборниках научных трудов и материалах 

конференций, размещенных в E-library и ориен-

тированных на изучение гендерных аспектов: 

– лингвокультур [8];  

– права [33]; 

– властеотношений [4]; 

– литературы [5]; 

– религии [6, 15], а также системы коммуни-

кации, общества, национальных и этнических 

культур, истории, языка, общества, политики и 

экономики. 

Бесспорно, есть отдельные исследования 

теоретического характера, в которых решается 

крупная научная проблема, но компаративный 

анализ выявляет общую тенденцию, предпола-

гающую решение частных вопросов.    

Аналогичные данные получаем и при обзоре 

диссертационных работ. Анализ диссертацион-

ных исследований по гендерным аспектам куль-

туры (24.00.01 – Теория и история культуры), 

защищенных в России в период с 1997 по 2013 

гг., позволяет утверждать, что меньшая часть 

работ освещает крупные теоретические вопросы 

(12 из 34 диссертаций по специальности). 

Масштабность исследований и их разнона-

правленность свидетельствуют об устойчивом 

интересе к гендерным аспектам культуры, с од-

ной стороны, и разнообразии практического и 

теоретического материала – с другой. Законо-

мерно появление отдельной работы обобщающе-

го характера «Гендерные исследования в науках 
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о культуре» [16], в которой феминизм рассмат-

ривается в качестве социокультурной основы 

современных гендерных исследований; отража-

ется их разнообразная проблематика, анализиру-

ется категориальный аппарат нового междисци-

плинарного направления, объединяющего раз-

ные гуманитарные науки; выявляются способы 

конструирования гендера и методология гендер-

ных исследований.  

Проблема гендерной идентичности, столь 

привлекательная для зарубежных исследовате-

лей, находит отражение в работе Т.И. Стеценко 

[32]. Исследователь рассматривает, как измене-

ния в социокультурной ситуации меняют пред-

ставление о полоролевых функциях человека. С 

другого ракурса эта проблема представлена в 

работе С.В. Бацановой [3], которая предлагает 

философско-культурологический анализ гендер-

ной картины мира представителей сексуальных 

меньшинств, являющихся субкультурным обра-

зованием; рассматривает базовые ценности дан-

ной субкультуры, место «другого» и отношение 

к нему в системе гендерных картин мира. Дан-

ное направление активно исследуется в странах 

Западной Европы и США и редко оказывается в 

центре внимания российских ученых, что обу-

словлено социокультурной ситуацией, разно-

стью отношений к гомосексуальности в этих 

странах. Маскулинные и феминные практики в 

субкультуре исправительных учреждений изуча-

ет Н.В. Михайлова, сопоставляя европейскую и 

российскую стратегии наказания как формы реа-

лизации ответственности [23]. 

Как и в зарубежных исследованиях, в отече-

ственной науке в связи с изучением гендерных 

ролей и стереотипов значительная часть работ 

посвящена исследованию женщины, а именно: 

– процесса её самореализации [35];  

– развития и изменения взглядов европей-

ских философов XVIII-XIX столетий о ней [19];  

– феномена материнства  [34];  

– системы матриархальных гендерных сте-

реотипов [10]; 

– основных функций великих богинь в родо-

племенном обществе, в переходный период раз-

вития мифологический и социальных систем,  на 

этапе становления и формирования государства 

[24]; 

– феминизма как общественного движения, 

его истории и направлений, русского нацио-

нального менталитета и образа женщины в рус-

ской культуре, конфликта ценностей как глу-

бинной основы «женского вопроса» в России, 

социокультурных ролей женщин в советской 

системе и постперестроечный период [30]. Такой 

интерес к истории женщин, их месту в культуре 

на разных этапах её развития детерминирован 

прежде всего ущемлением женских прав в юри-

дической, культурной, экономической и полити-

ческой сферах.  

Подобная тенденция наблюдается и в зару-

бежных гендерных исследованиях, где при-

стальное внимание уделяется формам женского 

самосознания и ментальным основаниям фемин-

ности. Симптоматично, что из многочисленных 

работ в России, освещающих гендерные аспекты 

культуры, лишь в нескольких исследованиях 

подробно разработаны вопросы поло-ролевых 

стереотипов мужчин, их культурных репрезен-

таций, образов мужчин в культуре и искусстве 

(герой, рыцарь, философ, авантюрист и пр.), ис-

тории маскулинности, мужской гомофобии. По-

казательно в таком контексте исследование Н.И. 

Жадановой «Образы и стереотипы маскулинно-

сти в европейской культуре» [8], в котором 

представлены ключевые репрезентации мужских 

образов в европейской культуре от античности 

до конца XIX века.  

Отчасти проблема маскулинности и принци-

пов развития патриархальных и патриархатных 

обществ раскрывается в уже названных исследо-

ваниях А.Е. Наговицына, который рассматривает 

процесс трансформации космогонии в древних 

мифах, изменения гендерных ролей и вытесне-

ния верховного женского божества из демиурги-

ческого пантеона; Е.И. Замфир, рассматриваю-

щей на взаимосвязи мифа и сказки универсаль-

ное гендерное устройство мира и систему патри-

архальных стереотипов. В работе О.М. Лосевой 

мужественность и женственность характеризу-

ются как культурные концепты, а процессы са-

моактуализации полов показаны через призму 

вариантов развития гендерной идентичности. 

Диссертация Н.Н. Летиной [17] ориентирована 

на исследование гендерных моделей маскулин-

ности и феминности в переходные периоды рус-

ской культуры. Симптоматично, что комплекс-

ное исследование репрезентаций феминности и 

маскулинности в культуре позволяет обнару-

жить каузальные связи полоролевых стереоти-

пов воспитания и поведения человека. 

В исследованиях, имеющих отчасти практи-

ческую или прикладную направленность, в каче-

стве материала чаще используются данные исто-

рии и этнографии, тексты художественной и 

публицистической литературы, артефакты мас-
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совой культуры; реже – лингвокультурный ма-

териал и его компаративный анализ, анализ ре-

чевого акта как единицы дискурса, правовые ас-

пекты современной культуры. 

Мода как социокультурный феномен при-

влекает исследователей возможностью интер-

претации её как, во-первых, гендерно маркиро-

ванного текста культуры, как способа репрезен-

тации гендерного дискурса [22]; во-вторых, как 

отражения культуры повседневности и аксиоло-

гических ориентиров конкретной эпохи [27]; в-

третьих, как одного из приемов цветокоммуни-

кации в рекламировании торговых марок [1]; в-

четвертых, как социокультурного феномена, об-

ладающего разноплановым семантическим по-

тенциалом и отражающего изменения в куль-

турном коде [14]; в-пятых, как продукт комму-

никативного процесса, базирующегося на сте-

реотипизации  образов «мужественности» и 

«женственности» [37]. Такой интерес к моде как 

явлению имманентно связанному с процессами 

социализации и инкультурации обусловлен кор-

реляционной зависимостью от динамики и 

трансформации гендерных отношений в социо-

культурной среде в разные исторические перио-

ды. Являясь, с одной стороны, сферой искусства, 

а с другой – продуктом  массовой культуры, мо-

да формирует культуру повседневности и отра-

жает, как в зеркале, многообразные уникальные 

и стереотипные представления о красоте, стиле, 

вкусе и индивидуума, и социума.   

Фольклор, лирические, драматические и эпи-

ческие произведения художественной литерату-

ры, «женская» проза XX века,  современная 

журнальная периодика, становящиеся предметом 

исследования культурологов, свидетельствуют о 

тенденции трансдисциплинарности, поскольку 

литературоцентричность является специфиче-

ской чертой многих типов культур и предостав-

ляет возможность проследить, как видоизменя-

ется характер гендерных отношений в разные 

периоды развития государства и общества. Так, 

к мифопоэтическим истокам русской культуры, 

а именно к содержанию русских волшебных ска-

зок с позиций гендерных ролей во властеоотно-

шениях обращается О.Н. Румянцева [29], выяв-

ляя гендерные стереотипы поведения мужчины 

и женщины, а также способы их репрезентации в 

достижении права на власть. Вопрос гендерного 

конструирования художественного текста и 

своеобразия женского творчества изучается в 

исследовании Е.А. Николаевой [26], которая, 

отслеживая трансформации моделей женской 

ментальности в произведениях устного народно-

го творчества и художественной литературы, 

выявила закономерности в процессе инкорпора-

ции женской литературы в поле национальной 

культуры.  

Произведения представителей Серебряного 

века служат материалом исследования Е.И. Ма-

зиной [20], которая предлагает культурологиче-

ский анализ образа Вечной Женственности, Со-

фии в философских трудах В.С. Соловьева, Н.А. 

Бердяева, П.А. Флоренского и романе М.А. Бул-

гакова «Мастер и Маргарита». Этапы концеп-

туализации образа Софии прослеживает С.С. 

Розанова [28], выявляя мифологические, архети-

пические и феминные черты данного образа в 

произведениях фольклора и в христианской 

культуре Древней Руси. Е.А. Истягина-Елисеева 

[11] обращается к проблеме гендерной идентич-

ности и отслеживает этапы становления имиджа 

женщины на основе анализа женских, педагоги-

ческих и спортивных журналов. Феминность как 

социокультурный конструкт исследует В.Н. 

Кардапольцева [12]. Литература, по мнению ис-

следователя, является  пространством социо-

культурного конструирования, в котором отра-

жены динамика гендерных стереотипов и моди-

фикации идеала женственности.  

Изучению разных типов лингвокультур, 

коммуникативных практик и моделей речевого 

поведения с культурологической точки зрения 

посвящены  исследования Н.В. Леткиной [18] и 

Г.А. Макаровой [21]. Примечательно, что ген-

дерным аспектам языка и речи уделяется боль-

шое внимание в работах исследователей в облас-

ти лингвокультурологии, когнитивной лингвис-

тики, психо-, этно- и социолингвистики. Значи-

тельное количество диссертаций в этих направ-

лениях свидетельствует об имманентных связях 

языка с гендерной ролью его носителя.  

Разнообразие этнографического материала 

дает возможность исследовать:  

– социокультурный статус женщины в пер-

вобытных обществах Западной Сибири [13]; 

– культуру гендерных отношений народов 

Бурятии [25]; 

– гендерные аспекты традиционной черно-

горской культуры [36]; 

– гендерную стратификацию в традиционных 

культурах народов Севера, Сибири и Дальнего 

Востока [31]. 

–  становление гендерной идентичности 

агинских бурят [9].  

Такого рода работы, где данные этнологии и 
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этнографии ложатся в основу практического ис-

следования, представляют особый интерес, по-

скольку уникальным и малоизученным является 

сам материал, к тому же изучение традиционных 

обществ предоставляет возможность соотнести 

историю и современность, выявить приемы и 

способы гендерной социализации, которая в 

свою очередь детерминирована так называемы-

ми этническими маркерами, коими являются 

язык, религия, традиции воспитания и пр.   

Предложенный синопсис, бесспорно, не яв-

ляется исчерпывающим, но позволяет судить об 

актуальности гендерного подхода в исследова-

ниях, имеющих культурологическую направлен-

ность.  

Вследствие накопленного большого объема 

теоретического и эмпирического  материала пер-

спективными областями исследований могут 

быть названы следующие: 

1) проблема гендерной идентичности и её 

обусловленности социальной (пол, возраст, до-

ход, национальность, семейное положение, про-

фессия (род занятий), место жительства), рели-

гиозной и субкультурной принадлежностью; 

2) генезис и развитие «женского вопроса», 

роль женщин в истории и культуре; 

3) маскулинный и феминный типы культур: 

от древности до наших дней; 

4) культурно-психологические модели жен-

ского и мужского поведения и модификация 

маскулинности и феминности на разных этапах 

культурно-исторического развития в зависимо-

сти от правовых, политических и экономических 

факторов; 

5) гендерные аспекты языка и речи: фемин-

ный, маскулинный и андрогинный типы дискур-

сов; женский и мужской стили письма, чтения, 

интерпретации текста; 

6) трансформации гендерных ролей в семье в 

зависимости от изменения социокультурных ус-

ловий 

7) гендерные исследования в массовой куль-

туре. 

Гендерные исследования требуют трансдис-

циплинарного системного подхода, который по-

зволяет ученым-гуманитариям преодолевать 

границы гиперспециализации и совместными 

усилиями создавать единую многоуровневую 

систему гендерологии. 
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УДК 008 

МУЗЕИ КАК ХРАНИТЕЛИ ПАМЯТИ И РЕСУРСЫ РАЗВИТИЯ 

В КУЛЬТУРНОМ ЛАНДШАФТЕ МАГНИТОГОРСКА  

Амельченко С.Н. 

Музей является институтом культуры, осуществляющим хранение и трансляцию ее ценностей, а также социально зна-

чимого опыта. Примером функционирования музейных учреждений различного вида является деятельность магнитогорских 

музеев, охватывающая все слои населения. 

Ключевые слова: культура, музей, опыт, интеграция, идентификация, трансляция. 

The Museum is a cultural Institute, which carries out storage and broadcast of its securities of power and socially meaningful 

experience. An example of a functioning Museum agencies of various kinds is the activity of the Magnitogorsk museums, covering 

all segments of the population. 

Key words: culture, museum experience, integration, identification, translation. 
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Сложность современного периода в развитии 

нашего общества, масштабность и острота воз-

никающих перед ним проблем обуславливают 

актуальность определения форм и способов ин-

теграции его различных групп, подготовки под-

растающего поколения к самостоятельной жиз-

ни, взращивания в нем зрелого, гражданского, 

ответственного и осознанного отношения к дей-

ствительности. Важнейшее значение в решении 

данных проблем принадлежит культуре, которая 

формирует механизмы передачи духовных цен-

ностей и социально-значимого опыта, воспита-

ния активной позиции человека, его способности 

максимально полно реализовывать свой дея-

тельностный потенциал на благо общества. В 

связи с этим возрастает роль институтов культу-

ры и, в частности, музеев, которые являются 

хранилищами накопленного опыта и ресурсами 

дальнейшего развития социума и личности. 

Музеи представляют собой специфичный, 

интегративный институт культуры, выполняю-

щий научную, воспитательную и просветитель-

скую функции. Значение музеев определяется их 

ролью в формировании мировоззрения человека, 

его кругозора, нравственного и интеллектуаль-

ного багажа, любви и уважения к историческому 

прошлому своей Родины и всего человечества. 

Деятельность музеев активно включается в об-

щие политические и информационные процессы, 

происходящие в России [2], способствует сохра-

нению культурной и национальной идентично-

сти наших соотечественников [3], стимулирует 

проявление творческого потенциала каждой 

личности [6], является базовым механизмом ду-

ховного развития всего общества [5].     

Достояние культуры весьма разнообразно, и 

потому существуют разные виды музеев. В их 

ряду художественные, исторические, биографи-

ческие, экологические (природные), этнические 

и пр. В Магнитогорске, несмотря на его непро-

должительную, с точки зрения российской исто-

рии, биографию [4], имеется множество различ-

ных по своим характеристикам музеев. Они ох-

ватывают все слои городского населения и близ-

лежащих районов, а также несут ценную инфор-

мацию для гостей города металлургов. 

Музеи появились как коллекции художест-

венных ценностей, и для нашего города этот 

факт является очевидным. В 1980 году на пло-

щади Народных гуляний была открыта Магнито-

горская картинная галерея, которая стала разно-

видностью художественного музея [1]. В стенах 

галереи усилиями ее работников (М. Ф. Абрамо-

ва, И. В. Калинкина и др.) представлены внима-

нию горожан полотна известных магнитогор-

ских художников, отразивших историю города, 

красоту его улиц и проспектов, героику трудо-

вых будней магнитогорского промышленного 

гиганта. Среди таких произведений можно вы-

делить работы Н. Л. Черепанова, А. Ф. Аверин-

цева, Ф. Г. Разина, Н. П. Рябова и др. В Магни-

тогорской картинной галерее также введется ак-

тивная деятельность по организации и привле-

чению в наш город экспонатов из других госу-

дарственных и частных коллекций. Привезенные 

в Магнитогорск экспозиции позволили познако-

мить горожан с наследием С. Дали, Н. Рериха, 

М. Шагала и пр. Интересным нововведением в 

стенах галереи стало проведение с 2015 г. вирту-

альных экскурсий по залам Русского музея, ко-

торые призваны ознакомить магнитогорцев, и в 

первую очередь молодежь (в том числе воспи-

танников интернатов, людей, попавших в труд-

ную жизненную ситуацию), с отечественным 

художественным достоянием. 

Заметное место в жизни Магнитогорска за-

нимает и Детская картинная галерея. Этот муни-

ципальный музей был открыт в мае 1999 г., а 

начал свою деятельность еще раньше при под-

держке начальника управления образования В. 

В. Печорина. В составе этого музея имеются ху-

дожественные мастерские, выставочные залы, 

методический кабинет. Здесь, как и в МКГ, ве-

дется последовательная работа по художествен-

но-эстетическому воспитанию и развитию юных 

магнитогорцев, осуществляется масштабная на-

учная, издательская и выставочная деятельность. 

Весьма разнообразно представлена в городе 

деятельность различных школьных музеев. Их 

главной задачей является осуществление духов-

но-патриотического воспитания учащихся, раз-

витие в них заинтересованного отношения к 

родному краю и его истории. В настоящее время 

в городе действует около 20 школьных музеев, 

созданных учителями и директорами – подвиж-

никами, в числе которых О. И. Разовская (№ 8), 

С. В. Малыгина (№ 18), В. И. Полищук (№ 39) и 

др. Среди таких центров следует выделить музей 

боевой славы (шк. № 48, орг. Г. Н. Ишмаметьев), 

музей им. И. Х. Ромазана (шк. № 59), этногра-

фический музей (шк. № 3, орг. Т. Зотова), музей-

народную лабораторию (шк. № 64), краеведче-

ский музей (шк. № 25, орг. Б. Я. Браславский и 

Л. Я. Князева) и мн. др. Большое содействие их 

деятельности оказывает О. А. Гакина – методист 

ПО «Экополис» ГЦТ. 
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Имеются музеи и в высших учебных заведе-

ниях, действующих в культурном ландшафте 

нашего города – Магнитогорской государствен-

ной консерватории им. М. И. Глинки и Магнито-

горском государственном техническом универ-

ситете им. Г. И. Носова. В первом учреждении 

(бывшем при открытии музея Магнитогорским 

музыкальным училищем) в 1984 г. по инициати-

ве директора ММУ А. Н. Якупова и при участии 

к. пед. н., профессора Ю. Г. Писаренко был от-

крыт Музей музыкальной культуры. Его разделы 

посвящены формированию музыкальной куль-

туры в городе, деятельности его ведущих педа-

гогов, музыкантам – фронтовикам, музыкантам – 

труженикам тыла в годы Великой Отечествен-

ной войны. 

В Магнитогорском государственном техни-

ческом университете им. Г. И. Носова на сего-

дняшний день имеется несколько музеев. Самый 

ранний из них – музей истории ФГБОУ ВПО 

«МГТУ им. Г. И. Носова», открытый в 1970 г. по 

инициативе ректора Н. И. Иванова и д. т. н., 

профессора М. А. Остапенко (корп. № 1). В его 

создании активное участие принимали активи-

сты и ветераны университета – И. Н. Заморуева, 

Я. И. Канаев, А. Ю. Шеметова и др. Коллекции 

этого музей вводят студентов в специфику полу-

чаемой ими специальности, знакомят с историей 

выбранного ими вуза и факультета. Наиболее 

значимыми здесь являются тематические экспо-

зиции «Зал боевой славы», «Кабинет директора 

ММК Г. И. Носова» и пр. Важнейшей состав-

ляющей музейного фонда стал находящийся в 

непосредственной близости от Университетско-

го сквера Памятный знак 87-ми преподавателям 

и студентам, погибшим в годы Великой Отече-

ственной войны. Он, как и другие имеющиеся в 

музее экспонаты, выполняет важнейшую функ-

цию по духовно-патриотическому воспитанию 

новых поколений магнитогорцев и гостей горо-

да. 

В структуру МГТУ им. Г. И. Носова после 

реорганизации Магнитогорского государствен-

ного университета вошел музей истории МГПИ-

МаГУ. Он был создан в 1999 г. по инициативе д. 

филол. н., профессора С. Г. Шулежковой и д. и. 

н, профессора М. Г. Абрамзона. В коллекциях 

музея получили отражение история вуза с 1941 

г., а также научно-исследовательская деятель-

ность его преподавателей и студентов, разви-

вающаяся по направлениям «История и этногра-

фия народов Урала», «История России», «Исто-

рия города и края» и т. д. 

Гордостью МГТУ им. Г. И. Носова стали 

специализированные центры, в ряду которых 

«Геологический музей» (открыт на кафедре гео-

логии и геодезии в 1985 г. по инициативе д. т. н., 

профессора В. М. Рябкова), а также музеи Маг-

нитогорского индустриально-педагогического 

колледжа (создан в 1983 г.), Магнитогорского 

индустриального колледжа (действует с 1989 г.) 

и других заведений, вошедших в состав МГТУ 

им. Г. И. Носова и образовавших с 2010 г. струк-

туру Многопрофильного колледжа. На базе этих 

музеев осуществляется широкое гражданско-

патриотическое и экологическое движение (от-

ряды «Рифей», общество «Эковзгляд», волон-

терские отряды), а также ведется серьезная на-

учно-исследовательская работа учащихся. 

Музейный комплекс МГТУ им. Г. И. Носова 

с ноября 2014 г. осваивает новые технологии, 

представив на сайте виртуальный музей «горно-

заводской цивилизации», показывающий роль 

Урала в развитии отечественной промышленно-

сти и истории российского государства в целом. 

Большое значение в духовной жизни горо-

жан принадлежит Магнитогорскому краеведче-

скому музею. Решение об его открытии было 

принято в 1944 г. Усилиями таких ученых как Т. 

В. Сальников, О. Н. Бадер, В. П. Котлов и др., в 

музее были созданы разнообразные и содержа-

тельные экспозиции, отражающие природу юж-

но-уральского края, культуру станицы Магнит-

ной, историю Магнитогорска с первых дней 

строительства до нашего времени. Уникальным 

отделом краеведческого музея стал мемориаль-

ный музей-квартира Б. А. Ручьева, открытый в 

1975 г. В его фонде сегодня насчитывается около 

12 тыс. экспонатов, в числе которых – личная 

библиотека поэта, материалы магнитогорских 

писателей и литераторов, судьба которых была 

духовно связана с Магниткой. 

Важнейшим культурным центром города и 

его промышленного гиганта стал музей Магни-

тогорского металлургического комбината. От-

крыт он был в 1973 г., однако материалы для не-

го собирались с 1931 г. по указанию Я. Гугеля. В 

экспозиции музея представлены фотографии тех, 

кто стоял у руля производства в довоенный пе-

риод, грозные 1940-е гг., эпоху современной мо-

дернизации – А. Завенягин, Г. Носов, И. Рома-

зан, В. Рашников и др. Большое количество экс-

понатов демонстрирует подвиг тех, кто возводил 

первые домны, стоял у мартеновских печей, 

ушел на фронт и вернулся с победой, а в послед-

ние годы запустил станы «2000» и «5000». Гор-
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достью музея являются фотографии Владимира 

Владимирова Путина, который посещал Магни-

тогорский металлургический комбинат и высоко 

оценил технологический уровень и социальную 

инфраструктуру его развития. Показателем дос-

тигнутого в этом музее профессионализма стало 

то, что его сотрудница О. Н. Ходот (выпускница 

культурологического отделения МГТУ) была 

приглашена на работу в администрацию губер-

натора Б. А. Дубровского для систематизации и 

перевода на более высокий и современный уро-

вень музейного дела всей Челябинской области. 

Таким образом, деятельность музеев спо-

собствует укреплению культурно-

исторической памяти, сохранению и трансля-

ции духовных и культурных ценностей, инте-

грации города Магнитогорска и всего россий-

ского общества, сообщая дополнительный 

импульс его последующему развитию. 
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САКРАЛИЗАЦИИ ЗАПАХОВ В ПРАВОСЛАВНОМ ХРИСТИАНСТВЕ) 

Мельник М.А. 

В статье рассматривается процесс формирования ольфакторных предпочтений россиян в сфере религии через сакрали-

зацию запахов, главная роль в нем отводится православному христианству, пришедшему из Византии. 

Ключевые слова: феномен запаха, культура, культурные смыслы, сакрализация, христианство, фольклор. 

The article deals with the formation of olfactory preferences of Russians in the area of religion through sacralization smells, the 

main role in it is given to the Orthodox Christianity came from Byzantium. 

Keywords: the phenomenon of smell, culture, culture meanings, sacralization, Christianity, folklore. 

 
Одним из признаков современного культурного 

пространства является глобализация, в которой ре-

лигиозные и культурные традиции, общественные и 

политические движения объединяют, порой, проч-

нее государственных институтов и границ [1, с.33]. 

Однако в каждой культуре существуют свои спе-

цифические запахи, являющиеся доминантными 

для носителей этой культуры и выступающие в ро-

ли ее опознавательных знаков. «Это связано как с 

географическими и природными условиями суще-

ствования и развития культуры, так и с традициями, 

обрядами, обычаями разных народов. В картине 

мира каждой культуры отмечаются запахи природы 

(растений, животных, моря, гор, степей и т. д.), ес-

тественные и привнесенные запахи человека (пар-

фюмерные ароматы, ритуальные умащения и др.), а 

также запахи традиционной кухни» [7, с. 30-31]. 

Использование человеком запахов в повседнев-

ной жизни имеет давнюю историю, на протяжении 

которой складывались различные практики их при-

менения. Процесс сакрализации ароматов можно 

рассматривать как один из способов окультурива-

ния запаха [3]. 

Находясь на стыке западной и восточной куль-

http://elibrary.ru/item.asp?id=21438677
http://elibrary.ru/item.asp?id=21438677
http://elibrary.ru/item.asp?id=21438677
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1260600
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1260600
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1260600
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1260600&selid=21438677
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тур, Россия впитала традиции обеих. На наш взгляд, 

влияние восточных традиций, пришедших в рус-

скую культуру вместе с принятием православного 

христианства, сложно переоценить. Нас интересует 

вопрос о том, какую роль в процессе формирования 

обонятельных предпочтений россиян сыграло пра-

вославное христианство, пришедшее на Русь из Ви-

зантии.  

В славянской фольклорной традиции запахами 

наделяются лишь болезни, пороки и благие деяния. 

Обоняние, прежде всего, упоминается фольклори-

стами как канал взаимодействия и взаимоузнавания 

живых и мертвых. Например, Баба Яга не способна 

видеть живого человека, но она улавливает его за-

пах: фактически, мертвецами управляет обоняние.  

По мнению Г. Кабаковой [4, с. 21-25], в русской 

традиционной культуре запах предстает как атрибут 

смерти и один из маркирующих признаков «того» 

света. Человек ничем не пахнет до тех пор, пока 

остается в «своей» среде, лишь болезни и скрытые 

пороки проявляются через дурные запахи. Упоми-

нание о неприятном запахе встречается также в 

описании «чужого»: это человек иной нации, куль-

туры, иного социального происхождения, или же 

богохульник, лжец, язык высказываний которого 

далек от нормативной лексики, то есть тот, кто вы-

зывает антипатию.  

Запах смерти, дух покойника изгоняют с помо-

щью запахов ладана, воска. По запаху можно су-

дить о том, какую жизнь вел человек: аромат, исхо-

дящий от покойного, согласно традиции, свиде-

тельствует о достойной жизни. «Неправильные» 

покойники становятся после смерти нечистой силой 

и вторгаются в пространство живых. И здесь паху-

чие растения (полынь, чеснок) имеют двойствен-

ную природу: они защищают от нечистой силы и, с 

другой стороны, способны ее привлечь.  

Христианские представления о семантике запа-

хов не только не противоречат фольклорным тра-

дициям древней Руси, но достаточно гармонично 

дополняют и развивают их. Так, в тексте Библии в 

качестве основных благовоний упоминаются ладан 

(ливан), мирра (мира, миро, смирна, мирро), корица, 

елей, розовое масло. Эти ароматы с развитием рели-

гиозных представлений наделялись священным 

значением сначала в языческой традиции, а затем 

уже в христианской.  

Исходя из анализа текста Библии, мы можем 

говорить о четком разделении запахов на благовон-

ные (они достаточно разнообразны), ассоциирую-

щиеся с раем, блаженством, близостью Бога, и зло-

вонные (запах серы и гниения), являющиеся непре-

менным спутником ада. В логической паре «благо-

вонное – зловонное» также можно увидеть христи-

анское противопоставление верха и низа: все, что 

связано с небесной сферой, раем, с божественным, 

чистым, источает приятный аромат, в этом же ряду 

стоят благие дела, сопровождаемые благоуханием, 

тогда как низ логически соотносится с адом, гре-

хом, злом, следовательно, с неприятными запахами 

гниения, смерти.  

Согласно христианским представлениям, бо-

лезнь – это результат греха, поэтому помазание 

миррой – это символ исцеления от грехов и изгна-

ния бесов. В таинстве миропомазания, активно ис-

пользующем мирру, можно выявить и языческие 

корни, а именно – черты магического ритуала. 

Древние языческие колдуны верили, что в них все-

ляется дух, через которого можно вступить в отно-

шения с «иным миром». Л. И. Емелях приводит 

пример сибирских шаманов, которые доводили себя 

особыми курениями и конвульсивными плясками 

до экстаза и в этом состоянии общались с духами.  

В православии, как и у древних колдунов, мир-

ру варят в обстановке особой торжественности. Это 

происходит один раз в год на страстной неделе в 

главном соборе патриархии. Для освящения мирра 

разливается в двенадцать сосудов по числу апосто-

лов. Так же как церковь убеждает верующих в том, 

что миропомазание дает особую силу для жизни, 

древние язычники верили, что если помазаться 

миррой – колдовским составом, то аромат защитит 

от злых сил и придаст телу легкость [2, с.15-17]. 

Мы видим, каким путем шел процесс сакрали-

зации запаха мирры: от использования его в маги-

ческих языческих ритуалах до отведения мирре 

особой роли в качестве символа благодати в хри-

стианстве.  

В православии распространено убеждение, что 

святые мощи издают благоухание, которое является 

символом святости. Ароматы церкви – это один из 

сильнейших факторов многовековой духовной ра-

боты, полно характеризующей христианские идеа-

лы. Видимо, поэтому благоухание становится од-

ним из проявлений чуда нетления святых мощей, 

свидетельствующего о физической идее бессмертия 

и символизирующего надежду на воскресение из 

мертвых.  

Без использования благовоний невозможно 

представить себе заупокойный православный культ. 

При внесении тела усопшего в храм обязательно 

совершается каждение храма, а дом после похорон 

окуривается ладаном [6, с. 85]. Каждение напоми-

нает верующим, что душа умершего, подобно фи-

миаму, восходит на небо, и что молитвы церкви о 

нем приятны Богу. Именно в погребальном культе 
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христиане используют самое большое количество 

благовоний.  

Ароматические вещества широко применяются 

и в устройстве храма. Храм в христианстве предста-

ет как синтетический сплав многих искусств: живо-

писи, архитектуры, музыки. Важным в этом ряду 

становится и язык запахов, воздействующий на 

обоняние: сложно представить храм без искусства 

огня и дыма, без искусства курения благовоний. По 

мнению Флоренского [8], синтез искусств в храме 

помогает пережить катарсис всем, приходящим сю-

да. Он достигается благодаря полному соподчине-

нию всех элементов.  

В православном храме принято ставить перед 

иконой фимиам: таким образом, посредством бла-

говонных воскурений молитва верующего возно-

сится к ее первообразу, и поклоняющийся иконе 

может обратиться непосредственно к ипостаси изо-

браженного на ней. Именно поэтому православную 

икону невозможно представить без своеобразного 

аромата, который как будто греет душу, источает 

теплое благоухание. Священный образ в этом слу-

чае неотделим от сакрального аромата. Одна из 

важных православных святых – Параскева Пятница 

изображается, подобно женам-мироносицам, со 

специальным сосудом для мирры – алавастром [9, с. 

44]. 

Таким образом, в области сакрального право-

славное христианство оказало огромное влияние на 

формирование ольфакторных предпочтений росси-

ян. Процесс сакрализации запахов имеет давнюю 

историю, ведущую свое начало от эпохи первобыт-

ности, когда древний человек использовал ароматы 

в культовых обрядах. На примере христианства 

становится очевидным тот факт, что в процессе са-

крализации сложились две традиции использования 

благовонных составов.  

Первая традиция предполагает общение хри-

стианина с Богом через благоухание. Запахи елея, 

мирры, ладана в сознании христианина превраща-

ются в символ присутствия Бога, его снисхождения, 

поддержки и благословения. Благоухание также 

воспринимается как путь к Богу, через него проис-

ходит утверждение царской, а в данном контексте 

божественной, власти на земле.  

Вторая традиция воплотилась в тщательно раз-

работанном христианском культе, главная цель ко-

торого – максимально воздействовать на сознание 

мирян. Это проявляется в ритуале каждения и таин-

ствах, где благовония играют важную роль. 

Православие занимает важное место в духовной 

жизни россиян, несмотря на многоконфессиональ-

ность, атеизм и секуляризацию, во многом характе-

ризующие современную Россию. Учитывая тот 

факт, что «XX век прошел как самый безрелигиоз-

ный период в истории человечества» [5, с.121], мы 

не можем отрицать и того, что православие стоит у 

истоков российской государственности: оно во 

многом формирует систему ценностей, обуславли-

вая парадигму социальных отношений. Именно по-

этому ольфакторные предпочтения современных 

россиян, имеющие в основе православные корни, и 

сегодня остаются весьма актуальными.  

Пришедшие из Византии традиции продолжают 

существовать во всех сферах бытия россиян, вклю-

чая законодательство, общественные, семейные 

отношения, а также литературу и искусство, не го-

воря уже о сфере религиозных отношений. Именно 

в области сакрального на примере использования 

ароматов мы можем видеть наследие Востока, су-

ществующее уже много веков в практически неиз-

менном виде. 
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ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ЗРИТЕЛЯ В РАБОТЕ 

ПРОВИНЦИАЛЬНОГО ТЕАТРА 

Меньщикова Д.С. 

Современное театральное искусство характеризуется многообразием форм и направлений не только в столичной, но и в 

провинциальной культурной среде. Театр же существует, в первую очередь, ради зрителей. Формулирование основных про-

блем организации зрителя  в провинциальной среде позволит наметить возможные решения этих проблем. 

Ключевые слова: театр, спектакль, организация зрителя, проблема, репертуарная политика, провинциальная среда, це-

левая аудитория, продукт.   

The modern theater is characterized by a variety of forms and directions, not only in the capital but also in the provincial cultural 

environment. The theater also exists for the viewers. Formulation of the main problems in the work with the audience in a provincial 

environment allows to identify possible solutions to these problems. 

Keywords: theater, performance, organization of the viewer, the problem, repertoire policy, provincial environment, target audi-

ence, product. 

 
В отличие от столичного театрального сооб-

щества, театры малых городов сталкиваются с 

рядом проблем в работе со зрителем, характер-

ных именно для пространства культуры провин-

циальной среды. В этой статье мы рассмотрим 

основные проблемы, причины их возникновения 

и возможные пути преодоления.  

Одной из самых очевидных проблем провин-

циального театра является малочисленность на-

селения и, как следствие, достаточно ограничен-

ный круг его аудитории. На сегодняшний день, 

согласно статистическим опросам, среди жите-

лей Магнитогорска лишь 3% бывают в театре 

регулярно (не менее 1 раза в месяц); 12% посе-

щают театр чаще, чем 4 раза в год; для 24% по-

сещение театра обязательно, но не чаще, чем 2 

раза в год. 43% респондентов бывают в театре от 

случая к случаю, в основном посещая гастроль-

ные спектакли, 4% предпочитают, по возможно-

сти, посещать столичные театры. 15% жителей 

города не посещают театр вовсе.  

Таким образом, реальная аудитория провин-

циального театра, его референтная группа, это в 

среднем 15% от общего числа жителей города. 

Логичным будет предположить, что для города с 

населением около 417 000 человек, это довольно 

узкая аудитория, которая знакома с основным 

количеством постановок театра. Из этого факта 

вытекает следующая проблема в организации 

зрителя, а именно частота обновления репертуа-

ра. 

Учитывая реально существующую ситуацию, 

целесообразно предположить, что провинциаль-

ному театру, чтобы оставаться конкурентоспо-

собным, необходимо  совершенствовать свое 

коммерческое предложение, в данном случае – 

как можно чаще обновлять существующий ре-

пертуар [1]. Исходя из текущего муниципально-

го задания, действующего по всей территории 

РФ, провинциальные театры, находящиеся в го-

родах с численностью населения до 500 000 че-

ловек, должны выпускать не менее 4 постановок 

в сезон.  При этом средства на постановочные 

затраты театры либо получают из бюджета, либо 

изыскивают сами. В данном случае большую 

роль играет форма собственности учреждения – 

государственное, областное, муниципальное. На 

примере г. Магнитогорска и, в частности, Маг-

нитогорского драматического театра им. А.С. 

Пушкина, который является Муниципальным 

автономным учреждением культуры и учредите-

лем которого является соответственно админи-

страция г. Магнитогорска, можно отметить, что 

из городского бюджета средства на постановоч-

ные затраты не выделяются. Постановка спек-

таклей осуществляется на средства, полученные 

от проката текущего репертуара, а также на при-

влеченные средства извне (гранты, спонсорская 

поддержка). 

Разумеется, в такой ситуации представляется 

возможным выполнять муниципальное задание, 

но фактически невозможно обновить и 1/3 всего 

репертуара в течение сезона. 

Исходя из того, что аудитория провинциаль-

ного театра существенно ограничена численно-

стью населения, а финансовые возможности не 
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позволяют постоянно предлагать аудитории все 

новый художественный продукт, мы усматрива-

ем еще одну проблему в работе со зрителем, вы-

текающую из двух выше озвученных – достиже-

ние высокого уровня художественной ценности, 

качества этого продукта и, как следствие, фор-

мирование репертуарной политики. 

Формирование репертуарной политики про-

винциального театра – это сложный и зачастую 

противоречивый процесс. Здесь должно учиты-

ваться множество проблемных факторов: общий 

культурный уровень населения города, деловая 

ориентация жителей (промышленность и ее ха-

рактер, наука и т.д.), социальная неоднородность 

(половозрастные характеристики населения), 

экономическая неоднородность, понимание от-

ветственности за совмещение целого комплекса 

функций театра как учреждения культуры в дан-

ном населенном пункте (транслирующая, анали-

тическая, просветительская, воспитательная, 

развлекательная и т.д.), тенденции в современ-

ном театральном сообществе, а также соответст-

вие собственной миссии театра существующей 

репертуарной политике.  

Кроме этого, театр должен иметь перманент-

ную связь со зрителем посредством взаимодей-

ствия через социальные сети, чтобы знать, как 

он оценивает репертуар, каковы его чаяния. И в 

таком контексте закономерно говорить о рече-

вой и языковой компетенциях специалистов по 

связям с общественностью, которые могут вы-

строить полноценный диалог со зрителем [2, 3, 

4]. 

В отличие от столичных театров, в условиях 

отсутствия прямой конкуренции (Магнитогор-

ский драматический театр им. А.С. Пушкина – 

единственный драматический театр города, что в 

данном случае не облегчает, а усложняет задачи 

театра) провинциальному театру необходим учет 

всех этих компонентов для успешного функцио-

нирования, для повышения доступности и удов-

летворения потребностей всех социальных групп 

населения города. 

Именно такой подход дает возможность 

сформировать наиболее сбалансированную ре-

пертуарную политику, отвечающую интеллекту-

альным запросам аудитории и позволяющую 

реализовывать планы учреждения.  

К сожалению, чаще всего основными про-

блемами в формировании репертуарной полити-

ки является невнимание к отдельным факторам, 

определяющим успех деятельности театра, или 

подчинение репертуарной политики личным ин-

тересам художественного руководителя, главно-

го режиссера или руководителя учреждения. От-

дельно стоящей проблемой оказывается невоз-

можность принять во внимание все факторы. 

Таким образом, современный театр в про-

странстве культуры провинциального города 

сталкивается в своей деятельности с тремя ос-

новными видами проблем, всегда взаимосвязан-

ных друг с другом: небольшая численность на-

селения и, как следствие, узкая аудитория; не-

достаток финансирования и соответственно ред-

кое обновление текущего репертуара; невнима-

ние ко множеству проблемных факторов при 

работе со зрителем и, исходя из этого, неудачное 

формирование репертуарной политики. Некото-

рые из них имеют непреодолимый характер, но 

большинство все же являются решаемыми.  

Расширение круга зрительской аудитории – 

одна из первостепенных задач провинциального 

театра. Отметим, что эта задача напрямую свя-

зана с проблемой численности населения, но 

также напрямую зависит от правильности фор-

мирования репертуарной политики, в которой 

учитываются интересы и интеллектуальные по-

требности социальных групп, редко посещаю-

щих театр. Учреждение, функционирующее в 

условиях пространства культуры малого города, 

не может изменить количественный состав насе-

ления, но может успешно приспособиться к не-

му.  

Правильным решением расширения зритель-

ского круга, разумеется, может стать процесс 

определения целевой аудитории. Возвращаясь к 

вопросу об отсутствии прямой конкуренции 

(Драматический театр им. А.С. Пушкина, Театр 

оперы и балета, Театр куклы и актера «Бурати-

но» не являются прямыми конкурентами, каж-

дый из них представляет свой сегмент театраль-

ного искусства), отметим, что провинциальные 

театры по своей сути должны удовлетворять по-

требности большинства социальных групп, сле-

довательно, не имеет смысла решать вопрос о 

целевой аудитории театра. Гораздо целесообраз-

нее определять и формировать целевые аудито-

рии для каждого конкретного  спектакля, при-

нимая во внимание проблемные факторы (пред-

назначение постановки для определенной соци-

альной, деловой, экономической группы населе-

ния). Определение целевой аудитории каждого 

спектакля помогает продумать его информаци-

онное, рекламное освещение, определить цено-

вую политику в отношении проката этого спек-

такля и расширить дополнительные возможно-



КУЛЬТУРОЛОГИЯ 

Традиционные национально-культурные и духовные ценности как фундамент инновационного развития России  №2 (8) декабрь 2015 52 

сти по проведению PR-мероприятий. 

Опыт столичных театров и тенденция «охла-

ждения» интереса к театральному искусству в 

провинции доказывают, что современному зри-

телю недостаточно посещения театральной по-

становки. Посещение театра тем привлекатель-

нее для зрителя, чем больше в него включено, 

чем больше дополнительных возможностей, 

знаний, впечатлений оно предполагает [5]. В 

этой связи грамотное планирование и проведе-

ние PR-кампаний, сопровождающих ту или 

иную постановку, является дополнительным ин-

струментом в успешной работе по организации 

зрителя. Современные каналы информирования 

зрителей, творческие встречи с режиссерами и 

художниками-постановщиками, беседы с арти-

стами, присутствие на театральных читках, экс-

курсии по закулисью, предшествующие спектак-

лям интерактивы в фойе, – любая возможность 

разрушить «четвертую стену», отделяющую зри-

теля от сценического пространства, способству-

ет повышению зрительского интереса как к 

бренду, так и к конкретному продукту.    

Решения же проблем, как и сами проблемы, 

также взаимосвязаны между собой. Определение 

целевой аудитории и анализ существующего ре-

пертуара поможет определить, какие социальные 

группы населения охвачены, с какими еще пред-

стоит работать. Постоянный мониторинг в дан-

ном случае даст возможность развиваться долго-

срочному планированию по развитию театра, в 

формировании которого эффективным образом 

можно будет учесть и потребности зрителей, и 

интересы художественного состава театра. 

Сегодняшний театр в пространстве культуры 

провинциального города имеет множество задач 

по интегрированию зрителей в  современные 

процессы, происходящие в театральной среде, 

но на этом пути сталкивается с различными про-

блемами по  непосредственной организации зри-

теля. Недостаток финансирования, узкая аудито-

рия, связанная с малой численностью населения 

и потерей интереса к театральному искусству, 

отсутствие ориентации на социально-

экономические характеристики зрителей – все 

это неизбежно может привести к неэффективной 

работе учреждения. Внимательное отношение к 

проблемным факторам и особенностям провин-

циальной среды, долгосрочное планирование, 

грамотное формирование целевой аудитории 

являются решением проблем организации зрите-

ля, а разработка эффективных PR-кампаний по-

рождает  поле для экспериментов.  
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In the modern era of market relations in culture, traditionally considered non-commercial , have to try on a new role - the sphere 

, generating a profit. To this end, these institutions , such as the theater, it becomes necessary to promote the development of technol-

ogy and attract viewers. Including the technology of public relations . 

  Keywords: theater, PR, communication with the public, the audience, mass communication, information 

 

Связи с общественностью, public relations (PR), 

– современная форма коммуникации любой органи-

зации, существующей на рынке – от коммерческих 

компаний: агентство недвижимости, магазин, банк 

и так далее до государственных структур, полити-

ческих партий и даже целых городов. Конечно, не 

обошло это и сферу культуры. Музеи, библиотеки, 

театры, филармонии  – эти учреждения, которые 

всегда традиционно считались бюджетными, дея-

тельность которых не направлена на получение 

прибыли. На данный момент они также являются 

активными участниками рынка, направленными на 

привлечение потребителей своих услуг и, соответ-

ственно, получение дохода. Для этих целей учреж-

дениям культуры вообще и театру в частности не-

обходимо применение современных технологий 

продвижения – рекламы, маркетинга, связей с об-

щественностью, ведь само понятие «современный 

театр» стало концептуальным [1, 2].  

Вообще рассматривать каждую из вышепере-

численных технологий в отдельности сложно, ведь 

на данный момент в мире информационных техно-

логий очень сложно провести точную грань между 

рекламой и пиаром. Есть распространенное сужде-

ние среди специалистов области, что и реклама, и 

пиар являются составляющей частью маркетинга – 

маркетинговых коммуникаций. В данной же статье 

мы все же будем опираться на мнение, что связи с 

общественностью конкретно в культурной сфере 

можно и нужно рассматривать как отдельный спо-

соб продвижения, но, конечно, в совокупности с 

другими технологиями коммуникаций учреждения 

и потребителя. 

Традиционно, еще с советским времен, в отече-

ственном театре «специалистом по связям с обще-

ственностью» в классическом его понимании счи-

тается заведующий литературной или литературно-

драматической частью. Именно этот специалист 

имеет тесные контакты со СМИ, особенно традици-

онными, такими как газеты и телеканалы. Он орга-

низует специальные предпоказы премьер для жур-

налистов: согласовывает с режиссером время и оп-

ределенный момент показа, если, например, не пла-

нируется показ целого спектакля; договаривается с 

актерами об интервью; может написать речь, во-

просы, самостоятельно дать определенные коммен-

тарии для  газет и телеканалов. Далее, непосредст-

венно перед публикацией материала, зав. литера-

турной или литературно-драматической частью 

также готов помочь журналистом в уточнении ин-

формации, в подтверждении или опровержении 

суждений, фактов. После выхода материала спе-

циалист по литературной части собирает в архив 

все печатные публикации и телевизионные сюжеты. 

Поводом для общения с журналистами может слу-

жить не только премьера, но и, например, выигрыш 

театром какого-либо гранта, конкурса, участие в 

фестивале, личные заслуги творческого персонала – 

присуждение премии, награды, звания (заслужен-

ный артист России). В связи с подобными, значи-

мыми для театра мероприятия обязательно органи-

зуется пресс-конференция с ведущими СМИ горо-

да.  

В отношении Магнитогорска стоит отметить, 

что в провинциальном городе работать заведующе-

му литературной частью именно по профилю об-

щения с традиционными СМИ гораздо легче, чем в 

большом городе, таком как, допустим, Санкт-

Петербург. Это обусловлено тем, что в таком бога-

том на культурные события городе, как Санкт-

Петербурге, завладеть вниманием и временем жур-

налиста намного сложнее. Здесь событие должно 

быть чем-то особенно примечательным, оригиналь-

ным – если участие и победа в фестивале, то обяза-

тельно международном и заграничном: очень це-

нятся европейские театральные фестивале в Чехии, 

Австрии, Германии, Испании. Так как в больших 

городах «информационные поводы» приходится 

постоянно продвигать как среди журналистов, так и 

среди населения, то и в учреждения культуры, в том 

числе и в театры, для данной работы стали привле-

кать профильных специалистов, а именно 

PR-менеджеров. Именно они организуют работу со 

СМИ, собирают пресс-конференции, готовят ин-

тервью. Но это лишь малая часть работы специали-

ста по связям с общественностью в современном 

театре. С приходом в мир Интернета следует отме-

тить, что вся информация, а следовательно, и ее до-

несение до потребителя переместилась во всемир-

ную компьютерную сеть [3].   

Digital-коммуникации и социальные медиа – вот 

те термины, которыми оперирует современный 

PR-специалист.  Digital в переводе с англ. значит 

«цифровые», поэтому включает коммуникации, 
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происходящие в цифровом пространстве, и именно: 

поисковое продвижение; контекстная и тизерная, 

медийная и баннерная реклама; продвижение в со-

циальных сетях и блогах; создание мобильных при-

ложений и т.д. Для каждой определенной организа-

ции для достижения определенных целей и реше-

ния задач подходит комплекс мероприятий или ис-

пользование одного-двух каналов коммуникаций. 

Если рассматривать продвижение театрального 

продукта в Магнитогорске, то следует признать, что 

не все из вышеперечисленных способов Digital-

коммуникаций подходят для провинциального го-

рода. Все же традиционные методы донесения ин-

формации, такие как телевидение, радио, газеты, 

остаются еще достаточно эффективными для опре-

деленного слоя населения. Но для привлечения мо-

лодой публики в театр некоторые из «цифровых» 

методов являются превалирующими. Особенно 

можно выделить использование сайта и социальных 

сетей. Сейчас практически у каждого театра есть 

сайт и группа в одной или нескольких социальных 

сетях, и самые популярные их них на данный мо-

мент – ВКонтатке, Facebook, Одноклассники, 

Instagram. Благодаря «нахождению» театра в ин-

формационном пространстве посредством социаль-

ных сетей намного упрощается процесс общения 

театра с аудиторией – потенциальными зрителями. 

Пользователь в группе, например, ВКонтакте, мо-

жет задавать вопросы круглосуточно, и так же ре-

гулярно (в зависимости от налаженности этого про-

цесса в конкретном театре) получать оперативный 

ответ. Это намного упрощает коммуникацию и дает 

практический эффект: позвонить по телефону не 

всегда бывает удобно – неподходящие время или 

ситуация, а написать в социальной сети, в которой 

большинство предствителей молодого населения 

проводит внушительную часть времени, легко, при-

вычно и приятно. Благодаря социальным сетям 

можно вести оперативные сообщения  в процессе 

подготовки к премьере какого-либо спектакля, тем 

самым подогревая интерес публики к происходя-

щему, проводить конкурсы, розыгрыши билетов, 

знакомить участников группы с закулисной жизнью 

театра. Всё это позволяет неформальными и бюд-

жетными способами налаживать контакт с аудито-

рией и впоследствии привлекать зрителей на спек-

такли.  

Стоит отметить, что будет неверным ограничи-

вать Digital-коммуникации лишь социальными се-

тями. Например, поисковое продвижение (создание 

специальных условий, при которых сайт и/или 

группа в социальных сетях достигает наилучших 

позиций в поисковых отчетах по тематическим по-

исковым запросам поисковых систем: по-другому 

еще называют SEO-оптимизацией) также является 

эффективным способом рекламы как отдельного 

спектакля, так и всего театра в целом. 

Из этого следует, что такие технологии требуют 

специальных знаний и умений, которыми в провин-

циальном театре редко кто может полноценно об-

ладать. Поэтому получается, что происходит не-

официальное разделение обязанностей среди спе-

циалистов административного и художественно-

руководящего, а иногда и творческого состава, в 

зависимости от компетенций и навыков тех или 

иных специалистов. Конечно, какие-то способы 

продвижения при  такой структуре работы оказы-

ваются неохваченными и нереализуемыми. В идеа-

ле для эффективной работы театра в области связей  

с общественностью требуется целый отдел, состоя-

щий из разного рода специалистов: пресс-секретаря, 

SMM-специалиста, интернет-маркетолога, копи-

райтера, дизайнера, PR-менеджера. Конечно, в за-

висимости от размеров театра и масштабов его 

творческой деятельности какие-то две или даже три 

позиции могут быть совмещены в работе одного 

специалиста. В любом случае можно сделать вывод, 

что эффективные коммуникации в современном 

театре невозможны без пересмотра устоявшихся за 

многие десятилетия шаблонов работы.  
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УДК 316.614 

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ МОЛОДЕЖИ  

ИЗ СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ К ГОРОДСКОМУ ОБРАЗУ ЖИЗНИ 

(НА ПРИМЕРЕ ФГБОУ ВПО «МГТУ») 

Томаров А.В., Подольская И.А. 

Современное и постоянно меняющееся общество требует быстрой адаптации к предлагаемым условиям. Темпы город-

ского развития гораздо быстрее размеренного образа жизни села, поэтому студентам из сельской местности требуется на-

много больше усилий на процесс адаптации как в городе в целом, так и вузе в частности. Цель работы –изучить проблемы 

процесса адаптации студентов сельской местности к городскому образу жизни, проанализировав результаты социологиче-

ских исследований.  

Ключевые слова: социальная адаптация, городской образ жизни, социологические исследования, социология села 

The modern and ever-changing society requires a rapid adaptation to the proposed conditions. The pace of urban development is 

much faster than country-side regular life, so the students from rural areas need a lot more efforts into the process of adaptation to the 

city in general and the university in particular. The objective of this work is to go behind the problems of adaptation of students of 

rural areas to the urban way of life analyzing the results of sociological research. 

Keywords: social adaptation, urban lifestyle, case studies, sociology of country-side areas 

 
Процесс адаптации – это неотъемлемая часть 

социализации личности, но,   как этот процесс 

будет протекать, зависит от многих условий, ко-

торые предлагает постоянно и быстро изменяю-

щееся общество, предлагая определённый образ 

существования. Образ жизни – общесоциологи-

ческая категория, применяемая для характери-

стики: во-первых, совокупности конкретных 

форм жизнедеятельности людей во всех сферах 

общественной жизни, складывающейся в каче-

ственно определённый, упорядоченный способ 

жизни; во-вторых, совокупности социальных 

условий и способов реализации потребностей 

людей.  

Городской образ жизни, прежде всего, харак-

теризуется следующими признаками: 

1. Высокий уровень социальной дифферен-

циации. Это касается и видов деятельности, а 

также пространства и территории. 

2. Социокультурная гетерогенность. 

3. Высокий уровень социокультурной мо-

бильности; высокий уровень социокультурной 

динамики.  

4. Высокий уровень вариативности и альтер-

нативности сознания и поведения  

5. Информационная насыщенность город-

ской среды [2].   

В последние время большая часть абитури-

ентов Магнитогорского государственного тех-

нического университета – это молодые люди из 

близлежащих сел и деревень. Это объясняется 

тем фактом, что потенциальные абитуриенты из 

Магнитогорска, поступают в вузы других горо-

дов (Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург). 

Уезжая из родного дома, от родителей, молодые 

люди вынуждены быстро осуществить переход 

из «детства» во взрослую жизнь, и понятно, что 

этот процесс сопровождается рядом проблем. 

Если в селе или деревне жизнь течет разме-

ренно и неторопливо, практически все знают 

друг друга и о друг друге, то город – это абсо-

лютно другие условия. Абитуриенты за корот-

кий срок должны адаптироваться к предлагае-

мым им новым условиям. Проводимые социоло-

гические исследования в университете выявили 

целый ряд существенных проблем [1, с. 130-

140].  

Начало самостоятельной жизни связано со 

множеством проблем. Эйфория о полной 

независимости быстро проходит и чувство 
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оторванности от родителей сильнее начинает 

заявлять о себе, особенно у девушек. Студентам 

из сельской местности приходится 

адаптироваться в коллективах дважды, в отличие 

от городских абитуриентов. Во-первых, 

необходимо адаптироваться в общежитии, а во-

вторых в студенческой группе. 

Студенты, проживающие в общежитии, не 

удовлетворены санитарно-гигиеническими 

условиями. Прежде всего, это 

неудовлетворительное состояние душевых кабин 

и освещения, отсутствие ремонта в комнатах, 

который приходится делать за счет личных 

средств абитуриентов. Причем, большинство 

студентов говорят о нехватке элементарной 

мебели в комнате — тумбочек, шкафов, полок и 

так далее, а также отсутствие бытовой техники, 

например, рабочего телевизора в холле. К 

основным проблемам общежитской жизни 

относят и тесноту в комнате. В комнате четыре 

человека, к которым нужно «притереться», найти 

общий язык и, в идеале, подружиться. 

Отсутствие возможности побыть одному не 

способствует развитию ровных эмоциональных 

отношений. Студенты из сельской местности 

сталкиваются и с проблемой питания. Как 

показывают социологические исследования, 

большинство студентов  готовят сами, отмечая 

при этом, очень низкий уровень оборудования 

кухонь. 

Первокурсники из сельской местности 

подвержены «соблазнам» городской жизни — 

наркотики, алкоголь и так далее. Из-за 

отсутствия организованной досуговой 

деятельности процент подверженности данным 

«соблазнам» существенно повышается. В 

общежитии отмечается наличие вымогательства 

старшекурсниками, а некоторые говорят о 

наличии «дедовщины». 

Абитуриенты из сельской местности и города 

отличаются и разностью культурных 

ориентиров. Молодые люди из сел и деревень 

более открытые и наивные, соответственно чаще 

попадают под дурное влияние и в неприятные 

истории. Также можно отметить и проблемы 

восприятия «самого себя». Идет постоянный 

процесс сравнивания себя с «городскими», а, 

следовательно, развивается комплекс 

«ущербности». Причем чаще всего эта проблема 

напрямую завязана с проблемой «социального 

неравенства» и «социальной дифференциации» - 

«они могут позволить себе больше, чем я». 

Социальное неравенство одна из наиболее 

актуальных и тревожащих население проблем 

как в  России, так и во всем мире. Но следует 

отметить, что россияне более терпимы к 

проблеме неравенства, чем население 

большинства европейских стран [3, с. 43].  Но 

тем не менее, они приводят к возникновению 

различных социальных конфликтов, а что более 

важно – к национальным конфликтам.  

Для решения вышеперечисленных проблем 

студенты из сельской местности начинают  

группироваться друг с другом, образуя некие 

«диаспоры», в которых формируются 

собственные ценности и образ жизни.  Многие 

студенты из башкирских сел испытывают 

неприязнь к городским русским студентам. Это 

выражается в нежелании вместе выполнять 

научные проекты, готовить доклады на научные 

конференции, участвовать в  грантах, работать 

на практических занятиях и так далее. К 

сожалению, в настоящее время мы можем 

говорить о наличии национальных противоречий 

во многих вузах, которые могут перетекать в 

национальные конфликты. 

Приезжие студенты вузов часто 

сталкиваются с проблемой, которую можно 

сформулировать как «чужой-местный». Если в 

провинциальных городах это проблема не так 

остро стоит, то в столичных городах она 

наиболее ощутима. Студенты из 

провинциальных городов сталкиваются почти со 

всеми выше перечисленными проблемами 

студентов из сельской местности. Этот факт их 

тоже заставляет группироваться, создавая 

«землячество», что тоже ведет к проявлению 

национальной нетерпимости, а сейчас мы можем 

говорить и о так называемой «территориальной 

неприязни» [4, с. 271].  

Таким образом, мы можем говорить о том, 

что для успешной адаптации абитуриентов из 

сельской местности к городскому образу жизни 

необходимо возродить институт «кураторства» в 

полном объеме, а не номинально, что могло бы 

уберечь абитуриентов от многих проблем 

самостоятельной жизни. 
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СПЕЦИФИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНО-СОЦИАЛЬНОГО 

ПАРТНЕРСТВА В ФОРМИРОВАНИИ КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ 

РЕГИОНА 

Сапожникова С.М. 

Представлена модель формирования профессионально-социального партнерства на примере ГОУ ВПО «Магнитогор-

ский государственный технический университет». Суть используемой модели заключается во взаимовыгодном сотрудниче-

стве ГОУ ВПО «МГТУ» с предприятиями региона, как в образовательном процессе, так и в разработке совместной полити-

ки  профессиональной адаптации выпускников. Предложены конкретные мероприятия по дальнейшему совершенствованию 

данного процесса. 

Ключевые слова: партнерство, инновация, профессиональное образование, рынок труда, социальная адаптация. 

 In this article there has been presented a model of forming of professional social partnership on the example of Magnitogorsk 

State Technical University. The model of instruction between MSTU and employers (enterprises of Chelyabinsk region) is described 

in this article; and the essence of this model is in profitable co-operation either in educational process or in the policy of employment. 

The measures for improving of this process have been offered. 

Key-notions: partnership; innovation; professional education; labour market, social adaptation 

 

Происходящие в России социально-

экономические преобразования сопровождаются 

внедрением современных наукоемких техноло-

гий, повышением качества выпускаемой про-

дукции с выходом на мировые рынки. На данном 

этапе развития одним из важнейших элементов 

выступает система высшего профессионального 

образования, которая требует внедрения прин-

ципиально новых подходов к подготовке рабо-

чих кадров и специалистов для современного 

наукоемкого производства. По утверждению 

Президента России Д. Медведева в течение бли-

жайших десятилетий Россия может стать «стра-

ной, благополучие которой обеспечивается не 

столько сырьевыми, сколько интеллектуальными 

ресурсами, «умной» экономикой, создающей 

уникальные знания, экспортом новейших техно-

логий и продуктов инновационной деятельно-

сти» [1].  

Подготовка квалифицированных кадров в 

системе профессионального образования всегда 

была зависима от уровня экономического разви-

тия страны и отдельных регионов и, в свою оче-

редь, влияла на темп этого развития, при этом 

производство и система профессионального об-

разования взаимосвязаны и взаимозависимы. 

При этом инвестиционная привлекательность 

системы профессионального образования воз-

можна при условии соответствия качества под-

готовки выпускников требованиям, предъявляе-

мым современным работодателем.  

Следует отметить уже сложившиеся проти-

воречия современной системы профессиональ-

ного образования и регионального рынка труда: 

1. Отсутствие эффективных способов пере-

дачи требований рынка труда к количественному 

и качественному составу предполагаемого кад-

рового потенциала, «закрытость» предприятий 

по выявлению потребностей в кадрах ограничи-

вают возможности  учебных заведений в мони-

торинге перспектив и тенденций развития рынка 

труда 

http://elibrary.ru/author_items.asp?refid=247127300&fam=%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2&init=%D0%90+%D0%92
http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=50240
http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=50240
http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=50240
http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=50240
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2. В производственном секторе экономики 

слабо представлены профессиональные стандар-

ты и требования к компетентности работников 

отрасли в измеримых критериях, что затрудняет 

осуществить компетентностный подход в подго-

товке кадров, ориентированных на процесс ус-

пешной профессионально-трудовой адаптации. 

3. Редко применяется система внешней экс-

пертизы профессиональных образовательных 

программ, оценка качества подготовки специа-

листов со стороны непосредственных заказчиков 

кадровых ресурсов. 

4. Слабо работают механизмы институцио-

нальных оснований участия работодателей в 

подготовке высококвалифицированных кадров. 

Такое сотрудничество часто носит эпизодиче-

ский характер, что само по себе не может вывес-

ти систему на новый этап своего развития.  

Таким образом,  реально существуют объек-

тивные противоречия между рынком труда и 

рынком образовательных услуг, которые требу-

ют ресурсного объединения всех заинтересован-

ных в этой проблеме субъектов. Решение этих 

противоречий возможно только при заинтересо-

ванном участии работодателей в организации и 

процессе подготовки кадровых ресурсов для 

сфер производства. Решение обозначенных про-

блем возможно при создании нового механизма 

взаимодействия работодателей и учреждений 

профессионального образования – организации 

профессионально-социального партнерства на 

основе заинтересованности сторон в организа-

ции и процессе подготовки кадровых ресурсов 

для всех отраслей производства.  

Особенностью Магнитогорского государст-

венного технического университета им. Г.И. Но-

сова является многолетний и эффективный опыт 

партнерства с работодателями и образователь-

ными учреждениями начального и среднего 

профессионального образования.  

В университете определена стратегия парт-

нерства. Ключевыми партнерами в области 

обеспечения качества подготовки выпускников 

являются более 60 предприятий, в т.ч. ОАО 

«Магнитогорский металлургический комбинат», 

ОАО «Белорецкий металлургический комби-

нат», ОАО «Чусовской металлургический ком-

бинат», холдинг ОАО «Уральская горно-

металлургическая компания», ЗАО «Механо-

ремонтный комплекс», группа компаний «Поли-

металл» (г. Екатеринбург), компания «Danieli» 

(Италия), НП «Металлургмаш» (г. Москва) и 

другие. Стратегия партнерства в области обес-

печения качества определяется стратегией раз-

вития промышленных предприятий, в том числе 

их кадровой политикой и потенциальными воз-

можностями университета, как научно-

образовательного центра, при этом учитываются 

традиционные связи [2,с.5]. 

Переход от государственного обеспечения 

системы высшего профессионального образова-

ния к многоуровневому вложению ресурсов по-

зволит применять и реализовывать качественные 

изменения в подготовке высококвалифициро-

ванных специалистов для регионального рынка 

труда. Профессионально-социальное партнерст-

во позволит работодателю определять заказ пе-

ред учреждениями системы высшего профес-

сионального образования с дальнейшим прогно-

зом на будущее, как в количественных, так и в 

качественных характеристиках потенциального 

работника. На основе такого партнерства пред-

ставляется возможным среднесрочное прогнози-

рование кадровых потребностей регионального 

рынка труда в разрезе подготовки по определен-

ным специальностям и направлениям [3,с.37].  

Создание механизма регионального заказа на 

подготовку высоко- квалифицированных кадров 

предполагает не только участие потенциальных 

работодателей в системе управления качеством 

на начальном и конечном этапах реализации 

профессиональных образовательных программ, 

но и возможность вносить определенные сис-

темные изменения.  

Важное место в методологическом обеспече-

нии подготовки кадрового потенциала отводится 

мониторингу регионального рынка труда, основу 

которого составляют формирование среднесроч-

ного прогноза кадровых потребностей, изучение 

структуры запроса работодателей на качество 

подготовки, проведение анализа соответствия 

требуемого и реализуемого качества подготовки 

кадров. Эту функцию могут реализовывать от-

делы, отвечающие за профессионально-

трудовую адаптацию обучающихся в высших 

профессиональных учреждениях [4,с.120].  

Эффективность профессионально-

социального партнерства будет повышаться в 

том случае, если представители работодателей 

станут непосредственными участниками данного 

процесса в части не только создания условий для 

прохождения производственной практики, но и 

организации производственного обучения.  

Таким образом, работодатель может коорди-

нировать организационно-содержательную со-

ставляющую образовательного процесса: совме-
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стное составление профессиональных образова-

тельных программ; корректировку и внесение 

изменений и дополнений в интегрированные ра-

бочие программы, основанные на компетентно-

стном подходе.  

При организации образовательного процесса 

работодатель может обеспечивать предоставле-

ние определенного количества рабочих мест и 

создание условий для выполнения лабораторно-

практических работ и проведения практических 

занятий, организацию производственного обу-

чения по отдельным, наиболее сложным разде-

лам программы на рабочих местах предприятия, 

а также организацию производственной практи-

ки обучающихся на рабочих местах предприятия 

[5,с.280].  

Рассматривая профессиональное образование 

как непрерывный процесс развития личности, 

необходимо отметить, что профессионально-

социальное партнерство открывает новые воз-

можности социального и профессионального 

становления обучающихся, привлечения их к 

творческой деятельности на основе эксперимен-

тальной работы по освоению новых технологий 

производства. Возможно привлечение инженер-

но-технических работников предприятия к про-

ведению занятий с обучающимися по наиболее 

сложным практическим темам программ специ-

альных дисциплин, лабораторно-практических 

работ и практических занятий. Особая роль оп-

ределена наставничеству с привлечением опыт-

ных инженерно-технических работников и вы-

сококвалифицированных рабочих предприятия 

для обучающихся во время прохождения всех 

видов практик [6,с.262]. Такой подход требует 

не просто непосредственного, но и активного 

участия работодателя с его научным и производ-

ственным потенциалом в развитии системы 

высшего профессионального образования.  

В рамках данной модели необходимо акку-

мулирование научных, производственных, обра-

зовательных достижений для подготовки квали-

фицированных рабочих и специалистов высоко-

технологичного производства. Для этого целесо-

образно создать специализированную структуру, 

которая бы накапливала новейшие разработки и 

достижения в различных областях промышлен-

ности. Роль такой структуры заключалась бы в 

создании образовательных программ и методи-

ческих рекомендаций, совершенствовании реа-

лизуемых учебно-методических комплексов. 

Тем самым эта возможная система могла бы 

способствовать, ускоренному освоению обу-

чающимися реалий высокотехнологичного про-

изводства, их качественной подготовке в систе-

ме ПО, а также успешной профессионально-

трудовой адаптации обучающихся на предпри-

ятии. 
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ФФИИЛЛООЛЛООГГИИЯЯ  
 

УДК 882 

ЛИЧНОСТЬ КАК ЦЕННОСТЬ В ТВОРЧЕСТВЕ Ф.М. ДОСТОЕВСКОГО 

Постникова Е.Г. 

Личность является абсолютной ценностью для Достоевского. Личность способна на принципиально внеритмичный, 

выпадающий из нормы ответственный поступок. Гордость и смирение соотносятся в творчестве Достоевского как ритм и 

риск, норма и ненормальность и являются ценностными установками, проявляющимися в поведении человека и опреде-

ляющими устойчивость личности, ее самостоятельность.  

Ключевые слова: Достоевский Ф.М., ценность, личность, гордость, смирение, ритм, риск. 

Person is an absolute for Dostoyevsky. A person is able to commit a truly non-standard responsible act that does not comply 

with the norms. Pride and humility correlate in Dostoyevskiy’s creative work as rhythm and risk, norm and abnormality, and repre-

sent a system of values, which appear in human behavior and define a person’s stability and its independence.  

Key words: F.M. Dostoyevsky, value, person, pride, humility, rhythm, risk. 

 

Ф.М. Достоевский так определил основную 

задачу своего литературного творчества: “При 

полном реализме найти человека в человеке” [1, 

с. 65].  Большинство исследователей творчества 

Достоевского сходятся во мнении, что главным 

объектом внимания  писателя-философа являет-

ся человеческая личность. В науке особо огова-

ривается несовпадение понятий “человек” и 

“личность”. Понятие “личность”  как категория 

ценностная  отграничивается от более широкого 

и всеобъемлющего понятия “человек”.  Человек 

должен осуществить себя, пройдя через слож-

ный процесс становления личности. Становле-

ние личности невозможно без осознания челове-

ком своей долженствующей единственности,  

когда собственное существование воспринима-

ется как “я есмь”  единственный и неповтори-

мый, образ и подобие божье и несу в себе твор-

ческую неостановимую активность. Именно на 

единственности “я  есмь” основывал В. Лосский 

свое определение личности: “Личность – это 

оформленность наиболее внутреннего происхо-

ждения и наиболее индивидуальная. В ней все-

гда явственно ощутим непреодолимый стержень    

единственного    в  мире    и    неповторимого     

человеческого “я”    

 [2, c. 135]. Гордость и смирение соотносятся 

в творчестве Достоевского как ритм и риск, 

норма и ненормальность и являются ценностны-

ми установками, проявляющимися в поведении 

человека и определяющими устойчивость лич-

ности, ее самостоятельность. 

 Активным героям Достоевского прихо-

дится бороться со своей официальной маской за 

право быть собой, быть личностью. В художест-

венном мире Ф. М. Достоевского “маска” есть 

лицо “большинства”, лицо “другости”.    Она 

является нормой в мире данности. Способность 

человека спонтанно проявлять себя, сопротив-

ляться  собственной официальной версии и оп-

ределяет степень его нормальности (ненормаль-

ности) в царстве бытия. У Достоевского пара-

доксальным образом ценностно меняются мес-

тами понятия нормы и ненормальности. О геро-

ях его романов можно сказать, что соблюдение 

ими норм еще не доказательство зрелости (само-

стоятельности) личности и, наоборот, выпадение 

из нормы еще не есть ненормальность. Человек 

нормальный в смысле его хорошей приспособ-

ляемости, "приживаемости" добивается призна-

ния за счет отказа от своей личности, непосред-

ственности. 

Для понимания проблемы личности в худо-

жественном мире Достоевского нам многое мо-

жет дать обращение к роману “Идиот”. Первое, 

что  замечают в Мышкине, – “невместимость” в 

разряд, класс, в норму. Достоевский заметил: в 

мире толпы, “большинства” принято разделять 

людей на типы, классы, сортировать по проис-

хождению. Обычный человек, человек толпы 

прячется за свой тип от собственной свободы. 

Такую мысль в “Идиоте” высказывает князь 
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Мышкин: “Это от лености людской происходит, 

что люди так промеж собой на глаз сортируются 

и ничего найти не могут…”, – объясняет он ла-

кею Епанчиных [3, c. 24].  

Поведение, всегда адекватное своему соци-

альному статусу, четкое знание своего места – 

это и  есть нормальное поведение, “норма”  в 

официальном мире. Любимейшие же герои Дос-

тоевского: “идиот” Мышкин и «юродивая” Хро-

моножка  (“Бесы”) – ненормальны, движимы  

спонтанной, из себя идущей активностью. К 

юродивым героям Достоевского можно отнести 

философский вывод  М. Бахтина: “Жизнь (...), в 

которой я активно нахожу себя, не выразима в 

ритме, стыдится его. Стыд ритма и формы– ко-

рень юродства”[4, с. 80]. 

 В образе князя Христа (положительно – пре-

красного человека) Достоевскому особенно важ-

но было показать принципиальную невмести-

мость князя Мышкина в разряд, класс. Эта черта 

князя притягивает  к нему внимание, вызывает 

удивление и даже “решительное и грубое него-

дование”[3, с.19]. “нормальных” героев. Вот как 

реагирует на князя лакей Епанчиных, человек 

маленький, но очень гордящийся своим местом в 

“порядочном” мире: “Казалось бы, разговор кня-

зя был самый простой; но чем он был проще, тем 

становился в настоящем случае нелепее, и опыт-

ный камердинер не мог не почувствовать  что-

то, что совершенно прилично человеку с челове-

ком, но совершенно неприлично  гостю с чело-

веком”. Слишком уж князь не подходил под раз-

ряд вседневных посетителей… 

– Ну как я об вас об таком доложу? – про-

бормотал почти невольно камердинер” [3, c. 17].  

Кстати, как показал Достоевский именно ла-

кеи (и вообще “маленькие люди”) особенно рев-

ностно охраняют  правила иерархии.):  Князь не 

вписывается в “норму” и потому, что  слишком 

сострадает людям. “Безмерность его сострадания 

этому миру воспринимается в свете как отсутст-

вие всякого “чувства меры”. И сам князь ощу-

щает себя в “приличном” обществе лишним: “Но 

в обществе я лишний. У меня нет жеста прилич-

ного, чувства меры нет” [3, с. 283]. Князь при-

шел в мир совершенно чистым, “невинным”. Он 

не знает иерархии, не считается с ней и на всех 

его действиях лежит печать “нелепости”. Спон-

танная, из-себя активность князя не вписывается 

в нормы этого мира, делает его “невозможным” 

для светского представительства: “Лизавета 

Прокофьевна решила про себя окончательно, что 

жених “невозможен” [3, с. 286]. Все вышепере-

численное и к тому же “прирожденная” болезнь 

князя, вследствие которой он “совсем женщин 

не знает” [3, с. 14], позволяет Рогожину безоши-

бочно и сразу же угадать в князе юродивого: “Ну 

коли так, –  воскликнул Рогожин, –  совсем ты, 

князь, выходишь юродивый, и таких, как ты, бог 

любит” [3, c. 14]. 

Болезнь же князя  совмещает в себе “нару-

шение нормального состояния” и одновременно 

“ощущение высшего бытия, красоты и молит-

вы”: “Раздумывая об этом мгновении впоследст-

вии, уже в здоровом состоянии, он часто говорил  

сам себе, что ведь все эти молнии и проблески 

высшего мироощущения и самосознания, а стало 

быть и “высшего бытия”, не что иное, как бо-

лезнь, как нарушение нормального состояния, а 

если так, то это вовсе не высшее бытие, а напро-

тив, должно быть причислено к самому низше-

му. И, однако же, он все- таки дошел наконец до 

чрезвычайно парадоксального вывода: “Что же в 

том, что это болезнь? – решил он наконец, –

какое до того дело, что это напряжение ненор-

мальное, если самый результат, если минута 

ощущения, припоминаемая и рассматриваемая 

уже в здоровом состоянии, оказывается в выс-

шей степени гармонией, красотой, дает неслы-

ханное  и негаданное дотоле чувство полноты, 

меры, примирения и восторженного молитвен-

ного слития с самым высшим синтезом жизни” 

[3, с. 188]. Больны, “мучаются” этим миром мно-

гие активные герои Достоевского, возможно, 

именно потому, что для спонтанной, невмести-

мой в рамки приличия активности “втягиваться” 

в мир данности – процесс болезненный и мучи-

тельный.  

Не вписываясь в официальную “норму”, 

Мышкин способен творить норму новую. Каж-

дый раз, когда он поступает искренне, свободно, 

он поступает как новатор. Настоящим новато-

ром, носителем творческой активности был Хри-

стос. Во многом  понять причину этого нам по-

может высказывание М. Бахтина: “Мир, откуда 

ушел Христос, уже не будет тем миром, где его 

никогда не было, он принципиально иной” [5, с. 

31]. “Князь – Христос”  Мышкин  привносит в 

мир петербургской семьи, где он появляется так 

ненадолго, что-то качественно новое, индивиду-

ально свое. Общение с ним оставляет неизгла-

димый след в душе каждого знавшего его.  

 Право на риск и риск взять на себя право 

не вписываются в пассивное мировосприятие. 

Рисковый поступок вмешательства выпадает из 

ряда повторяемых действий, которыми характе-
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ризуется жизнь на основе «своего алиби  в бы-

тии» (выражение Бахтина). Ритм боится риска. 

“Ритмом преодолевается роковое, рискованное 

будущее”, –считал М. Бахтин [5, с. 79]. В фило-

софии Достоевского оппозиция ритм –риск со-

относится  с оппозицией гордость и смирение. 

Как это ни парадоксально звучит, но гордый че-

ловек втянут в ритм, тогда как смиренный спо-

собен на рисковый, вызывающий в глазах дру-

гих поступок. Так, не дожидаясь приглашений, 

не сверяясь с нормами поведения в обществе, 

князь активно вмешивается в жизнь незнакомых 

ему до приезда в Петербург людей. Жизнь для 

него представляет собой череду совершенно 

спонтанных, рисковых поступков, и потому его 

присутствие в ней не остается незамеченным ни 

одним из героев романа. Даже герои, любящие 

князя, не могут смириться с его способностью 

творить добро в ущерб себе, с его способностью 

к рисковым поступкам. В этом смысле показа-

тельна история с сыном Павлищева, когда на 

дачу еще больного князя “налетают” молодые, 

дурной репутации и “дурно” пахнущие люди, 

надеющиеся  поживиться за его счет. В качестве 

своего знамени они выставляют юношу, само-

званного сына Павлищева, якобы законного на-

следника “миллионов”, доставшихся Мышкину. 

Сцена безобразнейшая. Ее трудно читать без 

омерзения. Мышкина обливают грязью, публич-

но зачитывают некий анонимный фельетон, в 

котором Льва Николаевича обзывают слабоум-

ным идиотом, нечистым на руку. Князю стыдно 

за обижающих его. Он готов отдать хоть все. 

Вот как  реагирует  на  поведение князя в исто-

рии с “сыном” Павлищева очень любящая его 

генеральша Епанчина : “Это низость, низость. 

(...) А точно того и не знаешь, что этот идиот 

завтра  же к ним опять потащится свою дружбу и 

капиталы им предлагать! Ведь пойдешь? Пой-

дешь или нет?” “Пойду”, – тихим и смиренным 

голосом проговорил князь [3, с. 237]. И это сми-

ренное “пойду” – знак подвижничества.  

Самой Лизавете Прокофьевне приходится 

признать действительную результативность 

смиренного поступка. Позднее она скажет: “Мы 

вот все заметили, сидим здесь и хвалимся перед 

ним, а вот он сегодня письмо получил от одного 

из них, от самого главного (…). Он прощения в 

письме просит (…). Ну, а мы такого письма еще 

не получили, хоть нам и не учиться здесь нос-то 

перед ним подымать” [3, с. 280]. 

Смиренный поступок задает свою собствен-

ную “правду”, задает новую норму.Такую  соб-

ственную норму, “чистую” в христианском по-

нимании, несет в себе непонятный для  “боль-

шинства” поступок Мышкина по отношению к 

Мэри, а позднее его участие в судьбе Настасьи 

Филипповны. Сострадание князя к “падшим” 

женщинам  в обоих случаях является творческим 

актом свободной личности. По Достоевскому не 

существует окончательно верных норм,но есть 

нравственная личность, которая через любовь и 

сострадание устанавливает каждый раз новую 

норму. По-другому, быть христианином значит 

действовать, рисковать, поступать, а не прикры-

ваться раз и навсегда данной нормой. 

Творящая добро христианская норма обрече-

на быть всегда новой. Революционер-новатор 

Иисус Христос своими спонтанными поступка-

ми перечеркивал формальные законы, чем вызы-

вал недовольство фарисеев. В Евангелиях не раз 

возникают спорные ситуации, когда Спаситель 

обвиняется  в нарушении традиций: “И вот, там 

был человек, имеющий сухую руку; и спросили      

Иисуса,  чтобы  обвинить   его: можно  ли  исце-

лять  в  субботу?   Он сказал им; кто из вас, 

имея одну овцу, если она в субботу упадет в яму, 

не возьмет ее, и не вытащит? Сколько же лучше 

человек овцы! И так можно в субботу делать 

добро” (Евангелие от Матфея.Гл.12:10-12).  

Продолжая евангельские традиции, глубоко ве-

рующий писатель  в образе князя Христа – 

Мышкина  особо подчеркивает его способность  

к установлению новой нормы через ответствен-

ный поступок. 

Итак, мы пришли к выводу, что для Ф. М. 

Достоевского понятие “личность” предполагает 

способность личности к вненормативному про-

явлению себя. Современный философ Эрих 

Фромм, пытаясь определить, что же такое рево-

люционный характер, с удивлением обнаружил, 

что «просто описал душевно здорового и благо-

получного человека». «Нормальный человек в 

ненормальном мире, полностью развившийся 

человек в искалеченном мире, пробужденная 

личность в полусонном мире – это и есть рево-

люционный характер»,  – заключает Фромм [6, c. 

210].Таким образом, современный ученый при-

шел к тому же парадоксальному выводу о цен-

ностном смещении понятий нормы и ненор-

мальности, к которому Ф. М. Достоевский при-

шел еще в XIX веке.  

Христианское подвижничество любимейше-

го героя Достоевского князя Мышкина дает яс-

ное представление  о том, что значит «смириться 

до ответственного поступка». Активность князя 
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являет собой пример целенаправленной, дарую-

щей, милующей ближнего активности. Смирен-

ный поступок задает свою собственную «прав-

ду», задает новую норму, является действитель-

ным, а не только пространственным продвиже-

нием.   

Итак,личность, по Достоевскому, – это чело-

век, не утративший способности к спонтанному 

проявлению изнутри идущей активности, 

имеющий смелость быть собой, иметь «собст-

венное мнение», осознавший свою долженст-

вующую единственность и утверждающий ее 

через ответственный поступок. Личность спо-

собна на принципиально внеритмичный, сми-

ренный, выпадающий из нормы ответственный 

поступок. Быть личностью, по Достоевскому, 

значит рисковать, не быть предопределенным. 
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Статья посвящена анализу феномена русофобии и осознанию опасности её распространения не только в России, но и во 

всем мире. Русофобия сегодня представляет угрозу как для русского народа, так и для всех народов России и соседних с ней 

стран, относящих себя к Русскому миру. 
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worldwide. Russophobia is now threatening both the russian people and for all the peoples of Russia and neighboring countries who 

consider themselves Russian world. 
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В современном мире уважение к своеобра-

зию национальных традиций признано нормой 

человеческих отношений. Осуждение идеологии 

нацизма, закреплённое в международных доку-

ментах в 1945 году, способствовало развитию 

мира, в котором сосуществуют разные этнокуль-

турные традиции, исключается взаимная нена-

висть и дискриминация. Тем несправедливей 

выглядит факт, что русский народ, заплативший 

миллионами жизней за искоренение ксенофобии 

в глобальном масштабе, сам оказался объектом 

непримиримой фобии. Несмотря на то, что поня-

тие "русофобия" сегодня довольно часто звучит 

в средствах массовой информации, научное изу-

чение этой проблемы только начинается [1], а 

потому она весьма перспективна для исследова-

ния. 

Начало XXI века отмечено заметным ростом 

русофобских тенденций. Признаком русофобии 

является высокий уровень агрессивности ряда 

западных СМИ в отношении России. Редакци-

онная политика значительной доли западных 

СМИ основана на презумпции виновности Рос-

сии во всех касающихся её конфликтах или тра-

гедиях. Особо оскорбительный характер носит 

концепция "равной вины" и "одинаково пре-
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ступной природы" СССР и Третьего рейха. 

В последнюю четверть века, к обозначенной 

выше диффамации, добавилась и открытая дис-

криминация русских. Наиболее вопиющим при-

мером является современная украинская госу-

дарственная русофобия, которая выражается:  

- в фальсификации истории с возвеличивани-

ем врагов русского и украинского народа, герои-

зации пособников фашистов, воспитании под-

растающего поколения в русофобском духе; 

- в запрете воспитания и образования детей 

на русском языке, даже в тех регионах, где рус-

ские традиционно составляют большинство;  

- в запрете на получение высшего образова-

ния на русском языке; 

- в фальсификации переписи населения, ради 

снижения официально признанной доли русских 

в населении Украины и др. 

Одной из форм дискриминации является ог-

раничение сферы применения русского языка, о 

чем исследователи говорят на протяжении по-

следних лет [2]. 

Преследование русских на почве этнической 

ненависти получило широкое распространение в 

конце ХХ века после распада СССР. Под воздей-

ствием физического насилия, открытой и скры-

той дискриминации многие русские были выну-

ждены покинуть своё место жительства и пере-

селиться в регионы с преобладанием русского 

населения. Общая численность вынужденных 

репатриантов в Россию за последние 25 лет оце-

нивается в 8 миллионов человек. Важнейшей 

причиной такого переселения оказалась русофо-

бия, проявляющаяся как на бытовом, так и на 

политическом уровне. 

Наиболее опасной разновидностью русофо-

бии является русофобия идеологическая, соз-

дающая фон для принятия военных, политиче-

ских и экономических решений. Именно такой 

тип доктринальной русофобии служит сегодня 

идеологическим оправданием расширения 

НАТО на восток вплоть до границ РФ, попыток 

международной изоляции нашей страны, прояв-

лений военной конфронтации с Россией [3]. Ру-

софобия Западной цивилизации сводится к дав-

но сложившемуся набору догм о том, что огром-

ные размеры России являются результатом её 

постоянной агрессивности; что национальные 

меньшинства ней жестоко эксплуатируют, а пра-

ва и возможности человеческой личности – фа-

тально ограничены; что причинами отсталости 

России являются русская лень, пьянство и эко-

номическая неэффективность государства. Из 

обозначенных выше положений делается вывод 

о том, что Россия – это мировой полюс зла и не-

обходимо стремиться к его максимальному ос-

лаблению. 

Однако анализ перечисленных стереотипов, 

связанных с Россией и русскими показывает, что 

в большинстве случаев в их основе лежит при-

митивное непонимание и нежелание понять иное 

устройство общества. Неприязнь направлена не 

против русских как этнической группы, это не-

приязнь цивилизационного порядка, направлен-

ная на устранение базовых ценностей россий-

ской цивилизации.  

Факт существования русофобии внутри рос-

сийского общества, в том числе среди людей, 

принадлежащих к русской культуре, также во 

многом может быть объяснен конкуренцией ци-

вилизаций. С этой точки зрения, русофобия – это 

неверие в ценности Русского мира. Склонность 

русского человека к покаянному состоянию и 

невысокому суждению о самом себе стараются 

перенести в целом на Русский мир, и эта тенден-

ция может быть даже более губительной, чем 

русофобия внешняя. Очевидно, что жизнеспо-

собность России как государства и перспектива 

возрождения цивилизации Русского мира фун-

даментально зависят от успешной борьбы с ру-

софобией во всех её проявлениях, причём в пер-

вую очередь, с её распространением среди самих 

этнических русских на уровне массового, легко 

манипулируемого сознания. Одни лишь просве-

тительские усилия в этом направлении сами по 

себе малоэффективны. Необходимо возрождение 

подлинного патриотизма, который состоит в по-

нимании жизни как усилия созидания ради Ро-

дины, а не ради идеалов гедонизма и эгоцен-

тризма. 
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ДИАЛЕКТИКА ПРЕДМЕТНОСТИ И ЭНЕРГИЙНОСТИ БЫТИЯ 

ЧЕЛОВЕКА КАК КРИТЕРИЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ТРАДИЦИОННЫХ 

ПОЛИТИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ 

Жилина В.А. 

Традиционные идеологические доктрины политического устройства в современном обществе становятся неэффектив-

ными. Это трансформирует их в один из факторов нестабильности социального развития. Исследование причин такой 

трансформации способно преодолеть кризисное состояние социума. 

Ключевые слова: социум, личность, консерватизм, либерализм, социализм. 

Traditional ideological doctrines of political organization in modern society become ineffective. It transforms them into one of 

the factors of instability of social development. A study on the causes of this transformation is able to overcome a crisis condition of 

society. 

Keywords: society, personality, conservatism, liberalism, socialism. 

 

Исследования бытия человека в диалектике 

предметности и энергийности позволяют не только 

раскрыть природу человека и его сущность в цело-

стности, что представляется наиболее значимым в 

теоретических исследованиях философской мыс-

ли, но и приблизить философию к решению акту-

альных проблем современного социального разви-

тия. В условиях обострения кризисных явлений во 

многих областях социума становится возможным 

понимание действительных причин и механизмов 

разрушительных тенденций. В частности, в совре-

менном мире кардинально меняется роль и содер-

жание идеологических доктрин, главными функ-

циями которых всегда было поддержание стабиль-

ной целостности общества и обеспечение внешней 

информационной безопасности. К сожалению, 

традиционные идеологические доктрины демонст-

рируют собственную беспомощность, временами 

трансформируются в содержательные противопо-

ложности. Во многом такая ситуация детермини-

рована метафизическим разрывом предметности и 

энергийности бытия человека, который наблюда-

ется в основании либерализма, консерватизма и 

социализма как наиболее устойчивых моделей по-

литического и идеологического устройства.  

Либерализм, предметно позиционируя свобо-

ду, следствием получает предметную историче-

скую закономерность, что либо абсолютизирует 

волюнтаризм, либо вовсе разрушает человека. 

Свобода в данной политической идеологической 

доктрине становится исключительно индивидуа-

лизированной. Фактически она предметно ограни-

чивает человека в социуме, подобно тому, как 

предмет ограничен пространственными линиями. 

Сведение свободы к предметности уже негативно 

в отношении целостности человека: она транс-

формируется в один из моментов отчуждения. Но, 

движимая собственной логикой, либеральная тео-

рия идет дальше. Она фактически вынуждена при-

знать, что, если суть свободы в ее индивидуализа-

ции, то развертывание свободы личности должно 

быть защищено от посягательства государства и от 

свобод других людей. Тогда опредмечивается сам 

механизм власти: во власти главным становится 

частная собственность и право заключать любые 

договоры. В отношении личности начинает скла-

дываться жестко определенный, нормированный 

уклад жизни, приобретающий видимую экзистен-

циональную окраску: суть жизни – в выборе сво-

его пути и в ответственности за него. Но прибли-

жение к экзистенциональному измерению челове-

ка лишь видимо. Идеологическая доктрина прин-

ципиально отлична от любого философского на-

правления. Для нее личность объектна, так как это 

модель, прежде всего, ожидаемого поведения че-

ловека. В данном случае, либерализм делает ак-

цент на доминировании внешней оценки успешно-

сти человека как проекта со стороны социума. Вы-

бор сводится к жесткой детерминационной связи: 

не можешь полагаться на себя – ты балласт этого 
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общества. Энергийное начало человека сведено к 

нулю. И это начинает разрушать либерализм как 

политическую доктрину изнутри. Позиционирует-

ся минимализация государства в управлении, оно 

превращается из органа управления в карающую 

машину, что логично трансформирует данную 

идеологию в либертинизм, где государство отри-

цается вовсе и открывается прямой путь к анархии. 

Как следствие, начинает разрушаться и предмет-

ная модель самого человека, выбранная основани-

ем этой доктрины. Исторически необходимые ха-

рактеристики: место, время рождения, статус, до-

ход и т.д. – разрушают миф о возможности абсо-

лютно волюнтивного выбора.  

Консерватизм способствует предметному за-

хвату человека традицией и, тем самым, не только 

идет в разрез с процессами глобализации, но не-

вольно провоцирует крайние формы национально-

го вопроса. С одной стороны, отрицание универ-

сальной природы человека, казалось бы, должно 

высвобождать энергийное начало. Но упор на тра-

диционности заставляет признать, что потребно-

сти, желания, интересы людей определяются ме-

стом, временем, обстоятельствами их жизни. Сле-

довательно, люди не могут сформироваться само-

стоятельно. Этот процесс происходит под воздей-

ствием социальной практики, общественных и по-

литических институтов. Невольно возрождается 

общий идеологический смысл эпохи Просвеще-

ния, а социальные институты, будучи необходи-

мым опредмечиванием социального, становятся 

звеньями предметного манипулирования челове-

ком. В частности, в целях обоснования стабильно-

сти имеющегося социального состояния общества 

искусственно сводятся к предметности основные 

экзистенциональные характеристики. Так, спра-

ведливость, призванная сгладить разнокачествен-

ность людей, сводится к четкому применению за-

конов. Предметное фактически становится тожде-

ственным вещественному. Как следствие, стано-

вится закономерным искажение реальных процес-

сов. Глобализация рассматривается не как грань 

интеграционных процессов, а как способ реализа-

ции узко национальных интересов. Нынешний 

кризис этнических отношений в Европе во многом 

вызван такими перекосами. 

Социализм, нацеленный на высвобождение 

энергийности человека в направлении нравствен-

ного совершенствования, на самом деле, предмет-

но ориентирует на растворение в социальных ус-

ловиях. Данная идеологическая доктрина полити-

ческого устройства изначально носит этический 

характер. Согласно ей только ценности морали 

могут служить надежным ориентиром в построе-

нии совершенного общества. Такими базовыми 

ценностями являются справедливость, равенство, 

братство (солидарность), достоинство индивида, 

сотрудничество людей вместо конкуренции и со-

перничества. Отсюда высвобождение энергии в 

нравственном совершенствовании необходимо для 

сотрудничества людей и развития их индивиду-

альных способностей путем морального совер-

шенствования личности. Более того, это единст-

венно возможный способ построения социалисти-

ческого общества как общества, отвечающего под-

линным интересам и потребностям человека. Но 

возникают элементарные вопросы. Что считать 

справедливым: создание условий, при которых 

человек получает в полном соответствии со свои-

ми дарованиями, энергией, трудом? Или справед-

ливо создание условий, исключающих возмож-

ность получения так называемых сверхдоходов? 

При приближении к ним становится понятным, 

что и данная идеологическая доктрина нарушает 

диалектическое единство предметности и энер-

гийности бытия человека, что разрушительным 

образом действует на нее саму. На самом деле ба-

зовые ценности трактуются исключительно на ос-

нове предметного уровня бытия человека. 

Таким образом, измененные социальные усло-

вия требуют нового подхода к моделированию 

политического устройства общества, отраженного 

в идеологических системах, в реальном снятии 

диалектики предметности и энергийности бытия 

человека. Только идеологии, восстающие против 

реальности, способны обеспечивать гармонию со-

циальных отношений, так как единство предмет-

ности и энергийности – это всегда бунт человека в 

отношении себя и социума. 
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ТРАДИЦИИ УЧИТЕЛЬСТВА И НОВАЦИИ В ОБРАЗОВАНИИ 

Чернова Э.Г. 

В статье рассматривается влияние способов образования с применением компьютерных технологий на феномен «учи-

тельство-ученичество». Обосновывается диалогический характер и уникальная ценность данного явления.  

Ключевые слова: реформирование образования, дистанционные технологии обучения, учительство, ученичество, диа-

лог. 

The article discusses the impact of the educational methods with the use of computer technology in phenomenon teaching – 

“discipleship”. Dialogical character and unique value of this phenomenon justified. 

Keywords: reforming of education, distance learning, teaching, discipleship, dialogue. 

 

Древняя кельтская загадка: «Что нашел на 

земле человек, чего не нашел Бог?» предполага-

ла ответ: «Достойного учителя». Без учительства 

и ученичества культура немыслима. И хотя по-

следние десятилетия неизмеримо расширили 

наши представления о многообразии возможных 

моделей человеческих взаимодействий, тем бо-

лее очевидной становится уникальность экзи-

стенциального опыта ученичества, его необхо-

димость для личностного роста, для обретения 

человеком собственной индивидуальности. Но 

процесс ученичества неотделим от феномена 

учительства.  

Взаимообусловленность связки «учительст-

во-ученичество» делает любое обучение диало-

гом, во взаимодействии участников которого 

рождаются новые качества, смыслы и состояния. 

Эта связь фундаментальна не только по отноше-

нию к собственно процессу образования, но 

имеет и экзистенциальный характер одного их 

модусов человеческого бытия, поскольку в этом 

взаимодействии по большому счету решается 

проблема выбора способов существования и со-

ответствующих им вариантов самопонимания, 

содействующих не разрушению, а сохранению и 

развитию личности. 

Но в реалиях непрерывного реформирования 

российского образования всех уровней, обуслов-

ленного «вызовами» турбулентно меняющейся 

социальной действительности, ценность данного 

феномена размывается и практически нивелиру-

ется. Сегодня, когда практически любую инфор-

мацию можно отыскать на просторах сети Ин-

тернет, по мнению многих, и особенно тех, кто 

регулирует процесс образования, роль учителя 

незначительна. Недаром, в обиход прочно вошел 

термин «тьютор» и подобные ему.  

Одно из настоятельных требований сего-

дняшнего времени – применение дистанционных 

технологий в образовательном процессе всех 

уровней: от начальной школы до подготовки 

высших кадров. Миллионы людей по всему ми-

ру проходят обучение «на расстоянии». Образо-

вательные технологии, реализуемые с примене-

нием средств информатизации и телекоммуни-

кации, при опосредованном взаимодействии 

обучающегося и педагога, имеют массу очевид-

ных положительных моментов. Это и наполне-

ние теоретического материала звуковым сопро-

вождением, анимацией и т. п.; сжатые сроки и 

свободный график для обучающихся; возмож-

ность получения образования для тех, кто гео-

графически изолирован от требующихся им об-

разовательных ресурсов; возможность составить 

специальные образовательные программы, со-

стоящие из курсов различных учебных заведе-

ний, в том числе учебных заведений разных 

стран. Но когда в число достоинств дистанцион-

ных технологий вносят повышение качества ус-

воения знаний, максимально личностный подход 

со стороны преподавателя, акцентируя возмож-

ности переписки по электронной почте, то, на 

наш взгляд, это некорректно. 

Сегодня компьютерные технологии предос-

тавляют огромные возможности для самостоя-

тельного изучения практически любого вопроса, 

и зачастую возникает убеждение, что обращение 

к учителю не обязательно. Однако эти возмож-

ности в полной мере могут быть реализованы 

лишь при наличии развитой рефлексии, которая 

предполагает умение критически осмыслить ос-

нования собственной деятельности, ее явные и 

скрытые предпосылки, ценностные ориентиры, 

просчитать возможные последствия, сопоставить 

все это с иными предпосылками, основаниями, 

следствиями и, в результате, выработать и за-
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крепить достигнутое в качестве основы собст-

венного мировоззрения. Достичь вышеперечис-

ленного проблематично, опираясь только на са-

мостоятельное изучение текстов. «Диалог» обу-

чающегося с текстом учебного пособия не равен 

диалогу исследователя с текстом литературного 

или исторического источника. Если во втором 

случае исследователь ставит осмысленные во-

просы, раскрывая не столько авторский замысел, 

сколько собственные смыслы, то в первом слу-

чае абсолютно другим является назначение тек-

ста.  

Объяснить непонятые существенные момен-

ты, расставить акценты на необходимых элемен-

тах материала, скорректировать ответы даже на 

грамотно сформулированные вопросы можно 

лишь в непосредственном диалоге ученика и 

учителя. «Письмена мертвы», – можем утвер-

ждать вслед за Сократом, – «думаешь, будто они 

говорят как разумные существа, но если кто 

спросит о чем-нибудь из того, что они говорят, 

желая это усвоить, они всегда отвечают одно и 

то же» [3].  

То, что утверждал Платон от имени Сократа 

двадцать пять веков назад, сегодня не теряет ак-

туальности: доступность информации, возмож-

ность почти в любой момент узнать интересую-

щее или найти ответ на возникший вопрос каче-

ственно меняют характеристику образованности, 

«умности». Так, в диалоге «Федр» мы читаем о 

письменных сочинениях следующее: «В души 

научившихся они вселят забывчивость, так как 

будет лишена упражнения память: припоминать 

станут извне, доверяясь письму, по посторонним 

знакам, а не изнутри, сами собою. Стало быть, 

ты нашел средство не для памяти, а для припо-

минания. Ты даешь ученикам мнимую, а не ис-

тинную мудрость. Они у тебя будут многое 

знать понаслышке, без обучения, и будут казать-

ся многознающими, оставаясь в большинстве 

невеждами, людьми трудными для общения; они 

станут мнимомудрыми вместо мудрых». Кроме 

того, доступность знания опасна: «Всякое сочи-

нение, однажды записанное, находится в обра-

щении везде - и у людей понимающих, и равным 

образом у тех, кому вовсе не подобает его чи-

тать, и оно не знает, с кем оно должно говорить, 

а с кем нет» [3].  

Кто мыслит без обучения, тот может увлечь-

ся любым учением и навредить себе и другим – 

предупреждения такого рода найдем у Конфу-

ция, Гераклита и не только. Для многих студен-

тов, зачастую не умеющих оценивать источник 

информации, это более чем актуально.  

В процессе диалога восприятие «живого» 

знания учеником перестраивает его сознание, 

учитель же всегда через ученика узнает себя. 

Как и в любом другом дилогическом взаимодей-

ствии, здесь определение и порождение смы-

слов, конституирование новых состояний созна-

ния осуществляется в пространстве «между», в 

процессе коммуникации. Важно, что получае-

мый в ходе диалога опыт ответ в принципе нель-

зя получить никаким другим путем. 

Такой диалог экзистенциален, взаимопони-

мание в нем предшествует взаимному осозна-

нию, в нем, несмотря на разные «весовые кате-

гории» участников, присутствует переживание 

другого «как источника и носителя тайны». С 

другим, представляющимся тайной, мы поступа-

ем двояко.  

Во-первых, осмысливаем эту необычайность, 

понимаем отличную от нас индивидуальность 

другого, и проецируем на свою индивидуаль-

ность, непосредственно нами переживаемую.  

Во-вторых, мы допускаем право другого 

быть самим собой, сохранять свою индивиду-

альную необычайность и оставаться в чем-то 

неузнанным. Благодаря такому двойственному 

отношению к другому рождается взаимоосмыс-

ление и взаимоприятие, взаимное доверие, кото-

рое не обязательно дружелюбно, но всегда про-

дуктивно.  
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ВОЗРАСТАНИЕ ЭСХАТОЛОГИЧЕСКИХ НАСТРОЕНИЙ В 

СОВРЕМЕННОЙ РОССИЙСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

Акулова И.С. 

Эсхатологические концепты сопровождали человечество с глубокой древности. Идеи о «конце света» можно обнару-

жить и в мифологии, и в религии, и в философии. Это означает, что они присущи культуре различных эпох и народов, куль-

туре в целом. По ряду причин в современной российской культуре эсхатологические настроения возрастают.  

Ключевые слова: эсхатология, философия, культура, мировоззрение, идеология, религия. 

Eschatological concepts accompanied mankind since ancient times. The idea of the "end of the world" have a place to be in my-

thology, in religion and in philosophy. And it means that they are inherent to culture, and culture of various epochs and peoples. In 

modern Russian culture, for a number of reasons, eschatological mood increase.  

Key words: eschatology, philosophy, culture, worldview, ideology, religion. 

 

Эсхатологические концепты присутствовали в 

культуре с древнейших времен. Истоки понимания 

истории как некоего процесса, который когда-то 

зародился, проходил стадию развития, а затем не-

избежно завершился, заложены в самом человеке, 

в антропоморфности его сознания. Экзистенциа-

листы (М. Хайдеггер, Ж.-П. Сартр, Э. Гуссерль, Х. 

Ортега-и-Гассет) впервые достаточно точно обо-

значили проблему «заброшенности» человека в 

мир. Согласно их концепции окружающий нас мир 

иррационален, человеку страшно и неуютно в нем: 

«Человеческая жизнь именно в силу своей неот-

чуждаемости, по сути, есть одиночество, изна-

чальное одиночество» [9. С. 262]. Для более «уют-

ного» существования в окружающем иррацио-

нальном мире, человек вынужден невольно пере-

носить черты своего рационального человеческого 

сознания на все мировые процессы. Проблема раз-

вития исторического процесса стала одной из цен-

тральных в философии.  

Целесообразно отметить, что в сложившейся 

философской традиции, при рассмотрении темы 

«конца истории», принято говорить о ее полном 

завершении. В этом существенное отличие теорий, 

рассматривающих «жизненный цикл» общества, 

от религиозных и философских концепций, пред-

метом рассмотрения которых является жизнь и 

смерть человека. Никакой «загробной» жизни и 

мистического воскрешения для общества, как пра-

вило, не предусмотрено. Традиция эта достаточно 

глубока, и мы можем встреть подобные воззрения 

в трудах Оригена, Платона, Т. Гоббса, Г. Гегеля, К. 

Маркса, О. Конта, Ф. Ницше, О. Шпенглера, С. 

Франка, К. Ясперса, Н. Бердяева, В. Соловьева, Н. 

Лосского, Ф. Фукуямы и многих других. 

Российская культура «впитывала» в себя и за-

падные, и восточные эсхатологические идеи. Их 

можно проследить и в мифологическом, и в рели-

гиозном, и в философском мировоззрении народов 

России прежних эпох. В советский период эсхато-

логические настроения значительно снизились, 

благодаря четкой государственной идеологии и 

необходимости построения грядущего «светлого 

будущего». В постсоветские годы эсхатологиче-

ские воззрения в российской культуре стали уси-

ливаться, в том числе из-за отсутствия какой-либо 

выстроенной идеологической концепции развития 

нашего государства. Следует отметить, что, с те-

чением времени, меняются онтологические при-

чины эсхатологических настроений. Так, в преж-

ние эпохи, осмысливая бытие, люди полагали мир 

конечным, опираясь на наблюдения за природны-

ми и космическими явлениями, фиксируя «закаты» 

государств и массовую гибель людей от эпидемий. 

В современном мире к вышеперечисленным осно-

ваниям «конца истории» добавились новые угро-

зы, вызывающие чувство страха: перед ядерным 

оружием, биотехнологиями, бесконтрольным раз-

витием техники и т. д. 

Какой-либо определенной идеологии и нового 

пути развития нашей страны не предложено до сих 

пор. Настораживает тот факт, что сегодня в рос-

сийском культурном пространстве активно дейст-

вуют различные религиозные секты эсхатологиче-

ской направленности, многие из которых оказы-

вают деструктивное влияние на психику верую-

щих и вступают своими действиями в противоре-

чие с господствующими в обществе нормами и 

ценностями, в том числе и правовыми. Есть и та-

кие секты, которые, готовясь к приходу «послед-
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них времен», не ищут «живого спасения», а зара-

нее стремятся облечься в «одежду смерти», в 

скорбь («умруны», «истощенцы», «стекловидцы», 

«ковчежники», «пустоверцы» и др.). Среди них 

выделяется секта «удаленцев», провозглашающая 

атеизм «знаком последних времен». Большая 

опасность подобных эсхатологических деструк-

тивных сект заключается в том, что они стремятся 

завлечь в свои ряды как можно больше молодежи. 

«За прошедшие десятилетия в стране зарегистри-

ровано около семидесяти нетрадиционных религи-

озных объединений всех направлений и мастей. По 

утверждению религиоведов, в различные культо-

вые новообразования уже вовлечены более пяти 

миллионов человек, 70 процентов из которых – 

молодежь. 60 процентов адептов имеют высшее и 

среднее образование, один миллион – студенты» 

[7]. Происходит планомерное проникновение не-

традиционных религиозных организаций (сект) в 

культурную сферу, в «поле» образования и воспи-

тания. Квазикультовые организации (преимущест-

венно сайентологи и мунниты) получают доступ в 

школы, колледжи, вузы и внешкольные учрежде-

ния. «В современном российском обществе суще-

ствует множество кавзикультовых сект («Церковь 

сайентологи», «Общество сознания Кришны», 

«Церковь последнего завета» и др. – всего, по раз-

ным данным, от 300 до 500 сект, в которые вовле-

чено до 1 млн., преимущественно – до 70 % – мо-

лодых людей от 18 до 27 лет)» [8. С. 205-206].  

В заключении необходимо отметить, что если 

наше государство и в дальнейшем будет проводить 

разрушительную политику в отношении россий-

ского образования и не выработает «внятную» 

идеологию развития страны, то через некоторое 

время мы получим молодежь с абсолютно некри-

тичным мышлением. Такое отсутствие скептиче-

ского мышления в свою очередь даст все возмож-

ности для манипуляции личностью – будь то по-

строение тоталитарного общества или распростра-

нение эсхатологических деструктивных сект в рос-

сийском культурном пространстве. 
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ТЕХНИКА КАК СУБСТАНЦИОНАЛЬНОЕ ОСНОВАНИЕ 

СОЦИАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ (НА ПРИМЕРЕ ФЕНОМЕНА 

«МЕГАМАШИНЫ» МАМФОРДА) 

Баширова Т.А. 

Динамика социальных отношений трансформирует статус и характеристики отдельных сфер социума. В частности, 

следует констатировать существенное изменение роли техники в социальном развитии. Техника может рассматриваться как 

основа структуры общественных отношений.  

Ключевые слова: человек, техника, мегамашина, техногенное изменение, «рабочая машина», социальные отношения.  

The dynamics of social relations transforming the status and characteristics of the individual spheres of society. In particular, it 
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should be stated as a significant change in technology in social development. The technique can be considered as the basis for the 

structure of social relations. 

Keywords: people, equipment, Megamachine, anthropogenic change, «working machine», social relations.  

Наступление XXI века в корне меняет основ-

ные характеристики социальной жизни. Неслу-

чайно гуманитарное знание много говорит сего-

дня о процессах глобализации и интеграции как 

о сущностных характеристиках развития этно-

сов, стран, человечества в целом. Немало гово-

рится и о трансформации статуса человека. Дей-

ствительно, основные экзистенциальные харак-

теристики наполнены новым содержанием. В 

частности, расширение процессов отчуждения 

позволяет констатировать такой феномен как 

добровольное отчуждение человеком собствен-

ной сущности. В свою очередь, отчаяние или 

заброшенность, выведенные экзистенциализмом, 

будучи все также значимыми характеристиками 

временности бытия, теперь не столько детерми-

нируют поиск собственного «я», сколько демон-

стрируют диктат воли над самим носителем этой 

воли. Безусловно, причины таких изменений вы-

званы объективными закономерностями соци-

ального движения. Но суть их определена не 

только новациями, но и традиционностью, пре-

емственностью социальных изменений. Эффек-

тивность современного социального анализа на-

прямую зависит от степени целостности бытий-

ных процессов, отраженных в этом анализе. В 

частности, представляется необходимым изме-

нить общую логику рассмотрения такой харак-

теристики современной цивилизации как ее тех-

ногенное измерение. Подход к технике, в рамках 

которого она осознается только как условие или 

как следствие социального развития, представ-

ляется сегодня очень узким [1].  

Попробуем рассмотреть технику в пересече-

нии двух основных свойств техногенного чело-

века: окружение машинами и постоянное вклю-

чение в процессы управления. В этом случае 

создание так называемой мегамашины становит-

ся сродни открытию субстанции в целостности 

бытия.  

Человек слаб в освоении мира. Уже в древ-

ние времена до него дошло понимание того, что 

для великих свершений необходимо немалое 

количество рабочей силы. Организовать боль-

шое количество людей, работающих для одной 

цели, мог только человек, обладающий безгра-

ничной, богоподобной властью, которому люди 

безгранично доверяли и подчинялись. В древние 

времена таким человеком был царь.  

Именно благодаря царю, еще в Древнем 

Египте, была изобретена так называемая мега-

машина и, соответственно, мегатехника, как 

техническое оборудование, порожденное мега-

машиной [2].  

Мегамашина сочетала в себе следующие 

компоненты: политические, военные, хозяйст-

венные, царские, бюрократические. Она состоя-

ла из таких элементов как «рабочая машина» (то 

есть такая структура, которая включала в себя 

выполнение сложной работы с качественной 

коллективной организацией) и «военная маши-

на» (то есть такая организация работы, к которой 

применялись меры коллективного принуждения 

и уничтожения) [2].  

Собирали и управляли мегамашиной цари, 

опиравшиеся на астрономическую науку и рели-

гиозные аспекты. Это было незримое сооруже-

ние, состоявшее из пассивных человеческих де-

талей, у которых были различные и разнообраз-

ные обязанности и роли для обеспечения един-

ственной цели – бесперебойной работы и во-

площения великих замыслов царей.  

Создание мегамашины можно отнести к тех-

ническому подвигу. На протяжении многих ты-

сячелетий ее модель усовершенствовалась в со-

ответствии с требованиями времени и, в итоге, 

превратилась в некий свод правил, распростра-

няющихся на все сферы человеческой жизни.  

За счет использования энергии, производи-

мой мегамашиной, удалось значительно сокра-

тить пространственно-временные промежутки: 

значительно сократились сроки выполнения 

сложных операций. Однако все эти технические 

прорывы производства омрачались процессами 

массового уничтожения, ставшего возможным 

именно благодаря мегамашине. Мамфорд выде-

ляет два аспекта существования мегамашины – 

это отрицательный, принудительный, часто раз-

рушительный, и положительный, созидатель-

ный, благоприятствующий жизни [2]. При этом 

оба фактора взаимосвязаны: первый не работает 

без второго и наоборот.  

Успех рабочих машин состоял в том, что они 

обладали большей способностью к адаптации и 

изменению, чем их ограниченные в этом плане 

металлические аналоги. Цари разработали схему 

тотального механического контроля над рабочей 

машиной. В этом случае машина понималась как 
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единый разум с четко определенной задачей (т.е. 

сам царь), точное воспроизведение приказа (т.е. 

чиновники) и беспрекословное выполнение при-

казов (т.е. рабочая сила). 

Для того, чтобы распространить действие 

мегамашины на большие расстояния, царями 

было сделано еще одно важное изобретение – 

создана письменность. Теперь приказы могли 

дословно передаваться исполнителям на боль-

шие расстояния. Более того, появилась возмож-

ность фиксации невыполнения данных приказов.  

Мы можем выделить главное отличие между 

современными рабочими машинами и машинами 

древности. Оно состоит в том, что целью первых 

является экономия человеческих усилий при 

максимально возможном объеме выполненной 

работы. Главной же целью вторых было вовле-

чение в процесс работы как можно большего ко-

личества людей без заботы о затраченных ими 

усилиях, здесь рабство служило источником не-

обходимого количества энергии.  

Мегамашина состояла из большого количе-

ства специализированных, взаимозаменяемых, 

единообразных функционально разделенных 

частей, которые подчинены друг другу и на-

строены на единый процесс, организованный и 

управляемый из единого центра. Перводвигате-

лем этой машины был царь. За счет успехов ра-

боты мегамашины, успехов в строительстве, 

происходило укрепление  власти царя, что дава-

ло ему возможность превращать людей в необ-

ходимое ему количество механических объектов 

и собирать из них необходимую в данный мо-

мент мегамашину.  

Для бесперебойной работы мегамашины бы-

ло необходимым строгое выполнение двух фак-

торов: надежная организация знаний о естест-

венных и сверхъестественных вещах (за это от-

вечали жрецы) и тщательно продуманный поря-

док, позволяющий контролировать раздачу при-

казов, доведение их до исполнителей, выполне-

ние и контроль (за это отвечали чиновники и хо-

рошо организованная бюрократия). В настоящее 

время основа данной иерархии остается практи-

чески в первозданном виде.  

Человеческие машины были огромными и 

безликими. По мере разрастания мегамашина 

начинает все чаще диктовать свои условия об-

служивающим ее работникам, перечеркивая при 

этом все человеческие потребности. Идеал пер-

сонала, обслуживающего мегамашину – без-

брачные, лишенные семейной ответственности, 

общинных связей и других человеческих привя-

занностей люди [2]. Эти люди обречены на вы-

полнение одного задания в течение всей своей 

жизни.  

Вследствие того, что абсолютно все желания 

царя исполнялись с кажущейся легкостью и бы-

стротой, у него появлялось чувство неудовле-

творенности: царь уже не знал чего бы еще по-

желать.  

Несмотря на все отрицательные стороны 

функционирования мегамашины, она явилась не 

просто аналогом для последующих более слож-

ных машин, но и привнесла определенный поря-

док, преемственность и предсказуемость в хаос 

повседневной жизни. Благодаря существованию 

мегамашины, происходило возведение и куль-

турное возвышение огромных городов, свиде-

тельство чего мы можем наблюдать и сейчас.  
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ПОНЯТИЕ «ВИНЫ» В РУССКОЙ ФИЛОСОФИИ 

Касымовская П.П. 

В статье анализируется понятие «вина» с точки зрения идей русской философии, выявляются индивидуалистический и 

коллективный аспекты вины. Подчеркивается взаимосвязь понимания вины с православной религиозной традицией. Иссле-

дуются онтологические аспекты вины как единства внутреннего и внешнего. 

Ключевые слова: вина, грех, ответственность, раскаяние индивидуализм, коллективизм. 

The article examines the concept of "fault" in terms of the ideas of Russian philosophy, identified individualistic and collective 

aspects of guilt. It emphasizes the understanding of the relationship of guilt with the Orthodox religious tradition. We investigate the 
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ontological aspects of the fault as the unity of the internal and external. 

Keywords: fault, sin, responsibility, remorse individualism and collectivism. 

 

Русская  религиозная философия уделяла 

большое внимание проблемам вины в её инди-

видуалистическом и коллективном аспектах. Не-

возможно не согласиться с общеизвестным мне-

нием,  существующим в науке, что анализ идей 

русской философии даёт обширный материал 

для глубокого осмысления понятия правовых 

явлений, в том числе и вины [3,4,6]. 

Так, Б. Н. Чичерин отмечал наличие в праве 

индивидуалистического начала: «Исходя от лич-

ной ответственности человека за свои действия, 

юридическое правосудие требует, чтобы каждый 

сам нес наказание за свою вину» [12, с. 219]. 

Индивидуалистическое начало осознания 

вины прослеживается у В. С. Соловьева как 

нравственная индивидуальная свобода каждого, 

определяющая совершенный нравственный по-

рядок [9, с. 297]. Вместе с тем, философ пишет о 

человечестве как едином коллективном субъек-

те, ответственном перед Богом: «И хотя Христос 

окончательно победил зло в истинном средото-

чии вселенной, т.е. в Себе, но преодоление зла 

на окружности мира, т.е. в собирательном целом 

человечества, должно было совершиться чрез 

собственное испытание человечества» [9, c. 280]. 

Испытание человечества предполагает, по на-

шему мнению, осознание вины перед Богом всех 

и каждого. В связи с этим, В. Соловьев размыш-

ляет о коллективном и индивидуальном началах: 

«…человеко-бог необходимо есть коллективный 

и универсальный, т.е. всечеловечество, или Все-

ленская церковь. Богочеловек индивидуален, 

человекобог универсален…» [8, c. 194]. Мы на-

блюдем здесь наличие онтологического единства 

коллективного и индивидуального аспектов ви-

ны, характерного для религиозного понимания 

вины. 

В. И. Иванов, в свою очередь, обращал вни-

мание на коллективность вины человечества пе-

ред Богом, акцентируя внимание на религиозном 

аспекте проблемы, рассматривая кризис индиви-

дуализма. Будущее человечества философ видел 

в «…приятии индивидуальной воли и вины це-

лым человечеством, понятым как живое вселен-

ски-личное единство» [1, с. 112]. 

По мнению С. Л. Франка существует  юри-

дическое и религиозное понятия вины. По мне-

нию философа вина с юридической точки зрения 

– это наличие «объективного факта нарушения 

закона, за что нарушитель несет ответствен-

ность» [11, с. 341]. Согласно размышлениям фи-

лософа, с религиозной точки зрения, вина «дана 

в самосознании самого виновного и испытывает-

ся как нарушение некой объективной ценности 

или святыни – как зло, порожденное моей волей. 

Иное название для вины, как она испытывается 

моральным самосознанием самого виновника, 

есть грех [11, c. 341]. С. Л. Франк рассматривает 

разницу между религиозным и юридическим 

понятием вины. Для вины в юридическом смыс-

ле характерно, по мнению философа, представ-

ление «об ответственности человека перед чуж-

дой ему, властвующей извне над ним инстанци-

ей, о каре, налагаемой на него по воле этой ин-

станции и против его собственной воли…» [11, 

с. 341]. В религиозное понимание вины входит  

«идея суда человека над самим собой» [11, c. 

342]. В юридическом смысле вина мыслится во 

взаимосвязи с внешней ответственностью, а в 

религиозном контексте – во взаимосвязи с внут-

ренней [11, с. 342]. Как нам представляется, вина 

может выступать онтологическим единством 

внешнего и внутреннего. Индивидуалистическое 

начало вины проявляется, по мнению философа, 

в том, что человек «…прямо определен как су-

щество, судящее само себя, привлекающее себя 

к ответственности, винящее и карающее само 

себя. В этом состоит сознание греховности, вне 

которого человек есть существо невменяемое, 

т.е. вообще не есть человек [11, с. 342]. Способ-

ность испытывать чувство вины отличает чело-

века от существ, является его имманентным ка-

чеством. С. Л. Франк рассуждает о первичности 

внутреннего начала вины перед внешним: 

«…моральное самоосуждение человека обладает 

здесь <…> первичной самоочевидностью; со-

весть нельзя объяснить как продукт и "сублима-

цию" страха. Скорее наоборот: моральный суд 

есть основание и первоисточник юридического 

понятия суда» [11, c. 343]. В связи с этим, мы 

можем констатировать характерную для вины 

первичность внутреннего начала перед внеш-

ним. 

По мнению Л. П. Карсавина реальное осуще-

ствление вины возможно только в каре, при этом 

кара одновременно является погашением вины 

через страдание [5, с. 227]. По мнению филосо-

фа, вина предполагает её осознание. При этом 
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человек должен различать свое совершенство и 

несовершенство. Вина понимается философом 

как осужденное несовершенство. Осознание ви-

ны предполагает её осуждение и отрицание. Как 

пишет Л.П. Карсавин: «Познание своей вины – 

раскаяние, а раскаяние – уничтожение вины» [5, 

c. 228]. Понятия «вина» и «грех» по мнению фи-

лософа тождественны: «…грех есть вина в соз-

нании вины» [5, с. 228]. Как нам представляется, 

философ отдаёт приоритет индивидуалистиче-

скому внутреннему аспекту вины в данном кон-

тексте. 

Совершение преступления в соучастии пред-

полагает некую коллективность. В связи с этим, 

И. А. Ильин отмечает особенности вины: «…в 

соучастии остается повинен всякий, кто не по-

ложил всю свою личную силу на активное пре-

сечение злодеяния. Всякий отвернувшийся, убо-

явшийся, поберегший себя, не вмешавшийся, 

"ничего не сделавший", не воспротивившийся до 

конца – несет на себе вину духовного соучастия» 

[2, c. 95]. 

Религиозные представления о понятии вины 

на принципах соотношения коллективного и ин-

дивидуального начала развивались В. Н. Лос-

ским. Вина рассматривается философом как 

важная часть, характеристика человеческой при-

роды: «Христос принял на Себя нашу природу, 

вольно подчинился всем последствиям греха, 

оставаясь чуждым греху, взял на Себя ответст-

венность за нашу вину» [7, с. 195]. До этого мо-

мента человеческая вина представляла собой 

препятствие к свободе, к спасению, к воссоеди-

нению с Богом [7, с. 196]. Вина предстает как 

возможность некоего коллективного человече-

ского спасения через осознание её каждым чле-

ном человеческого общества. 

Таким образом, понятие вины в русской фи-

лософии раскрывается с правовой и религиозной 

точки зрения. Вина в русской философии рас-

сматривается как внутренние индивидуальное 

осознание собственной злой воли и объективно-

го внешнего факта нарушения закона. Предпола-

гает одновременно акт индивидуальной рефлек-

сии и объективной коллективной общественной 

оценки (взгляд со стороны и взгляд изнутри).  

Общими признаками вины, по нашему мнению, 

являются онтологическое единство коллектив-

ного и индивидуального и онтологическое един-

ство внешнего и внутреннего, видящего и види-

мого. Проблема приоритета решается в пользу 

внутреннего индивидуалистического аспекта 

вины. 
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ЮЮРРИИССППРРУУДДЕЕННЦЦИИЯЯ  
 

УДК 349.227  

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОЦЕНОЧНЫХ КАТЕГОРИЙ ПРИ РАСТОРЖЕНИИ 

ТРУДОВОГО ДОГОВОРА ПО ИНИЦИАТИВЕ РАБОТОДАТЕЛЯ 

Мещерякова Т.Р. 

В статье рассматриваются проблемные вопросы практики применения оценочных понятий при расторжении трудового 

договора по инициативе работодателя. Характеристика оценочных понятий, предложения по оценке поведения работника с 

целью установления правильности квалификации деяний, должны способствовать правильному использованию оценочных 

понятий в деятельности работодателей, недопустимости увольнения работников без достаточных к тому оснований. 

Ключевые слова: расторжение трудового договора, аморальное поведение, утрата доверия. 

In the clause problem questions of practice of application of estimated concepts are considered at cancellation of the labour con-

tract under the initiative of the employer. The characteristic of estimated concepts, offers according to behaviour of the worker with 

the purpose of an establishment of correctness of qualification of acts, should promote correct use of estimated concepts of activity of 

employers, inadmissibility of dismissal of workers without the sufficient bases to that. 

Keywords: cancellation of the labour contract, immoral behaviour, loss of trust. 

 

Прекращение трудового договора с ра-

ботником по общему правилу возможно 

только по основаниям, перечисленным в 

Трудовом кодексе РФ и иных федеральных 

законах (ст. 77 ТК РФ). Указанное правило 

призвано защитить интересы работников, не 

допустить запугивания работников увольне-

нием по любому поводу. Введение таких им-

перативных норм призвано обеспечить ста-

бильность положения работников, их уве-

ренность в завтрашнем дне, поскольку зара-

ботная плата для работников является основ-

ным источником средств к существованию. 

Нарушение трудовых прав работников неза-

конным увольнением обусловлено стремле-

нием работодателя к беспрекословному под-

чинению работников приказам работодателя, 

нежеланием предоставлять работникам соци-

альные гарантии. Поэтому причиной уволь-

нения работников по инициативе работода-

теля должны быть только объективные фак-

ты, связанные с нарушением работниками 

трудового законодательства. Помимо четких 

оснований прекращения трудового договора 

по инициативе работодателя, иногда прихо-

дится прибегать к использованию оценочных 

понятий, что является дополнительным фак-

тором нарушения прав работников при 

увольнении. Поэтому исследование особен-

ностей использования оценочных понятий 

является достаточно актуальным. 

Установление и применение оценочных 

понятий в праве не ново. Использование 

оценочных понятий не только допускается, 

но и обосновывается существованием субъ-

ективной правовой реальности [1, с. 319].  

М.И. Бару выделяет в оценочном понятии 

следующие признаки: 

1) не конкретизировано законодателем 

или иным компетентным органом;  

2) уточняется и конкретизируется в про-

цессе правоприменения; 

3) дает правоприменяющему органу воз-

можность свободного усмотрения, свободной 

оценки фактов [2, с. 104]. 

Представляется, что свобода усмотрения 

и свобода оценки фактов при применении 

трудового законодательства работодателем 

может негативно отразиться на правах и за-

конных интересах работника. Поэтому к ис-

пользованию оценочных понятий работода-

телю следует относиться осторожно, не до-

пускать их произвольного толкования.  

Оценочные категории используются при 

расторжении трудового договора с работни-

ком в связи с утратой доверия (п.7 ч.1 ст.81 

ТК РФ), в связи с совершением работником 

аморального проступка, несовместимого с 
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продолжением данной работы (п.8 ч.1 ст.81 

ТК РФ). 

Совершение виновных действий работни-

ком может дать работодателю основание 

увольнения в связи с утратой доверия только 

в том случае, если действия были совершены 

работниками, непосредственно обслужи-

вающими денежные или товарные ценности 

(прием, хранение, транспортировка, распре-

деление и т.п.) [3]. Следует обратить внима-

ние, что основанием увольнения по п.7 ч.1 

ст.81 ТК РФ хищение (в том числе мелкое) 

чужого имущества, растрата, умышленное 

его уничтожение или повреждение будет 

только в случае, если оно совершено в быту. 

При совершении хищения в связи с исполне-

нием трудовых обязанностей, увольнение 

последует по пп. г п.6 ч.1 ст.81 ТК РФ. 

Трудовое законодательство не преду-

сматривает конкретного перечня виновных 

действий, за совершение которых трудовой 

договор с работником может быть расторг-

нут по данному основанию. Обстоятельства-

ми, наступление которых может рассматри-

ваться работодателем в качестве дающих ос-

нование для утраты доверия в отношении 

того или иного работника, могут являться 

обстоятельства, сами по себе указывающие 

на незаконный характер действий работника, 

в том числе, халатное отношение работника 

к своим должностным обязанностям по 

приему и выдаче товарно-материальных цен-

ностей и иных действий без надлежащего 

оформления. Судебная практика показывает, 

что основанием для увольнения может стать 

как однократное совершение указанных дей-

ствий [4], так и их совокупность [5].  

Совершенный работником аморальный 

проступок должен быть несовместим с про-

должением работы по воспитанию обучаю-

щихся (например, учителей, преподавателей 

учебных заведений, мастеров производст-

венного обучения, воспитателей детских уч-

реждений) [3]. При оценке аморальности по-

ступка учитываются моральные и иные цен-

ности, сложившиеся в обществе [6]. В опре-

делении Санкт-Петербургского городского 

суда от 20 декабря 2011 г. N 33-18965/2011 

указано, что работодатель должен оценивать, 

как аморальный проступок отразится на вос-

питательном процессе. 

В практике встречаются случаи увольне-

ния по указанному основанию и в том слу-

чае, если осуществление воспитания несо-

вершеннолетних является не основной тру-

довой функцией работника, а связано с воз-

ложением на работника дополнительных 

обязанностей (обучение практикантов) [7].  

В случае совершения работником амо-

рального проступка по месту работы, данное 

деяние будет являться дисциплинарным про-

ступком. При назначении работнику дисцип-

линарного взыскания обязательно должны 

быть учтены все обстоятельства совершенно-

го деяния. Работодатель должен оценить 

справедливость применяемого взыскания [8]. 

Бондаренко Э.Н. делает вывод, что амо-

ральным проступком считается юридический 

факт, нарушающий сложившиеся в обществе 

моральные принципы. Поскольку на отдель-

ные категории работников распространяется 

обязанность при выполнении трудовой дея-

тельности соблюдать и нормы права, и мо-

ральные нормы, то нарушение любой из 

норм будет являться неправомерным дейст-

вием (правонарушением). Следовательно, 

любой аморальный проступок, совершенный 

на работе, будет являться основанием для 

применения мер дисциплинарной ответст-

венности [9]. 

Кроме того, кодекс не связывает возмож-

ность увольнения работника по данному ос-

нованию с местом, где им совершен амо-

ральный поступок - на работе или в ином 

месте. 

 Поэтому в таких случаях увольнение ра-

ботника возможно, например, при соверше-

нии аморального поступка в быту, вне связи 

с осуществлением трудовой функции. Но при 

совершении аморального поступка в быту, 

работодателю для увольнения уже не будет 

требоваться соблюдение процедуры привле-

чения к дисциплинарной ответственности. 

Должен лишь быть соблюден установленный 

для такого увольнения срок –один год со дня 

обнаружения проступка работодателем (ч. 5 

ст. 81 ТК РФ). 

Понятие «аморальный проступок» счита-

ется достаточно условным, не имеющим од-

нозначного толкования. Обусловлено это ди-

намичностью морально-этических норм [10].  

Кроме того, многое зависит и от мораль-

ного облика самого работодателя, от оценки 

моральности норм судьей. Ведь даже отно-

шение к разводам супругов в обществе не-

одинаково. Поэтому предлагается обращать-

consultantplus://offline/ref=CAEB6979B418FF9B08B7D425C50454D9AD3EB736C17F16A065E0DF4A2BC36CF8FA6E50DA87M4u7J
consultantplus://offline/ref=CAEB6979B418FF9B08B7D425C50454D9AD3EB736C17F16A065E0DF4A2BC36CF8FA6E50DA87M4u7J
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ся к мнению коллектива - общественное 

осуждение будет являться доказательством 

аморальности поведения [11]. На защиту 

прав работника выходит условие, соблюде-

ние которого необходимо при увольнении по 

п. 8 ч. 1 ст. 81 ТК РФ: аморальный проступок 

должен быть несовместим с продолжением 

данной работы. 

Р.И.Тимошенко считает, что «для квали-

фикации действия работника как аморально-

го проступка в действиях работника должна 

усматриваться противоправность действия 

(бездействия), запрещенного под страхом 

применения наказания или иного принуди-

тельного вида правового воздействия» [11].  

С указанным мнением сложно согласить-

ся, ведь правовое воздействие за совершение 

аморального проступка возможно лишь в том 

случае, если в действиях лица будет уста-

новлен состав административного правона-

рушения или преступления. Увольнение же 

возможно и в том случае, когда работник к 

юридической ответственности не привлекал-

ся. 

Аморальными проступками в судебной 

практике признаются: 

1) применение физической силы в отно-

шении несовершеннолетнего или коллеги, 

родственника; 

2)    скандалы с коллегами и с родствен-

никами; 

3) употребление спиртных напитков, нар-

котических веществ в общественном месте, 

появление в состоянии опьянения в общест-

венном месте, а также вовлечение в это не-

совершеннолетних; 

4) использование ненормативной лексики 

в присутствии несовершеннолетних, нега-

тивная оценка других преподавателей и ад-

министрации учебного заведения;  

5)   понуждение детей к действиям сексу-

ального характера (даже если привлечения к 

уголовной ответственности не было), понуж-

дение воспитанника к обману;  

6)     написание диссертаций на заказ;  

7)     работа по совместительству в ноч-

ном клубе. 

Оценка поведения работника должна 

быть объективной, беспристрастной.  

Возможно, работодателю следовало бы 

обращаться к коллегиальным органам, дей-

ствующим в организации – совету трудового 

коллектива, первичной профсоюзной органи-

зации. Но в такой ситуации возможно раз-

глашение сведений о личной жизни работни-

ка, что нельзя признать допустимым. Введе-

ние Верховным судом РФ критериев амо-

ральности, являющихся несовместимыми с 

дальнейшим продолжением работы, способ-

ствовало бы совершенствованию правопри-

менительной практики. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО 

РЕГУЛИРОВАНИЯ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ И ОБРАЗОВАНИЯ 

Рубанова Н.А. 

Сохранить традиции и развить новые тенденции в формировании культуры будущего поколения невозможно без упо-

рядочения отношений в сферах культуры и образования. Лицензирование образовательной деятельности один из методов 

государственного регулирования, способный укрепить взаимодействие сферы образования и культуры.   

Ключевые слова: культура, образование, государственное регулирование, лицензирование, контроль. 

Save traditions and develop new trends in shaping the culture of the future generation is impossible without the ordering of rela-

tions in the fields of culture and education. Licensing of educational activities is one of the methods of state regulation is able to 

strengthen cooperation in education and culture. 

Keywords: culture, education, government regulation, licensing, control. 

 

Для успешного решения проблем, возни-

кающих в современном обществе, каждый чело-

век должен поставить перед собой задачу – вы-

работать свою жизненную позицию. Для этого 

он должен определить ценностные ориентиры, 

свое отношение к правам, традициям и культуре 

страны. Знание истории, перспективы изменений 

в будущем, дадут новые направления в развитии 

человечества, позволят сформировать новый тип 

культуры и новые общественные ценности, по-

этому необходимо по новому посмотреть на об-

разование, поскольку только благодаря ему воз-

можно донести до современного молодого поко-

ления все лучшее из накопленных традиций.   

Ориентацию в развитии образовательного 

института дает система ценностей, сформиро-

ванная в сфере культуры, которая отражает от-

ношение человека к нравственным нормам, 

идеалам, ценностям. Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации» закреп-

ляет «гуманистический характер образования, 

приоритет жизни и здоровья человека, прав и 

свобод личности, свободного развития личности, 

воспитание взаимоуважения, трудолюбия, граж-

данственности, патриотизма, ответственности, 

правовой культуры, бережного отношения к 

природе и окружающей среде, рационального 

природопользования» [9]. Поскольку в соответ-

ствии с Федеральным законом «Об образовании 

в Российской Федерации» «образование – еди-

ный целенаправленный процесс воспитания и 

обучения, являющийся общественно значимым 

благом и осуществляемый в интересах человека, 

семьи, общества и государства» в современных 

условиях именно образование должно сохранить 

культуру и развить все сферы жизни, стать га-

рантом будущего [9]. Но без упорядочения от-

ношений между сферами культуры и образова-

ния, без выявления их пересечений и паралле-

лей, без урегулирования пространства их сопри-

косновения, без закрепления в нормах права по-

рядка и системы их взаимодействия, невозможно 

решить поставленные временем задачи. Как от-

мечает Е.В. Карпова «нормы права являются 

внешними факторами, влияющими на поведение 

человека в целом <…>. Они носят не только 

«чистый» идеальный характер «должного», но и 

связаны реальными общественными отноше-

ниями <…>. Воздействие норм права <…> про-

является в их способности упорядочивания об-

щественных отношений, определения их про-

странственной структуры» [3]. 

Процесс реформирования системы образова-

ния в России комментирует Ю.Л. Кива-Хамзина 

«Российская Федерация <…> идет по пути по-

стоянного совершенствования института образо-

вания, внося соответствующие изменения в дей-

ствующее законодательство в области образова-

ния. Фундаментальные цели и содержание обра-

зования в нашей стране заложены в Конститу-

ции РФ и принятом в соответствии с ней 

29.12.2012г. Федеральном законе № 273-ФЭ «Об 

образовании в Российской Федерации» [4].  

Законодательство в сфере культуры опирает-

ся на «основополагающую роль культуры в раз-

витии и самореализации личности, гуманизации 

общества и сохранении национальной самобыт-

ности народов, утверждении их достоинства» 

[8]. Ерасов Б.С. пишет: «во всех своих вариантах 

образование в той или иной степени смыкается с 

культурой или же составляет ее органическую 

часть» [2]. Бондаревской Е.В. обоснована «куль-
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турологическая концепция личностно ориенти-

рованного образования. Основными положения-

ми этой концепции являются следующие: 

– главным принципом реформирования обра-

зования в современных условиях становится пе-

реход от идеологии к культуре, в том числе – к 

педагогической; 

– образование – это духовный облик челове-

ка, который складывается в процессе освоения 

моральных и духовных ценностей культуры; 

–   объектом и целью образования является 

человек культуры; 

– необходимо формировать культуросооб-

разное содержание образования и воссоздавать в 

образовательных структурах культурные образ-

цы и нормы жизни, опережающие современное 

состояние общества; необходимым условием для 

этого является интеграция образования в куль-

туру; 

– осуществление образования в контексте 

мировой и национальной культуры предусмат-

ривает гуманитаризацию содержания, осуществ-

ление гуманистических технологий обучения и 

воспитания, создания в образовательных учреж-

дениях среды, формирующей личность, способ-

ную к творческой самореализации в современ-

ной социокультурной ситуации; 

–  творчество - основа развития культуры, 

поэтому основным принципом образования в 

контексте культуры является принцип креатив-

ности, предполагающий создание атмосферы 

сотрудничества и сотворчества; 

–  образование должно наполняться культур-

ными, то есть человеческими смыслами; 

–   культурологический подход является ос-

новным методом проектирования лично-стно 

ориентированного образования, <…>. Таким 

образом, образование как часть культуры, с од-

ной стороны, питается ею, а с другой стороны – 

влияет на ее сохранение и развитие через чело-

века [6]. Нам близко мнение Соловьевой И.Е. и 

Лихониной О.В., что в целом «формирование 

новой идеологической системы страны должно 

опираться на базовые духовно-нравственные 

ценности русской культуры» [5]. 

Сферы образования и культуры охватывают 

все общество и ущерб от неправильно урегули-

рованной образовательной деятельности может 

быть губителен не только для сферы культуры, 

но и для общества в целом. Специальные методы 

государственного регулирования образователь-

ной деятельности должны совершенствоваться и 

активно внедряться на практике. Ранее в моно-

графии «Лицензирование образовательной дея-

тельности в сфере высшего профессионального 

образования: теоретико-правовое исследование» 

нами было обосновано мнение, что «возмож-

ность нанесения ущерба связана с осуществле-

нием юридическими лицами и индивидуальны-

ми предпринимателями отдельных видов дея-

тельности», к которым и относится образова-

тельная деятельность. Образовательная деятель-

ность подпадает под особое регулирование госу-

дарства методом лицензирования. Через лицен-

зионно-разрешительное производство регламен-

тируется деятельность лицензирующих органов 

и соискателей лицензии или лицензиатов для 

обеспечения публичных интересов, чтобы «не 

допустить злоупотреблений <…>. Предотвра-

тить данные негативные явления в публично-

правовой сфере можно посредством закрепления 

административных процедур» [1]. По мнению О. 

Олейника: «В юридической литературе данные 

признаки представлены через вредоносный ха-

рактер отдельных видов деятельности, осущест-

вляемых юридическими лицами и индивидуаль-

ными предпринимателями. Основным критерием 

признания того или иного вида  лицензируемой 

деятельности является публичный интерес, воз-

никающий в связи с рядом факторов: <…> в 

процесс осуществления лицензируемой деятель-

ности вовлекается неограниченный круг лиц 

(например, <…> образовательной деятельно-

сти)» [7] 

Таким образом, с помощью правовых норм 

можно урегулировать отношения между сфера-

ми культуры и образования, путем государст-

венного контроля через институт лицензирова-

ния образовательной деятельности можно со-

хранить культуру, традиции и индивидуальность 

нашей страны. 
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Еще в 2010 году на Парламентских слушани-

ях «О концепции проекта нового базового феде-

рального закона о культуре» председатель Ко-

митета Государственной Думы по культуре Г.П. 

Ивлиев обозначил, «что современная культурная 

политика государства не может выстраиваться 

без учета принципов системной модернизации 

России, изложенных в Послании Президента 

Федеральному Собранию. Среди них самые 

важные – необходимость закрепления в нацио-

нальной культуре нравственных установок и мо-

делей поведения, которые предопределяют ус-

пешное развитие личности и нации в целом. 

Речь идет о сбережении единого культурного 

пространства страны во всем его многообразии. 

Актуальными в условиях модернизации России 

являются задачи развития и воспитания молоде-

жи в духе интеллектуальной свободы, граждан-

ской ответственности, патриотизма» [6].  

Безусловно, государство должно обеспечи-

вать единое культурное пространство через со-

вокупность законодательных, институциональ-

ных и организационных гарантий устойчивого 

развития культурной среды и приоритет в пра-

вовом регулировании должен быть в его форми-

ровании и обеспечении в современной России, а 

также в развитии культурной среды, действен-

ном обеспечении реализации гражданами их 

культурных прав. Практика показывает, что го-

сударственное регулирование «единого культур-

ного пространства» понимается учеными и спе-

циалистами по-разному. Например, директор 

Российского института культурологии К.Э. Раз-

логова выразила мнение, что «культуру можно 

<…> регулировать, но управлять ей невозможно. 

<…> сам термин «управление» по отношению к 

культуре кажется специалистам культурологам, 

во всяком случае, неким странным образовани-

ем. Хотя, <…> в государственных документах, в 

законодательных документах пользуются, как 

правило, именно этим термином» [6].  

По мнению Е.В. Карповой «объективная 

правовая действительность представляет собой 

совокупность внешних объективных идеальных 

и реальных факторов, способных оказывать 

влияние на восприятие пространства, преобразо-

вание определенного фрагмента действительно-

сти в пространственный образ, придавая ему фи-

лософско-правовой смысл. К идеальным факто-

рам объективной правовой действительности 
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относятся принципы, нормы права, правовые 

институты и отрасли. К реальным факторам от-

носятся юридические факты правоотношения и 

источники права. Совокупность объективных 

идеальных и реальных факторов, влияющих на 

восприятие пространства отражена в конструк-

ции механизма правового регулирования» [4]. 

Таким образом, государственное регулирование 

должно и может охватывать все сферы общест-

венной жизни, но с учетом ее особенностей и 

специфики.   

Но, поднимая вопрос о культуре, невозмож-

но не говорить об образовании. Краснова М.А. 

излагает в своем докладе, что «в веке инноваций 

и интеллекта, именно интеллект является дви-

жущей силой развития общества, является зало-

гом – модернизации. <…> современное россий-

ское образование является инновационным, т.е. 

готовым удовлетворить потребности развиваю-

щегося общества. Но готово ли само общество 

потребить новые знания и умения. Показателем 

развития любого государства, народности и на-

ции является культура. Тогда необходимо по-

нять связь инновационного российского образо-

вания с современной культурой» [7].  

Нам близко мнение Б.С. Ерасова: «во всех 

своих вариантах образование в той или иной 

степени смыкается с культурой или же составля-

ет ее органическую часть. Образование можно в 

общем определить как процесс, систему и ин-

ститут, обеспечивающие усвоение знаний, ори-

ентации и опыта, накопленного в обществе. <…> 

содержание и состояние образования во многом 

зависят от социально-экономической обустроен-

ности общества. Однако и социокультурные 

факторы тоже составляют его важнейшую де-

терминанту. Именно поэтому образование спо-

собно в той или иной степени втягивать в свою 

орбиту прямо или косвенно все классы и соци-

альные группы, оказывать существенное влия-

ние на все стороны духовной жизни. Главным 

образом через систему образования происходит 

проникновение научных теорий и художествен-

ных ценностей в сознание масс» [2]. 

Область образования Российской Федераци-

ей в государственной политике провозглашена 

приоритетной, и «образование рассматривается 

как важнейший фактор формирования нового 

качества не только экономики, но и общества в 

целом. Его роль постоянно растет вместе с рос-

том влияния человеческого капитала» [1]. Тема 

«совершенствования института образования» 

поднимается регулярно, но, как мы видим, рас-

сматривать ее необходимо еще и в совокупности 

с новыми подходами к правовому регулирова-

нию в области культуры [3; 10]. Как пишет Е.В. 

Карпова «Правовая ситуация высвечивает пере-

сечение субъективной правовой реальности и 

объективной правовой действительности. Внут-

ренние желания, правовые потребности, эмоции, 

смыслы и ценности субъекта переплетаются с 

внешними формально-определенными, обеспе-

ченными возможностью государственного при-

нуждения нормами права, объективными об-

стоятельствами, имеющими силу юридических 

фактов. Точки переплетения фиксируются «мес-

тами» и «инстанциями» возникших правовых 

отношений» [5]. 

Учитывая, что реализация прав, закреплен-

ных в Конституции РФ и законодательстве РФ 

на всех уровнях, определение механизма госу-

дарственной поддержки и выработка основ еди-

ной культурно-образовательной политики – 

принципиально важные положения. Необходи-

мо: 

– четкое определение полномочий органов 

государственной власти Российской Федерации, 

органов государственной власти субъектов Рос-

сийской Федерации, органов местного само-

управления в области образования и культуры. 

При этом полномочия Российской Федерации 

должны максимально способствовать участию 

федеральных органов власти в обеспечении дея-

тельности в сфере культуры и образования на 

региональном и местном уровне; 

– установление механизма защиты культур-

ных прав и права на образование через опреде-

ления государственных гарантий их реализации. 

В частности, создавая нормы об образовании в 

сфере культуры и искусства, важно проследить 

всю цепочку иерархии. Например, закрепляя 

статус детской школы искусства, как начального 

этапа профессионального образования, соеди-

нить среднее профессиональное образование в 

сфере искусства с общим основным образовани-

ем. 

Анализируя положения нормативных право-

вых актов в области образования и культуры, мы 

видим, что на настоящий момент времени ос-

новное законодательство разработано в соответ-

ствии с Конституцией РФ и государственной 

политикой в сфере образования и культуры [9; 

11]. 

  Статья 31 «Основ законодательства Россий-

ской Федерации о культуре» (утв. ВС РФ 

09.10.1992 № 3612-1) устанавливает обязанности 
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государства по обеспечению свобод и самостоя-

тельности всех субъектов культурной деятельно-

сти: в Российской Федерации выступают гаран-

том прав и свобод всех субъектов культурной 

деятельности –представительная, исполнитель-

ная и судебная власти, защищают эти права и 

свободы посредством законодательной и иной 

нормативной деятельности, разработки и осуще-

ствления государственной политики культурно-

го развития, пресечения посягательств на права 

и свободы в области культуры [8, ст.31]. К пол-

номочиям федеральных органов государствен-

ной власти в области культуры отнесено: обес-

печение прав и свобод человека в области куль-

туры, контроль за исполнением законодательст-

ва Российской Федерации о культуре и другие 

[8, ст. 37]. 

Правовое регулирование отношений в сфере 

образования осуществляется в соответствии со 

статьей 4 Федерального закона от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции». Цели правового регулирования отношений 

в сфере образования – установление государст-

венных гарантий, механизмов реализации прав и 

свобод человека в сфере образования, создание 

условий развития системы образования, защита 

прав и интересов участников отношений в сфере 

образования. Исходя из целей, определены  ос-

новные задачи правового регулирования: обес-

печение и защита конституционного права граж-

дан Российской Федерации на образование; соз-

дание правовых гарантий для согласования ин-

тересов участников отношений в сфере образо-

вания; разграничение полномочий в сфере обра-

зования между федеральными органами госу-

дарственной власти, органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации и орга-

нами местного самоуправления и другие [12, ст. 

4]. 

Гражданско-правовая защита прав человека 

и гражданина преследует две главные цели: 

обеспечение свободного и надлежащего осуще-

ствления права, закрепленного в Конституции 

Российской Федерации, и предотвращение, а в 

необходимых случаях, пресечение нарушений 

этого права. Одна из задач культуры и образова-

ния – воспитание, прежде всего, уважения к че-

ловеку и его индивидуальности, значит и обра-

зование, и культура напрямую связаны с эконо-

микой и политикой, но обе сферы отношений не 

могут существовать без правового регулирова-

ния, поскольку тогда не будет механизма защи-

ты прав человека. 
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ДЕМОКРАТИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

В РОССИИ И В СТРАНАХ ЕВРОПЕСКОГО СОЮЗА 

Карпова Е.В. 

В статье исследуются демократические принципы организации системы местного самоуправления как национально-

культурные и духовные ценности, фундамент инновационного развития современной России. 

Ключевые слова: демократия, местное самоуправление, принципы, децентрализация, субсидиарность. 

The article examines the democratic principles of organization of local self-government as a national cultural and spiritual val-

ues, the foundation of innovative development of modern Russia.  

Key words: democracy, local government, the principles of decentralization, subsidiarity. 

 

Анализ Конституции РФ, Европейской 

хартии местного самоуправления,  конститу-

ций зарубежных государств и РФ, резолюций 

и рекомендаций Конгресса местных и регио-

нальных властей Совета Европы, Федерально-

го закона «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в РФ», позволяет 

нам говорить о  принципах местного само-

управления как о важнейших демократиче-

ских конституционных ценностях современ-

ного общества [2, С. 51]. Конституционные 

основы деятельности органов местного само-

управления в России определяются особенно-

стями исторического развития, особенностя-

ми государственного устройства РФ и миро-

вым опытом развития демократии. На сего-

дняшний день для России, как и для всех го-

сударств Европейского Союза основопола-

гающими принципами местной демократии 

являются принципы:  конституционного оп-

ределения сферы компетенции местного са-

моуправления, допустимости изменения гра-

ниц территорий, в которых осуществляется 

местное самоуправление, только с учетом 

мнения населения,  самоопределения органа-

ми местного самоуправления внутренних ад-

министративных структур [3, С. 97], возмож-

ности установления административного кон-

троля за деятельностью органов местного са-

моуправления со стороны государства, обла-

дания органами местного самоуправления 

достаточными собственными финансовыми 

ресурсами, принципе возможности ассоциа-

ций органов местного самоуправления, прин-

ципе судебной защиты местного самоуправ-

ления. Важнейшими из основ являются прин-

ципы децентрализации управления, независи-

мости местных органов власти от централь-

ных органов, свободы действий в рамках за-

кона, самостоятельности, развития муници-

пальной и частной собственности, формиро-

вание независимых местных бюджетов, ис-

пользование рыночных (не командных) мето-

дов управления.  

Важной общей конституционной основой 

построения систем местного самоуправления 

в РФ и странах Европейского Союза является 

принцип децентрализации управления – пере-

дача полномочий из центра на места. Несмот-

ря на то, что ведущую роль в управлении ме-

стными делами играет свободно избранный 

местный совет, наметилась тенденция усиле-

ния исполнительной власти за счёт предста-

вительной системы, роста влияния бюрокра-

тии. Это компенсируется ростом профессио-

нализма управления. Происходит усиление 

исполнительных органов в разных формах: 

при определении структуры органов местного 

самоуправления больший объем полномочий 

закрепляется за исполнительными органами; 

представительные органы передают часть 

своих функций на определенное время и бес-

срочно исполнительным органам. 

Процесс перераспределения полномочий в 

РФ осуществляется через механизм реализа-

ции принципов субсидиарности, это фунда-

ментальный принцип по взаимодействию ор-

ганов публичной власти в современной Евро-

пе. Особенности России, на наш взгляд, за-

ключаются в том, что в нашей стране самое 

большое количество субъектов Федерации. 

Федеративная реформа в России проходила в 

несколько этапов. На первом этапе регио-

нальное законодательство было приведено в 

соответствие с федеральным законодательст-

вом. Второй этап реформы решал вопрос оп-
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тимального разграничения полномочий между 

разными органами публичной власти – феде-

ральными, региональными и органами мест-

ного самоуправления, а также финансового 

обеспечения передаваемых полномочий. Про-

блема заключается в том, что на места пере-

даются полномочия, но не передаются в дос-

таточной степени необходимые финансовые 

ресурсы это реалии сегодняшнего дня. На 

третьем этапе реформы решалась задача ук-

репления единства системы исполнительной 

власти при одновременном повышении роли 

законодательных органов власти. Процесс де-

централизации определяет видоизменение 

территорий местного самоуправления в Рос-

сии и странах Европейского Союза, которое 

сопровождается одновременным разукрупне-

нием территориальных единиц (крупных го-

родов) и слиянием мелких единиц (в сельской 

местности). 

Муниципалитеты РФ и стран Европейско-

го Союза имеют свою собственность (земель-

ную и иную), но не более того, что необходи-

мо для функционирования жизненно важных 

коммунальных служб. Это обеспечивает их 

экономическую самостоятельность. Муници-

палитеты широко используют в своей работе 

экономические рычаги – налоговый процесс, 

лицензирование, контракты с частными лица-

ми. Это, с одной стороны, способствует уве-

личению доходной части местных бюджетов, 

с другой – развитию муниципального хозяй-

ства и стимулированию предпринимательст-

ва. Однако в большинстве государств про-

блема формирования достаточной финансо-

вой основы весьма актуальна. 

На современном этапе, во исполнение 

принципа децентрализации власти субъекты 

РФ должны уделять особое внимание тем 

полномочиям, которые могут быть переданы 

органам местного самоуправления и вопросам 

финансирования переданных полномочий. 

Для этого следует учитывать ту практику, ко-

торая существует на региональном уровне. 

При осуществлении реформы местных орга-

нов власти, необходимо уделять особое вни-

мание вопросам создания новых местных ор-

ганов власти, возможному изменению статуса 

и границ существующих местных органов 

власти. Субъекты РФ должны разрабатывать 

и принимать новые редакции своих законов 

об установлении и изменении границ муни-

ципальных образований, а также о создании, 

изменениях или ликвидации местных органов 

власти, с учетом потребностей соответст-

вующих муниципальных образований. В этом 

контексте, вопрос о переходе существующих 

городских муниципальных образований (го-

родов) к статусу «городских округов» имеет 

важное значение для городов России, и для 

развития страны в целом [1, C. 72]. И хотя, в 

соответствии с нормами, установленными за-

коном, только региональные законодатели 

могут принимать окончательное решение о 

том, будет ли тот или иной город иметь ста-

тус городского округа, такое изменение ста-

туса или несогласие с ним должно быть выне-

сено на решение населения. Поэтому следует 

сохранять те городские муниципалитеты, у 

которых имеется прочная экономическая и 

социальная база, и где население четко ассо-

циирует себя с данным муниципалитетом. Во 

исполнение статьи 10 Хартии и в соответст-

вии с законодательством Российской Федера-

ции, субъекты РФ должны разрабатывать за-

коны о создании советов местных органов 

власти – ассоциаций местных органов. Необ-

ходимо следить за тем, чтобы такие ассоциа-

ции местных органов власти были бы в пол-

ной мере представительными, независимыми 

и могли бы защищать интересы местных об-

щин на региональном уровне, для того чтобы 

лучше учитывать их интересы на федераль-

ном уровне Конгрессом муниципальных обра-

зований России. Создание и функционирова-

ние ассоциаций местных органов должны 

способствовать реализации конституционных 

основ деятельности органов местного само-

управления в РФ. 

Таким образом, органы местного само-

управления являются одной из главных основ 

любого демократического строя, как в Рос-

сийской Федерации, так и в странах Европей-

ского Союза. Право граждан участвовать в 

управлении государственными делами отно-

сится к демократическим принципам, нацио-

нально-культурным и духовным ценностям, 

фундаментом инновационного развития со-

временной России. Это право наиболее непо-

средственным образом может быть осуществ-

лено именно на местном уровне. Россия все-

гда тяготела к заимствованию и использова-

нию зарубежного опыта, особенно в отноше-

нии местного самоуправления. Российская 

Федерация и страны Европейского Союза 

имеют сегодня схожие проблемы в сфере ме-
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стного самоуправления –  обеспечение соот-

ветствия законодательства стран ратифициро-

ванной ими Европейской Хартии местного 

самоуправления и сложности реального во-

площения в жизнь её положений. Совершен-

ствование организационных основ местного 

самоуправления требует изучения опыта ор-

ганизации местного самоуправления, как в 

Российской Федерации, так и за рубежом.  
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