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С организацией в 1957 г. первого регионального отделения Академии наук СССР 
в Сибири начался новый этап научного освоения региона. Впервые исследования ста-
ли носить не «островной», а системный характер. Усилиями выдающихся учёных были 
достигнуты результаты фундаментального характера. Научное наследие основателей 
научных школ и институтов Сибирского отделения РАН — актуальный ресурс совре-
менной культуры, который нуждается во всестороннем изучении и освоении. В статье 
представлены основные подходы к изучению научного наследия выдающихся учёных. 
Объект изучения — научные школы как основа формирования и развития академи-
ческих институтов Сибири, история которых отражает важнейшие вехи в развитии 
фундаментального знания и научного освоения региона. 

Роль научных школ выдающихся 
учёных в формировании и развитии 
академических институтов Сибири

Н.А. КУПЕРШТОХ*

* Куперштох Наталья Александровна — кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Инсти-
тута истории Сибирского отделения РАН, руководитель проекта «Их именами названы институты Ново-
сибирска: история жизнедеятельности выдающихся учёных ХХ века» (19-49-540001). 
E-mail: nataly.kuper@gmail.com

Ключевые слова: Российская академия наук, Сибирское отделение, выдающиеся учёные, 
научные школы, академические институты, научное наследие

Всовременной историографии ут-
вердился тезис о том, что научное 
наследие является составной ча-

стью культурного наследия социума. Про-
фессор Т.С. Шола сформулировал осно-
вополагающий постулат: «Наследие — это 
всегда система общих ценностей, сфор-

мированных на основе отбора и оценки 
того, что необходимо и достойно памяти, 
которую следует хранить» [1]. 

 Приближающаяся юбилейная дата —
300-летие Российской академии наук —
вновь актуализирует проблему изучения 
научного наследия учёных из-за новых 
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вызовов, которые ставятся перед науч-
ным сообществом. Проблема изучения 
роли научных школ выдающихся учёных 
в становлении академических институтов 
содержит в себе несколько сегментов: изу-
чение биографии учёного — основателя 
научной школы; изучение предпосылок 
для появления конкретного института и ос-
новных факторов его институционализа-
ции; направления деятельности НИИ в кон-
кретные исторические периоды; значение 
научного наследия основателей научных 
школ в современный период.

Как известно, Сибирское отделение РАН 
до 2013 г. представляло систему из девяти 
научных центров в Новосибирске, Томске, 
Омске, Тюмени, Кемерове, Красноярске, 
Иркутске, Улан- Удэ и Якутске. 

В каждом научном центре Сибирско-
го региона исторически складывалась на-
правленность тех или иных исследований. 
А потому академические институты отра-
жают деятельность их основателей по раз-
витию конкретных научных направлений, 
обусловленных требованиями времени 
и внутренней логикой развития науки. 
В статье обозначено предметное поле ис-
следования через краткую характеристику 
научных школ выдающихся учёных как 

основы формирования и развития акаде-
мических институтов Сибири.

Научные школы 
и академические институты 
Новосибирского научного центра

Из всех научных центров РАН в Сиби-
ри наиболее изученной оказалась история 
Новосибирского научного центра (ННЦ). 
В ходе реализации проекта «Их именами 
названы институты Новосибирска: история 
жизнедеятельности выдающихся учёных 
ХХ века» его участники опубликовали серию 
статей и докладов, а также монографию [2]. 
Отзывы экспертов о книге опубликовали 
журналы «Вестник РАН» [3] и «Управление 
наукой: теория и практика» [4]. 

Исследования показали, что поворот 
в научно- технологической политике Совет-
ского Союза в середине XX столетия спо-
собствовал новым решениям в организации 
науки. В 1957 г. были приняты постановле-
ния Совета Министров СССР и ЦК КПСС 
о создании регионального кластера Акаде-
мии наук СССР — Сибирского отделения. Его 
«сердцевиной» и стал ННЦ. Каждый новый 
институт создавался под крупного учёно-
го — основателя научной школы или нового 
научного направления. Переезд в Сибирь 

Ил. 1. Институт гидродинамики им. М.А. Лаврентьева, г. Новосибирск
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когорты учёных- лидеров из европейских 
научных центров обеспечил прорыв по це-
лому ряду исследований в физике, матема-
тике, химии, биологии, геологии. 

В настоящее время ННЦ является все-
мирно известным научным центром. В его 
составе находится более трёх десятков ин-
ститутов. Научные направления институ-
тов ННЦ закладывались учёными, получив-
шими опыт работы в крупнейших научно- 
технических программах, а их биографии 
тесным образом связаны с историей разви-
тия российской науки. Каждый учёный был 
носителем тех или иных традиций европей-
ских научных школ, которые продолжали 
развиваться в новосибирских институтах.

Научное наследие новосибирских учё-
ных поистине многогранно. Научные шко-
лы сформировались практически во всех 
областях научного знания. Отчасти это 
произошло потому, что в ННЦ органично 
складывалась интеграция академических 
институтов и университета нового типа — 
НГУ. Лидеры академической науки Сибири 
активно участвовали в подготовке научной 
смены, развивали научные направления 
и формировали собственные научные шко-
лы. Назовём несколько областей научного 
знания, где научное наследие выдающихся 
учёных проявилось особенно ярко.

В основу развития такой отрасли знания, 
как механика, научные лидеры ННЦ в своё 
время заложили идеи сочетания теорети-
ческих и прикладных работ и применения 
математических методов. Научные шко-
лы М.А. Лаврентьева, Б.В. Вой цеховского, 
П.Я. Кочиной, Ю.Н. Работнова, Л.В. Овсянни-
кова, О.Ф. Васильева, В.М. Титова, И.И. Но-
викова, С.С. Кутателадзе, В.Е. Накорякова, 
А.К. Реброва, С.А. Христиановича, В.В. Стру-
минского, Н.Н. Яненко, Н.А. Желтухина, 
М.Ф. Жукова и др. сделали возможным 
достижение результатов фундаменталь-
ного характера в научных направлениях 
структурной механики композитных ма-
териалов, механики высокоэнергетических 
процессов, гидро- и аэрогазодинамики, те-
плофизики, которые реализованы в ин-
ститутах, известных далеко за пределами 

Сибири: Гидродинамики им. М.А. Лаврен-
тьева (ил. 1), Теплофизики им. С.С. Кутате-
ладзе, Теоретической и прикладной меха-
ники им. С.А. Христиановича.

Развитие научных направлений в ма-
тематике и её приложениях базировалось 
на достижениях научных школ С.Л. Собо-
лева, И.Н. Векуа, А.И. Мальцева, А.Д. Алек-
сандрова, Л.В. Канторовича, Г.И. Марчука, 
А.А. Боровкова, С.К. Годунова, Ю.Г. Решет-
няка, М.И. Каргаполова, А.И. Ширшова, 
А.В. Бицадзе, А.А. Ляпунова, А.П. Ершова 
и др. Лидеры научных школ, помимо изу-
чения классических разделов математики, 
обеспечили развитие новых направлений, 
таких как кибернетика, линейное програм-
мирование, информатика и др., способство-
вали получению результатов мирового 
уровня. Только один пример: исследования 
Л.В. Канторовича легли в основу приме-
нения математических моделей для опти-
мального развития экономики и удостоены 
Нобелевской премии (1975). Потенциал на-
учных школ является базисным и для со-
временной деятельности институтов: Мате-
матики им. С.Л. Соболева, Вычислительной 
математики и математической геофизики, 
Систем информатики им. А.П. Ершова, Ин-
ститута вычислительных технологий.

Развитие основных направлений физи-
ческих исследований — физики элементар-
ных частиц, физики полупроводников, ла-
зерной физики, электрических измерений, 
квантовой электроники и др. — базировалось 
на достижениях научных школ Г.И. Будкера, 
Л.М. Баркова, С.Т. Беляева, Э.П. Круглякова, 
Л.В. Ширкова, А.Н. Скринского, А.В. Ржанова, 
А.В. Чаплика, С.В. Богданова, И.Г. Неизвест-
ного, К.К. Свиташева, Ю.Б. Румера, В.Н. Ав-
деева, К.Б. Карандеева, Ю.Е. Нестерихина, 
С.Т. Васькова, В.П. Чеботаева, С.Н. Багаева 
и др. Традиции научных школ творчески 
развиваются в деятельности институтов, из-
вестных мировому научному сообществу: 
Ядерной физики им. Г.И. Будкера, Физики 
полупроводников им. А.В. Ржанова, Авто-
матики и электрометрии, Лазерной физики.

Созвездие выдающихся учёных в обла-
сти химии — Г.К. Борескова, Р.А. Буянова, 
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К.И. Замараева, В.Н. Пармона, Н.Н. Ворожцо-
ва, В.П. Мамаева, В.А. Коптюга, Г.А. Толсти-
кова, А.В. Николаева, Н.Б. Бокия, Ф.А. Куз-
нецова, А.А. Ковальского, В.В. Воеводского, 
Ю.Н. Молина, Ю.Д. Цветкова, Р.З. Сагдеева, 
В.В. Болдырева, Н.З. Ляхова и др. — обеспе-
чило реализацию идей их научных школ 
в таких областях, как катализ и его приложе-
ния, органическая и неорганическая химия, 
спиновая химия, химическая кинетика, хи-
мия твёрдого тела, изучение биологически 
активных веществ и создание лекарствен-
ных препаратов. На научной карте Сиби-
ри успешно действуют институты Катали-
за им. Г.К. Борескова, Органической химии 
им. Н.Н. Ворожцова, Неорганической химии 
им. А.В. Николаева, Химической кинетики 
и горения им. В.В. Воеводского, Химии твёр-
дого тела и механохимии, Международный 
томографический центр.

Заслуга становления академической гео-
логии, геофизики и горного дела принад-
лежит научным школам А.А. Трофимука, 
В.С. Соболева, А.Л. Яншина, Ю.А. Кузнецова, 
В.А. Кузнецова, Б.С. Соколова, Э.Э. Фотиади, 
Ф.Н. Шахова, В.Н. Сакса, А.Э. Конторовича, 
Н.Л. Добрецова, Н.В. Соболева, В.В. Ревер-
датто, Н.А. Чинакала, Т.Ф. Горбачёва и др. 
Коллективом учёных Института геологии 

и геофизики (1957) изучены проблемы неф-
тяной геологии, петрологии и тектоники, 
палеонтологии и стратиграфии; сделаны 
крупнейшие открытия нефтегазовых и ми-
неральных ресурсов в Сибири. Научному 
сообществу хорошо известны достиже-
ния институтов Нефтегазовой геологии 
и геофизики им. А.А. Трофимука, Геологии 
и минералогии им. В.С. Соболева, Горного 
дела им. Н.А. Чинакала.

За рамками нашей статьи остались на-
учные школы и институты ННЦ в области 
биологических и гуманитарных наук, хотя 
алгоритм изучения истории научных школ 
и деятельности академических институтов 
применим как к этим сферам, так и к другим 
научным центрам Сибири, поскольку идео-
логия их создания базировалась на единых 
принципах. Рассмотрим в качестве примера 
деятельность научных кластеров в Томске, 
Красноярске, Иркутске, Улан- Удэ и Якутске.

Научные школы 
и академические институты 
Томского научного центра

Особенностью институтов Томского на-
учного центра (ТНЦ) является интеграция 
со старейшими вузами — Томским государ-
ственным университетом (ТГУ) и Томским 

Ил. 2. Институт оптики атмосферы им. В.Е. Зуева, г. Томск
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политехническим университетом (ТПУ). 
Развитие научных исследований связано 
с выдающимся учёным в области физики 
твёрдого тела В.Д. Кузнецовым, основавшим 
первый в Сибири НИИ физического профи-
ля при ТГУ (1929). Научная школа В.Д. Куз-
нецова внесла большой вклад в дело под-
готовки научных кадров, в том числе для 
СО АН СССР. Именем В.Д. Кузнецова назван 
Сибирский физико- технический институт.

Вузовская интеллигенция Томска в кон-
це 1950-х гг. не поддержала инициативу 
академика М.А. Лаврентьева создать здесь 
научный центр СО АН, полагая, что науч-
ные школы томских вузов обеспечива-
ют необходимый уровень исследований. 
Между тем некоторые научные коллективы 
переросли рамки вузовских лабораторий 
и нуждались в новых институциональных 
формах. 

Руководитель одной из таких лабора-
торий при ТГУ В.Е. Зуев выступил с идеей 
создания первого академического инсти-
тута (1969), а затем и формирования на-
учного центра в Томске [5], который в на-
стоящее время известен результатами ми-
рового уровня по целому ряду научных 
направлений в области физики, химии, ма-
териаловедения, экологии. Среди лидеров 

научных школ ТНЦ можно назвать В.Е. Зу-
ева, Г.А. Месяца, С.П. Бугаева, С.Д. Коровина, 
В.Е. Панина, С.Г. Псахье, М.Ф. Шостаков-
ского, Г.Ф. Большакова, М.В. Кабанова и др. 
К пяти институтам ТНЦ (Оптики атмос-
феры им. В.Е. Зуева (ил. 2), Оптического 
мониторинга, Сильноточной электроники, 
Физики прочности и материаловедения, 
Экологии природных комплексов) после 
реформы РАН 2013 г. добавились науч-
ные учреждения РАМН и РАСХН, среди 
которых — НИИ фармакологии и регенера-
тивной медицины им. Е.Д. Гольдберга [6]. 

Таким образом, изучение научных школ 
и деятельности институтов помогает оха-
рактеризовать институциональное развитие 
основных векторов фундаментальных и при-
кладных направлений в Томске, а также по-
нять, какую уникальную нишу занимают ис-
следования лидеров томской академической 
науки в международной кооперации учёных. 

Научные школы 
и академические институты 
Красноярского научного центра

Динамичное развитие научно- образова-
тельного потенциала Красноярского края 
началось в рамках Сибирского отделения 
АН СССР, когда было принято решение 

Ил. 3. Институт физики им. Л.В. Киренского, г. Красноярск
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о создании здесь комплекса институтов. 
Выдающуюся роль в становлении научных 
исследований сыграл академик Л.В. Кирен-
ский, инициировавший организацию Крас-
ноярского научного центра и Красноярско-
го государственного университета [7, 8]. 

В истории академической науки хо-
телось бы выделить институциональные 
особенности двух институтов: Физики 
и Леса. В начале 1940-х гг. выпускник МГУ 
Л.В. Киренский организовал в Краснояр-
ском пединституте исследования в Маг-
нитной лаборатории, достижения которой 
были признаны основанием для создания 
Института физики (ил. 3), первого акаде-
мического института АН СССР в Красно-
ярске (1956). Крайне необычна история 
появления в городе в конце 1950-х гг. мос-
ковского Института леса (1944) [9]. Его ос-
нователь академик В.Н. Сукачёв [10] из-за 
постоянных нападок сторонников Лысенко 
дал согласие на перевод института в Си-
бирь, чтобы сохранить потенциал в обла-
сти биогеоценологии. В силу преклонного 
возраста сам он остался в Москве, но его 
верные ученики не только сумели сохра-
нить институт, но и наполнили актуаль-
ным содержанием деятельность основных 
научных школ.

Достижения научных школ Краснояр-
ска связаны с изучением таких областей 
знания, как физика твёрдого тела и биофи-
зика, математика и её приложения, химия 
металлов, биология, рациональное приро-
допользование и др. Лидеры научных школ 
Л.В. Киренский, И.А. Терсков, К.С. Александ-
ров, В.Ф. Шабанов, И.И. Гительзон, В.Г. Ду-
лов, Ю.И. Шокин, Г.Л. Пашков, А.Б. Жуков, 
А.С. Исаев, Е.А. Ваганов и др. обеспечили 
поступательное развитие институтов: Фи-
зики (ныне им. Л.В. Киренского), Биофизи-
ки, Вычислительного моделирования, Хи-
мии и химической технологии, Леса (ныне 
им. В.Н. Сукачёва).

На примере истории научных школ 
и академических институтов Краснояр-
ска можно изучать различные модели 
становления институций: Институт фи-
зики вырос из научной школы Л.В. Ки-
ренского, основанной в пединституте; 
Институт леса перемещён на периферию 
из европейской части страны, но смог 
выстоять, следуя заветам В.Н. Сукачёва; 
потенциал научных школ по изучению 
биосферной роли экосистем в Институ-
те физики стал основой для организа-
ции Института биофизики. В настоящее 
время расширение тематического разно-

Ил. 4. Институт систем энергетики им. Л.А. Мелентьева, г. Иркутск
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образия исследований обусловлено вхож-
дением в ФИЦ «Красноярский научный 
центр СО РАН» Института космических 
технологий, а также учреждений бывших 
РАМН и РАСХН.

Научные школы 
и академические институты 
Иркутского научного центра

Иркутский научный центр (ИНЦ, 1957) 
в концепции развития СО АН СССР за-
думывался как второй после ННЦ меж-
дисциплинарный центр. Он вобрал в себя 
потенциал Восточно- Сибирского филиала 
АН СССР, действующего с 1949 г. в тес-
ной кооперации с Иркутским государ-
ственным университетом. Однако в силу 
ряда причин несколько институтов так 
и не были созданы. Тем не менее, дости-
жения академического Иркутска по цело-
му ряду направлений в области энергети-
ки, физики Солнца, геологии и геоэколо-
гии, лимнологии и др. хорошо известны 
мировому сообществу. 

Институционализации научных школ 
и научных направлений Иркутска присущ 
ряд особенностей. Последователь идей 
академика Г.М. Кржижановского Л.А. Ме-
лентьев основал в Иркутске Сибирский 
энергетический институт (СЭИ) (ил. 4) 
и сформировал научную школу энергети-
ков [11]. Отдел СЭИ под руководством вы-
ходца казанской научной школы В.М. Ма-
тросова [12] был преобразован в инсти-
тут математического профиля. Научные 
идеи академика А.П. Виноградова помогли 
Л.В. Таусону создать институт по изучению 
геохимии эндогенных процессов. Концеп-
ции академика А.Е. Фаворского его ученик 
М.Ф. Шостаковский претворил в институте, 
сферой изучения которого стала органи-
ческая химия. Ученик академика В.Н. Су-
качёва В.Б. Сочава [13] при организации 
института географического профиля цен-
тральной проблемой определил комплекс-
ное изучение геосистем. 

В основе деятельности академических 
институтов можно отчётливо увидеть по-
тенциал научных школ В.М. Матросова, 

С.Н. Васильева, Л.А. Мелентьева, Ю.Н. Ру-
денко, А.П. Меренкова, Н.И. Воропая, 
Н.М. Ерофеева, В.Е. Степанова, Г.А. Жереб-
цова, В.М. Григорьева, М.Ф. Шостаковского, 
М.Г. Воронкова, Б.А. Трофимова, Л.В. Таусо-
на, М.И. Кузьмина, М.М. Одинцова, В.П. Со-
лоненко, Ф.А. Летникова, Е.В. Склярова, 
Е.В. Пиннекера, А.А. Трескова, Н.А. Логаче-
ва, В.Б. Сочавы, В.В. Воробьева, В.А. Снытко, 
А.Н. Антипова, Г.И. Галазия, Н.А. Флоренсо-
ва, М.А. Грачёва, Ф.Э. Реймерса, Р.К. Саляева, 
В.К. Вой никова и др.

В Иркутский научный центр СО РАН 
до реформы 2013 г. входили девять институ-
тов: Систем энергетики им. Л.А. Мелентьева; 
Солнечно- земной физики; Динамики систем 
и теории управления им. В.М. Матросова; 
Географии им. В.Б. Сочавы; Земной коры; 
Геохимии им. А.П. Виноградова; Иркутский 
институт химии им. А.Е. Фаворского; Лим-
нологический; Сибирский институт физио-
логии и биохимии растений. После 2013 г. 
академический потенциал Иркутска при-
рос несколькими институтами медицин-
ского и сельскохозяйственного профилей.

История академических институтов 
Иркутска — пример реализации основ-
ных принципов уникальных научных школ 
на протяжении длительного исторического 
периода, воплощения основных идей вы-
дающихся учёных в различных областях 
знания. 

Научные школы 
и академические институты 
Бурятского научного центра

Сеть научных учреждений Бурятии ак-
тивно формировалась во второй поло-
вине XX в. Важный этап в развитии ака-
демической науки в республике начался 
с организации Бурятского комплексного 
НИИ (1958), который стал своеобразным 
инкубатором для целого ряда институтов, 
вошедших в состав Бурятского научно-
го центра (БНЦ), а с появлением первого 
классического университета в Улан- Удэ 
(1995) и других вузов возникли предпо-
сылки для функционирования научно- 
образовательного кластера.
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В БНЦ каждый институт прошёл ори-
гинальный путь формирования и разви-
тия. К примеру, самый молодой институт 
в области физических наук преобразован 
из отдела физических проблем Президи-
ума БНЦ (2011) благодаря наработанному 
потенциалу в области физического мате-
риаловедения под руководством А.П. Се-
мёнова. История института геологического 
профиля (ил. 5) — это история отпочко-
вания научных направлений, рождённых 
в новосибирском Институте геологии 
и геофизики под руководством академика 
А.А. Трофимука. Его ученики Ф.П. Кренде-
лев и Н.Л. Добрецов заложили те базис-
ные основы бурятского Геологического 
института, которые позволяют ему быть 
лидером по целому ряду исследований.

В БНЦ достигнуты фундаментальные ре-
зультаты благодаря основателям научных 
школ и научных направлений в области 
физики (Ч.Ц. Цыдыпов, Н.Б. Чимитдоржи-
ев, А.П. Семёнов, А.В. Номоев, Б.Б. Бадма-
ев), геологии (О.В. Макеев, Ц.О. Очиров, 
Ф.П. Кренделев, Е.В. Скляров, Н.Л. Добре-
цов, И.В. Гордиенко, Э.Г. Конников, А.Г. Ми-
ронов), химии и биологии (В.Р. Филип-
пов, М.В. Мохосоев, Э.Л. Климашевский, 
В.М. Корсунов, А.К. Тулохонов), гумани-

тарных наук (Д.Д. Лубсанов, А.Б. Соктоев, 
В.Ц. Найдаков, Б.В. Базаров) и др. 

Потенциал научных школ — основа 
деятельности пяти институтов: Физиче-
ского материаловедения; Геологического 
им. Н.Л. Добрецова; Общей и эксперимен-
тальной биологии; Байкальского институ-
та природопользования; Монголоведения, 
буддологии и тибетологии. В последние 
годы тематику учёных СО РАН в Бурятии 
дополнили медицинские и сельскохозяй-
ственные направления.

Научные школы 
и академические институты 
Якутского научного центра

Якутский научный центр (ЯНЦ) ведёт 
свою историю с создания Якутской научно- 
исследовательской базы (1947), преобразо-
ванной в Якутский филиал АН СССР (1949). 
При организации Сибирского отделения 
АН СССР потенциал якутских учёных, ис-
следования которых в значительной степе-
ни связаны с изучением уникальных при-
родных явлений — вечной мерзлоты, косми-
ческих лучей и др., стал частью большого 
регионального кластера. 

Отметим обстоятельства появления 
некоторых институтов. Исследования 

Ил. 5. Геологический институт им. Н.Л. Добрецова, г. Улан-Удэ
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Ю.Г. Шафера [15] при содействии мо-
сковского академика С.Н. Вернова привели 
к оформлению научной школы исследова-
ний космофизики и аэрономии. Этот по-
тенциал стал основой создания профиль-
ного института, который занял уникальную 
нишу в изучении вариаций космических 
лучей, широких атмосферных ливней, по-
лярных сияний. На базе якутских мерзлот-
ных станций Института мерзлотоведения 
им. В.А. Обручева АН СССР был организован 
аналогичный институт в ЯНЦ. В его основе — 
потенциал научной школы П.И. Мельникова 
в области фундаментальной и прикладной 
геокриологии. В области северного материа-
ловедения и технологий фундаментальный 
вклад принадлежит научной школе В.П. Ла-
рионова [17], который реализован в Ин-
ституте физико- технических проблем Се-
вера (ил. 6). Академиком Н.В. Черским [18] 
основан Институт горного дела Севера, в ко-
пилке которого — фундаментальные резуль-
таты в области механики геоматериалов, 
горной теплофизики и др. 

Якутские учёные создали научные шко-
лы и научные направления в различных 
областях знания — от физико- технических 
до гуманитарных. В научном сообществе 
хорошо известны имена таких учёных, как 
Ю.Г. Шафер, Г.Ф. Крымский, Е.Г. Бережко, 
В.П. Ларионов, Ю.С. Уржумцев, Н.В. Черский, 
В.Л. Яковлев, М.Д Новопашин, И.С. Рожков, 
В.В. Ковальский, А.Ф. Софронов, В.П. Да-
дыкин, В.Г. Зольников, И.П. Щербаков, 
Н.Г. Соломонов, Е.И. Коркина, В.Н. Иванов, 
Н.А. Алексеев и др. Достижения научных 
школ стали залогом успешной деятельности 
якутских институтов на протяжении ряда 
десятилетий. 

В составе Якутского научного центра 
до 2013 г. действовали восемь институтов: 
Космофизических исследований и аэроно-
мии им. Ю.Г. Шафера (ИКФИА), Физико- 
технических проблем Севера им. В.П. Ла-
рионова (ИФТПС), Мерзлотоведения 
им. П.И. Мельникова (ИМЗ), Горного дела 
Севера им. Н.В. Черского (ИГДС), Геологии 
алмаза и благородных металлов, Проблем 
нефти и газа, Биологических проблем крио-

литозоны, Гуманитарных исследований 
и проблем малочисленных народов Севе-
ра. В настоящее время в ФИЦ «Якутский 
научный центр СО РАН» входят также ин-
ституты бывших РАМН и РАСХН, среди 
них — Якутский НИИ сельского хозяйства 
им. М.Г. Сафронова.

В истории институтов Якутска содержит-
ся несколько моделей организации науки, 
которые по-своему уникальны. Это инсти-
туционализация научных направлений, раз-
виваемых учёными Якутии под патронажем 
ведущих учёных АН СССР (ИКФИА); отпоч-
кование в отдельный институт научного 
направления другого института (ИФТПС — 
ИГДС); реорганизация потенциала столич-
ного института в периферийный НИИ 
по расположению, но никак не по уровню 
исследований (ИМЗ).

Заключение
На примере изучения вклада научных 

школ выдающихся учёных в формиро-
вание и развитие академических инсти-
тутов мы можем подчеркнуть роль лич-
ности в науке. Именно благодаря ярким 
творческим личностям невозможное 
становилось возможным: научная идея 
постепенно превращалась в научное на-
правление, научную школу, на основе 
которых возникал конкретный проект 
институционализации полученных ре-
зультатов. Академические институты Си-
бирского региона сегодня — это лидеры 
отечественной и мировой науки по цело-
му ряду направлений. Их история — это 
не только история фундаментального зна-
ния, прикладных разработок, но также 
история научного освоения богатейших 
природных ресурсов, которые составля-
ют неотъемлемую часть экономического 
потенциала России.

История жизнедеятельности выдающих-
ся учёных, многие из которых являлись вы-
ходцами из европейских научных школ, 
а в Сибири реализовали свои замыслы, по-
казывает, что научное пространство стра-
ны связано незримыми нитями. Так, учени-
ки Нобелевского лауреата Н.Н. Семёнова 
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А.А. Ковальский и В.В. Воеводский основали 
в Сибири Институт химической кинетики 
и горения. Ученик академика И.В. Курча-
това Г.И. Будкер реализовал смелые идеи 
в созданном им Институте ядерной физи-
ки. И такие примеры можно продолжать 
и продолжать.

Самый главный вывод нашего исследо-
вания: система академических институ-
тов РАН, основанная на фундаментальных 
результатах научных школ выдающихся 
учёных — это, в том числе, и своеобраз-

ное научное наследие, национальное до-
стояние страны. Изучение деятельности 
выдающихся учёных по развитию разно-
образных научных направлений в России — 
это неисчерпаемый и актуальный ресурс 
в деле воспитания молодых поколений, 
формирования у них мотивации к позна-
нию окружающего мира. В связи с этим 
задачей сообщества историков и наукове-
дов является изучение научного наследия 
учёных во всём его многообразии и пре-
зентация результатов в социуме.

Ил. 6. Институт физико-технических проблем Севера им. В.П. Ларионова, г. Якутск

ЛИТЕРАТУРА

1. Шола Т.С. Мнемософия. Эссе о науке публичной памяти. Ростов Великий: ИКОМ России; 
Ростовский кремль, 2017.

2. Куперштох Н.А., Крайнева И.А. Их именами названы институты Новосибирского научного 
центра.  Новосибирск: СО РАН, 2022.

3. Марчук А.Г. Рецензия на книгу Н.А. Куперштох и И.А. Крайневой «Их именами названы 
институты Новосибирского научного центра» // Вестник РАН. 2023. Т. 93. № 4. С. 390–393.

4. Шелегина О.Н. В интересах государства и общества: научное наследие основателей акаде-
мических институтов Сибири: Рецензия на книгу Н. Куперштох, И. Крайневой «Их имена-
ми названы институты Новосибирского научного центра» // Управление наукой: теория 
и практика. 2022. Т. 4. № 4. С. 238–246.

5. Академик В.Е. Зуев (1925–2003) — организатор Томского научного центра СО РАН // Вест-
ник ТГПУ. 2010. Вып. 9 (99). С. 64–70.



19Куперштох Н.А. Роль научных школ выдающихся учёных в формировании и развитии...

Над чем работают победители конкурсов РФФИ

6. Новицкий В.В., Уразова О.И., Некрылов С.А. Евгений Данилович Гольдберг (1933–2008) — 
учитель и учёный «штучного образца» // Сибирский медицинский журнал. 2013. Т. 28. № 4. 
С. 132–137.

7. Леонид Васильевич Киренский. Научное издание серии «Наука Сибири в лицах» / Отв. ред. 
В.Ф. Шабанов. Новосибирск: Изд-во СО РАН, 2009.

8. Куперштох Н.А. Научное наследие академика Л.В. Киренского // Народы Сибири и Дальне-
го Востока с древних времён до наших дней: Материалы IX Международного Сибирского 
исторического форума. Красноярск: Сиб. федер. ун-т, 2022. С. 787–792.

9. Куперштох Н.А. Страницы истории Института леса им. В.Н. Сукачёва // Социологический 
журнал. 2005. № 3. С. 135–152.

10. Исаев А.С., Рысин Л.П. Эколог-натуралист: К 125-летию со дня рождения академика В.Н. Су-
качёва // Вестник РАН. 2005. Т. 75. № 6. С. 538–545.

11. Мелентьева В.И., Хрилев Л.С. Академик Лев Александрович Мелентьев: Очерки о жизни и де-
ятельности. М.: Наука, 1988.

12. Васильев С.Н. Образец преданности науке: 80 лет со дня рождения академика В.М. Матро-
сова // Вестник РАН. 2013. Т. 83. № 8. С 746–750.

13. Виктор Борисович Сочава: жизненный путь, научное творчество. Научное издание серии 
«Наука Сибири в лицах» / Ред.-сост. В.В. Воробьёв и др. Новосибирск: Изд-во СО РАН, 2001.

14. Куперштох Н.А. Академик Н.Л. Добрецов и его вклад в развитие научного потенциала Рес-
публики Бурятия // Трансграничье Востока России в модернизационных процессах XX–
XXI вв. (к 100-летию Республики Бурятия): Сборник научных статей / Науч. ред. Б.В. База-
ров. Улан-Удэ: Изд-во БНЦ СО РАН, 2023. С. 256–259.

15. Крымский Г.Ф. Организатор космофизических исследований в Якутии // Наука и техника 
в Якутии. 2010. № 1 (18). С. 74–76.

16. Академик Павел Иванович Мельников. Научное издание серии «Наука Сибири в лицах» /
Авт.-сост. И.В. Климовский. Новосибирск: Гео, 2008.

17. Куперштох Н.А. Владимир Петрович Ларионов — академик Севера // Гуманитарные науки 
в Сибири. 2017. Т. 24. № 3. С. 28–32. 

18. Фрадкин Г.С. Академик Николай Васильевич Черский (к столетию со дня рождения) // Наука 
и техника в Якутии. 2004. № 2 (7). С. 67–71.

Role of Scientific Schools of Prominent Scientists in Development 
of Academic Institutions in Siberia

Natalia Aleksandrovna Kupershtokh — Candidate of Science (History), senior researcher of the Institute 
of History of RAS, Siberian Branch, leader of the project ‘Novosibirsk Institutes are Named after Them: 
Life History of Outstanding Scientists of the 20th Century’ (19-49-540001).
E-mail: nataly.kuper@gmail.com

As the first regional branch of the USSR Academy of Sciences has been established in Siberia 
in 1957, a new stage of scientific exploration of the region began. For the first time, research has 
become systematic rather than isolated. The efforts of prominent scientists yielded fundamental 
results. The scientific heritage of the founders of scientific schools and institutions of the Sibe-
rian Branch of the Russian Academy of Sciences is a relevant and important asset of modern 
culture, which requires comprehensive study and development. The paper presents the key ap-
proaches to the study of scientific heritage of distinguished scholars. The study subject is scien-
tific schools as a framework for the establishment and development of academic institutions 
in Siberia; their history reflects the crucial milestones in the evolution of fundamental knowledge 
and scientific exploration of the region.
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Русь и Орда: возможности 
реконструкции экономических 
процессов методами археозоологии

Проведённый по данному проекту анализ археозоологических коллекций, полу-
ченных из археологических раскопок, позволил создать целостную картину мясного 
рациона средневековых поселений Восточной Европы и реконструировать структу-
ры обеспечения мясными продуктами восточноевропейских городов и сёл лесной, 
лесостепной и степной зон, а также выявить сходные и различающиеся черты этой 
структуры для разных ландшафтных и культурных зон. Установлено, что в мясной ди-
ете средневекового населения всех исследуемых ландшафтных зон, вне зависимости 
от статуса поселений (город или сельское поселение), доминировала говядина. Для 
русских городов, функционировавших несколько веков, выявлена тенденция увели-
чения доли говядины в мясном рационе от ранних (XII в.) к наиболее поздним (XVI в. 
и далее) периодам. В Золотой Орде в XIII–XIV вв. в мясном потреблении горожан так-
же доминировала говядина. 

Исследование показало, что крупный рогатый скот выращивался в сельских посе-
лениях и регулярно доставлялся в города для получения шкур и мяса. Скот кочевни-
ков — овцы и лошади – поставлялся в города и забивался эпизодически для получения 
шкур. В ремесленных кварталах городов нашим археозоологическим исследованием 
зафиксированы скопления костей домашних копытных со специфичным таксономи-
ческим и анатомическим набором — остатками масштабных забоев кочевнического 
и сельского скота. В этих же кварталах производилась первичная обработка шкур, 
наше исследование зафиксировало в археозоологических коллекциях чёткие марке-
ры обрабатывающих производств. Исследования изотопов (δ13C и δ15N) более чем 
150 образцов костей домашних копытных из лесной и степной ландшафтных зон дока-
зали возможность использования изотопных меток 13C для фиксации статуса домаш-
них копытных: «местные» и «пришлые», изотопные сигналы 15N характеризует вклад 
культивируемого фуража в диету конкретных особей. Удалось выявить перемещения 
степного скота кочевников из аридной зоны для забоя и получения шкур в лесостеп-
ной Болгар, зафиксировать факт обмена скотом между степными и лесными террито-
риями, а также между различными регионами средневековой Руси.

* Яворская Лилия Вячеславовна — кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Лаборато-
рии естественно-научных методов в археологии Института археологии РАН, руководитель проекта «Ар-
хеозоологические материалы как источник для реконструкции палеоэкономических процессов в лесной 
и степной зонах Восточной Европы в XII–XVI вв.» (20-09-00310).
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Экономическая история Восточной 
Европы в средневековую эпоху 
крайне скудно отражена в письмен-

ных источниках. Некоторую часть палео-
экономической информации позволяют 
восстановить археология и её естественно- 
научные субдисциплины, например архео-
зоология.

В частности, коллекции костных остат-
ков животных, полученные из раскопок 
археологических памятников, являются 
базовым материалом для воссоздания 
различных сторон жизни общества. Это 
стержневая информация о потреблении 
мясных продуктов и шире — о практико-
вавшихся системах жизнеобеспечения, 
о сырье животного происхождения в ре-
месленной и торговой деятельности, об ис-
пользовании животных в бытовой и ри-
туальной сферах. 

Для поселенческих памятников фраг-
менты костей животных являются та-
ким же массовым археологическим ма-
териалом, как, например, обломки керами-
ческих сосудов. Кости так же наполняют 
культурные напластования городов и по-
селений, как и любые другие артефакты, 
почти всегда можно «дешифровать» при-
чины попадания тех или иных остатков 
в культурный слой. Координируясь с ар-
хеологическим контекстом и другими по-
лученными при раскопках данными, воз-
можно реконструировать информацию 
о прошлом. 

В Лаборатории естественно- научных 
методов Института археологии РАН со-
здана методическая схема исследования 
костных остатков из раскопок, специаль-
но направленная на то, чтобы получить 
палеоэкономическую информацию. Фик-
сируются и анализируются как биологи-
ческие параметры остеологических ма-

териалов, так и археологические: сохран-
ность, характер раздробленности, следы 
искусственного воздействия и многое 
другое [1]. Наиболее обширные коллек-
ции, изученные в соответствии с этой ме-
тодикой, происходят из раскопок средне-
вековых городов и сельских поселений 
Восточной Европы. В совокупности они 
составляют около 1 млн фрагментов кост-
ных остатков. 

Основной целью проекта «Археозоо-
логические материалы как источник для 
реконструкции палеоэкономических про-
цессов в лесной и степной зонах Восточ-
ной Европы в XII–XVI вв.» было продемон-
стрировать, как из такого специфичного 
источника, как костные остатки животных, 
возможно получить информацию архео-
логического характера и использовать её 
для реконструкции палеоэкономических 
процессов в эпоху зрелого Средневековья. 
Безусловно, на этих материалах, в коор-
динации с археологическим контекстом 
и скупыми сведениями письменных источ-
ников, удаётся реконструировать лишь 
те процессы, которые связаны с исполь-
зованием животных, преимущественно 
домашнего скота.

Мясные продукты в средневековых 
русских городах

Для реконструкции структуры обес-
печения городов мясными продуктами 
в разных хозяйственно- культурных ланд-
шафтах были проанализированы архео-
зоологические коллекции, выполненные 
по одной и той же методической схеме 
ИА РАН, из русских городов, располо-
женных в сугубо «лесном» ландшафте 
и на границе с лесостепью, а также из го-
родов Золотой Орды — степных и лесо-
степных. 

Ключевые слова: археозоология, средневековая Русь, Золотая Орда, скотоводство, система 
обеспечения мясными продуктами, средневековые города, сельские поселения, кочевое 
скотоводство, ремесленные производства, обрабатывающие животное сырьё, изотопные 
исследования, перемещения скота
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К исследованию памятников Руси 
привлечены коллекции в основном 
из центральных частей, преимуще-
ственно из кремлей таких русских 
городов, как Великий Новгород, Яро-
славль, Ростов Великий, Смоленск, 
Москва и Переяславль Рязанский, 
а также из сельских поселений, пре-
имущественно с территории северо- 
восточной Руси. Удалось установить, 
что в мясной диете всех поселений, 
независимо от городского или сель-
ского статуса, доминирует говядина, 
доля которой постепенно вырастает 
с 60 до 90% в спектре мясных продук-
тов по хронологическому вектору 
от наиболее ранних слоёв к «позд-
ним» напластованиям уже Нового 
времени.

Процессы, изменившие структу-
ру мясного рациона русских городов 
в эпоху зрелого Средневековья, были 
связаны между собой, и сложно выявить 
отправную причину этих трансформаций. 
Разные типы источников отчётливо фик-
сируют интенсификацию земледелия и не-
обходимость в производстве удобрений —
навоза. Возможно, именно это повлекло 
за собой изменение структуры скотовод-
ческой отрасли: резкое увеличение поголо-
вья крупного рогатого скота в хозяйствах 
сельских поселений, которое повлёк за со-
бой избыток говядины, шкур и кости как 
ремесленного сырья. Это, в свою очередь, 
позволило «прокормить» говядиной расту-
щее ремесленное население, в числе кото-
рого были и специалисты, занимающиеся 
обработкой животного сырья (рис. 1). 

Фиксируемые нами хронологические 
трансформации в продовольственном обес-
печении и экономике средневековых по-
селений Руси — избыток говядины и уве-
личение в хозяйствах поголовья крупного 
рогатого скота — по-видимому, отражают 
объективные и взаимосвязанные законо-
мерности процесса урбанизации: рост 
численности городского ремесленного 
населения, и как следствие — появление 
в сельской округе постоянных центров 

по производству и обеспечению городов 
продуктами питания. 

«Костные вымостки»
Мы также проанализировали причины 

появления многотысячных костных скоп-
лений, устилающих центральные торго-
вые улицы русских городов в XV–XVI вв. 
Эти «костные вымостки», зафиксирован-
ные в Великом Новгороде и Пскове, со-
стоят почти исключительно из обломков 
коровьих черепов или метаподиев [2, 3]. 
Их наличие маркирует огромное пого-
ловье крупного рогатого скота (КРС) 
в сельском хозяйстве Руси эпохи зрелого 
Средневековья и раннего Нового времени, 
а также подтверждает урбанистическую 
тенденцию в мясном потреблении горо-
жан. Нами выявлено использование ко-
стей КРС из мест централизованной мяс-
ной торговли для благоустройства горо-
дов, а также применение метаподиальных 
костей КРС в качестве деталей оснаще-
ния станковых механизмов в кожевенном 
производстве [4]. В косторезном ремесле 
эти процессы тоже отразились. Фикси-
руется смена сырьевых ресурсов: если 
в XI–XII вв. основным сырьём городских 

Рис. 1. Схема взаимосвязанных процессов, 
определяющих изменения мясного рациона 

в русских городах в XII–XVII вв.

Три взаимозависимых процесса, определяющих 
структуру мясного рациона горожан Руси в XII–XVII вв.
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косторезов был плотный рог, то с конца 
XV в. и далее он замещается костью КРС 
и лошадей.

Кто кормил мясом горожан 
Золотой Орды

Исследование и обобщение археозоо-
логических материалов из лесостепной 
и степной зон — городских центров Золо-
той Орды — установили, что так же, как 
и в русских городах, мясное потребление 
горожан и соответственно мясное обеспе-
чение базировались на таком ресурсе, как 
говядина. Баранина и конина дополняли 

городской мясной рацион. Свинина, мясо 
диких животных, а также птиц и рыб упо-
треблялись в городах крайне редко [5]. 

Если в системе русского «лесного» хо-
зяйственного пространства роль ското-
водства по отношению к земледелию мо-
жет быть обозначена как вспомогательная, 
то для государственной экономики Золотой 
Орды сектор скотоводства играл ключевую 
роль: на кочевом образе жизни базирова-
лись династические принципы монголов- 
чингизидов, живой скот и продукция ско-
товодства были важнейшими внутренними 
и экспортными товарами государства. 

Рис. 2. Карта памятников Золотой Орды с изученными археозоологическими коллекциями
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Исследования историков, основанные 
исключительно на письменных источни-
ках, подчёркивают роль степных продук-
тов скотоводства — мяса домашних копыт-
ных не просто как важный, но практически 
единственный продовольственный ресурс 
в золотоордынской хозяйственной струк-
туре. По этой логике основными мясными 
продуктами должны быть баранина и ко-
нина — продукция степных скотоводческих 
хозяйств. Однако нашим исследованием 
для золотоордынских городов установ-
лена ведущая роль говядины (60–80%) — 
продукции преимущественно оседлого, 
а не кочевого населения [5]. 

Таким образом, возникает предполо-
жение, что важным источником обеспе-
чения ордынских городов были сель-
ские поселения. Их мясное потребление 
и экономические особенности оказались 
почти не изучены, поэтому по нашему 
проекту была впервые проанализирована 
структура потребления мяса домашних 
копытных для шести сельских поселений 
золотоордынского государства, располо-
женных в разных природных условиях 
и культурных ландшафтах: в Крыму и По-
волжье (рис. 2). 

Все коллекции изучались по той же 
методической схеме ИА РАН. В культур-
ном слое всех поселений изобиловали 
«кухонные» остатки крупного рогатого 
скота, а доля говядины в мясном рационе 
оказалась даже выше, чем в ордынских 
городах, — 80–85% [6]. Сравнение данных 
по скотоводческой отрасли в сельских 
поселениях и по мясному потреблению 
в городах заставляет рассматривать в ка-
честве наиболее реалистичной версию, 
что для всех изученных золотоордынских 
городов говядина как главный мясной ре-
сурс была продукцией преимущественно 
оседлых сельских поселений. А баранина 
и конина, получаемые от степных ското-
водов, только дополняли основной мяс-
ной рацион горожан. Установлено, что 
в городах, вокруг которых располагались 
значительные по площади пространства 
для выпаса крупного рогатого скота — 

Болгар и Укек в Поволжье, Азак на Ниж-
нем Дону, Маджар на Северном Кавка-
зе на р. Кума, доля говядины в рационе 
была существенно — на 10–20% — выше, 
чем в городах вдоль нижнего течения 
Волги и Ахтубы, которые расположены 
в полупустыне. Возможности содержа-
ния и выпаса крупного рогатого скота 
в их округе были ограничены узостью 
полосы пойменных лесов и лугов — Во-
дянское, Царёвское, Селитренное городи-
ща, а также памятники в Волжской дель-
те — городища Мошаик и Самосдельское 
(для двух последних мы говорим исклю-
чительно о напластованиях золотоордын-
ского периода) [7]. 

Впервые нашим исследованием была 
выявлена важнейшая функция сельских 
поселений в Золотой Орде — разведение 
крупного рогатого скота для получения 
экспортного товара — бычьих шкур и боль-
шого количества говядины для потребле-
ния горожан. Масштабы эпизодических 
сезонных забоев КРС были столь велики, 
что превосходили возможности потребле-
ния его мяса в городах, поэтому остатков 
туш этих животных, разделанных крупны-
ми кусками, довольно много обнаружено 
в культурных напластованиях самих сель-
ских поселений [8].

Истоки и источник 
главного золотоордынского 
экспортного товара 

Огромное количество крупного рогато-
го скота, который выращивали в Золотой 
Орде, было необходимо для обеспече-
ния бесперебойного экспорта животных 
шкур. Когда удалось установить, где пре-
имущественно выращивался этот скот, 
встал новый вопрос: где, собственно, про-
исходил забой животных для получения 
шкур и велась первичная их обработка? 
Происходило это на тех же сельских по-
селениях, в степных кочевьях или в го-
родах? В крупном портовом торговом 
городе, расположенном в низовьях Дона, 
из археологических раскопок в начале 
XXI в. были известны скопления костных 
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остатков рогатого скота. Предположи-
тельно это и были остатки от масштаб-
ных забоев домашних копытных для по-
лучения шкур [9]. 

Исследования коллекций костных остат-
ков из раскопок в ремесленных кварталах 
пяти золотоордынских городов выявили их 
специфику по отношению к накоплению 
в жилых усадьбах: «обеднённый» таксоно-
мический набор костных остатков в ско-
плениях — сравнительно меньшее число 
костей принадлежало в них птицам, рыбам, 
домашним «помощникам». Среди домаш-
них «мясных» копытных ведущая роль ока-
зывается не у остатков КРС, как в обычных 
бытовых накоплениях, а у костей мелкого 
рогатого скота. Фиксируется и очень высо-
кая насыщенность костями, в несколько раз 
превышающая накопление в жилых райо-
нах этого же города на единицу площади. 

Необычен оказался и анатомический 
набор остатков в скоплениях: зачастую 
выявлялся отбор костей отдельных наи-
менований — метаподиев, лопаток, фраг-
ментов черепов и нижних челюстей, ро-
говых стержней, который возможно осу-
ществить исключительно при массовом 
забое скота [10]. 

Помимо специфичного таксономиче-
ского и анатомического наборов в ско-
плениях в ремесленных кварталах Азака 
и Маджара обнаружены кости крупно-
го и мелкого рогатого скота, преиму-
щественно метаподиальные, которые 
несут на себе следы использования их 
в станковых приспособлениях, т.е. как 
инструментов в обработке животных 
шкур [11]. На этих костях видны следы 
залощённости (рис. 3: 3) , срабатывания 
поверхностей проксимальной площад-

Рис. 3. Метаподии рогатого скота Восточной Европы со следами их использования 
в обработке шкур и кож (кости-инструменты). 1, 2 — пястные кости крупного рогатого скота; 

3, 4 — пястные кости мелкого рогатого скота; 5 — плюсневые кости мелкого рогатого скота
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ки метаподиев (рис. 3: 2), отверстия для 
крепления в станковых приспособлениях 
(рис. 3: 4, 5) и особые следы, связанные 
с пропусканием через скруглённую по-
верхность диафиза кости сыромятных 
ремней, вымоченных в специальных хи-
мических растворах с кислой или щелоч-
ной средой (рис. 3: 1). 

Как только особые следы на «производ-
ственных» остатках рогатого скота были 
выявлены на памятниках Золотой Орды, 
такие же следы начали обнаруживаться 
и на коровьих метаподиях из средневе-
ковых русских памятников. Невероятные 
накопления остатков почти исключительно 
от крупного рогатого скота в «костных вы-
мостках» русских городов получили объяс-
нение: после распада Золотой Орды имен-
но на Руси получили широкое распростра-
нение как само разведение этих животных, 
так и обработка их шкур в «промышлен-
ных» масштабах.

Для золотоордынских городов все пе-
речисленные аспекты — необычно высо-
кая насыщенность слоя костями живот-
ных, обеднённый таксономический набор, 
«перекос» видового состава остатков до-
машних копытных в пользу МРС, специ-
фика анатомического набора наиболее 
многочисленных видов, отбор отдельных 
наименований костей, а также следы ис-
пользования метаподиев как инструмен-
тов — маркируют данные скопления как 
остатки масштабных забоев и ремеслен-
ных производств по обработке шкур до-
машних копытных. Эти кости уложены 
в уличные мостовые и отличаются от рус-
ских «костных вымосток» лишь тем, что 
не используются как забутовка под дере-
вянные конструкции. Кроме Азака и Мад-
жара, где обнаружены остатки обрабаты-
вавших кожи мастерских [11, 12], марке-
ры таких забоев и производств обнару-
жены в коллекциях раскопа XIII 2019 г. 
на Увекском городище [13] и раскопа № 3 
(2017–2019 гг.) на Селитренном городище. 
Для ремесленного квартала Селитренного 
удалось впервые зафиксировать следы 
массовых забоев лошадей [7].

Об огромных объёмах экспорта жи-
вотных шкур из Золотой Орды можно су-
дить по документам итальянской морской 
торговли через порты в Крыму (Каффа) 
и на Нижнем Дону (Азак) [9]. Но резуль-
таты археозоологических исследований 
уточняют важные экономические аспекты, 
связанные с использованием домашнего 
скота в Золотой Орде:
 крупный рогатый скот выращивали 

на сельских поселениях, мясо этих жи-
вотных реализовывалось в качестве ос-
новной мясной пищи горожан;

 мелкий рогатый скот и лошади эпизо-
дически пригонялись из степных ко-
чевнических хозяйств специально для 
масштабного забоя и получения шкур. 
Мясо кочевнического скота дополняло 
белковый рацион в городах, костные 
остатки оседали преимущественно в их 
ремесленных кварталах. Хорошо видно, 
что роль кочевнического степного ско-
та в мясном потреблении города была 
не столь существенной, как это принято 
утверждать;

 забой крупных партий домашнего скота 
из сельских поселений и кочевых хо-
зяйств происходил в городах, в основ-
ном в ремесленных кварталах;

 основная часть шкур обрабатывалась 
в золотоордынских городских мастер-
ских, экспортировалась обработанная 
кожа, изготавливались изделия. 

Исследования торговли 
скотом через изотопы 

Для подтверждения гипотезы предпо-
лагаемых перемещений скота между раз-
личными регионами вследствие торговой 
деятельности, а также для нужд ремес-
ленных производств, обрабатывающих 
животное сырьё, проведены изотопные 
исследования костных остатков. На осно-
ве изучения только морфологических ха-
рактеристик домашних животных в обоих 
регионах эти перемещения зафиксировать 
почти невозможно. Исследованиями на-
копления изотопов углерода 13С и азо-
та 15N в костях животных мы пытались 
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не только обозначить трофический уро-
вень конкретного вида в пищевой пира-
миде, но и зафиксировать те природные 
условия, в которых функционировало жи-
вотное, а также специфику его кормовой 
диеты. По общепринятой в международ-
ных исследованиях методике в рамках 
проекта выполнен изотопный анализ бо-
лее чем 150 образцов из русских и золо-

тоордынских памятников в хронологи-
ческом диапазоне XII–XIV вв., использо-
вались данные исследований, опублико-
ванные ранее [14].

Тщательный анализ изотопных подпи-
сей костей домашних и диких копытных 
средневековой Восточной Европы пока-
зал, что наиболее ярко различаются при-
родные кормовые ресурсы лесной и степ-

Рис. 4. Индивидуальные изотопные сигналы по углероду и азоту δ13С (‰) и δ15N (‰) 
домашних копытных из средневековых городов Восточной Европы: 

А — крупного рогатого скота; Б — лошадей; В — овец 
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ной природных зон. В смешанных и хвой-
ных лесах углеродная изотопная подпись 
местных диких травоядных находится 
в рамках от –30 до –22‰, а в степях она 
превышает –20‰. По сигналу азота соответ-
ственно от 2 до 8‰ и от 5 до 10‰. Анализ 
полученных по проекту изотопных данных 
по домашним копытным (корова, лошадь, 
овца) показал, что в основном они тоже 
характеризуют растительную диету: оба 
сигнала (δ13C и δ15N, ‰) по средним пока-
зателям могут отражать различия в диете 
домашних копытных в рамках природных 
зон: лес — степь [14] (рис. 4). 

Детализация, полученная на графи-
ках индивидуальных изотопных данных 
по видам, показала (см. рис. 4), что мас-
штаб отклонений сигналов средневековых 
домашних копытных в одном регионе мо-
жет быть значительным и по 13C обуслов-
лен кормовыми ресурсами природной 
зоны, а по 15N характеризует вклад куль-
тивируемого фуража в диету конкретных 
особей. Соответственно, доказана возмож-
ность использования изотопных меток 
13C для фиксации статуса домашних ко-
пытных: «местные» и «пришлые». Но эти 
статусы можно фиксировать только для 
больших блоков изотопных данных и со-
прягать их с информацией о размерах жи-
вотных. 

Проведённый по проекту изотопный 
анализ обозначил яркие отличия в кор-
мовых ресурсах древнерусских и золо-
тоордынских домашних копытных. Так, 
по образцам из Ярославля выявлено ис-
пользование отходов от переработки 
зерновых культур в качестве основного 
фуража для городских и сельских коров, 
что отражает господство в округе города 
земледельческих пахотных угодий и суще-
ствование системы их унавоживания уже 
в XIII в. Крайне важными оказались инди-
видуальные сигналы по углероду, которые 
могут транслироваться непосредственно 
на статус нахождения животных на посе-
лении: «местные» или «пришлые». В нашем 
исследовании удалось среди основного 
местного стада обнаружить «пришлых» 

коров в Ярославле, а в Переяславле-Ря-
занском — коров и овец из степных обла-
стей. В Болгаре оказались коровы и лошади 
из северо- западных территорий, а часть ко-
ров и овец — из дальних степных кочевий. 
Эта информация является археологическим 
свидетельством, подтверждающим извест-
ные по историческим источникам масштаб-
ные разнонаправленные перемещения ско-
та по территории Восточной Европы меж-
ду древнерусскими княжествами, золото-
ордынскими улусами, северо- западными 
и южными государствами в ходе как тор-
говых, так и военных операций.

Итак, анализ археозоологических кол-
лекций из раскопок средневековых памят-
ников Восточной Европы, выполненный 
по единой методической схеме ИА РАН, 
существенно дополнил и даже скорректи-
ровал имеющуюся палеоэкономическую 
информацию: 
1. Для обеих экономических систем — лес-

ной (русской) и степной (золотоордын-
ской) — удалось выявить унификацию 
структуры мясного рациона, где главная 
роль принадлежит говядине.

2. Для лесной зоны это обусловлено тремя 
взаимозависимыми процессами, кото-
рые определяли структуру мясного ра-
циона горожан в эпоху зрелого Средне-
вековья: интенсификацией земледелия, 
трансформацией скотоводства, ускорен-
ной урбанизацией.

3. Для степной зоны установлена ведущая 
роль сельских поселений в поставках го-
вядины в города, роль степных кочевни-
ков состояла в эпизодических пригонах 
скота в города для нужд ремесленных 
производств — получения и обработки 
шкур домашних копытных.

4. В средневековых городах Восточной 
Европы зафиксирован избыток отхо-
дов шкурно- кожевенных производств 
в виде мощных скоплений костных 
остатков, которые использовались для 
благоустройства — вымосток централь-
ных улиц и площадей.

5. Выявлены археозоологические маркеры 
«производственных» костных скоплений, 
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среди которых наиболее заметными яв-
ляются следы на метаподиях крупного 
и мелкого рогатого скота, получившиеся 
от использования их в специальных при-
способлениях по обработке шкур и кож.

6. Изотопные исследования подтверди-
ли масштабные и разнонаправленные 
перемещения домашнего скота по тер-
ритории Восточной Европы в средне-
вековую эпоху.
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Our analysis of archaeozoological collections found on archaeological sites allowed to build 
a complex picture of the meat diet of medieval settlements in Eastern Europe and to reconstruct 
the structure of meat supply in Eastern European towns and villages in forest, forest-steppe and 
steppe areas, as well as to determine the similarities and differences in this structure across dif-
ferent landscapes and cultural zones. We found that the dominant meat in the diet of the me-
dieval population in all studied landscapes, regardless of settlement form was beef. For Rus’ 
towns, which existed for several centuries, we identified the tendency to increase the share 
of beef in the meat diet from the early (12th century) to the latest (16th century and later) periods. 
Beef also dominated the meat consumption of townspeople in the Golden Horde in the 13th–14th

centuries.

The study shows that cattle were raised in rural settlements and regularly delivered to the 
towns for hides and meat. Nomadic cattle, such as sheep and horses were delivered to the 
towns and slaughtered episodically to produce hides. In the artisanal quarters of the towns, 
our archaeozoological research registered accumulations of domestic ungulate bones with 
a specific taxonomic and anatomical set – the remains of large-scale slaughter of nomadic 
and rural livestock. These quarters also did the primary processing of hides – our study found 
clear markers of processing industries in archaeozoological collections. The study of isotopes 
(δ13C and δ15N) in more than 150 bone samples of domestic ungulates of forest and steppe 
areas proved the feasibility of using 13C isotope tags to capture the status of domestic ungu-
lates: local and outsider; 15N isotope signals describe the contribution of farmed fodder to the 
diet of specific animals. We managed to discover the movement of nomadic steppe cattle from 
the arid zone for slaughtering and hides to the forest-steppe Bolgar town, and to record the fact 
of cattle exchange between steppe and forest territories, as well as between different regions 
of medieval Rus’.

Keywords: archaeozoology, medieval Rus’, Golden Horde, cattle breeding, meat supply system, 
medieval towns, rural settlements, nomadic cattle breeding, handicraft production, processing 
animal raw materials, isotope studies, livestock movements
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Кинотеатр как объект 
исторического исследования

Кино на большом экране для советских 
людей, как свидетельствуют исторические 
источники, стало очень популярным сред-
ством развлечения и в то же время полу-
чения новых знаний. 

Отечественная, советская и российская, 
а также зарубежная историографии уделяли 
не столь значительное внимание киноте-
атрам как культурному явлению. Но в по-
следнее время в рамках развития такого на-
правления, как «новая история кино» («new 
cinema history»), когда в фокусе изучения на-
ходятся зритель и его рецепция кинопродук-
ции, исследование кинотеатров становит-
ся важной составляющей данного процес-
са [22]. И здесь следует заметить, ссылаясь 
на мнения некоторых отечественных и зару-
бежных исследователей, что на зрителя всег-
да оказывают влияние не только содержа-
ние того или иного фильма, но и обстановка, 
и условия его просмотра: архитектурный, 
технический, интерьерный, коммуникатив-
ный и другие аспекты [2, 9–11, 18–21].

В целях изучения феномена кинотеатра 
с позиции исторического исследования 
вполне можно использовать категорию 
«социальное пространство», применяе-
мую в социологических штудиях. Опира-
ясь на концепцию французского философа 
и социолога Анри Лефевра о производ-
стве социального пространства, мы изу-
чали кинотеатр, по крайней мере, с трёх 
позиций: как пространство было задумано 
и осмысливалось, создавалось в матери-
альных формах; как пространство функ-
ционировало в реальных условиях своего 
времени; как пространство переживалось 
и интерпретировалось его пользователями 
(зрителями) [22, 17, 1].

Согласно одной из точек зрения, ко-
торая нам представляется убедительной, 
социальное пространство городского ки-
нотеатра советского времени конструи-
ровалось посредством деятельности трёх 
сторон: государства, прокатчиков и потре-
бителей (зрителей). Поскольку интересы 
каждой из сторон менялись в зависимости 

от конкретной социально- политической 
и экономической ситуации, постольку 
трансформировались как архитектурные 
образы, так и дискурс относительно содер-
жания данного социального пространства. 

Для релевантной реконструкции кино-
театра советской эпохи необходимо ис-
пользовать корпус исторических источни-
ков, содержащих информацию о запросах 
и ожиданиях каждой из сторон, причаст-
ных к конструированию данного про-
странства. Во-первых, значительный пласт 
информации о кинотеатрах содержит де-
лопроизводственная документация раз-
ных видов (отчёты, приказы, постановле-
ния, инструкции, предписания, служебные 
записки, справки, штатные расписания), 
как правило, отложившаяся в центральных 
и региональных архивах. 

Во-вторых, различного рода справочни-
ки и путеводители по городам (в нашем 
случае — Москвы, Ленинграда и Челябин-
ска) содержат информацию, в том числе 
и визуального характера, о внешнем об-
лике и функциональном потенциале кино-
театров, их местоположении в городском 
ландшафте.

В-третьих, периодическая печать совет-
ского времени, безусловно, даёт информа-
цию об официальных представлениях того, 
каким должен быть идеальный советский 
кинотеатр. Здесь же можно почерпнуть све-
дения о проблемах, связанных с функцио-
нированием кинотеатров в тот или иной 
период советской эпохи. Реклама фильмов 
и репертуар кинотеатров являлись неотъ-
емлемой составляющей периодической пе-
чати. Эта информация даёт возможность 
на основе числа прокатных дней составить 
базу данных, с одной стороны, об «идеоло-
гически правильных фильмах», а с другой — 
о популярности тех или иных кинокартин. 
Другими словами, опираясь на такие данные, 
можно судить о том, какие фильмы предпо-
читал советский кинозритель и какие филь-
мы, с точки зрения властей, были обязатель-
ны для массового просмотра. 

В-четвёртых, эго-документы являются 
ещё одной важной группой исторических 
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источников для данного исследования. 
Прежде всего, это воспоминания (в том 
числе и устные свидетельства) кинозри-
телей и лиц, причастных к функциониро-
ванию кинотеатров. Ещё одной разновид-
ностью эго-документов являются письма, 
жалобы, телеграммы зрителей, рассказы-
вающие о посещении кинотеатров и про-
смотре тех или иных фильмов. 

В-пятых, важным информационным ре-
сурсом обладают анкеты зрителей, которых 
опрашивали социологи советской эпохи. 
По ним можно выявить зрительские пред-
почтения относительно кинорепертуара 
и мнения о кинотеатрах как месте досуга. 

В-шестых, источником являются зда-
ния кинотеатров, и здесь можно выде-
лить несколько специфических источни-
ковых групп. Прежде всего, это собствен-
но материальные объекты: здания, как со-
хранившие свой первозданный вид, так 
и зафиксированный исторический облик 
перестроенных или утраченных зданий 
в фото и кинодокументах. К этой же груп-
пе можно отнести и проектные матери-
алы, отражающие поиск архитектурно- 
художественного образа киноздания. 
К вышеназванному корпусу источников 
примыкают документальные материалы, 
отражающие процесс формирования типа 
и образа советского кинотеатра (офици-
альные регламентирующие документы, 
стенограммы профессиональных дискус-
сий, совещаний и т.п.), а также опубли-
кованные в специализированной прессе 
критические обзоры конкурсных проектов, 
тексты архитекторов с обоснованиями тех 
или иных подходов к проектированию со-
ветского кинотеатра и т.д.

Кинотеатр в контексте 
государственного управления 
и партийного контроля

С точки зрения государственной поли-
тики развитие советской киносети и её 
основного звена — кинотеатра – можно 
разделить на нескольких этапов. 

Первый этап (1918 г. – начало 1930-х гг.) 
ознаменовался установлением контроля 

над кинотеатрами со стороны местных вла-
стей ещё задолго до декрета о национали-
зации киноиндустрии (27 августа 1919 г.). 
Однако в данный период, в условиях только 
формирующегося авторитарного политиче-
ского режима, администрация кинотеатров 
имела относительную свободу действий 
в сфере проката фильмов. Репертуар от-
личался разнообразием. В течение первого 
десятилетия второго этапа (начало 1930-х – 
середина 1950-х гг.) завершились полное 
огосударствление киносети и институцио-
нальное оформление системы управления 
кинотеатрами. Во время Великой Отече-
ственной вой ны часть кинотеатров ока-
зались уничтожены или закрыты. Но при 
этом советская мобилизационная пропаган-
да в пространстве кинотеатров приобрела 
значительные масштабы. В послевоенный 
период, в условиях резкого сокращения ки-
нопроизводства в СССР, кинотеатры «вы-
живали» за счёт проката зарубежного, так 
называемого трофейного кино. 

На третьем этапе (вторая половина 
1950-х – первая половина 1980-х гг.) про-
изошли значительные изменения в соци-
альном пространстве советского киноте-
атра с точки зрения строительства и их 
технической оснащённости в связи с бур-
ным развитием советской киноиндустрии 
и увеличением потока зрителей. При этом 
пропаганда советской идеологии и совет-
ского образа жизни в действиях сотрудни-
ков кинотеатров значительно сократилась, 
уступив место экономической составля-
ющей, связанной с выполнением планов 
и получением прибыли. Советская пропа-
ганда преимущественно подавалась зри-
телям посредством показа «правильных», 
с точки зрения властей, фильмов и их не-
частых обсуждений при киноклубах. 

Завершающий, четвёртый этап (вторая 
половина 1980-х – начало 1990-х гг.) озна-
меновался тем, что контроль и управле-
ние кинотеатрами со стороны государства 
и партийных органов стали ослабевать. 
V съезд кинематографистов (май 1986 г.) 
провозгласил переход к рыночной моде-
ли в развитии советского кинематографа, 
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киносети и кинопроката. В конце 1980-х гг. 
началось внедрение рыночных отношений 
в киносети и кинопрокате СССР. Преж-
няя, советская, система функционирования 
в данной сфере была ликвидирована, что 
привело к закрытию многих кинотеатров. 

Кинотеатр в пространстве 
советского города

Эволюция архитектурно- градостроите-
льной концепции советского городского 
кинотеатра в целом вписывается в выше-
названную периодизацию, отражая общий 
историко- культурный контекст. В первые 
послереволюционные и 1920-е гг. образ 
советского кинотеатра не был значимым 
предметом архитектурных поисков, речь 
шла только о единичных эксперимен-
тальных проектах. Однако были сформу-
лированы основные задачи и функции 
советского кино, оказавшие непосред-
ственное влияние на принципы органи-
зации пространства советского киноте-
атра. В понимании задач советского ки-
ноискусства на первое место выдвига-
лись не развлекательная и рекреационная 
функции, а политико- пропагандистская 
и воспитательная. Советский кинотеатр 
позиционировался как место социальной 
адаптации, накопления культурного ка-
питала, просвещения и воспитания. Сре-
доточием подобных функций во второй 
половине 1920-х – начале 1930-х гг. являлся 
рабочий клуб, и кинопоказ был включён 
в общее течение клубной работы. Систе-
ма кинопроката оказалась разделённой 
на два сегмента: исторических городских 
кинотеатров, сохранявших приоритетно 
коммерческую и развлекательную задачи, 
и клубных кинозалов с широким набором 
социальных функций.

Новый этап можно хронологически обо-
значить 1930-ми – серединой 1950-х гг. С на-
чала 1930-х гг. стала проводиться целена-
правленная политика массовой кинофика-
ции и формироваться концепция советского 
городского кинотеатра [16]. Эта концепция 
полностью исходила из понимания идео-
логической и культурно- воспитательной 

роли советского кино. Во многом насле-
дуя клубную практику, советский киноте-
атр понимался не только как архитектур-
ное, но и как социальное пространство, ме-
сто не индивидуально- семейного, но кол-
лективного досуга, как важнейший центр 
культурно- политической работы. Социально- 
идеологическая составляющая была основ-
ной причиной сохранения в проектных нор-
мативах 1930-х – середины 1950-х гг. при-
оритета площадей вспомогательных по-
мещений для публики (в первую очередь, 
вестибюлей, фойе, кулуаров) по сравнению 
с площадью кинозалов, что кардинально от-
личало советскую практику от западной.

В этот период сложилась государствен-
ная сеть кинофикации, которая состояла 
из постоянных и летних кинотеатров, ки-
ноустановок в профсоюзных клубах, ки-
нопередвижек. При этом даже к середине 
1960-х гг. более половины киноустановок 
(52%) по-прежнему приходилось на клуб-
ную сеть [8, с. 11]. На протяжении всех 
советских десятилетий СССР значитель-
но уступал Западной Европе и США как 
по числу кинотеатров в расчёте на одно-
го жителя, так и в абсолютном числе ки-
нотеатров в крупных городах, по количе-
ству в них мест и средней вместимости 
одного кинотеатра. Поиск путей преодо-
ления дефицита специализированных зда-
ний породил феномен типового кинотеа-
тра. В 1930-е – 1950-е гг. проектирование 
и строительство кинотеатров в городах со-
средоточилось на двух «полюсах»: репре-
зентативные крупномасштабные здания 
по индивидуальным проектам для центров 
городов и типовые проекты для массовой 
сети. В последнем случае речь шла преиму-
щественно об одноэтажных однозальных 
кинотеатрах небольшой ёмкости (300, 400 
и 500 мест) и двухзальных кинотеатрах 
(600 и 800 мест) — именно они доминиро-
вали в практике массового строительства.

В 1930-е гг. также были определе-
ны принципы размещения кинотеатров 
в городском пространстве. Коммерческий 
подход, который превалировал в Европе 
и США, как и в дореволюционной России, 
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предполагал приоритетное размещение 
кинозданий в городском центре, на глав-
ных улицах, бульварах и площадях. Вме-
сте с сохранением и использованием до-
революционных кинотеатров и с учётом 
относительно небольшого объёма строи-

тельства новых кинозданий этот принцип 
сохранил своё значение и в 1930-е – нача-
ле 1950-х гг. (ил. 1–3).

В противовес старому подходу основ-
ным принципом социалистической кино-
фикации провозгласили «возможно более 

Ил. 1. Схема киносети г. Москвы. 1952 г. (РГАЭ. Ф. 293. Оп. 3. Д. 86. Л. 3). Закаменный О.Н. 
Кинотеатр центра города и центра городского района: Дисс… канд. арх. М., 1953. Т. 2. Табл. 1
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Ил. 2. Схема киносети г. Ленинграда. 1952 г. (РГАЭ. Ф. 293. Оп. 3. Д. 86. Л. 4). Закаменный О.Н. 
Кинотеатр центра города и центра городского района: Дисс... канд. арх. М., 1953. Т. 2. Табл. 2



39Волков Е.В., Конышева Е.В., Сапронов М.В. Городской кинотеатр советской эпохи:...

Над чем работают победители конкурсов РФФИ

равномерное размещение кинотеатров» [12, 
с. 23]. Была определена ступенчатая струк-
тура государственной киносети: централь-
ные кинотеатры общегородского значения, 
кинотеатры районного значения, неболь-
шие кинотеатры второй- третьей очереди 

кинопоказа. В соответствии с тео рией рав-
номерности именно создание сети малых 
типовых кинотеатров, которыми можно 
было насытить рабочие районы и жилмас-
сивы, представлялось приоритетной зада-
чей. Однако проведённые в 1930-е – нача-

Ил. 3. Схема киносети г. Челябинска. 1952 г. (РГАЭ. Ф. 293. Оп. 3. Д. 86. Л. 6). Закаменный О.Н. 
Кинотеатр центра города и центра городского района: Дисс… канд. арх. М., 1953. Т. 2. Табл. 4
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Ил. 4. Кинотеатр «Ленинград». Москва, 1959 г.
Источник: Журнал «Строительство и архитектура Москвы». 1959. № 7

Ил. 5. Кинотеатр «Спутник». Ленинград, 1960-е гг. 
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ле 1960-х гг. исследования (А. Я. Корнфельд, 
Н. Колли, В. Щербаков, Ю. Гнедовский и др.) 
показали недостаточность теории равно-
мерности и приоритета малых кинотеатров, 
продемонстрировав необходимость учёта 
дополнительных критериев. Согласно этим 
исследованиям, опережающей оказывалась 
необходимость строительства средних 
и крупных кинотеатров в центрах городов 
и городских районов. Выводы этих и дру-
гих исследований, как и анализ практики 
строительства, стимулировали переход 
с конца 1950-х – начала 1960-х гг. к прио-
ритету крупного кинотеатра и трансформа-
ции принципов размещения кинотеатров 
в городском пространстве.

С точки зрения градостроительной 
роли и архитектурной образности совет-
ский кинотеатр 1930-х – 1950-х гг. мыс-
лился как «важнейший общественный 
центр». Характерным был подход к зда-
нию кинотеатра как к ядру архитектурно- 
градостроительного ансамбля. Архитектур-
ный образ советского кинотеатра должен 

был являть пример «высокого искусства» 
и формировать соответствующий стерео-
тип «культурной нормы» и «культурного» 
поведения. В отличие от разнообразия ар-
хитектурного облика западных кинозданий 
архитектура советского кинотеатра 1930-х – 
1950-х гг. соответствовала стилистической 
направленности советской архитектуры 
этого периода — неоклассицизму. Если 
в 1930-е гг. визуальное обозначение специ-
фической функции здания ещё играло 
роль во внешнем облике (мотив «экрана» 
на главном фасаде, световое оформление, 
тематика скульптурных рельефов) и со-
хранялось стилевое разнообразие (пост-
конструктивизм, ар-деко, ранний неоклас-
сицизм), то во второй половине 1940-х – 
начале 1950-х гг. элементы архитектурно- 
художественного языка, непосредственно 
связанные с типом сооружения, были пол-
ностью нивелированы. 

Проектирование и строительство мас-
сового городского кинотеатра в 1930-е – 
1950-е гг. являли собой борьбу стремле-

Ил. 6. Кинотеатр «Россия». Челябинск, 1967 г. 
Фото Е. Мандросова
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ния к функциональности и экономично-
сти, с одной стороны, и необходимости 
обеспечения дополнительных социально- 
культурных и идеологических функций 
и архитектурно- художественной ценно-
сти — с другой. Доминирование первого 
подхода над вторым характерно для треть-
его этапа развития советского городского 
кинотеатра, начавшегося с конца 1950-х гг. 
и продолжавшегося до конца советской 
эпохи. Как уже было сказано выше, в кон-
це 1950-х – начале 1960-х гг. наметился 
переход к приоритету крупного типового 
кинотеатра. Прогресс технологии кинопо-
каза — широкоэкранный, широкоформат-
ный и панорамный показы — сделал этот 

ориентир определяющим. Архитек-
турный образ подобных зданий со-
ответствовал новой, модернистской 
направленности советского зодче-
ства (в общем тренде с западной 
архитектурой) и демонстрировал 
интерес к архитектурной интерпре-
тации новых инженерных техноло-
гий и материалов (ил. 4–6). Укруп-
нение масштаба зданий кинотеа-
тров и технологический прогресс, 
дающий возможность проекти-
ровать большие залы, стимулиро-
вал в 1970-е – 1980-е гг. обращение 
к идее кинотеатра с залом универ-
сального использования в центре 
города или центрах административ-
ных районов и, шире, к типу много-
функционального культурного цен-
тра. Эта идея получит дальнейшее 
и максимальное развитие в пост-
советский период.

Ещё с дореволюционного пе-
риода в пространстве кинотеатра 
сложилось три уровня должностей 
его сотрудников. Во-первых, это 
административно- управленческие 
работники (директор, администра-
тор, бухгалтер); во-вторых, техни-
ческий персонал, представленный 
киномеханиками; в-третьих, вспо-
могательный персонал (кассиры, 
билетёры, уборщицы). С развитием 

системы кинопроката появляются и новые 
должности в кинотеатрах: художники, му-
зыканты, массовики по работе с детскими 
зрителями (ил. 7.). Основные цели работни-
ков советского кинотеатра состояли в том, 
чтобы обеспечить экономическую прибыль 
за культурный досуг и, развлекая, занимать-
ся пропагандой советского образа жизни. 
Со временем, особенно в послесталинский 
период, первая цель становилась главной 
для работников кинотеатров.

Для советского зрителя кинотеатр яв-
лялся доступным и увлекательным местом 
проведения досуга. Конечно, в фокусе его 
интересов были фильмы, которые демон-
стрировались на экране, но при этом само 

Ил. 7. Штатное расписание сотрудников кинотеатра 
им. А.С. Пушкина. Челябинск, 1954 г. 
(ОГАЧО. Ф. Р-1600. Оп. 1. Д. 183. Л. 2)
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Ил. 8. На проспекте 25-го Октября (Невском проспекте) у кинотеатра «Художественный». 
Ленинград, 1941 г. (Неизвестная блокада. Ленинград 1941–1944 [фотоальбом] / 

[авт.-сост. В. Никитин]. СПб.: Лимбус Пресс, 2002)

Ил. 9. Афиша на фасаде кинотеатра «Художественный». Москва, 1971 г.
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пространство кинотеатра также оставалось 
в памяти зрителей как место соприкосно-
вения с искусством, а также увлекательно-
го кинозрелища и приобретения нового 
знания (ил. 8–9). Авторы этих строк рекон-
струировали и показали данный процесс 
в своих публикациях [3–7, 13–15].

Сопоставляя развитие кинотеатров 
в Москве, Ленинграде и Челябинске (эти 
города взяты для сравнения столичного 
и регионального уровней), можно заме-
тить сходные тенденции, проявлявшиеся 
в разные периоды советской эпохи. Отли-
чались только масштабы с точки зрения 
числа кинотеатров, функционировавших 
в городском пространстве. Естественно, 
в Москве и втором по значимости городе 
СССР — Ленинграде — кинотеатров действо-
вало на порядок больше, чем в Челябинске, 
одном из крупных городов Урала.

Таким образом, история любого ки-
нотеатра как социального пространства, 
трансформирующегося под воздействием 
разных факторов во времени, — это исто-
рия деятельности людей, по крайней мере, 
на трёх уровнях. Во-первых, создание ар-

хитектурных образов кинотеатров в мате-
риальных формах и правил их функциони-
рования. Во-вторых, работа сотрудников 
кинотеатров в сфере культурного обслу-
живания кинозрителей. В-третьих, потреб-
ление и восприятие зрителями кинопро-
дукции, а также обстановки и атмосферы 
кинотеатров в контексте «похода в кино». 

Кинотеатры советской эпохи, с одной 
стороны, создавались и функцио нировали 
в русле общемировых тенденций в сфере 
кинопроката. Но, с другой стороны, кино-
продукция, архитектурные образы кино-
театров, прово димые в них мероприятия 
были направлены и на пропаганду советских 
идеологических канонов. Власти в совет-
ской стране рассматривали кинотеатры как
социальное пространство, в русле которо-
го реализовывались экономические задачи 
(прибыль в сфере кинопроката), а также 
идеологические цели (воспитание советско-
го человека). Для зрителей посещение кино-
театров являлось культурным досугом с це-
лью как развлечения, так и приобре тения 
нового опыта посредством погружения 
в истории, демонстрировавшиеся на экране.
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ЭКОНОМИКА

Для успешного развития современные социально-экономические экосистемы нужда-
ются в освоении и использовании современных технологий в управлении уровнем 
риска. Цель данного исследования состоит в анализе методических проблем выявления 
факторов риска в процессе присоединения предприятия к социально-экономической 
экосистеме, обусловленных изменением характеристик внешней среды и цифровиза-
цией экономического пространства.

Для исследования управления уровнем риска и выявления его характеристик ис-
пользуются методология и прикладной инструментарий операциональной теории 
управления риском и системной экономической теории. Обосновано, что социаль-
но-экономические экосистемы на базе цифровых многосторонних платформ могут 
рассматриваться как принципиально новые социотехнологические институты. По-
казано, что существует несколько уровней управления риском в рамках цифровой 
экосистемы и появления нового инструмента — контроля пользователей или потре-
бителей — в управлении риском. 

Показано, что управление риском в современных социально-экономических эко-
системах тесно связано с ценностями нового поколения потребителей: безопасной 
окружающей средой и социальной ответственностью предприятий перед обществом 
в целом.

Р.М. КАЧАЛОВ, 
Ю.А. СЛЕПЦОВА*

Управление уровнем риска 
в условиях цифровой 
трансформации социально-
экономических экосистем

Индекс УДК 338.24.01 
Код ГРНТИ 06.56.25 

DOI: 10.22204/2587-8956-2023-115-04-48-58

* Качалов Роман Михайлович — доктор экономических наук, профессор, заведующий лабораторией 
Центрального экономико-математического института РАН, руководитель проекта «Феномен риска 
в условиях цифровой трансформации социально-экономических экосистем» (20-010-00403).
E-mail: kachalov1ya@yandex.ru
Слепцова Юлия Анатольевна — кандидат экономических наук, ведущий научный сотрудник Централь-
ного экономико-математического института РАН, исполнитель того же проекта. 
E-mail: julia_sleptsova@mail.ru

Ключевые слова: феномен экономического риска, управление уровнем риска, фактор риска, 
цифровые многосторонние платформы, социально-экономические экосистемы



49Качалов Р.М., Слепцова Ю.А. Управление уровнем риска в условиях цифровой...

Над чем работают победители конкурсов РФФИ

С развитием современных цифровых 
технологий появились новые фор-
мы сотрудничества предприятий 

и организаций. Ранее в экономическом 
пространстве исследователи выделяли 
такие способы совместной деятельности 
предприятий, как вертикально интегриро-
ванные холдинги, системные интеграто-
ры, региональные сети по франчайзингу 
и т.п. [1]. 

В последние годы в зарубежных и оте-
чественных исследованиях наблюдается 
всплеск интереса к понятию «экосисте-
ма», которое понимается как новый спо-
соб описать предпринимательскую среду 
не только в новых технологических отрас-
лях, но и во вполне устойчивых секторах 
экономики, таких как, например, финансо-
вые услуги или производство [2].

Важная черта подобных, относитель-
но новых организационных образований, 
на которую обращает внимание Г. Б. Клей-
нер, состоит в том, что «это не столько 
статическая совокупность участников 
(объектов и субъектов экономической дея-
тельности), сколько своеобразное “силовое 
поле”, объединяющее в динамике объекты, 
проекты, процессы и среды за счёт сил 
взаимного тяготения, инерции и взаимо-
действия» [3].

Само понятие «экосистема» было заим-
ствовано из биологии. В биологических 
экосистемах существует множество эле-
ментов, например, колоний живых орга-
низмов, таких как экосистемы муравейни-
ка или пчелиного роя. Поднимаясь на уро-
вень выше, можно рассматривать экоси-
стему леса, поля и т.п. Стратегии многих 
живых организмов осуществляются на ос-
нове специфического взаимодействия или 
симбиоза с другими живыми организмами 
в экосистеме. 

По аналогии понятие «экосистема» мо-
жет быть рассмотрено в социальном, эко-
номическом и цифровом (виртуальном) 
пространствах. Так, например, совместная 
деятельность в различных социальных эко-
системах устроена весьма разнообразно: 
от условной «анонимности» в массе людей 

на улицах мегаполиса, от усилий неком-
мерческих организаций для появления сла-
бых связей и помощи малознакомым лю-
дям в городах до пристального интереса 
к жизни сообщества со стороны жителей 
в малых городах или сельской местности. 
Кооперативные взаимодействия в циф-
ровом мире устроены несколько иначе, 
но и там можно провести некоторые ана-
логии, учитывая модульность отдельных 
программных блоков и возможность их 
использования во множестве программ-
ных комплексов. 

Границы экосистемы как места на-
хождения некоторых социальных или 
экономических объектов, т.е. некоторо-
го локализованного объекта, к примеру 
мегаполиса, с одной стороны, могут быть 
очерчены явно, а с другой — вовлечение 
в социальное и экономическое простран-
ство крупного города работников дру-
гих регионов, складских, транспортных 
и производственных комплексов, нахо-
дящихся за его пределами, делает такие 
физические границы размытыми. Эволю-
ция социально- экономических экосис-
тем происходит без  каких-либо специ-
альных управленческих решений руко-
водителей входящих в неё предприятий. 
В то же время руководители всех уров-
ней на предприятии могут использовать 
возможности и ограничения, которые 
предоставляет им экзогенно сложившая-
ся структура. Некоторые авторы в своих 
исследованиях (например, [4]) по мас-
штабу деятельности выделяют глобаль-
ные, локальные, отраслевые (сектораль-
ные) экосистемы. К последним они отно-
сят образовательные, предприниматель-
ские, инженерные, проектные и другие 
экосистемы. С появлением новых форм 
организации бизнеса и кооперации меж-
ду предприятиями, новых способов со-
вместного создания ими ценностей для 
потребителя и добавленной стоимости 
многие границы между предприятиями 
и организациями, входящими в экосис-
тему, становятся более динамичными 
и нечёткими. 
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Сотрудничество может приносить 
не только выгоды, но и приводить к кон-
фликтам. В биологических и в социаль-
ных экосистемах конфликтные ситуации 
могут также решаться путём установле-
ния иерархических отношений с огра-
ничением доступа к различным ресур-
сам. Современные коммуникационные 
технологии, институты репутации мо-
гут помочь решению конфликтов в со-
циальных сообществах более мягкими 
способами. Новейшие программные 
средства и технологии позволяют кол-
лективам программистов, работающих 
в разных регионах страны и за рубежом, 
совместно создавать цифровые платфор-
мы с большим потенциалом дальнейшего 
развития. 

Сравнительно новый для использова-
ния в бизнес- сообществах институт медиа-
ции позволяет хозяйствующим субъектам 
в рамках объединений, созданных для со-
вместной деятельности, разрешать эконо-
мические споры.

Цель настоящей работы — проанализи-
ровать методические проблемы выявле-
ния факторов риска при присоединении 
предприятия к социально- экономической 
экосистеме, обусловленных изменением 
характеристик внешней среды и цифро-
визацией экономического пространства.

Социально- экономические 
экосистемы на базе цифровых 
многосторонних платформ

Сложившиеся к настоящему времени 
междисциплинарные направления раз-
вития экономической теории и практи-
ки существенно обогатили возможно-
сти и виды организации совместной де-
ятельности предприятий, организаций 
и потребителей, созданной ими про-
дукции, товаров и услуг. Социально- 
экономические экосистемы рассматри-
ваются на мезоуровне, а выделение мезо-
уровня следует принятой в неоклассике 
логике и опирается на те же микроосно-
вания, которые образуют её методологи-
ческий каркас [5].

Существование социально- экономиче-
ской экосистемы в цифровом пространстве 
можно представить как результат взаимо-
действия многих объектов и субъектов эко-
номической, предпринимательской и про-
изводственной деятельности. При такого 
рода взаимодействиях могут возникнуть 
и должны быть идентифицированы разно-
образные факторы риска, которые, с одной 
стороны, специфичны для любого предпри-
ятия или иного экономического агента, вхо-
дящего в состав социально- экономической 
экосистемы, а с другой — создают поме-
хи существованию и развитию не только 
данного предприятия- участника, но и всей 
экосистемы [6]. 

Опыт показывает, что при внедрении 
цифровых технологий возникают совер-
шенно новые способы обслуживания су-
ществующих потребностей и при этом 
могут реализоваться нелинейные формы 
информационно- коммуникационного вза-
имодействия с неявными пространствен-
ными и временными границами [7]. Так, 
например, если предприятия- конкуренты 
получают доступ к глобальным многосто-
ронним платформам для маркетинговых 
исследований, разработок, дистрибуции 
своей продукции, то они могут быстро вы-
теснить хорошо зарекомендовавших себя 
поставщиков, улучшая качество, скорость 
или стоимость доставки производствен-
ных ресурсов [8]. 

При этом сетевая координация эко-
номических агентов в цифровой среде 
в случае присоединения к таким много-
сторонним платформам характеризуется 
как вертикальными, так и горизонтальны-
ми связями.

Многосторонние цифровые платформы 
вместе с их окружением фактически стали 
основой процессов цифровизации эко-
номики [9]. Это означает, что появились 
такие компании, бизнес- модель которых 
базируется на цифровой платформе, и при 
этом они используют «системы, активы, 
технологии и процессы, инфраструктура 
которых обеспечивает основу для разра-
ботки дополняющих продуктов и серви-
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сов её автономными участниками, а так-
же — основу для прямого взаимодействия 
с пользователями (например, Сбербанк, 
Яндекс, Mail.ru Group, Тинькофф, Ростеле-
ком, 1С, МТС, Мегафон)» [10]. 

Подобные цифровые платформы (или 
цифровые социально- экономические эко-
системы) охватывают как технологические, 
так и социально- экономические области 
человеческой деятельности и управления. 

Таким образом, цифровые платфор-
мы — это сравнительно новые субъекты 
экономических отношений, но активно 
участвующие в распределении, обмене 
и потреблении экономических благ. Их 
задача состоит в обеспечении ускоренно-
го улучшения качества жизни, конкурен-
тоспособности продукции и услуг в со-
временной экономике путём внедрения 
цифровых технологий [11]. 

Предприятие, имеющее узнаваемый 
и широко известный потребителям бренд 
(например, ПАО Сбербанк), будет осущест-
влять множество взаимодействий и альян-
сов с другими, хорошо зарекомендовавши-
ми себя предприятиями и организациями 
из разных секторов экономики, которые 
при этом могут не взаимодействовать 
непосредственно друг с другом. Следо-
вательно, такое предприятие, становясь 
владельцем многосторонней платформы, 
выстраивает на её базе сеть, открытую для 
других союзов и альянсов.

В то же время малоизвестное пред-
приятие может быть вытеснено на пери-
ферию своей отрасли, в узкую рыночную 
нишу и будет вынуждено для продолже-
ния своей деятельности объединяться 
с другими. Аналогичным образом ор-
ганизация с известным брендом может 
обладать на базе цифровой платформы 
более широким кругом взаимоотноше-
ний с предприятиями, выпускающими 
продукцию и товары, которые дополня-
ют её продукт, или оказывающими сер-
висные услуги, связанные с её продук-
том. Таким образом, здесь обнаружива-
ется проявление эффекта положитель-
ной обратной связи, когда к социально- 

экономической экосистеме предприятия 
с позитивной репутацией присоединяют-
ся предприятия- партнёры с известными 
брендами.

Феномен 
экономического риска 

В условиях развития цифровых техно-
логий исследование феномена риска в де-
ятельности социально- экономической эко-
системы фактически означает выявление 
источников и характеристик уязвимости 
такого объекта при реализации стратегии 
и на пути к достижению стратегических 
целей. 

Уязвимость социально- экономических 
экосистем — достаточно размытое поня-
тие, свой ственное скорее цифровым тех-
нологиям и программным комплексам; 
оно может быть представлено как коли-
чественная характеристика устойчивости 
развития бизнесов экономических агентов, 
присоединившихся к цифровой многосто-
ронней платформе.

Современные предприятия работают 
в сложной предпринимательской и опе-
рационной среде, порождающей новые 
виды факторов риска, практически неиз-
вестные ещё несколько десятилетий на-
зад (например, связанные с компьютерной 
безо пасностью), и создающей благопри-
ятные условия для возникновения собы-
тий и ситуаций риска, способные серьёзно 
нарушить текущую и долгосрочную дея-
тельность отдельных предприятий или 
социально- экономических экосистем.

Различные проявления уязвимости эко-
систем могут быть результатом ошибок, 
допущенных при проектировании архитек-
туры платформы, которая лежит в основе 
социально- экономической экосистемы, 
атаки вредоносных программ и т.п. Сам 
термин «уязвимость» (англ. vulnerability) 
возник для обозначения недостатков в за-
щите информационных систем, которые 
способны вызвать сбой, неправильную ра-
боту отдельных подсистем или узлов ин-
формационной системы и даже нарушить 
её целостность.
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Сразу же оговоримся, что феномен 
риска в данном случае рассматривает-
ся как негативное явление, суть которого 
состоит в том, что в работе социально- 
экономических экосистем выявляется 
спектр гипотетических препятствий до-
стижению стратегических целей деятель-
ности социально- экономических экосис-
тем. Такое явление обнаруживается пу-
тём поиска и выявления неизвестных —
в том числе и физически не обнаруживае-
мых — источников помех, которые можно
трактовать как искусственные объекты 
в деятельности этих экосистем [12]. В со-
ставе понятия феномена риска, следуя ос-
новным положениям операциональной 
теории риска, обычно выделяют такие 
компоненты этого понятия, как ситуация 
экономического риска, уровень экономи-
ческого риска, факторы риска, антирис-
ковые управленческие воздействия [13]. 
Из практики управления риском понятно, 
что в первую очередь следует выявить 
и сформировать как можно более полное 
множество возможных факторов риска 
во всех структурных элементах рассматри-
ваемой экосистемы.

Деятельность социально- экономической 
экосистемы на базе цифровых платформ 
состоит из таких компонентов, которые 

можно перечислить, двигаясь — с извест-
ной долей условности — «сверху-вниз»: дея-
тельность и различные взаимодействия 
предприятия — владельца цифровой плат-
формы, взаимодействие (индивидуальное) 
каждого экономического агента — участ-
ника экосистемы с внешними предприя-
тиями и организациями, а также внутри-
системное взаимодействие каждого эконо-
мического агента — участника экосистемы 
с потребителями и другими участниками 
экосистемы. Предприятие –  владелец плат-
формы для удовлетворения потребностей 
клиентов осуществляет координацию до-
полнительных действий предприятий- 
партнёров в процессе создания участника-
ми экосистемы инновационных продуктов 
на базе общих активов. При этом уровень 
риска, связанный с поставками продук-
ции и услуг в рамках экосистемы, может 
в некоторых случаях оказаться высоким, 
так как поставки в реальном, физическом 
пространстве могут стать причиной воз-
никновения узких мест на пути создания 
ценности для потребителя.

Понятие феномена риска раскрыва-
ется обычно относительно стратеги-
ческих целей деятельности социально- 
экономической экосистемы, например 
устойчивого развития экосистемы, сов-

Рис. 1. Факторы риска по признаку локализации в социально-экономической экосистеме 
(разработано авторами)

Факторы риска 
социально-экономической экосистемы 

Факторы риска 
по признаку 
локализации 
в социально-

экономической 
экосистеме 

Факторы риска в пространстве взаимодействий между 
участниками социально-экономической экосистемы

Факторы риска отдельных участников 
социально-экономической экосистемы
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местного создания нового продукта или 
услуги либо по отношению к стратегиче-
ским целям деятельности рассматрива-
емых подсистем, которые перечислены 
выше. Согласно такой структуризации 
целесообразно рассмотреть последова-
тельно факторы риска (ФР), характерные 
для социально- экономической экосистемы 
в целом, затем ФР в пространстве межэле-
ментных взаимодействий и, наконец, ФР, 
характерные для отдельных участников эко-
систем. Иными словами, это классификация 
ФР по признаку локализации рискогенного 
объекта в составе экосистемы (рис. 1). Не-
обходимо отметить, что в данном случае 
базовый методологический индивидуализм 
не требует непременного «сведения соци-
альных феноменов к индивидуальному по-
ведению» [14].

Также вводится [15] новая концепция 
управления уровнем риска в цифровых 
социально- экономических экосистемах —
концепция цифрового иммунитета, на ос-
нове которой в рамках цифровой платфор-
мы многие приложения смогут работать 
изолированно. Благодаря этому будет осу-
ществляться разделение сценариев работы 
устройств для диссипации факторов риска 
сбоя вследствие внешней, так называемой 
хакерской атаки. В процессе согласования 

совместных усилий в пределах выделен-
ной экосистемы первым шагом должно 
стать формулирование общей цели раз-
вития, а затем целей производственной 
деятельности отдельных предприятий. 
А в итоге должна быть выработана согла-
сованная цель деятельности всего ком-
плекса экономических агентов, входящих 
в социально- экономическую экосистему.

Критерии оценки управления 
уровнем риска в экосистемах

Выбор товаров и услуг, при производ-
стве которых минимизируется влияние 
на окружающую среду, социальная ответ-
ственность производителя (под социаль-
ной ответственностью понимается помощь 
обществу со стороны производителя в ре-
шении острых социальных проб лем) ста-
новится устойчивым трендом. О важности 
такого подхода пишут аналитики и сред-
ства массовой информации. Потребители 
всё чаще принимают во внимание вредные 
производственные выбросы при создании 
товаров и услуг, учитывают защищённость 
прав работников, отсутствие подневольно-
го и детского труда и т.п. 

Таким образом, можно заметить, что 
на выбор товаров и услуг влияет не толь-
ко полезность этого частного блага в эко-

Критерий экологичности

Новые критерии 
оценки управления 

риском
Критерий социальной ответственности

Критерий этичности коммуникации 

Рис. 2. Новые критерии оценки управления риском
(разработано авторами)
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номическом смысле, но и дополнитель-
ные ценности, такие как охрана окружа-
ющей среды и создание дополнительных 
общественных благ; и потребитель готов 
за это платить. Можно сказать, что воз-
никают новые критерии оценки управ-
ления риском как на уровне отдельного 
экономического агента, так и на уровне 
социально- экономической экосистемы 
на базе многосторонней цифровой плат-
формы (рис. 2).

Критерий экологичности обуслов-
лен сохранением природных ресурсов 
и поддержанием биоразнообразия при 
осуществлении экономической деятель-
ности. Для этого используется такой 
инструментарий, как переработка от-
ходов производства и/или потребления 
(recycle) и создание из них инновацион-
ных материалов; поощрение потребите-
лей использовать уже созданные товары 
повторно (reuse); получение произво-
дителями специальных экологических 
сертификатов (рис.3).

Критерий социальной ответствен-
ности производителей товаров и услуг, 
присоединившихся к многосторонней 
цифровой платформе, понимается как от-
ветственность этих экономических аген-
тов (предприятий и организаций) перед 
обществом за результаты своей деятель-
ности. Социальная ответственность также 
может быть рассмотрена, с одной сторо-
ны, как защитная реакция или институцио-
нальная форма вынужденной адаптации 
предприятий и организаций к растущим 
требованиям гражданского общества 
и государственных регуляторов. А с дру-
гой — как своеобразная ответная реакция 
со стороны организации – маркетинговая 
технология укрепления имиджа предпри-
ятия или как обратная реакция — способ 
экспансии норм и практик на контраген-
тов и партнёров по глобальным цепям 
поставок [16]. 

Если проводить оценку социальной от-
ветственности, то элементами такой оцен-
ки будут стратегия предприятия; применя-

Рис. 3. Примеры применения критерия экологичности в деятельности 
социально-экономической экосистемы (разработано авторами)

Примеры ответственного подхода к сохранению окружающей среды

Recycle – переработка 
отходов производства 

и/или потребления

Reuse – поощрение 
использования 

уже созданных товаров 
повторно

Получение участниками 
специальных 

экологических 
сертификатов

Рис. 4. Примеры оценки ответственности участников социально-экономической 
экосистемы перед обществом (разработано авторами)

Примеры оценки социальной ответственности участников
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в благотворительных 

программах 

Оценка взаимодействия 
со стейкхолдерами 

(заинтересованными 
сторонами)

Оценка соответствия 
коммуникации участников 
ценностям общества и/или 

отдельного потребителя
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ющиеся технологии; операционное управ-
ление предприятием; благотворительность; 
взаимодействие с заинтересованными сто-
ронами (стейкхолдерами); качество ком-
муникаций, соответствие коммуникаций 
ценностям как общества в целом, так и от-
дельного потребителя (рис. 4). 

Критерием этичности коммуника-
ции могут служить мотив и цель комму-
никации. Одним из значимых факторов 
риска нарушения этичности на уровне 
владельца многосторонней платформы 
или производителя товаров и услуг может 
быть намеренное искажение фактов при 
предоставлении информации о неэтичной 
коммуникации.

Социальная ответственность потреби-
теля на уровне трансакции может выра-
жаться в покупке того или иного изделия 
с логотипом благотворительного фонда, 
когда часть выручки перечисляется на под-
держку фонда, предоставившего товар. 
Ответственность за проверку деятельно-
сти фондов несут специализированные 
цифровые платформы- агрегаторы, такие 
как, например, «Добро Mail.ru», «Нужна по-
мощь» и т.п. 

Исследователи сетей отмечают, что 
именно способность строить целост-
ные сообщества на членстве в группе, 
а не индивидуализме, позволяет социаль-
ным и экономическим акторам лучше конт-
ролировать ситуацию [17].

Заключение
В то же время наиболее опытные руко-

водители предприятий могут предвидеть 
появление узких мест или потенциальных 
факторов риска нежелательного развития 
предприятий в социально- экономической 
экосистеме. Например, признание того 
факта, что кроссплатформенное про-
граммное обеспечение, а не аппаратное 
обеспечение, станет наиболее важным фак-
тором для желательной эволюции инду-
стрии персональных компьютеров, опре-
делило характер дальнейшего развития 
социально- экономической экосистемы 
по их производству и реализации. Руко-

водители предприятий не всегда прини-
мают во внимание именно самые важные 
факторы риска неблагоприятного разви-
тия социально- экономической экосисте-
мы. Гораздо чаще их тревожат факторы 
риска взаимодействий с внешней средой, 
и именно в состав этих видов взаимодей-
ствий они включают связи и взаимодо-
полняемость компонентов социально- 
экономической экосистемы. 

В заключение отметим, что современ-
ные тенденции в обществе, такие как 
устойчивое развитие, взаимосвязанность 
инфраструктур и цифровые технологии, 
получили развитие благодаря внедрению 
новых инструментов операциональной 
теории управления уровнем риска [18]. 
Вопросы выявления факторов риска в де-
ятельности социально- экономической эко-
системы на базе многосторонней цифро-
вой платформы и выработка антириско-
вых управленческих воздействий являются 
предметом острых дискуссий исследова-
телей и практиков. В настоящее время от-
сутствует согласие в отношении выявления 
факторов риска на уровне предприятия — 
владельца цифровой платформы и пред-
приятий – производителей товаров и ус-
луг, а также и новых возможных практик 
контроля со стороны потребителя. 

Феномен риска в деятельности социаль-
но- экономической экосистемы на базе 
многосторонней цифровой платформы 
был исследован на следующих уровнях:
 на уровне владельца платформы при 

разработке и эксплуатации такой мно-
госторонней цифровой платформы;

 на уровне взаимодействия владельца 
цифровой платформы с внешней сре-
дой: государственными регуляторами, 
иными цифровыми платформами, эко-
номическими агентами, еще не присо-
единившимися к платформе;

 на уровне деятельности каждого отдель-
ного экономического агента, присое-
динившегося к цифровой социально- 
экономической экосистеме;

 на уровне экономического агента — по-
требителя.
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Современные многосторонние цифровые 
платформы как своеобразные социотехно-
логические институты создают социальную 
среду, которая не только влияет на эконо-

мическое поведение потребителя, но и фор-
мирует навыки выявления достоверной ин-
формации, заботы об окружающей среде, 
а также кооперативные нормы поведения.
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Анализ теоретического наследия философской науки в Ленинграде—Петербур-
ге представляется актуальным для лучшего понимания особенностей становления 
и формирования философии в России. В городе были различные философские шко-
лы и направления (философии науки и культуры, социальной философии и истории 
философии), которые оказали значительное влияние на философскую науку в стране. 
Принципиальное значение имеют конкретный анализ институциональных и социо-
культурных аспектов становления философской культуры в Санкт- Петербурге, изуче-
ние важнейших результатов творчества философов города, форм и методов освоения 
ими мировой философской мысли, ибо тем самым существенно расширяются знания 
теоретических и аксиологических особенностей отечественной философии и культуры. 

В статье обращается внимание главным образом на философию науки и культуры 
в Ленинграде—Петербурге второй половины ХХ – начала ХХI в., так как именно эти 
философские дисциплины обусловили процесс существенной трансформации фило-
софского знания от догматического марксизма к множеству различных продуктов 
философского творчества. Авторы анализируют идеи представителей Ленинградской 
школы философии науки В. И. Свидерского, В. П. Бранского, В. П. Тугаринова и В. А. Штоф-
фа, которые посредством синтеза актуальных в Европе ХХ в. научно- философских 
концепций и оригинально истолкованного марксизма предложили выход на другие 
философские проблемы, инициировав тем самым появление новых философских дис-
циплин. Кроме того, рассмотрены особенности формирования в Санкт- Петербурге 
философии культуры, представленные в исследованиях М. С. Кагана, Ю. Н. Солонина, 
Е. Г. Соколова, В. В. Савчука, А. В. Демичева, Э. В. Соколова и В. Ю. Сухачёва, а также ста-
новление и развитие истории русской философии благодаря работам А. А. Галактио-
нова, П. Ф. Никандрова и А. Ф. Замалеева.
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Ленинградская школа 
философии науки

Если рассматривать теоретическое на-
следие ленинградско- петербургской фи-
лософии второй половины ХХ в. как за-
кономерный результат систематического 
продумывания определённого круга проб-
лем, актуальность которых сохраняется 
и в настоящее время, то нельзя не отме-
тить ту особую роль, которую сыграла 
в этом процессе философия науки. Поя-
вившийся в середине ХХ в. среди широких 
кругов ленинградских гуманитариев инте-
рес к философии науки привёл не только 
к образованию соответствующего направ-
ления в советской философии, но и к от-
крытию новых предметных областей фи-
лософского знания. Из, казалось бы, уз-
коспециализированного дискурса, строго 
регламентирующего как содержание, так 
и методологию исследования, а именно 
из философии науки, вырастают тематиче-
ски разнообразные формы философство-
вания, охватывающие целый ряд новых, 
с точки зрения официального советского 
марксизма, проблем: синергетики, антро-
пологии, аксиологии, философии сознания, 
культурологии, социальной философии, 
футурологии и т.д., вплоть до проблемати-
ки экзистенциализма и танатологии. 

Причина, в силу которой философия 
науки стала источником появления столь 
различных дисциплин, кроется, с одной 
стороны, в том, что советская идеология, 
особенно в период «оттепели», была до-
статочно лояльной к науке и даже способ-
ствовала тому, чтобы советские философы 
в своих работах учитывали современные 
достижения научного знания, а с другой —
в специфике научного знания и той «кар-
тины мира», которая сложилась в европей-
ской философии науки в середине ХХ в., 
особенно в её позитивистской трактовке. 
Кроме того, обращаясь к проблематике 

философии науки, советские философы 
получали возможность максимально ре-
ализовать свою свободу творчества. Как 
известно, в условиях идеологического гос-
подства марксистской философии, пони-
мавшейся как «последовательно научное 
философское мировоззрение, а также об-
щая методология познания объективного 
мира» [1, c. 726], апелляция к науке и тре-
бование прояснения принципов научности 
философского мышления выглядели впол-
не законными. Поскольку «образцом» на-
учного познания считались науки точные 
и естественные, то именно естествозна-
ние стало ареной для самых новаторских 
философских экспериментов. В. П. Бран-
ский, один из важнейших представителей 
Ленинградской школы философии науки, 
писал об этом: «Так как в советское вре-
мя все исследования в области философ-
ских дисциплин находились под строгим 
и неусыпным идеологическим контролем 
со стороны партийных органов, свобода 
научно- исследовательской деятельности 
могла быть обеспечена только там, где эта 
деятельность была очень далека от соци-
альных проблем. Именно такой областью 
оказалась философия современного точ-
ного естествознания, ядром которой была 
философия физики… Таким образом, фи-
лософия физики стала тем уникальным 
бастионом свободы, находясь в котором, 
можно было разрабатывать практически 
любые идеи, не оглядываясь на партийные 
органы. Ничего подобного не существова-
ло в других сферах содержательного фи-
лософского знания» [2, c. 47].

Конечно, подлинное философское твор-
чество было возможным в то время лишь 
в ограниченном и замаскированном виде, 
т.е. выступало в форме научного познания 
«законов» или «наиболее общих характе-
ристик» объективной реальности. Но, тем 
не менее, это был вполне самостоятельный 

Ключевые слова: философия науки, философия культуры, культурология, советский марксизм, 
личность, свобода, история русской философии



61Осипов И.Д., Рыбас А.Е. Теоретическое наследие ленинградско-петербургской...

Над чем работают победители конкурсов РФФИ

опыт мышления, требующий от философа 
ответственности за принятие решений 
и отстаивание полученных результатов. 
Неудивительно, что проблематика фи-
лософии науки стала привлекать к себе 
внимание наиболее талантливых интел-
лектуалов своего времени, а также хариз-
матических личностей и организаторов, 
и в результате на философском факульте-
те Ленинградского государственного уни-
верситета (ЛГУ) сложилась благоприятная 
атмосфера для дискуссий, предполагаю-
щих «свободное, творческое взаимодей-
ствие учёных» [3, c. 5]. 

Можно выделить основные тематиче-
ские блоки, появившиеся вследствие попы-
ток философского осмысления теоретиче-
ских и практических достижений научно- 
технической революции и определившие 
содержание дискуссий на философском 
факультете ЛГУ во второй половине ХХ в. 
Это, во-первых, обоснование важной роли 
«субъективного фактора» в когнитив-
ном описании объективной реальности; 
во-вторых, идея моделирования объекта 
в процессе его познания; в-третьих, тео-
рия идеала как необходимого компонента 
научной истины. Каждый из этих тема-
тических блоков, изначально возникший 
в процессе решения актуальных вопросов 
философии науки, впоследствии, по мере 
развития соответствующих идей и кон-
цептов, стал основанием для творческо-
го расширения философского интереса, 
появления новых тем и сюжетов. Так, те-
зис о важности субъективного фактора 
в научном познании трансформировался 
в доказательство необходимости понима-
ния человека как личности, что, в свою 
очередь, открыло простор для развития 
персонологии, акмеологии и философ-
ской антропологии. Идея моделирования 
объекта в научном познании при её даль-
нейшем продумывании привела к тезису 
об универсальности этого процесса: было 
показано, что моделирование свой ственно 
не только научно- познавательным практи-
кам, но и всем формам социокультурного 
общения. Теория моделирования, таким 

образом, стала использоваться в более ши-
роком контексте — для демонстрации воз-
можности не только объяснения, но и по-
нимания, что привело в итоге к проблемам 
философской герменевтики, философии 
сознания [4] и теории коммуникации [5]. 
Наконец, диалектика идеала и научной ис-
тины стимулировала разработку аксио-
логической проблематики, что в той или 
иной степени способствовало постановке 
целого ряда новых вопросов социальной 
философии (например, концепция гуман-
ной цивилизации [6], идеи многополярно-
го мира), а также появлению особой дис-
циплины — культурологии [7]. 

Начало теоретическому оформлению 
Ленинградской школы философии науки 
положил Владимир Иосифович Свидер-
ский (1910–1994) (фото 1), доказывавший 
необходимость системного представления 
объекта. Он исходил из того, что «мир как 
движущаяся материя представляет собой… 
бесконечное многообразие пребывающих 
процессов, находящихся во взаимной свя-
зи и взаимообусловливающих друг друга, 
переходящих друг в друга и т.д., причём 
все конкретные состояния в мире, их свя-
зи и отношения в силу относительности 
и противоречивости движения — прехо-
дящи и противоречивы» [8, c. 10]. Отсю-
да следовала задача — найти такой способ 
описания становящейся объективной ре-
альности, который позволил бы зафикси-
ровать единство в многообразии и уловить 
закономерности перманентных трансфор-
маций. Для решения этой задачи В. И. Сви-
дерский стал использовать понятия «струк-
тура» и «элементы», сосредоточив внима-
ние на выявлении научно- философских 
принципов анализа отношений между эле-
ментами внутри объекта, представленного 
в виде сложно организованной структуры, 
и между элементами и структурой как сис-
темным целым. Заметим, что, предлагая 
в качестве нововведения в марксистскую 
философию диалектику структуры и эле-
ментов, В. И. Свидерский отличал её от ди-
алектики формы и содержания, утверждая, 
что причиной такого нововведения явля-
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ется необходимость учитывать «некоторые 
новые диалектические представления, вы-
текающие из обобщения данных конкрет-
ных наук» [8, c. 12]. Практически во всех 
его работах отстаивается тезис об актив-
ности субъекта в процессе познания. Уже 
в докторской диссертации «О развитии 
пространственно- временных представле-
ний в физике и их философском значении» 
(1955) он проводил мысль о том, что ка-
тегории «пространство» и «время» нельзя 
трактовать упрощённо, считая их априор-
ными формами чувственного созерцания 
(так как это ведёт к феноменализму и вы-
воду о непознаваемости «вещей в себе») 
и догматически отождествляя простран-
ство и время с бытием, т.е. материей (так 
как это ведёт к объективизму и наивному 
реализму — тем формам докритической фи-
лософии, которые обусловливаются верой 
в совпадение порядка идей и порядка ве-
щей). Согласно В. И. Свидерскому, простран-
ство и время — это объективные формы 
существования материи, вечно движущейся 

и изменяющейся, однако сами они не явля-
ются материей, а лишь позволяют субъекту, 
вовлечённому в процесс познания, фикси-
ровать относительную устойчивость и по-
стоянную трансформацию материальных 
образований, или объектов. 

В исследованиях Василия Петровича 
Тугаринова (1898–1978) (фото 2) пробле-
матика субъекта получает дальнейшее раз-
витие и в итоге трансформируется в про-
блематику личности человека, его свобо-
ды, смысла жизни и оптимального обще-
ственного устройства, что предполагает 
моделирование общезначимого социаль-
ного идеала. Его труды наряду с работами 
Э. В. Ильенкова, Н. И. Лапина, М. К. Мамар-
дашвили и Г. С. Батищева сыграли особую 
роль в разработке проблемы личности 
в марксистской философии и способство-
вали совершенствованию методологии со-
циальной философии. В. П. Тугаринов раз-
вивал новые для советской философии ак-
сиологические исследования, изучал цен-
ностные основания познания, идеальные 
и материальные феномены бытия человека 
и общества, лично- общественные комму-
никации в культуре как мире ценностей. 
Он выявил основные черты «гуманной 
цивилизации»: плюралистический взгляд 
на мир, человека и общество, который 
обеспечивает свободу мысли и действий 
людей и не ведёт к анархизму в обществе 
и релятивизму в познании; формирование 
социальных институтов, способных гаран-
тировать реализацию свободы; обеспече-
ние благоприятных условий для творче-
ского развития и нравственного совершен-
ствования личности; критика буржуазной, 
эгоистической морали и образа жизни. 
В понимании В. П. Тугаринова историче-
ский материализм Маркса приобретает 
экзистенциальный смысл, и в результате 
человек- рабочий осмысливается в контек-
сте возможностей развития его внутрен-
него мира. С одной стороны, личность 
человека содержательно определяется 
внешними условиями его жизни, прежде 
всего положением и функцией в системе 
производства, но, с другой стороны, уро-

Фото 1. Профессор В.И. Свидерский
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вень культуры и развития личности влияет 
на качество его работы, человек творчески 
относится к своему делу. 

В. П. Тугаринов многократно подчёрки-
вал, что личность не может всецело опре-
деляться внешними условиями, ибо чело-
век по своей природе свободен. Именно 
свобода позволят человеку ставить перед 
собой цели и стремиться к их достижению. 
Смысл жизни человека обусловливается 
свободно избранным идеалом, который, 
в свою очередь, детерминирует жизнь че-
ловека. В. П. Тугаринов настаивал на вари-
ативности смысла жизни: этот тезис пря-
мо следовал из утверждения о сложности 
и противоречивости окружающего мира, 
или объективной реальности, и высказы-
вался как альтернатива упрощенческим 
метафизическим и религиозным трактов-
кам человека и единого для всех смысла 
жизни. Из того факта, что у каждого че-
ловека смысл жизни «свой», не следует, 
однако, что социальная жизнь как целое 
невозможна. Напротив, только при нали-
чии социально- значимых идеалов, или все-
общей цели, у конкретного человека появ-
ляется действительный смысл его жизни, 
и содержательное определение этого смыс-
ла происходит в результате анализа диа-
лектической взаимосвязи части и целого, 
а также индивидуального и социального. 
Тезис о вариативности смысла жизни под-
креплялся также указанием на факт разно-
образия человеческих личностей, каждая 
из которых имеет свою, относительную 
ценность. Безусловной шкалы ценностей, 
при помощи которой можно было бы ран-
жировать человеческое достоинство, как 
доказывал В. П. Тугаринов, не может быть, 
ибо не существует абстрактного человека, 
жизнь которого регулировалась бы еди-
ным, универсальным принципом. Исходя 
из этого он предложил определение смыс-
ла жизни как «сознательно поставленной 
цели, имеющей общественное значение 
и составляющей главный и постоянный 
интерес человека» [9, c. 6]. 

Размышления о смысле жизни челове-
ка закономерно приводили В. П. Тугарино-

ва к вопросу моделирования идеального 
общественного устройства, а также сти-
мулировали его критическую рефлексию 
существующего положения дел. Ни совре-
менное В. П. Тугаринову социалистическое 
общество, ни тем более капиталистическое 
не соответствовали провозглашённым им 
идеалам. Реально существующего человека 
он характеризует как «человека, обладаю-
щего исторически обусловленной степе-
нью разумности и ответственности перед 
обществом, пользующегося или способным 
пользоваться в соответствии со своими 
внутренними качествами определёнными 
правами и свободами, вносящего свой ин-
дивидуальный вклад в развитие общества 
и ведущего образ жизни, соответствующий 
идеалам его эпохи или класса» [10, c. 88]. 
В условиях капитализма человек вынужден 
преодолевать максимальное количество 
препятствий на его пути к личности. «Че-
ловек в современном буржуазном обще-
стве, — писал В. П. Тугаринов, — отравляет-
ся не только отбросами, но и продуктами 

Фото 2. Профессор В.П. Тугаринов, 
декан философского факультета ЛГУ (1951–1960)
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буржуазной культуры, задыхается не только 
в выхлопных газах автомобилей, но и в ядах 
буржуазного образа жизни. Это образ жиз-
ни привёл к разгулу преступности, сексуа-
лизма, наркомании, к предельному упадку 
морали, к отвержению духовных ценно-
стей, к культу роскошной и престижной 
жизни» [11, c. 65]. При социализме ситуа-
ция качественно меняется, поскольку ре-
ализованная в социалистическом обще-
стве «наибольшая свобода даёт человеку 
возможность разносторонне развивать 
свою индивидуальность» [9, c. 24], однако 
и здесь говорить о достижении идеального 
общественного устройства не приходится. 
Социальный идеал — это цель, к которой 
нужно стремиться, и для того, чтобы ре-
ализовать этот идеал на практике, нужно 
обеспечить всестороннее и гармоничное 
развитие личности, воспитание её высокой 
моральности и ответственности. «Идея со-
вершенствования человека, — делал вывод 
В. П. Тугаринов, — придаёт смысл всем тео-
риям человека. Ведь если верно, что чело-
век таков же, как его общество, то столь же 

верно, что и общество будет таким, каким 
будет человек, живущий и действующий 
в нём» [11, c. 127].

Идея моделирования объекта исследо-
вания, или, точнее, использования концеп-
туальных моделей в процессе научного 
познания, наиболее полно была разрабо-
тана в трудах Виктора Александровича 
Штоффа (1915–1984) (фото 3). Он показы-
вал, что моделирование объекта является 
существенным элементом самого познания, 
а не всего лишь вспомогательным, т.е. не-
обязательным, эвристическим средством, 
которое применяется на этапе умозритель-
ного, или теоретического, исследования. 
Научное познание, с этой точки зрения, ста-
новится принципиально гипотетическим, 
объект познания перестаёт мыслиться как 
нечто статичное и обладающее не зависи-
мыми от исследователя качествами, а пред-
ставляет собой динамичную сложную си-
стему отношений к другим объектам, с од-
ной стороны, и к самому исследователю — 
с другой. Метод моделирования В. А. Штофф 
трактует предельно расширительно — как 
универсальный метод познания. «Под мо-
делью, — писал он, — понимается такая мыс-
ленно представляемая или материально 
реализованная система, которая, отображая 
или воспроизводя объект исследования, 
способна замещать его так, что её изуче-
ние даёт нам новую информацию об этом 
объекте» [12, c. 19]. 

Таким образом, моделирование реали-
зуется на практике не только как создание 
субъективно значимой схемы упорядочи-
вания опыта, или потока эмпирических 
данных, но и как отражение объективной 
реальности. При выполнении соответству-
ющих условий удобство представления су-
щего в качестве логически упорядоченной 
системы не препятствует его познанию, 
а, наоборот, во многом способствует ему. 
Отражение в данном случае является диа-
лектическим, т.е. оно мыслится как слож-
ный и противоречивый процесс взаимо-
действия чувственного и рационального 
познания, мыслительной и практической 
деятельности человека, как процесс, в ко-

Фото 3. Профессор В.А. Штофф
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тором человек не пассивно приспосабли-
вается к внешнему миру, а сам воздейству-
ет на него, преобразуя и подчиняя его сво-
им целям. Акцент на моделировании как 
принципе познания помогает В. А. Штоф-
фу подчеркнуть активность субъекта, его 
заинтересованность в познании, которая, 
в свою очередь, обусловливается не только 
стремлением построить объективно ис-
тинную картину мира (как если бы в ней 
«не было человека»), но и сугубо человече-
скими, или же субъективными, причинами 
и мотивами.

Учение об идеале
Ленинградские философы науки, обос-

новывая тезис об активности субъекта 
в познании и разрабатывая концепцию 
моделирования объекта исследования, 
так или иначе выходили на проблемати-
ку идеала. В результате появилось учение 
об идеале как необходимом компонен-
те научной истины, а затем это учение, 
опять же, получило расширительную 
трактовку. В качестве примера приве-
дём теорию идеала Владимира Павловича 
Бранского (1930–2017) (фото 4). 

Отстаивая тезис о том, что учение 
о ценности, или аксиология, является 
высшим «этажом» философского здания, 
В. П. Бранский пришёл к выводу, что по-
нятия «идеал» и «истина» существенно 
связаны друг с другом. Истина как соот-
ветствие знания объекту, каким он суще-
ствует до, вне и независимо от челове-
ка, доказывается тем, что имеется «воз-
можность появления в нашем сознании 
мысли о существовании независимой 
от знания реальности» [13, c. 521]. Что 
касается идеала, то «он даёт нам картину 
мира не таким, каков он есть, а таким, 
каким он должен быть согласно нашему 
желанию» [13, c. 522]. Диалектика сущего 
и должного раскрывается В. П. Бранским 
как указание на то, что идеал — это не за-
блуждение и не ложь, а важнейший мо-
мент познания: «Если заблуждение есть 
отклонение знания от истины вопреки 
желанию, то идеал является таким от-

клонением соответственно желанию. 
Стало быть, в отличие от заблуждения, 
являющегося искажённым представле-
нием о реальности, идеал есть точное 
представление о желаемом изменении 
реальности» [13, c. 522]. Поскольку науч-
но познанная истина никогда не бывает 
абсолютной и человек не желает жить 
в условиях тотальной относительности, 
то неизбежно происходит идеализация 
реальности, и в результате научная кар-
тина мира получает целостность бла-
годаря достраиванию к ней множества 
различных идеализаций. «Если не путать 
истину и идеал, — делал вывод В. П. Бран-
ский, — то легко понять, что идеалов мо-
жет быть сколько угодно, тогда как объ-
ективная истина может быть только одна. 
Другими словами, плюрализм идеалов 
не вступает в противоречие с монизмом 
истины» [13, c. 525].

В. П. Бранский ставит задачу создания 
«идеологии», считая её «учением о при-
роде и универсальных закономерностях 
формирования и реализации идеала» [13, 

Фото 4. Профессор В.П. Бранский
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c. 520], но, по сути, он выходит на новую 
философскую проблематику, стержнем 
которой являются вопросы культуры. Плю-
рализм идеалов, не исключающий, а до-
полняющий монизм истины, — это уже 
модель культуры, а не только описание 
процесса познания. Не случайно В. П. Бран-
ский, развивая свою теорию идеала, всё 
больше внимания уделяет рассмотрению 
социально- философских, антропологиче-
ских, эстетических, моральных и эстетиче-
ских проблем. «Итак, значение категории 
идеала в философской системе, в конеч-
ном счете, состоит в том, что это понятие 
показывает, как в рамках данной системы 
можно ответить на вопрос о смысле че-
ловеческой деятельности. Дело в том, что 
понятие истины не в состоянии ответить 
на этот вопрос (вопреки довольно распро-
страненному мнению). Истина не несёт 
никакой ответственности за её применение 
именно потому, что эту ответственность 
целиком принимает на себя идеал. По мере 
расцвета идеала деятельность, направляе-
мая этим идеалом, наполняется глубоким 

смыслом; по мере же его упадка она по-
степенно теряет этот смысл и становится 
бессмысленной» [13, c. 526].

Рождение культурологии
Диалектика идеала и истины, актуализи-

рованная в процессе философско- научных 
дискуссий, может рассматриваться как тео-
ретический пролог к культурологии, ин-
ституционально оформленной в 1990-е гг. 
Следует заметить, что новая философская 
дисциплина — культурология — появилась 
и развивалась в контексте строгой само-
критики. Дискуссии о возможности куль-
турологии, о её предмете и методе опре-
делили специфику философской жизни 
в СПбГУ в постсоветское время. И хотя 
высказанные позиции в этот период де-
монстрируют неоднозначность отношения 
к культурологии, вплоть до утверждения 
её псевдонаучности, тем не менее, на фоне 
общего кризиса постсоветской философ-
ской мысли, обусловленного некритиче-
ским усвоением западных моделей фило-
софского знания, идея культурологии как 
продукта «исключительно отечественного 
топоса» [14, c. 11] была своего рода нитью 
Ариадны, позволявшей сориентироваться 
в хаотическом нагромождении различ-
ных концепций и сохранить преемствен-
ность философской культуры. В связи 
с этим В. В. Савчук предложил рассма-
тривать культурологию как адекватную 
современности «русскую философскую 
традицию в её реальном, а не историко- 
философском виде» [14, c. 13], а Е. Г. Соко-
лов увидел в «абсурдности» культурологии 
эффективное средство борьбы против аб-
сурдности современной жизни [15]. 

Особый интерес вызывают работы 
Моисея Самойловича Кагана (1921–2006) 
(фото 5), в которых зафиксирован процесс 
постепенной трансформации марксист-
ской философии культуры в культурологию, 
которая, в свою очередь, стала требовать 
выхода на уровень более широких, синер-
гетических исследований. Действительно, 
обнаруженная М. С. Каганом в результате 
проведённого им с марксистских позиций 

Фото 5. Профессор М.С. Каган
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«онтологического анализа» наличных «форм 
бытия» культура, «являющаяся изобретени-
ем и плодом деятельности человека, пре-
вращающая его двустороннее био-соци-
альное существование в трёхстороннее — 
био-социо- культурное» [16, c. 12], стала 
рассматриваться им сначала как предмет 
особой науки — культурологии, призван-
ной преодолеть упрощенческий синкретизм 
в понимании культуры, обусловленный про-
стым суммированием данных биологии, 
психологии, социологии, культуроведения, 
философии и т.д., а затем инициировала ме-
ждисциплинарные исследования. 

Нельзя не упомянуть и о работах Юрия 
Никифоровича Солонина (1941–2014) 
(фото 6), в которых в равной мере за-
трагивается проблематика философии 
науки и культуры, а также представлен 
выход на её теоретическое и историко- 
философское осмысление. Как заметил 
Е.Г. Соколов, для Ю.Н. Солонина наука 
всегда была важнейшим культурообра-
зующим фактором, «актантом которого 
является человек (учёный), в репертуаре 
которого не только “научные фикции”, 
действующие в пределах конкретной 
жизни, т.е. всегда-уже-расположенный 
в реальных  габитуально- топологических 
пределах» [17, c. 677]. А значит, изуче-
ние науки, «уяснение её пределов, ре-
сурсов, возможностей, оценка качества 
технологически- операционной и симво-
лической оснастки, всегда, наряду с соб-
ственно внутренне- научным, должно 
принимать во внимание и социально- 
антропологические, в том числе и куль-
турные априори» [17, c. 677]. 

Немаловажную роль в развитии новых 
тенденций постсоветской философии сы-
грал и организованный Ю. Н. Солониным 
междисциплинарный Центр изучения 
консерватизма. Задачей Центра являлось 
всестороннее и конкретное изучение ме-
тодологических и историко- философских 
аспектов консерватизма с целью обосно-
вания его актуальности для постсоветской 
России. Согласно Ю.Н. Солонину, консер-
ватизм сам по себе является творческой 

культурной силой. «Консерватизм, — пи-
сал он, — не только отдельные элементы 
социального анахронизма, но и те обще-
ственные и культурные ценности, которые 
упорно вырабатывались национальным 
историческим опытом и, таким образом, 
составляли органический, неотъемлемый 
признак нашей самобытности» [18, c. 6]. 

Своеобразие русского консерватизма 
виделось ему в «неодолимом патерна-
лизме», свой ственном нашим традици-
онным межличностным и общественным 
отношениям, а также в таком свой стве 
отечественного национального сознания, 
как стремление к «иерархической упо-
рядоченности» при сохранении «слабой 
вертикальной социальной мобильности». 
Кроме того, Ю.Н. Солонин отмечал глу-
бину и актуальность идей представите-
лей русского консерватизма, призывая 
использовать их для решения насущных 
политических и социальных вопросов, 
а также проблем культуры. В частности, 
отечественные консерваторы выявили 

Фото 6. Профессор Ю.Н. Солонин, 
декан философского факультета СПбГУ (1989–2010)
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одну из существенных причин социаль-
ной нестабильности России — культурное 
разобщение российского общества, обус-
ловленное тем фактом, что высшие слои 
общества развивались в рамках запад-
ноевропейской культурной парадигмы, 
в то время как народные массы — в тра-
диционалистской. 

Одним из направлений постсоветской 
философии культуры стала танатология, 
возникшая в результате работы Ассоциа-
ции танатологов Санкт- Петербурга, осно-
ванной Андреем Витальевичем Демичевым 
(1957–2000).  В. В. Савчук, активный участ-
ник и теоретик Ассоциации, впоследствии 
в ряде своих исследовательских работ 
предпринял успешную  попытку историко- 
философского осмысления танатологии, 
проанализировав идейно- организационное 
становление этого течения. Он показал, 
что, начав с критики советского идеоло-
гического контента, петербургские тана-
тологи вскоре обнаружили собственную 
проблематику и приступили к её содержа-
тельной разработке, создав для этой цели 
специфический вокабуляр «некропоэтиче-
ского языка» и стимулировав тем самым 
появление других, близких танатологии 
направлений — «новой архаики» и «некро-
реализма» [19].

В качестве другой вариации культуро-
логической рефлексии можно назвать кон-
цепцию «нравственной культуры» Эльма-
ра Владимировича Соколова (1932–2003). 
Создав в конце 1980-х гг. в ленинградском 
Доме учёных им. М. Горького научную 
секцию по «теории культуры» и наладив 
регулярную работу теоретических семи-
наров по таким в то время новым темам, 
как «русская идея», «природа власти», «об-
щество как система», «современный ми-
ровоззренческий вакуум и типы миро-
воззрений», «о преимуществах монархии 
и демократии», «смысл истории» и т.п., 
Э. В. Соколов собрал вокруг себя большую 
группу гуманитариев, остро переживаю-
щих перипетии кризисной эпохи и стре-
мящихся найти выход из этой ситуации. 
Главным принципом «нравственной куль-

туры» и в то же время её условием, со-
гласно Э. В. Соколову, выступает свобода 
мышления, предполагающая способность 
человека к суверенному суждению: «Нрав-
ственная культура… является выражением 
свободного разума человека, постоянно 
ищущего, стремящегося к ясным идеям, 
но не боящегося признать таинственность 
мира, реальные противоречия жизни» [20, 
c. 148]. Эта продуктивная «свобода для» 
предполагает творческую, ответственную 
сопричастность личности целому (семье, 
обществу, культуре) и философскую «за-
боту о себе», которая состоит в стремле-
нии человека к полноте душевной и духов-
ной жизни. В условиях «здоровой нрав-
ственности» [20, c. 133] свободу личности 
дополняет «диктатура совести», данная 
не рассудочно- логически и не в социаль-
ных установлениях (кодексах, правилах, 
уставах), но коренящаяся в добротолю-
бии как высшем принципе человеческой 
жизни [21].

Рецепции и развитие 
философии Ницше

Важную роль в формировании филосо-
фии в Петербурге сыграл Вячеслав Юлье-
вич Сухачёв (1955–2016), один из органи-
заторов и идейных вдохновителей «Ниц-
ше-семинара». Семинары, регулярно про-
водившиеся в течение нескольких лет, на-
чиная с 1999 г., на площадке философско-
го факультета СПбГУ под эгидой кафедры 
философской антропологии и Ассоциации 
философских обществ Санкт- Петербурга, 
были своего рода философским знамением 
времени. В конце ХХ в. популярность идей 
Ницше в России достигает своего апогея, 
что, с одной стороны, оказало сильное 
влияние на развитие отечественной фило-
софской культуры, а с другой — породило 
«моду на Ницше», вследствие чего возник-
ло множество поверхностных и даже вуль-
гарных истолкований ницшевской мысли, 
авторами которых зачастую выступали 
и профессиональные философы. В этой 
ситуации, задумав проведение «Ницше-се-
минара», в работе которого могли бы при-
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нять участие абсолютно все желающие, 
В. Ю. Сухачёв преследовал как минимум 
две цели: 1) творческое аутентичное раз-
витие философии Ницше и 2) ограждение 
идей Ницше от «ницшеанства», т.е. про-
тиводействие вульгаризации его учения. 
Не случайно в 2000 г., в юбилейный год 
со дня смерти Ницше, на обсуждение се-
минара была вынесена тема «Ницше и Рос-
сия: Ницше в русской интеллектуальной 
культуре». Обе цели, как показывает время, 
были в основном достигнуты: «Сдерживая 
агрессию эпохи и удерживая строй мыс-
ли, сохраняя духовность ленинградской 
школы в её культурологическом и антро-
пологическом изводе, “Ницше-семинары” 
как интуитивно точно сформировавшаяся 
философская институция (или самоорга-
низация круга близких философов) задали 
вектор скрепляющей всё многообразие 
дискурса идентичности, протеста и лично-
го поиска на стыке либерализма и русской 
традиции» [22, c. 97]. 

Исследования истории 
русской философии 

Немаловажными являлись и процессы 
осмысления русской философской тради-
ции, которые в это время зачастую при-
обретают приоритетное значение. Стоит 
вспомнить о том, что именно на фило-
софском факультете ЛГУ А. А. Галактионо-
вым и П. Ф. Никандровым впервые в СССР 
была опубликована «История русской 
философии» (1961). В этой работе под-
чёркивалась специфика русской филосо-
фии в контексте «многообразных связей 
отечественной философии с западноев-
ропейской научной и философской мыс-
лью» [23, c. 459] и отстаивался тезис о её 
самостоятельности, а также о растущем 
влиянии на философскую культуру Евро-
пы и мира в целом. 

После образования кафедры исто-
рии русской философии в университе-
те в 1990 г. разработка новой научной 
историографии и методологии изучения 
русской философии продолжилась под 
руководством известного ученого, заве-

дующего кафедрой истории русской фило-
софии (1991–2016) Александра Фазлаевича 
Замалеева (1943). Была выработана новая 
исследовательская парадигма, основанная 
на целостном и всестороннем изучении 
русской философии в контексте глубоких 
трансформаций, которые происходили 
в постсоветской философии. Особое вни-
мание уделялось решению вопроса о со-
отношении универсального и националь-
ного в русской философии, определению 
важнейших категорий и теоретических 
проблем русской философии, исследова-
нию таких направлений в русской мысли, 
как антропологизм, морализм, гносеоло-
гический реализм, онтологизм, философия 
политики и права. Русская философская 
культура стала рассматриваться прежде 
всего как мир духовного богатства и ин-
теллектуальных поисков, при этом акцен-
тировалось внимание на концептуальном 
многообразии русской мысли, оригиналь-
ности её аксиологии и методологии. 

В ряде работ А. Ф. Замалеева был реа-
лизован культурно- исторический подход 
к изучению истории русской филосо-
фии. Критикуя существующие историко- 
философские методы, А. Ф. Замалеев при-
ходит к выводу, что «нет философии во-
обще, есть философия отдельных лич-
ностей» [24, c. 13], и предлагает свой, 
«компаративистский» метод, который со-
четает в себе, «во-первых, сравнительно- 
сопоставительный подход, предназначен-
ный для “горизонтального” изучения фи-
лософии, т.е. выявления общего содержа-
ния различных концепций, относящихся 
к одной и той же исторической эпохе, 
и, во-вторых, историко- генетический, 
дающий “вертикальный” срез и позво-
ляющий зафиксировать сходство фило-
софских систем как результат их родства 
по происхождению» [24, c. 16]. 

Используя этот метод, А. Ф. Замалеев об-
наруживает философию не только и даже 
не столько в собственно философских 
трактатах (каковых, кстати, было совсем 
немного в России), сколько в сочинениях, 
имеющих отношение к богословскому, 



70 ВЕСТНИК РФФИ. Гуманитарные и общественные науки. 2023. №4

Над чем работают победители конкурсов РФФИ

литературно- художественному, публицис-
тическому и народному творчеству. Та-
кое расширение предмета исследования 
напрямую вытекало из принципиального 
положения, согласно которому филосо-
фию нельзя рассматривать вне контекста 
культуры, потому что она всецело является 
продуктом культуры. История философии, 
таким образом, обусловливается развити-
ем культуры и отражает парадигмальные 
трансформации последней. Особенностью 
русской культуры, полагал А. Ф. Замалеев, 
выступает её «идеократичность», т.е. она 
«воплощает определённую идею, которая 
пронизывает дух и самосознание нации, 
формирует её мировоззрение и нравствен-
ные ориентации» [24, c. 348]. Эволюция 
культуры происходит вследствие смены 
идеократических констант (византизм, ев-
ропеизм, советизм), которые доминируют 
в соответствующую историческую эпоху. 
Утрачивая своё доминантное положение, 
идеократические константы не исчезают, 

а продолжают существовать и оказывают 
определённое влияние на культуру в целом, 
обусловливая её многогранность. Русская 
философия также идеократична, и специ-
фика ее заключается в разрыве и преем-
ственности различных традиций, каждая 
из которых одинаково важна для понима-
ния историко- философского процесса. 

* * *
В заключение можно сделать вы-

вод о том, что теоретическое наследие 
ленинградско- петербургской философии 
второй половины ХХ в. сохраняет свою 
особую актуальность в настоящее время 
и должно быть всесторонне изучено. Без 
понимания всей диалектической слож-
ности историко- философского процесса 
в России, в частности в Ленинграде—Пе-
тербурге, нельзя сохранить уверенность 
в том, что последующее развитие россий-
ской философской мысли приведёт к по-
зитивным результатам. 
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in Leningrad/St. Petersburg, the forms and methods of how they mastered the world’s philo-
sophical thought – thereby significantly expanding the understanding of the theoretical and 
axiological features of Russian philosophy and culture.

The paper primarily focuses on the philosophy of science and culture in Leningrad/St. Pe-
tersburg in the latter half of the 20th and early 21st centuries, as these philosophical subjects 
were the ones that caused the significant transformation of philosophical knowledge from dog-
matic Marxism to a multitude of different philosophical products. The authors analyse the ideas 
of members of the Leningrad school of philosophy of science: Vladimir Svidersky, Vladimir 
Bransky, Vasily Tugarinov, and Victor Stoff; these figures, through the synthesis of scientific 
and philosophical concepts relevant in Europe of the 20th century and the original interpretation 
of Marxism, produced solutions to other philosophical problems, thus initiating the emergence 
of new philosophical subjects. Also, the authors study how philosophy of culture was developing 
in St. Petersburg, as represented in the studies of: Moisey Kagan, Yury Solonin, Evgeny Sokolov, 
Valery Savchuk, Andrey Demichev, Elmar Sokolov, Vyacheslav Sukhachyov; as well as the estab-
lishment and development of the history of Russian philosophy through the works of Anatoly 
Galaktionov, Pyotr Nikandrov, Alexander Zamaleev.
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Социальные медиа как 
арена конструирования 
исторической памяти

Статья посвящена проблеме конструирования исторической памяти в социальных 
медиа. В цифровую эпоху представления о прошлом создаются массами интернет- 
пользователей, которые демонстрируют свои интерпретации истории в социальных се-
тях. Инструментами воспроизводства образов прошлого стали информационные фейки, 
цифровые фотографии и селфи, интернет-мемы, компьютерные игры, фанфики и видео-
ролики на историческую тематику, создаваемые интернет- пользователями в огромном 
количестве. Социальные медиа являются ареной формирования исторической памяти, 
так как в этом цифровом пространстве аккумулируются все информационные ресурсы, 
в том числе и на историческую тематику. Массы интернет- пользователей, овладевшие 
цифровыми технологиями для производства информационного контента, активно ис-
пользуют их для создания своих версий прошлого и распространения их на широкую 
аудиторию. Особенностью воспроизводимых представлений о прошлом в социальных 
медиа является их эмоциональность, мифологизированность и стереотипность. Поль-
зователи создают свои версии исторических событий, соответствующие коллективно 
разделяемым представлениям о прошлом, имеющим ассоциации с сюжетами и симво-
лами массовой культуры. В социальных медиа зарождаются новые коммеморативные 
практики, обусловленные погружением человека в цифровое виртуальное пространство.
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Историческая память является од-
ной из ключевых тем современ-
ной социальной политической 

мысли. Актуализация темы исторической 

памяти объясняется работой внешнепо-
литических факторов, внутренней для 
России политической повесткой, про-
цессами самоидентификации поколе-
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ний, поисками масскульта в области новых 
эстетических форм и соответствующего 
содержания. Между тем, несмотря на ши-
рокое распространение тематических ис-
следований, сам феномен исторической 
памяти нуждается в серьёзном социально- 
философском осмыслении. В классических 
моделях memory studies историческая 
память противопоставляется массовой 
(«культурной», «коллективной», «живой») 
как институционально продуцируемый 
профессиональными учёными- историками 
нарратив, адаптируемый государством 
к задаче обеспечения лояльности населе-
ния и транслируемый через все базовые 
институты общества, включённые в про-
цесс социализации. 

В этом качестве явления исторической 
памяти объективированы как феномены 
культуры печатной книги. Каждый из них 
работает как текст, семантическое содер-
жание которого интертекстуально вклю-
чено в пропозициональную систему исто-
рической науки: даже если автор пресле-
дует в качестве цели прямую фальсифика-
цию истории, ему придётся выстраивать 
свою аргументацию таким образом, чтобы 
включать в неё факты и интерпретации, 
признанные сообществом академических 
историков в качестве релевантных. Крити-
ческая работа научного дискурса проходит 
«селекцию» государства, осуществляемую 
с помощью прямой и непрямой цензуры, 
а также инструментов государственно-
го заказа. В итоге формируется нарратив 
«официальной истории», который проти-
востоит живой памяти поколения, пода-
вляет её, входит с ней в конфликт и про-
тиворечие [1]. 

Важно отметить, что первая волна 
memory studies, в ходе которой и закла-
дывались основания категориального аппа-
рата, сформировалась в условиях зрелого 
капитализма с его вертикальной системой 
массовой информации, где медийная ком-
муникация как посредник пропаганды на-
правлена на подчинение коммуникации 
устной, неформальной [2]. Этот разрыв 
между печатным текстом (и радио, те-

лесообщениями, на нём основанными) 
и устной речью концепции memory studies 
воспроизводят и продолжают как разрыв 
социально- онтологического характера. 
Между тем он является продуктом комму-
никационной ситуации, характерной для 
конкретного периода исторического раз-
вития обществ. Основанные на нём модели 
memory studies невозможно ретроспектив-
но обратить «вглубь веков» в отношении 
тех обществ, где не было массово распро-
странённой письменности [3]. Отсутствие 
экспансии неформальной коммуникации 
в письменную традицию через дневники, 
частные «хроники» и мемуары означает 
для исследователя отсутствие тех самых 
данных, по которым можно реконструи-
ровать массовые (не элитарные) коллек-
тивные представления.

Историческая память в эпоху 
социальных медиа

На уровне прикладных исследований 
историческая память чаще всего исполь-
зуется как термин, фиксирующий сово-
купность представлений о событиях про-
шлого, имевших последствия для больших 
социальных групп. С одной стороны, от-
меченное выше отсутствие чёткой катего-
риальной проработки концепта «истори-
ческая память» действительно оставляет 
исследователям определённое простран-
ство для маневра и близкая к обыденной 
трактовка концепта вполне может иметь 
право на существование. С другой сторо-
ны, отказ от институционального ракурса 
во взгляде на историческую память сам 
по себе может быть свидетельством утра-
ты институтами власти над ней [4]. 

Число акторов, вмешивающихся в про-
изводство и тиражирование того, что клас-
сики memory studies именовали «офици-
альная история», неуклонно растёт в про-
цессе цифровой коммуникационной ре-
волюции. С самых ранних этапов своего 
развития интернет- коммуникация форми-
ровалась в серой зоне между публичным 
и приватным, официальным и частным, 
поэтому она включила голоса памяти тех, 
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кто в раннем капиталистическом обществе 
такого голоса не имел, поскольку не обла-
дал доступом к образованию, политиче-
ским правам и культурному ландшафту 
эпохи печатной книги. Диапазон структу-
рационных статусов таких акторов чрез-
вычайно широк, все существующие их 
формы вряд ли поддаются учёту, они на-
чинаются от атомарного уровня (индиви-
ды и «виртуальные» публичные личности) 
и заканчиваются сетевым представитель-
ством классических институциональных 
органов и структур. Все они участвуют 
в развитии исторического официально-
го нарратива, не обязательно в качестве 
очевидных инстанций коммуникационной 
цепи, значение имеет и опосредованное 
влияние через широкие сети коммуни-
кации. Тем не менее, модерновые схемы 
создания и трансляции нарратива «офици-
альной истории», включающие институцио-
нальное взаимодействие академического 
сообщества историков, государства, доми-
нирующих политических сил и системы 
образования, продолжают работать. Сам 
нарратив снижает свою монологическую 
силу за счёт диффузии и частичной эрозии 
институтов, но он продолжает работать 
и сохранять свою актуальность [5].

Формирование исторической памяти 
может быть рассмотрено через призму ме-
тодологии социального конструирования, 
в которой социальные интеракции форми-
руют знание, становящееся основой новых 
интеракций. Знание в этом случае пони-
мается предельно широко, оно включает 
свои дорациональные и внерациональные 
формы: мифы, стереотипы, поведенческие 
установки и социальные эмоции. Пред-
ставители теорий медиатизации показали, 
что теоретические конструкции П. Бергера 
и Т. Лукмана типизации социального зна-
ния не учитывали вклад медиа в процессы 
социального знания [6]. 

Попытки «расширить» социальный кон-
структивизм весьма актуальны в условиях 
глубочайшего и повсеместного сращения 
цифровой медиасферы и повседневно-
сти [7]. Для исследования исторической 

памяти они означают, во-первых, повыше-
ние внимания к социально- эпистемическим 
особенностям социальных медиа, заключа-
ющимся в том, что получение нового зна-
ния неотделимо от использования инстру-
ментов цифровой коммуникации, познание 
и опосредованный интерфейсом сети ди-
алог (в том числе и полилог) не отдели-
мы в социальных медиа друг от друга [8]. 
Во-вторых, в социальных сетях формиру-
ются свои практики запоминания и забве-
ния, влияющие на конструирование кол-
лективных воспоминаний. Последняя волна 
memory studies акцентирует проблематику 
цифровой памяти [9]. В-третьих, высокое 
значение имеет степень совместимости 
исторических текстов культуры печатной 
книги и медиатекста, основной формы объ-
ективации смысла в социальных сетях. Ме-
диатекст интегрирует цифровые мультиме-
диа (видео, фото, аудио) с текстом, причём 
комбинации и удельный вес таких элемен-
тов могут быть самыми разными [10]. 

Различные социальные сети выбирают 
конкретный элемент в качестве ведущего: 
есть сети, ориентированные на записи, есть 
те, что специализируются на фотографиях 
или видеороликах, рекомендуемые и пре-
дельно допустимые объёмы каждого эле-
мента в конкретной сети свои собствен-
ные. Прямая рецепция сложного текстово-
го исторического контента в социальных 
сетях практически невозможна, исполь-
зуются сообщения, резюмирующие его 
в той или иной медиаформе. В большин-
стве сетей, конечно, к сообщению мож-
но добавить файл, например с учебником 
истории или исторической монографии, 
но расположить сам учебник в формате 
сетевых сообщений — задача, более чем 
нетривиальная.

Цифровой контент 
социальных медиа 
как инструмент конструирования 
исторической памяти

В этом контексте весьма существенной 
исследовательской задачей является выбор 
типового контента, на примере которого 
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возможен анализ цифровых трансформа-
ций исторической памяти. В рамках ис-
следования «Социальное конструирование 
исторической памяти в цифровом мире» 
(проект РФФИ № 19-011-00265) исследо-
вались следующие виды контента.

1. Фейковый новостной контент. Его 
специфика — интеграция сообщений но-
востных лент, отражающих контент кон-
кретных сайтов- источников, и распро-
страняющих их постов в социальных се-
тях. Собственно исторический контент, 
основанный на фальсификации истори-
ческих фактов и источников, располага-
ется на тематических сайтах. Новостные 
ленты актуализируют содержание сай-

тов в более лаконичной форме, социаль-
ные сети на их основе запускают волну 
постов, содержание которых с позиций 
исторической науки является фейковым. 
Примером такого исторического фейка 
является пуб ликация на сайте «Русская 
вера» издания «Русский летописец 1649 г.» 
в марте 2019 г., который выдавался за пер-
воисточник «Повести временных лет». 
Авторы фейка выложили на сайте фо-
тографии летописного сборника XVII в. 
и объявили его подлинным историческим 
источником об истории Древней Руси без 
особых доказательств этого факта [11]. 
Это известие с интернет- сайта было опу-
бликовано без должной проверки или 

Ил. 1. Подборка новостей на сайте Яндекс о «Русском летописце 1649 г.»
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экспертизы историков в СМИ, а потом 
быстро распространилось в социальных 
сетях, вызвав бурную общественную дис-
куссию (ил. 1). Этот кейс наглядно пока-
зывает, что для фальсификации историче-
ского источника в эпоху цифровых медиа 
не нужно создавать материального па-
мятника, а достаточно публикации текста 
и графического изображения.

2. Фотоконтент в жанре селфи, по-
зволяющий установить характер связи 
мировоззрения пользователя с места-
ми памяти. Практика фотографирова-
ния с историческими местами памяти 
в жанре селфи позволяет пользователю 
перенести офлайн-опыт прикосновения 
к прошлому в цифровой формат и по-
делиться им со своей аудиторией в со-
циальных медиа. Селфи можно назвать 
цифровым инструментом конструиро-
вания и тиражирования представлений 
о прошлом, символически отражённых 
в местах памяти, которые в концепции 
П. Нора являются единством духовного 
и материального наследия исторической 

памяти сообществ [12]. Памятники, скульп-
туры, мемориалы являются маркерами 
городского пространства, выполняющими 
коммеморативные функции. Они притя-
гивают туристов и становятся излюблен-
ными местами встреч местных жителей, 
которые, фотографируясь рядом с мемо-
риальным объектом, осуществляют сое-
динение своего индивидуального опыта 
с коллективным постижением прошлого, 
заложенным в памятнике. Делая селфи 
и выкладывая его в социальных медиа, 
интернет- пользователь демонстрирует 
свою сопричастность к историческим 
ценностям и коллективным представле-
ниям о прошлом (ил. 2). День музейного 
селфи или проведение акции «Бессмерт-
ный полк» в период пандемии COVID-19 
и локдауна, когда селфи стали способом 
участия в данном мероприятии, показы-
вают, что данный способ цифровой ком-
меморации стал частью исторической 
культуры современного мира.

3. Исторические интернет-мемы, вы-
ражающие эмоциональное отношение 

Ил. 2. Скульптура «Курортница», г. Зеленоградск. Автор – В. Фильшин
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пользователей к историческим событиям 
и вписывающие их в повестку дня. Напри-
мер, в период пандемии COVID-19 появи-
лись вариации интернет-мема «Природа 
оживает» с изображением животных, вер-
нувшихся в города. Однако пользователи 
социальных медиа развили этот сюжет, 
и в созданных ими интернет- мемах из про-
шлого вернулись в США представители ко-
ренного народа (индейцы), а у нас в Санкт- 
Петербург вернулся Пётр I (ил. 3). Также 
в это время появились интернет-мемы, 
ставшие свое образной летописью 2020 г., 
фиксируя в мем-формате все события, по-
павшие в повестку дня [13, с. 406–419].

Интернет-мем представляет собой 
коммуникационный феномен, позволя-
ющий передавать вирусные сообщения 
на большие аудитории социальных ме-
диа. Они возникают как реакция интернет- 
пользователей на актуальные события 
и имеют массовое распространение, отра-
жая коллективную оценку происходящего. 
Возникновение интернет- мемов на исто-

рическую тематику не редкость, но они 
появляются в результате актуализации 
представлений о прошлом в повестке дня. 
Например, интернет-мем в виде фотожабы 
«Иван Грозный убивает» возник и воспро-
изводился вновь при каждом упомина-
нии русского царя Ивана IV в СМИ. Интер-
нет-мемы «Пётр I и Шрек», «Ленин-гриб», 
«Гитлер против Сталина» и многие другие, 
в которых фигуры исторических деятелей 
сливаются с образами массовой культу-
ры, показывают, что представления о про-
шлом в социальных медиа имеют тен-
денцию к визуализации в знакомых и по-
нятных массам интернет- пользователей 
популярных графических изображениях, 
зачастую имеющих отдалённое отношение 
к репрезентуемым историческим событи-
ям и интерпретациям истории. Демонстри-
руемое ироничное отношение к прошлому 
в интернет- мемах способно не только при-
влечь внимание, но и полностью изменить 
к нему отношение, используя тональность 
интернет- сообщения, так как они могут пе-

Ил. 3. В Санкт-Петербурге из-за карантина каналы Невы так очистились, что в них вернулся Пётр I. 
Интернет-мем «Природа оживает!!!»
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редавать эмоции с высокой степенью эф-
фективности.

4. Компьютерные игры с историческим 
сеттингом (повествованием) и возникаю-
щий на их основе контент сетевых сооб-
ществ геймеров. Видеоигры на истори-
ческую тематику позволяют добиваться 
погружения игроков в виртуальные миры, 
воссоздающие прошлое в графическом 
формате. Создатели видеоигр воспроиз-
водят свои представления о прошлом, ко-
торые могут быть близки исторической 
действительности или очень сильно её 
искажать, но в любом случае они закла-
дывают в свой продукт массовые стерео-
типные и зачастую мифологизированные 
представления об истории (ил. 4). Одна-
ко геймеры воспринимают исторические 
видеоигры как достоверное воссоздание 
событий, даже если в них присутствуют 
элементы фантазии и чётко прослежива-
емые образы массовой культуры [14]. 

Более того, возможность модификаций 
студийных компьютерных игр и создание 
инди-игр непрофессиональными геймди-
зайнерами показывают, что историческая 

достоверность видеоигр не является прио-
ритетной при их создании. Цифровые тех-
нологии позволяют любому геймдизайнеру, 
создателю игры или её модификации, вос-
произвести ту историческую реальность, 
которая соответствует его личным убежде-
ниям и представлениям о прошлом, а мас-
совое распространение игр и создание во-
круг них сообществ геймеров приводит 
к тиражированию исторических образов 
среди значительных аудиторий.

Заключение
Сетевой контент социальных медиа 

на историческую тематику формирует 
представления о прошлом не менее эф-
фективно, чем школьные учебники, уроки 
истории, научная историография, офици-
альная политика памяти и общественные 
коммеморативные практики. Художествен-
ная литература в жанре исторической 
беллетристики уступает место фанфикам 
на историческую тематику, жанру сетера-
туры, в котором интернет- пользователи 
создают свои собственные произведения, 
интерпретирующие прошлое [15], а до-

Ил. 4. Компьютерная игра «Аллоды Онлайн» по мотивам истории Новгородского княжества. 
Разработчик – российская компания Astrum Entertainment
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кументальный и художественный кине-
матограф потеснён в медиа пространстве 
интернет- видеороликами с историческими 
сюжетами, создаваемыми массами люби-
телей истории [16]. 

Прежде молчаливое большинство масс 
перестало быть просто потребителями 
исторической информации. Получив 
цифровые технологии, они стали исполь-
зовать их для выражения собственного 
представления об истории, создавая исто-
рический контент, который распространя-
ется в социальных медиа, демонстрируя 
бесконечное множество интерпретаций 
событий прошлого. Социальные медиа 
стали частью коммеморативного про-

странства, в котором происходит констру-
ирование исторической памяти усилия-
ми интернет- пользователей, освоивших 
практики производства сетевого контен-
та, воспроизводящего образы прошлого. 
Соединяя и перемешивая их с образами 
массовой культуры, пользователи, с од-
ной стороны, делают историю актуаль-
ной и востребованной современностью, 
а с другой — превращают её в фейк, делая 
главными своё личное восприятие про-
шлого и его интерпретацию, а не истори-
ческую достоверность. Данное положе-
ние вещей стало фактом, который нельзя 
не учитывать при проведении политики 
памяти.
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The paper focuses on the problem of constructing historical memory on social media. In digi-
tal era, perception of the past is created by masses of Internet users who display their interpre-
tation of history on social networks. The tools of reproducing the past are information fakes, 
digital photos and selfies, Internet memes, computer games, fanfiction and videos on historic 
topics, created by Internet users in enormous quantities. Social media are the arena where his-
torical memory is shaped, as all information resources, including those on historical subjects, 
are accumulated in the digital space. Number of Internet users, skilled in digital technologies for 
producing information content, actively use them to create their own versions of the past and 
spread them among a broad audience. The specific characteristic of reproduced perceptions 
of the past on social media is their emotional nature, mythologizing and stereotyping. Users 
create their own versions of historical events that match the shared perception of the past that 
is associated with the stories and symbols of popular culture. New commemorative practices 
are emerging in social media as people immerse in the digital virtual space.
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мировоззрения как теологическая проблема: 
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В современном российском обществе проблема взаимодействия светского и рели-
гиозного мировоззрения является актуальной, её значение во многом определяется 
ростом внутренних рисков и угроз, в том числе экстремистских, протестных движений, 
распространением кризисных форм духовности, вовлечением граждан в деструктивные 
квазирелигиозные практики. Сохранение духовно- нравственной культуры России явля-
ется одним из приоритетных направлений обеспечения национальной безопасности, 
гарантом её устойчивости и стабильности в условиях экспансии чуждых российским 
традициям и ценностям социокультурных практик и идеологических нарративов. По-
иск конструктивных оснований сотрудничества государства, религиозных институтов 
и общества является приоритетной целью настоящего исследования. 

В результате проведённой работы можно выделить следующие достижения иссле-
довательского коллектива: выявлены историко- философские горизонты представлений 
о светскости; обоснован выбор дискурсивного анализа в качестве методологического 
основания изучения светскости и религиозности; сформулировано представление о се-
кулярности как комплексном взаимодействии светских и религиозных типов мировоз-
зрения; очерчены границы понимания светскости в контексте теологического дискурса; 
выделены и описаны рискогенные направления публичных дискуссий о роли религии 
в современном научном пространстве, негативные сценарии развития отношений го-
сударства, Церкви и общества; проанализировано влияние цифровой среды на отно-
шение молодёжи к проблемам веры, религии, нравственности; проанализированы век-
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Исследование проблемы религии 
и общества на современном этапе 
развития научного знания пред-

полагает поиск новых методов, позво-
ляющих изучить комплексную природу 
секулярности в пространстве общества 
позднего модерна. При этом следует учи-
тывать, что сами термины «религия» и «се-
кулярность» являются контекстуальными 
и исторически изменчивыми; следователь-
но, анализ соответствующих подходов дол-
жен учитывать влияние различных соци-
альных, культурных и эпистемологических 
факторов [1]. 

Современная социальная философия 
и теология о феномене секулярности

За последние десятилетия на фоне дис-
куссий о секулярности в гуманитарных 
и социальных науках произошли значи-
тельные изменения, итогом которых стало 
формирование дискурсивного подхода [2]. 
Как указывает К. Стакрад, дискурсивная тео-
рия религии является прямым следствием 
взаимосвязанных трансформаций научно-
го знания [3].

Дискурсивная стратегия исследования 
научного и религиозно- теологического по-
зволяет установить не только существен-
ное различие между ними, но и выявляет 
более глубокую связь, которая всё активнее 

обнаруживает себя по мере того, как ре-
лигия, наука и светское общество в целом 
вступают на более зрелую стадию своего 
развития. Между религиозным и светским 
дискурсами существует множество раз-
личных отношений, и понимание этого не-
обходимо как для осмысления конфликта 
интерпретаций светского и религиозного 
дискурса, так и для рефлексии по поводу 
возможностей их гармонизации в процес-
се диалога [4, с. 53].

В социальном контексте связи меж-
ду теологией и секулярно- научным дис-
курсом всегда представлялись наиболее 
конфликтными, поскольку традиционное 
представление о религии как о тормозе 
общественно- исторического развития, сло-
жившееся в европейской культуре начиная 
с эпохи Просвещения, породило много-
численные социально- политические дис-
куссии о границах религии в светском об-
ществе. Дискурсивный анализ позволяет 
осмыслить меняющиеся представления 
о секулярности в различных историче-
ских условиях взаимодействия светского 
и теологического дискурса, определить как 
возможные источники интерпретативных 
конфликтов, так и определить возможно-
сти компромисса в условиях динамично 
развивающейся социальной среды совре-
менного общества.

Ключевые слова: теология, религиозные ценности, мировоззрение, постсекулярное общество, 
светский гуманизм, гражданское общество, общество риска, социальные институты

торы трансформации границ религиозности и светскости в условиях цифровой среды; 
создана классификация медиаресурсов, публикующих религиозный контент; описаны 
их основные стратегии, выявлены потенциальные риски и угрозы; сформулированы ре-
комендации для органов государственной власти в области экспертизы и мониторинга 
интернет- пространства на предмет деструктивных религиозных тенденций. 

Полученные результаты нашли своё выражение в разработанной консенсусной мо-
дели межконфессионального взаимодействия, направленного на поддержание духа со-
трудничества и укрепление доверия между представителями светского и религиозного 
мировоззрения в условиях современного постсекулярного общества, формирования 
готовности государственных, религиозных, социальных институтов к сотрудничеству 
по социально значимым вопросам.
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Главное отличие понимания светско-
сти в контексте теологического дискурса 
заключается в следующем: сторонники 
секулярного дискурса определяют секу-
ляризацию как трансформацию религи-
озности, которая сопровождается сниже-
нием социального значения религиозных 
институтов; а в рамках теологического 
подхода секуляризация рассматривается 
негативно как отступление от «нормаль-
ного состояния», которое сопровождается 
не только повсеместным распростране-
нием атеистического натуралистическо-
го мировоззрения, но и нравственным 
упадком и перерождением всего обще-
ства в целом. 

Как отмечает митрополит Иларион 
(Алфеев), «следует различать секуляризм, 
который характерен для современного 
светского общества, где Церковь отде-
лена от государства, и воинствующий 
секуляризм, который по своей сути яв-
ляется антицерковным и антихристиан-
ским явлением. Именно воинствующий 
секуляризм пытается изгнать христиан-
ство из общественной жизни и настаивает 
на том, что религия должна быть частным 
делом отдельных индивидуумов… Одна-
ко воинствующий секуляризм не может 
восприниматься как общий знаменатель 
для всех религиозных течений и предста-
вителей разных мировоззрений. Таким 
общим знаменателем может быть только 
секуляризм, который вытекает из прин-
ципа отделения Церкви от государства, 
но не предполагает, что этот принцип бу-
дет означать вытеснение Церкви из обще-
ственного пространства» [5]. 

Основываясь на приведённом анали-
зе концептуальных положений светских 
и теологических доктрин о сущности се-
куляризации, можно констатировать как 
общие, так и различные черты обеих кон-
цепций.

Во-первых, в обеих концепциях присут-
ствует одинаковое понимание секуляри-
зации как социального упадка религии, 
в результате которого представители раз-
личных конфессиональных групп во взаи-

модействии друг с другом вынуждены ру-
ководствоваться принципами светского 
демократического государства, а религиоз-
ные нормы трактуются лишь как частные 
партикулярные нормы.

Во-вторых, теологическая концепция, 
предполагающая разностороннюю крити-
ку секуляризма как вытесненной религи-
озности, указывает, что в условиях совре-
менного общества секулярная идеология 
более не является основанием всеобщей 
нейтральности и консенсуса во взаимо-
действии религии и общества, который 
обеспечивался секулярностью в момент 
своего зарождения. Теологическая позиция 
содержит в себе рациональное основание 
в том отношении, что её представители 
не просто призывают к возврату в досе-
кулярное состояние, а полагают возмож-
ным и необходимым выработку новых 
принципов данного взаимодействия. Как 
представляется, в этом центральном пункте 
сближаются взгляды представителей всех 
отмеченных групп.

В результате проведённого исследо-
вания было выявлено, что, как правило, 
под светскостью понимают либо вытес-
нение религиозности из пространства 
публичного взаимодействия, либо огра-
ничение деятельности религиозных ор-
ганизаций как полноправных социаль-
ных институтов. Однако данный взгляд 
на проблему выражает понимание свет-
скости со стороны нерелигиозного на-
селения, ассоциирующего себя с атеи-
стическим или агностическим типами 
мировоззрения. При этом из исследо-
вательского поля зрения могут исчез-
нуть важность и перспективность ана-
лиза позиции противоположной сторо-
ны — конфессиональной. Религиозный 
подход к концептуализации светскости 
является одним из ключей к гармониза-
ции социальных отношений, при кото-
ром государственно- конфессиональные 
и церковно- общественные формы взаи-
модействия смогут быть описаны в рам-
ках логики «модели перекрывающегося 
консенсуса». 
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Исследование взаимодействия 
светского и религиозного 
мировоззрения в контексте 
социализации молодёжи: кризисные 
явления и тенденции развития

Проблема взаимодействия светского 
и религиозного находит выражение че-
рез анализ процессов социализации. В от-
личие от социализации светского типа, 
для описания традиционной религиозной 
социализации требуется несколько иной 
методологический инструментарий. Если 
для западноевропейской школы социоло-
гии религии в лице Д. Шерката [6] базой 
является агентоориентированный подход, 
где доминирующая роль в качестве агента 
социализации отводится семье и исследо-
вательский фокус обращён на плоскость 
детско- родительских отношений, то в кон-
тексте настоящего исследования основной 
упор был сделан на институциональное 
участие Церкви (воскресной школы, при-
хода в целом) в осуществлении религиоз-
ной социализации детей и молодёжи. 

Анализ специфики российского соци-
ума показывает, что религиозную соци-
ализацию традиционного типа следует 
рассматривать как более широкое явле-
ние, охватывающее различные возрастные 
группы и ориентированное прежде всего 
на конкретную конфессию как основной 
социализирующий агент. Применитель-
но к общине православных христиан под 
религиозной социализацией будут пони-
маться катехизация как процесс и воцер-
ковлённость как результат (примечатель-
но, что ряд исследователей социологии 
православия, например Ю. Ю. Синелина [7], 
В. В. Чеснокова [8], используют понятия 
«религиозная социализация» и «воцерков-
лённость» как синонимичные).

Таким образом, современное православ-
ное сознание стоит на позиции, согласно 
которой «светскость» должна пониматься 
не как безрелигиозность или антирелиги-
озность в смысле монополии атеистиче-
ского мировоззрения, а как такой принцип 
устроения социальной жизни, при котором 
для граждан действует свобода вероиспо-

ведания, а Церковь получает возможность 
активно взаимодействовать с государством 
и нерелигиозной общественностью в реше-
нии социально значимых вопросов. Данный 
подход с акцентом на коммуникативную 
составляющую светскости позволяет выде-
лить новый горизонт в понимании данного 
концепта. В XXI в., в условиях плюрализма 
мировоззрений и религиозных убеждений, 
светскость в качестве маркера религиозно-
сти и нерелигиозности теряет своё значе-
ние и становится новой коммуникативной 
стратегией, при реализации которой разные 
социальные институты получают возмож-
ность публичной дискуссии с целью поиска 
и претворения в жизнь наиболее эффектив-
ных решений, касающихся развития как 
отдельных сфер социума, так и общества 
в целом.

Светскость в данном случае определя-
ет границы, в рамках которых становится 
возможным диалог религиозных органи-
заций, социальных институтов, органов 
государственной власти, а также создаёт 
безопасные, не ведущие к эскалации на-
пряжённости механизмы взаимодействия 
с нерелигиозным населением. Важным 
фактором обеспечения светскости высту-
пает готовность взаимодействующих сто-
рон развивать интеллектуальную культуру, 
при которой, с одной стороны, будет про-
исходить взаимообогащение институтов, 
а с другой — могут быть выработаны новые 
формы их самоосмысления и саморепре-
зентации. 

Подводя итоги, следует сказать, что 
в третьем тысячелетии именно религиоз-
ные интенции послужили импульсом для 
переконцептуализации светскости в ус-
ловиях постсоветской реальности, в том 
числе значительное влияние на формиро-
вание государственно- конфессионального 
диалога оказали процессы воцерковления 
молодёжи и её приобщения к российским 
национальным ценностям в контексте ре-
лигиозного воспитания.

Религия в условиях постсекулярной со-
временности характеризуется синхрониза-
цией процессов индивидуализации и плю-
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рализации религиозных практик, что в свою 
очередь становится основной причиной раз-
нообразных маргинальных тенденций. 

В итоге всё большее распространение 
получают такие кризисные типы религи-
озной социализации, как атеизация, риту-
ализация, рост популярности внеконфес-
сиональной религиозности и квазирели-
гиозных сообществ (рис. 1).

1. Атеизация как утрата исходной ре-
лигиозной идентичности, разочарование 
в религиозном мировоззрении, переход 
в число атеистов. К числу факторов, ко-
торые усиливают указанные негативные 
тенденции, можно отнести открытое об-
щественное одобрение и пропаганда ате-
изма; негативная реакция образованной 
части общества на религиозный фунда-
ментализм; идеологическое неприятие 
слияния религии и политики; исходный 
низкий уровень религиозной социали-
зации в рамках семьи; внутренний кон-
фликт между религиозными убеждени-
ями и ценностями секулярной культуры, 
ценностный разрыв между религиозны-
ми идеалами и реальностью, наблюдае-
мый в деятельности религиозных орга-
низаций и др. [9–11].

2. Ритуализация. Сущность религиозно-
го ритуализма заключается в отступлении 
от религиозной жизни при сохранении 
внешней принадлежности к религиозным 
институтам. Данная тенденция может быть 
выражена формулой «религия без веры», 
когда принадлежность к религиозной ор-
ганизации утрачивает свою духовную со-
ставляющую, но продолжает сохранять со-
циальное значение, превращаясь в систему 
исполнения социальных ритуалов, которым 

индивид вынужден следовать в силу раз-
личных причин: боязни потерять достиг-
нутый и индивидуальной статус в группе, 
осуждения окружающих, превращения ре-
лигиозной идентичности в элемент этно-
культурной самоидентификации.

3. Внеконфессиональная религиозность 
и квазирелигиозность. Другим кризисным 
типом религиозной идентичности являет-
ся, например, внеконфессиональная рели-
гиозность, в ходе которой индивид, утра-
тивший социальную связь с религиозной 
организацией, продолжает идентифици-
ровать себя в качестве верующего («вера 
без религии»). 

Относительно характера религиозной 
социализации современной российской 
молодёжи следует сказать, что, как и в слу-
чае со светской культурой, индивидуали-
зация является одной из основных черт 
религиозных изменений в модернизиру-
ющихся обществах. Современная россий-
ская молодёжь, как и предыдущие поколе-
ния советских людей, была сформирована 
в культурном контексте, где право выбо-
ра своего мировоззрения считается само 
собой разумеющимся. Можно предполо-
жить, что в подобных условиях началь-
ной точкой религиозной социализации для 
большинства молодёжи являются не столь-
ко религиозные институты, сколько исход-
ный уровень религиозности семьи, кото-
рый можно рассматривать в качестве пер-
вичного института социализации, с одной 
стороны, а с другой — субъективный выбор 
своего места среди множества мировоз-
зренческих альтернатив [12].

Таким образом, в обществе, вовлечён-
ном в процесс секуляризации, мы можем 

Рис. 1. Кризисные типы религиозной социализации

Кризисные типы религиозной социализации

Атеизация Ритуализация
Рост 

внеконфессиональности 
и квазирелигиозности
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обнаружить растущую автономизацию 
различных сфер по отношению к религи-
озным институтам. Как уже отмечалось, 
траектория, которую можно считать наи-
более характерной для позднего модер-
на, — это институциональное возрождение 
религии. С другой стороны, наблюдается 
дальнейшее распространение секулярных 
тенденций, выражающихся в росте попу-
лярности разнообразных практик, смысл 
которых состоит в том, что индивиды 
по-прежнему продолжают осуществлять 
конструирование своей собственной иден-
тичности на основе индивидуальной се-
лекции ценностных смыслов среди мно-
гообразия религиозных традиций, кото-
рыми насыщены социокультурная среда 
и медийное пространство современного 
общества. Логика автономизации и плю-
рализма имеет в качестве контрапункта 
логику дестабилизации сферы духовно- 
нравственного самоопределения.

Основные векторы религиозной 
и светской социализации молодёжи 
в условиях цифровой среды

Ключевым измерением, позволяющим 
рассмотреть проблему взаимодействия 
светского и религиозного, служит цифро-
вая среда, генерирующая как новые воз-
можности, так и новые угрозы. Анализ ос-
новных векторов трансформации границ 
религиозности и светскости в контексте 

социализации современной молодёжи 
в условиях цифровой среды показывает, 
что в последние десятилетия на фоне про-
цессов информатизации и глобализации 
стала заметно выделяться новая форма со-
циализации молодёжи — цифровая, ключе-
выми особенностями которой являются: 
избыточное изобилие информации, сете-
вая структура коммуникации, увеличение 
темпа межличностного и группового вза-
имодействия. Как отмечает Д. В. Шмонин, 
в условиях нарастания информационных 
вызовов современного общества со стреми-
тельной цифровизацией коммуникационно- 
информационного пространства усилива-
ется «внимание к связке “язык—культура—
ценности” не только в аспекте обучения, 
но и в аспекте воспитания» [13, с. 526].

Развитие цифровой среды становит-
ся серьёзным фактором трансформации 
границ религиозности и светскости в об-
щественном сознании и формирования 
риск-тенденций (рис. 2).

Для конфессиональной религиозной со-
циализации цифровая среда может высту-
пать только вспомогательным средством 
социализации, в то время как основа оста-
ётся неразрывно связанной с общиной 
в пространстве офлайн. Несмотря на то, 
что сегодня традиционные религии стре-
мятся задействовать весь спектр информа-
ционных технологий и активно проникают 
в цифровое пространство, присутствие 

Рис. 2. Риск-тенденции трансформации границ религиозности
и светскости в общественном сознании
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в сети Интернет традиционных религиоз-
ных институтов не может заменить офлай-
новой, прежде всего культовой, составляю-
щей религиозной социализации. В проти-
вовес ей полноценная конфессиональная 
религиозная социализация невозможна 
в отрыве от религиозной общины.

На основе анализа многообразия кон-
фессиональных и светских типов религиоз-
ной социализации пользователей отметим, 
что риск трансформации границ светскости 
и религиозности, в первую очередь, выра-
жен в процессах их взаимоналожения и вза-
имозамещения. С одной стороны, традици-
онные религиозные организации использу-
ют светское интернет- пространство в целях 
достижения классических задач, присущих 
им как социальным институтам: это пред-
ставительский, информационный виды 
деятельности, в том числе миссионерский 
и катехизаторский, а также вместе с тем 
и досуговый. В таком случае религиозные 
организации, перенимая тренды светской 
индустрии развлечений, оказываются под 
угрозой утраты самого главного достояния 
веры — представления о священном.

В то же время границы светскости и ре-
лигиозности в цифровой среде подверга-
ются размыванию со стороны секулярно, 
атеистически настроенного сообщества, 
испытывающего значительный интерес 
к природе религиозного и его институцио-
нальным проявлениям в современном 
мире. Это приводит к массовому увели-
чению религиозного и квазирелигиозного 
медиаконтента, не прошедшего верифика-
цию со стороны конфессионального сооб-
щества. В свою очередь это ведёт к дез-
информации широких слоёв населения 
относительно религиозной культуры, её 
ценностей, мировоззренческих основа-
ний, истории, практической деятельности 
конфессий. Тогда именно понимание внут-
ренней логики устройства религиозных 
организаций, их системно- образующих 
смыслов является основой для самопро-
верки граждан при столкновении с религи-
озным, около- и квазирелигиозным контен-
том в цифровой среде, что в свою очередь 

является основанием для противодействия 
экстремистским и деструктивным движе-
ниям в интернет- пространстве (ил. 1).

Необходимо выделить ещё один вектор 
трансформации светскости и религиозно-
сти: обеспечение целостности, устойчиво-
сти, стабильного развития таких светских 
институтов, как государственность и граж-
данственность, посредством гармонизации 
образовательного пространства и рели-
гиозной социализации, когда обладание 
теологическими и религиоведческими зна-
ниями является фактором безопасности 
медиасферы и коммуникаций в цифровой 
среде. Если в советскую — доцифровую — 
эпоху светскость понималась как уход 
от обязательного усвоения знаний о ре-
лигии, понижение её ценности до атри-
бута исторического процесса в Древнем 
мире, Средневековье, раннем Ренессансе, 
то сейчас наблюдается возрождение исто-
рически оправданного отношения к тра-
диционным религиям как к двигателям 
человеческой культуры, науки, искусства, 
общественной жизни в целом.

Проведённый анализ современной ре-
лигиозной ситуации позволяет выявить 
основные риски взаимодействия религиоз-
ного и светского измерения постсекуляр-
ного общества. Отталкиваясь от концеп-
ции Х. Казановы, можно сформулировать 
основную гипотезу дальнейшего анализа 
того, что природа возможных конфликтов 
в дискурсивном пространстве современ-
ного российского общества обусловлена 
пересечением секулярных и десекуляри-
зационных процессов [14]. 

Учитывая, что указанные процессы могут 
быть связаны, с одной стороны, с нараста-
нием религиозного плюрализма, ведущего 
к подрыву статуса традиционных религи-
озных конфессиональных групп, а с дру-
гой — с попыткой возвращения религиоз-
ных институтов в публичное простран-
ство и сближением с государственными 
институтами, результатом чего становится 
снижение уровня доверия к ним, имеет 
смысл рассмотреть два основных негатив-
ных сценария.
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Существование первого сценария связа-
но с дальнейшим развитием так называемо-
го рынка религий, возникшего за последние 
тридцать лет в условиях активного распро-
странения новых гетеродоксальных, урба-
низированных, коммерциализированных 
форм религиозности, обычно существую-
щих за пределами традиционных церквей. 

Второй негативный сценарий связан 
с основной особенностью постсоветской 
модели десекуляризации, которая характе-
ризуется возвращением религии как в пуб-
личную (государственную), так и в част-
ную сферу. В данном случае не исключены 
конфликты воинствующих традиционалис-
тов и их радикальных оппонентов из ате-
истического лагеря. К тому же общая тен-
денция возвращения религии в публичное 
пространство не всегда способствует росту 
индивидуальной религиозности, а может 

свидетельствовать о зарождении религи-
озного конформизма. 

Развивающееся пространство взаимо-
действия светского и религиозного ми-
ровоззрений является средой генерации 
рисков. Одной из актуальных рискогенных 
тенденций трансформации общественно- 
религиозных взаимоотношений становит-
ся рост антирелигиозности как способа 
социального протеста. Другим аспектом 
рискогенности выступает фактор про-
тиворечивого отношения определённой 
части российской молодёжи к Русской 
Православной Церкви, что связано с ас-
социацией «Церкви с государственной 
властью, а поскольку в молодёжной среде 
традиционно высок уровень бунтарских, 
разрушительных настроений по отноше-
нию к существующему общественному 
порядку, в поле негативного восприятия 

Ил. 1. Группа «Философия. Теология. Религиоведение» в социальной сети «ВКонтакте» 
как пример ресурса, содержание которого направлено на минимизацию рисков деструктивности
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оказываются и официальные религиозные 
институты» [15, с. 390].

Однако определяющий фактор непри-
ятия традиционных религий со стороны 
радикально настроенных атеистических 
групп в современном российском обще-
стве лежит не только в сфере доктриналь-
ных положений и религиозных ценностей, 
но и в том, что религиозные институты 
проявляют активное сотрудничество с го-
сударством в социальной сфере. Более 
того, представление, что последователи 
традиционных религий должны в боль-
шей мере разделять прогосударственные 
настроения, мотивирует представителей 
политической оппозиции поставить себя 
в оппозицию и к традиционным религиям.

Вышеописанные социальные институ-
ты представляют собой различные вари-
анты традиционной религиозной социа-

лизации. При этом по мере нарастания 
цифровизации общества всё большее вли-
яние на молодёжь начинают оказывать 
институты нетрадиционной религиозной 
социализации, которые зачастую носят 
неконфессиональный характер, но не ис-
ключают и конфессиональный компонент. 
Интервьюирование представителей моло-
дёжи свидетельствует, что значительную 
часть информации о религии они получа-
ют из СМИ (как печатных, так и электрон-
ных), Интернета и индустрии развлечений 
(компьютерные игры, кино, художествен-
ная литература).

На сегодняшний день именно цифровая 
среда является основным и вместе с тем 
динамично развивающимся агентом рели-
гиозной социализации для подавляющего 
большинства молодёжи. Контент- анализ 
медиаресурсов и парсинговые исследо-

Ил. 2. Выставочно-образовательный проект 
«Духовно-нравственная культура России в живописных образах и теологической рефлексии» 

(философский факультет СГУ, фото с сайта https://eparhia-saratov.ru)
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вания свидетельствуют, что в историко- 
культурном контексте информация о ре-
лигии вызывает у молодёжи стабильный 
и достаточно высокий интерес. Несомнен-
ными достоинствами, обеспечивающи-
ми доминирование стратегии религиоз-
ной социализации средствами интернет- 
пространства, являются всеохватность, 
доступность и добровольность. Однако 
эта стратегия остаётся и наиболее риско-
генной в силу отсутствия контроля каче-
ства и проверки достоверности контента 
религиозной тематики. В рамках проекта 
был проведён анализ представленности 
религиозного содержания у сообществ 
в сети «ВКонтакте». 

Основным путём минимизации обозна-
ченных рисков должна стать разъяснитель-
ная работа образовательных институтов 
и СМИ относительно правильного пони-
мания принципа светскости. Позитивной 
тенденцией может стать и расширение 
религиоведческого и теологического об-
разования. Такая работа должна включать 

расширение практики просветительской 
работы с детьми и молодёжью, развитие 
систем духовно- нравственного воспита-
ния в общеобразовательных организациях 
и организациях дополнительного образо-
вания (ил. 2). 

Кроме того, особенно важным стано-
вится включённость в государственно- 
конфессиональный и общественно- 
конфессиональный диалог религиозных 
объединений, являющихся культурооб-
разующими для конкретного региона 
и страны в целом. В свою очередь, не-
обходимым условием гармонизации от-
ношений внутри конфессии становятся 
укрепление религиозных общин, созда-
ние горизонтальных социальных связей 
на приходах, предоставление возможно-
сти реального участия прихожанина в сов-
местной подготовке к богослужениям, 
в осуществлении обучения и наставления 
в вере, организации семейных праздников 
и мероприятий, реализации волонтёрской 
деятельности.
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The problem of relations between secular and religious beliefs is topical in modern Russian 
society; its importance is largely determined by the growing internal risks and threats, including 
extremist and protest movements, the spread of crisis patterns of spirituality, and citizens’ in-
volvement in destructive quasi-religious practices. Preservation of Russia’s spiritual and moral 
culture is one of the priorities of the national security, a guarantee of national sustainability and 
stability in the face of the expansion of socio-cultural practices and ideological narratives alien 
to Russian traditions and values. This study focuses on the search for constructive frameworks 
for cooperation between the state, religious institutions and society.

Research team’s work resulted in the following achievements: identified historical and philo-
sophical perspectives on secularism; justified choice of discourse analysis as a methodological 
basis for the study of secularism and religiousness; defined the idea of secularism as a complex 
interrelations of secular and religious worldviews; outlined the boundaries of understanding 
secularism in the context of theological discourse; identified and described risk areas of public 
discussions on the role of religion in a modern scientific space; identified negative scenarios 
of development of relations between the state, church and society; analysed the impact of the 
digital environment on the attitude of young people to the problems of faith, religion, morality; 
analysed the vectors of transformation of the boundaries of religiousness and secularity in the 
digital environment; developed a classification of media sources publishing religious content, 
described their main strategies, identified potential risks and threats; developed recommenda-
tions for public authorities to assess and monitor the Internet environment for destructive reli-
gious trends.



95Орлов М.О., Иванов А.В., Данилов С.А. Взаимодействие светского и религиозного...

Над чем работают победители конкурсов РФФИ

Keywords: theology, religious values, worldview, post-secular society, secular humanism, civil 
society, risk society, social institutions

REFERENCES

1. Beckford J.A. Social Theory and Religion. Cambridge: Cambridge University Press, 2009.

2. Peters L. Religion als diskursive Formation. Zur Darstellung von Religion in der deutschsprachi-
gen Gegenwartsliteratur. Bielefeld: Transcript, 2021.

3. Von Stuckrad K. Discursive study of religion: from states of the mind to communication and ac-
tion // Method and Theory in the Study of Religion. 2003. № 15 (3). P. 255.

4. Orlov M.O., Ivanov A.V. Diskursivnoe izuchenie religii v postsekulyarnom obshchestve: kontsep-
ty i problemy // Vestnik Omskogo universiteta 2022. T. 27. № 1. S. 50–54 (in Russian).

5. Vystuplenie mitropolita Volokolamskogo Ilariona vo Vserossiiskoi biblioteke inostrannoi litera-
tury // Ofitsial'nyi sait Moskovskoi patriarkhii Russkoi Pravoslavnoi Tserkvi. 2012. 25 aprelya 
2012. [Elektronnyi resurs]. URL: http://www. patriarchia.ru/db/print/2146291.html (data obrash-
cheniya: 20.07.2023) (in Russian).

6. Sherkat D. Religious Socialization: Sources of Influence and Influences of Agency // Handbook 
of the sociology of religion / Ed. M. Dillon. Cambridge; New York: Cambridge University Press, 
2003. Pp. 151–163.

7. Sinelina Yu.Yu. Etapy izmeneniya religioznosti naseleniya v Rossii (1989–2006) // Gosudarstvo, 
religiya, tserkov' v Rossii i za rubezhom. 2009. № 4. S. 77–88.

8. Chesnokova V.F. Tesnym putyom: protsess votserkovleniya naseleniya Rossii v kontse XX v. M.: Aka-
demicheskii proekt, 2005 (in Russian).

9. Baker J. Buster G.S. The nones: Social characteristics of the religiously unaffiliated // Social Forces. 
2009. № 87 (3). Pp. 1251–1263.

10. Bullivant S. Introducing irreligious experiences // Implicit Religion. 2008. № 11 (1). Pp. 7–24.

11. Zuckerman P. Society without God: What the least religious nations can tell us about content-
ment. New York: New York University Press, 2008.

12. Woodhead L. Epilogue // Religion and Youth / Ed. S. Collins-Mayo, P. Dandelion. Farnham; Bur-
lington: Ashgate, 2010. Pp. 239–241.

13. Shmonin D.V. Yazyk i teologiya v sovremennoi obrazovatel'noi srede // Materialy mezhdunarod-
noi nauchno-prakticheskoi konferentsii «Perspektivy razvitiya i issledovanii v sfere nauk ob obra-
zovanii». M.: Izd-vo Rossiiskoi akademii obrazovaniya, 2022. S. 525–529 (in Russian).

14. Shishkov A. Nekotorye osobennosti desekulyarizatsii v postsovetskoi Rossii // Gosudarstvo, re-
ligiya, tserkov'. 2012. № 2. S. 165–177 (in Russian).

15. Orlov M.O. Riski vzaimodeistviya svetskoi i religioznoi kul'tur v tsifrovuyu epokhu // Izvestiya 
Saratovskogo universiteta. Novaya seriya. Seriya: Filosofiya. Psikhologiya. Pedagogika. 2022. T. 22. 
Vyp. 4. S. 388–392 (in Russian).

The results were reflected in the developed consensus model of inter-confessional relations, 
aimed at maintaining the spirit of partnership and trust between representatives of secular and 
religious worldviews in the conditions of modern post-secular society, the promotion of willing-
ness of state, religious and social institutions to cooperate on socially important issues.



96 ВЕСТНИК РФФИ. Гуманитарные и общественные науки. 2023. №4

ФИЛОЛОГИЯ. ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ

В.Н. ТЕРЁХИНА*

Записные книжки В.В. Маяковского 
в академическом прочтении

Индекс УДК 821.161.1 
Код ГРНТИ 17.09

DOI: 10.22204/2587-8956-2023-115-04-96-109

В статье рассматриваются итоги реализации проекта «Поэтика и текстология за-
писных книжек В. В. Маяковского (1917–1930)». В ходе исследовательской работы были 
изучены рукописные источники, хранящиеся в Государственном музее В. В. Маяковско-
го (68), в РГАЛИ (4), частных собраниях (2). На этой основе с учётом работы В. А. Арут-
чевой «Записные книжки Маяковского» (1958), теоретического и практического опыта 
подготовки эго-документов других писателей были выработаны принципы, релевантные 
для записных книжек Маяковского. В предыдущих полных собраниях сочинений Мая-
ковского записные книжки были использованы лишь частично в разделах «Варианты 
и разночтения» и «Неиспользованные строки и рифмы». В ходе исследования отмечено 
жанровое многообразие творческих записей. Среди деловых заметок выявлено около 
500 имён из круга общения Маяковского. Создан единый цифровой архив записных 
книжек Маяковского. Обоснованная в ходе изучения записных книжек методология их 
транскрибирования, воспроизведения и комментирования нашла практическое при-
менение в Полном собрании произведений В. В. Маяковского в 20 томах, где записные 
книжки впервые публикуются полностью в качестве самостоятельного раздела. 

Ключевые слова: Маяковский, записные книжки, поэтика, текстология, расшифровка, 
цифровой архив, Полное собрание произведений

Записные книжки 
как эго-документ

Записные книжки Владимира Влади-
мировича Маяковского (1893–1930) — это 
уникальные рукописные источники твор-
ческих и биографических свидетельств 

значительного периода его жизни в 1917–
1930 гг. (ил. 1). В них заключено около 
12 000 стихотворных строк, заготовки 
рифм, записи к выступлениям, деловые 
заметки, рисунки, фамилии и адреса. 
До сих пор записные книжки Маяков-
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ского рассматривались как архивные до-
кументы прикладного характера. Однако 
сам поэт подчёркивал их исключитель-
ную важность: «записная книжка — одно 
из главных условий для делания настоя-
щей вещи <…>, для писателя эта книга — 
всё» [1, с. 91].

Интерес к рукописным материалам 
чрезвычайно высок в среде исследова-
телей творчества Маяковского не только 
в нашей стране, но и в десятках зарубеж-
ных стран, где среди славистов растёт по-
требность в новых, достоверных текстах 
и документах. К сожалению, от начально-
го периода его творчества сохранилось 
мало рукописей (ил. 2). При подготовке 
к печати ранних поэм в новом собрании 
произведений приходилось опираться, на-
пример, на небольшие фрагменты, впи-
санные Маяковским на место цензурных 
изъятий в экземпляре книги «Флейта- 
позвоночник», подаренном А. М. Горько-
му [2, с. 299, 389].

Начиная с 1917 г., когда появилась пер-
вая записная книжка, можно полнее ви-
деть, как Маяковский работал. Он зано-
сил отдельные строки, рифмы, черновые 
и беловые строфы и варианты, записи 
для памяти, тезисы выступлений, деловые 

заметки на страницы разного формата 
блокнотов, тетрадей, альбомов, объеди-
нённых в архивной практике понятием 
«записные книжки» и сквозной нумера-

Ил. 1. В.В. Маяковский. 1927

Ил. 2. Б. Пастернак, В. Маяковский, Т. Найто, А. Вознесенский, О. Третьякова, 
С. Эйзенштейн, Л. Брик. 1924
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цией (ил.3). В настоящее время они нахо-
дятся в разных архивных фондах и даже 
в разных странах. Основной объём — 68 
записных книжек — в Государственном 
музее В. В. Маяковского, 4 — в Россий-
ском государственном архиве литературы 
и искусства, записная книжка, подарен-
ная Маяковским Т. Яковлевой хранится 
в США, а подаренная детской писательни-
це Н. Кальме — в частном собрании в Мо-
скве. Первоначальное архивное описа-
ние, опубликованное в 1965 г., было весь-
ма кратким и неполным (две последние 
записные книжки не вошли в издание). 
Часть творческих записей использовалась 
в научных изданиях наследия Маяковско-
го в разделах «Варианты и разночтения» 
и «Неиспользованные строки и рифмы». 
Однако за пределами публикаций остава-
лись многие значимые элементы, до сих 

1 В проекте участвовали научные сотрудники Отдела новейшей русской литературы и литературы русско-
го зарубежья Института мировой литературы им. А. М. Горького РАН А. П. Зименков, к.ф.н. Т. А. Купченко, 
к.ф.н. Н. В. Михаленко, к.ф.н. П. А. Ворон, к.ф.н. В. Н. Дядичев.

пор не введённые в исследовательскую 
практику.

Исследовательский проект 
и его задачи

Издание записных книжек в качестве 
самостоятельного тома Полного собра-
ния произведений В. В. Маяковского ста-
ло серьёзной научно- исследовательской 
задачей, потребовавшей теоретической 
и практической подготовки. Для её реше-
ния и был задуман проект, получивший 
поддержку РФФИ (РЦНИ)1. В проекте 
«Поэтика и текстология записных кни-
жек В. В. Маяковского (1917–1930)» эти 
документы впервые исследовались в со-
вокупности их историко- литературной 
и текстологической самоценности. Ме-
тодология работы и её практические 
результаты имели важное значение для 

Ил. 3. Записная книжка № 22



99Терёхина В.Н. Записные книжки В.В. Маяковского в академическом прочтении

Над чем работают победители конкурсов РФФИ

Полного собрания произведений Маяков-
ского в 20-ти томах, подготавливаемого 
в ИМЛИ РАН (ил. 4).

Надо подчеркнуть, что основная, наи-
более репрезентативная работа, близкая 
теме проекта, была написана В. А. Арутче-
вой 60 лет назад [3, с. 325–396]. Её богатый 
материал, к сожалению, оставался мало 
востребованным. Однако для последне-
го времени характерно особое внима-
ние к рукописному наследию писателей, 

и в частности к записным книжкам. Актив-
ное изучение и публикация эго-докумен-
тов, какими в высшей степени являются 
записные книжки, отражают стремление 
исследователей увидеть и понять движе-
ние авторской мысли, становление тек-
ста. Снять налёт «хрестоматийного глянца» 
с творчества Маяковского, безусловно, не-
обходимо, исходя из характера его твор-
ческого поиска, отражённого в записных 
книжках.

Ил. 4. В. Маяковский в группе футуристов. Сидят: В. Хлебников, Г. Кузьмин, С. Долинский. 
Стоят: Н. и Д. Бурлюки. 1912
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На этом пути сделаны существенные 
шаги в области сохранения и визуализа-
ции рукописных источников на основе ин-
формационных технологий. В то же время 
такие ресурсы нередко представляют собой 
только коллекции цифровых изображений 
памятников, что позволяет решать задачи 
их сохранения, расширения доступа к ним 
исследователей, но не всегда сопровожда-
ется их изучением. В первую очередь, это 
относится к записным книжкам, которые 
и в оцифрованном виде по-прежнему рас-
сматриваются как дополнительный, при-
кладной материал. Наиболее ценные подхо-
ды, несомненно, связаны с распознаванием 
текста и последующей научной публикаци-
ей. Современное состояние этого направ-
ления отразилось, например, в работе над 
тетрадями Цветаевой. Нельзя не отметить 
многолетние исследования в области циф-
ровой текстологии Л. В. Хачатурян, участни-
цы нескольких исследовательских проектов, 
автора серии статей, раскрывающих преи-
мущества новых технологий [4, с. 245–251]. 
Начиная с выступления на Международной 
конференции к 125-летию со дня рожде-
ния Маяковского (ИМЛИ, 2018) с докладом 
«“Автограф”: записные книжки в цифровом 
архиве Владимира Маяковского», Л. В. Хача-
турян сотрудничала с участниками проекта, 
подготовила и опубликовала две записные 
книжки — № 10 и 55. Она подчёркивала, что 
появилась возможность «свободно обра-
титься к авторскому варианту со всеми 
особенностями подлинника: вычеркнуты-
ми фрагментами, маргиналиями, подбо-
ром слов, рисунками и конспектами» [5, 
с. 81]. Стремление формализовать работу 
с дневниковым текстом отразилось в статье 
Б. В. Орехова, П. Ф. Успенского, В. В. Файнберг 
«Цифровые подходы к «Камер-фурьерскому 
журналу Ходасевича» [6]. 

В этом направлении исследовательские 
возможности порой ограничены предо-
ставлением электронных версий рукопис-
ных источников в формате электронного 
текста или отдельными примерами ин-
терпретаций. Такое положение в целом 
характерно и для зарубежных разработ-

чиков цифровых технологий и отражает 
объективное состояние дел.

Актуальность 
и новизна проекта

Научная новизна нашего проекта осно-
вывается не только на создании цифрово-
го архива, но на аналитическом рассмот-
рении рукописного наследия в общем 
контексте творчества и биографии Мая-
ковского, в использовании компьютерных 
технологий для расширения возможностей 
комплексного исследования поэтики и текс-
тологии записных книжек. 

Несомненно, в транскрипции записных 
книжек важна не только правильность их 
расшифровки, т.е. информативность. Как 
отмечено выше, информативным являет-
ся и невербальное содержание, выражен-
ное через месторасположение записи, её 
размер, через характер почерка, чёткость 
письма или скоропись, фонетический 
характер записи. Например, в записной 
книжке № 22 (см. ил. 3) Маяковский каран-
дашом, буквально на ходу, внёс строчки 
будущего стихотворения «Киноповетрие» 
(«Чарли Чаплин»). Характер беглой запи-
си отразил впечатления поэта, идущего 
по улице Берлина: внизу страницы зари-
совка афиши кинофильма с именем Чар-
ли Чаплина. Затем, уже за столом (у него 
ещё не было «вечного пера») Маяковский 
правит начальные строки чернилами, заме-
няя описательные фразы «громаднейший 
город» репортажными, чёткими: «Евро-
па. Город». Традиционная запись варианта 
не способна донести до читателя ни ход 
творческой работы, ни её смысл, ни обсто-
ятельства создания стихотворения.   

В отличие от многих других примеров 
записные книжки Маяковского в определён-
ной степени отражают принципы футури-
стических манифестов, в частности отступ-
ления от нормативного письма, неразличе-
ние прописных и строчных букв, отсутствие 
знаков препинания и т.п. (ил. 5). Решение 
сохранить при публикации записных кни-
жек свой ственную им скоропись, фонети-
ческий характер письма отражают стремле-
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ние поэта на слух проверить отчётливость 
звучания рифм и аллитераций, созданных 
прежде всего для произнесения вслух, «для 
голоса», что художник Эль Лисицкий отраз-
ил графически в известной книге.

С этим связан вопрос о воспроизведе-
нии автографического спонтанного текста, 
не предназначенного в своей совокупно-
сти для публикации, тем более в академи-
ческом издании, главным смыслом кото-
рого является как раз представление об-
разцового текста по нормам современной 
письменной речи. В процессе работы были 
рассмотрены приёмы воспроизведения 
записных книжек разного рода в научных 
изданиях последних лет. Особое внимание 
уделялось новым проектам, использую-
щим цифровые копии документов и со-
временные технологии их обработки [7]. 

Важным этапом явилось составление 
текстологических паспортов всех 74 за-
писных книжек. В ходе расшифровки 

и динамической передачи текста во всём 
объёме с постраничной фиксацией выра-
батывались основные условия их публи-
кации в академическом формате. Следова-
ло учесть то, что в творческих записных 
книжках, содержащих около 12 000 стихо-
творных строк, у Маяковского встречаются 
неиспользованные фрагменты, рифмы, фа-
милии, адреса, телефоны, деловые заметки. 
На них в полной мере распространяются 
принятые нами условия воспроизведения 
творческого текста в соответствии с осо-
бенностями работы Маяковского с запис-
ными книжками [8]. 

В процессе создания цифрового архи-
ва мы получили копию записной книжки 
с фрагментом поэмы «Владимир Ильич 
Ленин». Подаренная Маяковским детской 
писательнице Н. Кальме в 1924 г., она ра-
нее была недоступна исследователям. На-
учная экспертиза этой записной книжки, 
сопоставление с эталонными записными 

Ил. 5. Страницы книги В. Маяковского «Для голоса». Худ. Эль Лисицкий. Берлин, 1923
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книжками № 23 и 24 (ГММ), в которых со-
хранились записи поэмы «Ленин», наглядно 
зафиксировали совпадение характерных 
приемов творческих записей Маяковского. 
В процессе обдумывания текста автор ис-
пользовал разворот записной книжки, рас-
полагая на левой стороне наброски рифм 
и строк, а на правой записывая готовый 
текст (ил. 6). На левой стороне разворота 
внизу видны заготовки рифм: валютцей/
революций; наростание/восстание; глас/
клас. Рифмы использованы в строфе спра-
ва (в написании отражена прежняя норма 
в слове «нарастание» и «маяковская» риф-
ма для голоса – глаз/класс).

Основные принципы публикации 
и комментирования

Новое направление в исследовании тре-
бует использования совокупности тради-
ционных историко- литературных, тексто-
логических методов и современных тех-

нологий. Исследование и представление 
вариантов художественного текста по циф-
ровым копиям, идентичным оригиналам 
записных книжек, сочетается с анализом 
процесса его создания. Каждая записная 
книжка сопровождается текстологическим 
комментарием, историко- литературным 
пояснением. Нельзя пройти и мимо дело-
вых записей — они часто разбросаны среди 
поэтических фрагментов, но иногда состав-
ляют отдельные комплексы. Такого рода 
записи, включая тезисы к выступлениям, 
рисунки, финансовые расчёты, дополняют 
наши сведения о биографии поэта, услови-
ях его работы над тем или иным произве-
дением, об атмосфере литературной жизни. 
Автошарж в смокинге появился в записной 
книжке как иллюстрация к строкам стихот-
ворения «Красавицы»: «В смокинг вштопо-
рен, побрит, что надо…» (ил. 7). 

По тем же правилам публикуются и во-
семь книжек, заполненных исключительно 

Ил. 6. Записная книжка № 23а
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записями справочного характера (фамилии, 
адреса, телефоны). Благодаря этим матери-
алам значительно расширяется представ-
ление о круге общения поэта, его повсед-
невных заботах, творческих встречах. Со-
ставленный на основе записных книжек 
алфавитный список упоминавшихся в них 
фамилий (около 500) даёт возможность ис-
следователю уточнить многие биографиче-
ские сведения, в частности выявить неиз-
вестные ранее контакты Маяковского во вре-
мя его зарубежных поездок [9]. Так, в за-
писной книжке № 18 содержатся десятки 
имён французских писателей, художников, 
музыкантов, вписанных рукой поэта, и ав-
тографы Жана Кокто, Игоря Стравинского 
и других лиц. Все они появятся позже в ци-
кле очерков, чтобы отразить впечатления 
Маяковского от первой поездки в Париж. 

Текстологические подходы позволяют 
на конкретных примерах выявить типоло-
гию способов порождения текста и приё-
мов его фиксации в записных книжках. Как 
подчёркивает Л. В. Хачатурян, «Записная 
книжка выявляет не только этапы созда-
ния, но и стержневую интенцию текста. 
Самая первая запись текста одновременно 
свободна и от любого внешнего цензора 
(будь то идеология, читательский спрос 
или литературная традиция), и от цензуры 
автора. Черновик фиксирует то, что потом 
будет сглажено или уничтожено автором 
в беловике. Применительно к Маяковско-
му — может прояснить сложные отноше-
ния между автором и героем, ключевые 
и для художественного метода, и для био-
графии поэта» [10].

Принципиальный спор продолжается 
вокруг приёмов публикации записных кни-
жек: сохранять ли их целостность как осо-
бого писательского документа или воспро-
изводить частично, выбирая в одних случа-
ях творческие записи, а в других, напротив, 
оставляя только деловые, бытовые заметки. 
Так, в томе записных книжек А. Блока было 
решено не печатать черновые автографы 
стихотворений, вошедших в раздел «Другие 
редакции и варианты», и «только незакон-
ченные стихотворные наброски включить 

полностью, поскольку смысл их вне тексто-
вого окружения обедняется, а порой оста-
ётся неясным» [11, с. 520]. Несмотря на ар-
гументированные возражения Д. М. Маго-
медовой и сомнения ряда текстологов том 
записных книжек Блока вышел фактически 
без стихотворных записей [12, с. 486].

Проспект Полного собрания произве-
дений Маяковского, разработанный более 
20 лет назад, также предусматривал выбо-
рочную публикацию материалов записных 
книжек, не использованных в других то-

Ил. 7. Маяковский в смокинге. 1928
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мах издания; прежде всего исключались 
творческие записи, вошедшие в разделы 
«Варианты». Мы пересмотрели прежние 
задачи публикации записных книжек Ма-
яковского. Составители отказались от вме-
шательства в состав, структуру и характер 
записей, решив полностью, постранично 
воспроизвести эти уникальные документы, 
сохранив орфографию, пунктуацию, графи-
ку рукописных текстов, не выделяя твор-
ческие записи, не пренебрегая деловыми 
записями, в том числе фамилий, адресов, 
телефонов, словарей немецких и француз-
ских слов, записей других лиц. В целом 
полученные результаты соответствуют 
современному научному уровню и будут 
востребованы исследовательским сооб-
ществом как в нашей стране, так и за её 
пределами.

Задачи комплексного изучения 
записных книжек

В связи с воспроизведением 74 записных 
книжек Маяковского во всей их полноте 
и целостности объём раздела увеличил-
ся с планируемых в проспекте пяти авт.л. 

до 100 авт.л., составив две книги 19-го тома. 
Но многое ещё не сделано, и, как писала 
В. А. Арутчева, «над очень многим придётся 
в дальнейшем поработать не одному десят-
ку исследователей. Исчерпать до конца всё 
обилие материала, заключающегося в за-
писных книжках, — задача нелёгкая. Почти 
каждый черновик может служить темой 
самостоятельного исследования» [13, с. 325].

Действительно, работа с записными 
книжками Маяковского не ограничивает-
ся их расшифровкой и текстологическим 
комментарием. На основе изучения этих 
материалов сотрудники группы написали 
статьи, подготовили доклады на научных 
конференциях, в том числе посвящённых 
цифровой текстологии и новым возмож-
ностям освоения рукописного наследия 
писателей. Апробация результатов иссле-
довательской работы заключалась, напри-
мер, в комментированной публикации за-
писных книжек № 8, 32, 65а (ил. 8). 

Единство творческого мира Маяковско-
го проявляется в самых сложных сочета-
ниях. На иллюстрации едва различимые 
строки в записной книжке № 8, объяс-

Ил. 8. Записная книжка № 8. 1921
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няющие положения советских декретов 
о взимании налогов. Они перечеркнуты, 
поскольку были переписаны для плака-
та набело, попутно поэт разделил текст 
на отдельные фрагменты — окна плаката 
РОСТА. В книжке записано расписание 
поездов из Москвы до станции Пушки-

но, где Маяковский жил летом на даче, 
о чём было рассказано в стихотворении 
«Необычайное приключение…»: «что-де 
заела Роста…».

Сложная проблема реконструкции со-
держания записной книжки № 32, кото-
рая была у Маяковского в Мексике, стала 

Ил. 9. Плакат «Окно РОСТА». Текст и рисунок В. Маяковского. 1920
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основной для её описания и определения 
места среди других документов [14]. Воз-
вращаясь к аналитическому рассмотрению 
творческих и биографических заметок 
Маяковского в записных книжках 1928 г., 
можно выявить сложное переплетение 
черновых набросков и строк, обращённых 
к двум женщинам — Элли Джонс и Татья-
не Яковлевой. Впервые интерпретация 
истории стихотворения «Письмо Татья-
не Яковлевой» проводилась с учётом не-
скольких записных книжек, в том числе 
подаренной ей Маяковским. 

Как можно убедиться, рядом с лириче-
скими сюжетами возникают строки агит-
поэм, подписи к плакатам (ил. 9). В запис-
ных книжках 1919–1922 гг. формирует-
ся стиль плакатов «Окна РОСТА», при их 
комментировании рассмотрены движение 
от текста к изображению, разнообразие 
и эффективность приёмов коммуника-
ции поэта- агитатора и воспринимающего 
зрителя- слушателя [15]. 

Анализ записной книжки № 1, в кото-
рой отразилась работа над поэмой «Чело-
век», позволяет предположить, что с точки 
зрения стиховедения варианты, вносимые 
автором, имеют двоякий характер: с одной 
стороны, — пишет П. Ворон, — они нацеле-
ны на сохранение звука, «ритмообразую-
щего элемента», с другой стороны, в дви-
жении вариантов отражается ход рабо-
ты над ритмикой стиха [16]. Более полно 

исследовано фонетическое риф-
мообразование, характерное для 
Маяковского и наиболее полно от-
ражённое в его записных книжках. 
Поэт подбирал рифмы по созву-
чию и фиксировал звучащее слово 
как таковое, не соблюдая правил 
орфографии: хмурица/муромца; 
раями/несгораями. В то же время 
поэт ценил зримый образ рифмы 
в её написании. Анализ подобных 
случаев, их типология расширя-
ют понимание одного из основных 
аспектов поэтического творчества 
Маяковского [17] (ил. 10).

Заключение
Важно отметить, что работа над проек-

том протекала в условиях пандемии, когда 
закрылись хранилища ГММ и РГАЛИ. Об-
стоятельства потребовали использовать 
новые формы коллективного обсуждения, 
члены текстологической комиссии удалён-
но на экране получили доступ к анализу 
оцифрованного текста. Свою продуктив-
ность показали научно- практические ви-
деоконференции с приглашением ведущих 
специалистов. Шесть конференций, прове-
дённых в 2020–2022 гг. в рамках проекта, 
были посвящены проблемам комплексного 
анализа, а также современным методам 
публикации и комментирования записных 
книжек. С программами этих конференций 
можно ознакомиться на сайте ИМЛИ РАН.

В подготовленных статьях и докладах 
были использованы оригинальные реше-
ния, выработанные научным коллективом, 
и расшифровка текста по цифровым ко-
пиям, идентичным оригиналам записных 
книжек, сочеталась с анализом процесса 
его создания [10]. Участники проекта вы-
явили жанровое многообразие текстов 
записных книжек (от лирических сти-
хов до киносценариев и агитационно- 
рекламных текстов), проанализировали 
поэтическое мастерство (своеобразие 
ритма и рифмы), а также теоретические 
и практические задачи публикации запис-
ных книжек в академическом издании.

Ил. 10. В. Маяковский. Фото. 1910
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В ходе реализации проекта создан еди-
ный электронный фонд записных книжек 
В. В. Маяковского. Около 100 авторских лис-
тов расшифрованного текста записных кни-
жек и комментариев к ним составили две 
книги 19-го тома академического Полно-
го собрания произведений Маяковского 
в 20 томах. Издание пополнилось новы-
ми, ранее не печатавшимися материала-
ми (автограф фрагмента поэмы «Ленин»), 

бесценными страницами рукописных тек-
стов и рисунков. Несомненно, примене-
ние комплекса традиционных историко- 
литературных и текстологических методов 
в сочетании с цифровыми технологиями 
по-новому раскрывает содержание и зна-
чение записных книжек Маяковского как 
уникального творческого документа, поэ-
тика и текстология которого впервые стали 
предметом академического исследования.
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В работе рассматривается малоизвестная часть творческого наследия М. А. Волоши-
на — его графика, разнообразно представленная на страницах альбомов, которые хранят-
ся в рукописном отделе Пушкинского Дома. Альбомы художника, сопровождавшие его 
на протяжении большей части «земного странствия», можно с полным правом назвать 
и записными книжками поэта, поскольку содержат они не только рисунки, но и поэти-
ческие пассажи, черновые фрагменты стихотворений, статей, конспективные и биб-
лиографические записи, наконец, хозяйственные расчёты, адресные ссылки. Творчество 
Волошина- рисовальщика представлено на страницах альбомов разнообразно и раз-
ножанрово. Оно включает автопортреты и портреты современников: литераторов, 
музыкантов, артистов, художников, политических деятелей, учёных: А. Пешковского, 
Я. Глотова, М. Ковалевского, Е. Кругликовой, Р. Гиля, А. Франса, К. Бальмонта, В. Брюсова, 
Е. Давиденко, М. Волошиной, Е. Кириенко- Волошиной, П. Струве, Е. Юнге, А. Юнге, П. Те-
ша, П. Соловьёвой, Н. Манасеиной, К. Богаевского, К. Кандаурова, Ж. Богаевской, В. Эфрон, 
Е. Эфрон, М. Фельдштейна, Е. Андреевой- Бальмонт, А. Толстого, М. Чуйко, Е. Чичаговой- 
Россинской, Б. Фейнберг и мн. др.; сюжетные картинки, пейзажи. Этот корпус материалов 
расширяет наши представления о творческой биографии поэта- художника, его литера-
турных связях, конкретизирует понимание отдельных событий и тенденций культурного 
процесса первой половины ХХ в. 

Ключевые слова: М.А. Волошин, творческая биография, графика, гетеротопия, модернистская 
культура

Творческая натура Максимилиана 
Александровича Волошина (1877–
1932) не ограничивалась литератур-

ным творчеством. Известно, что он был 
не только поэтом и переводчиком, кри-
тиком и публицистом, но и художником. 

В своих воспоминаниях Е. А. Андреева- 
Бальмонт, пересказывая письма К. Д. Баль-
монта, утраченные в годы первой миро-
вой вой ны в Париже, свидетельствова-
ла, что осенью 1902 г. он воспринимал 
Волошина прежде всего как художника, 
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только в том числе пишущего «и стихи» [1, 
c. 92]. Творческая биография Волошина 
в целом была отмечена чередованием по-
лос рисования и стихотворчества, и оба 
вида творческой деятельности в практике 
поэта- художника дополняли и поддержи-
вали друг друга. 

Однако до сих пор представление 
о художественном творчестве Волоши-
на по преимуществу сводилось к его ак-
варелям, и только в редких случаях упо-
миналась или использовалась в иллю-
стративно- издательских целях его графи-
ка. Между тем ещё В. П. Купченко обращал 
внимание на альбомы Волошина, храня-
щиеся в рукописном отделе Пушкинского 
Дома, как на источник, представляющий 
интерес для искусствоведов и историков 
литературы [2]. Речь идёт о значитель-
ном корпусе материалов: это 65 единиц 
хранения, по большей части представля-
ющих собой типичные альбомы для худо-
жественного творчества. Однако в случае 
Волошина эти альбомы можно с полным 
правом назвать и записными книжками 
поэта, поскольку содержат они не только 
рисунки, но и поэтические пассажи, чер-
новые фрагменты стихотворений, статей, 
конспективные и библиографические за-
писи, наконец, хозяйственные расчёты, 
адресные ссылки. Эти альбомы- книжки 
сопровождали Волошина на протяжении 
большей части его «земного странствия», 
охватывая период творческой биографии 
поэта- художника с конца 1890-х до конца 
1920-х гг., и с полным правом они могут 
считаться своеобразными графическими 
записными книжками.

В своих занятиях художественным 
творчеством к рисованию Волошин от-
носился особо, как, собственно, и к сво-
им альбомам. Честь знакомства с ними 
оказывалась далеко не всем, а рисунки, 
как свидетельствуют отдельные воспо-
минания современников, имели для Во-
лошина особое значение. Так, А. Арендт 
вспоминала: «Макс стал доставать много 
папок, свёртков, альбомов, рассказывая 
о каждом рисунке, где он был сделан, при 

каких обстоятельствах и о задачах каж-
дого рисунка. 

Всех присутствующих очень удивили 
двух-трёхминутные наброски с натурщиц, 
сделанные очень виртуозно одной линией. 
<…> До сих пор все видели только акваре-
ли и гуашь и пейзажи» [3, c. 78].  

Страницы альбомов Волошина запол-
нены очень плотно и на первый взгляд 
бессистемно, разножанровыми и разно-
форматными портретными, пейзажными, 
сюжетными зарисовками. Однако даже 
в этом сложно поддающемся чёткой диф-
ференциации и аналитическому описанию 
материале можно увидеть свою логику.

Ещё в 1902 г. о своих рисунках он писал 
другу А. М. Пешковскому из Парижа: «Ри-
сунком я занимаюсь теперь очень усердно. 
Но рисунок — это дело всей жизни. Даже 
из великих мастеров не многие владели 
вполне рисунком. 

Я сам не считаю себя художником 
и не думаю, что стану им всецело. Но как 
новым средством для выражения своих 
впечатлений и главное, как средством 
для записывания их я дорожу им очень» 
(курсив наш. — Г.П.) [4, с. 765]. Таким обра-
зом, Волошин сам подчеркнул связь сло-
весного творчества и рисования, которое 
было для него средством художественного 
записывания впечатлений, переживаний, 
размышлений. 

Известно, что первоначально Волошин 
готовился к карьере художественного кри-
тика, и поскольку в теоретических лекциях, 
по собственному признанию, он не нахо-
дил ничего, что помогало бы «разбирать-
ся в современных течениях живописи», 
то выбрал «более практический путь», ре-
шил «стать <…> художником, самому пе-
режить, осознать разногласия и дерзания 
искусства» [5, с. 266]. 

Как художественный критик Волошин 
дал характеристику множеству разно-
образных художественных явлений: от ар-
хаических течений в живописи до модер-
нистских открытий и поисков. Рисова-
ние отчасти было способом подготовки 
к критическому высказыванию, поэтому 



112 ВЕСТНИК РФФИ. Гуманитарные и общественные науки. 2023. №4

Над чем работают победители конкурсов РФФИ

его эскизы, наброски и другие графиче-
ские работы часто стилистически зависи-
мы от разных, особенно любимых им яв-
лений мировой живописи. Правда, следу-
ет уточнить, что Волошин- рисовальщик 
не столько подражает, сколько апроби-
рует разнообразные стили, отдельные 
приёмы и в конечном итоге вырабаты-
вает свою индивидуальную графическую 
манеру, заявляя: «Я понял смысл рисун-
ка» [5, с. 269].

Неоднократно в критических статьях 
Волошин теоретизировал по поводу того, 
что значит рисунок, и обращал внимание 
прежде всего на его аналитическую сущ-
ность. По его мнению, рисовать — значит 
проникать в смысл природы и человека: 
«Уметь рисовать — это значит понимать 
законы тяжести и механики»; «Научиться 
видеть природу можно только с каранда-
шом в руках: это скальпель» [6, с. 728]. 

При этом к рисункам из альбомов Во-
лошина следует относится не как к завер-
шённому художественному высказыванию, 
а в большей степени как к средству раз-
ворачивающейся во времени творческой 
рефлексии и творческого поиска, важ-
ной составляющей общего эстетическо-
го стремления «всё видеть… всё понять… 
всё знать… всё пережить», «всё воспринять 
и снова воплотить» («Сквозь сеть алмазную 
зазеленел восток...», 1904). В этом смысле 
его графические записные книжки – свое-
образная творческая лаборатория, где на-
ряду с относительно законченными изо-
бражениями выделяется большой корпус 
художественно незавершённых, черновых 
форм. 

Рисунки Волошина систематизируются 
вполне традиционно по жанрово- темати-
ческому принципу: портреты и шаржи, сю-
жетные зарисовки, пейзажи.  

Самая многочисленная группа рисун-
ков — это портреты. 

В графических записных книжках Воло-
шина портретные рисунки представлены 
изображениями разного качества:  где-то 
они носят вполне законченный характер, 
 где-то — только черновой,  где-то мы стал-

киваемся с единичным образом, но чаще — 
с циклами портретных croquis (эскизов, 
набросков), в общем объёме которых осо-
бое место занимают автопортреты. 

Жанр автопортрета в творчестве Во-
лошина уже привлекал к себе внимание 
исследователей. Так, автопортретам поэта- 
художника отдельную статью посвятил 
В. П. Купченко, который отметил: «…все-
го Волошиным создано около пятидеся-
ти автопортретов — случай беспрецедент-
ный! И, думается, не самолюбование (как 
полагали некоторые) было тому причи-
ной, а нормальный интерес человека, всю 
жизнь стремившегося познать самого себя. 
И — найти свой лик, в котором — “высшая 
тайна”...» [2, с. 169]. При этом исследователь 
сосредоточил своё внимание на отдель-
ных завершённых автопортретах и точно 
определил, что эволюция художественной 
мысли Волошина шла от портрета, отме-
ченного стремлением передать реальное 
сходство с натурой, к выстраиванию ас-
социативного художественного образа 
с доминантой на античных и библейских 
мотивах. 

Представленные на страницах альбомов 
Волошина автопортретные наброски, с од-
ной стороны, подтверждают наблюдения 
учёного, с другой — расширяют наши пред-
ставления об ассоциативной траектории 
его творческой идентификации, «индиви-
дуализации <…> лица» [7, с. 417]. 

Фронтальное обследование альбомов 
показывает, что портретных самохаракте-
ристик в них насчитывается значительно 
больше, чем 14 (эту цифру указал в своей 
статье В. П. Купченко), — более полусотни 
изображений. Кроме того, анализ всего 
объёма художественной самопрезентации 
Волошина в рисунках предполагает выде-
ление нескольких этапов развития жанра 
автопортрета в его творчестве. 

Первый этап — это 1890-е — 1900-е гг. 
Относящиеся к этому периоду автопор-
треты Волошина, большая часть которых 
выполнена карандашом, отличает ещё 
ученичество, несовершенство, проявля-
ющееся в технике рисунка. При этом, как 
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и для всех начинающих художников, 
Волошину здесь важно передать ре-
альное сходство изображения с на-
турой.

Известно, что Волошин обладал 
выдающейся внешностью, фактура 
которой позволяла достаточно бы-
стро создать вполне узнаваемое изо-
бражение. Однако внимание Волоши-
на сосредоточено не только на внеш-
нем подобии. Группа автопортретных 
набросков 1890–1900-х гг. отмечена 
попыткой найти и зафиксировать 
в своём облике характерную доми-
нирующую черту характера, «впе-
чатление характера живого челове-
ка» [7, с. 15]. 

Следует сказать, что в этот период 
портрет рассматривается Волошиным 
как «высшая точка развития», «венец 
всей европейской живописи», а «един-
ственным методом для передачи че-
ловеческого лица» он признаёт свето-
тень [7, с. 10–11, 15]. Работа в технике 
светотени с разными материалами (ка-
рандаш, чернила, тушь) отличает пор-
треты Волошина этого периода (ил. 1). 

При этом светотень для Волошина — 
способ передачи в рисунке и д вижение 
внутреннего мира человека, и «записыва-
ние» определённой художественной мысли. 

Волошин не только следует традицион-
ным приёмам светотени, он достаточно 
активно экспериментирует. Так в одном 
из альбомов появляется его «сферический» 
автопортрет (ил. 2). 

Этот концептуализированный автопор-
третный образ, думается, во многом вос-
ходит к портретной практике Эжена Кар-
рьера (1849–1906). 

Всегда таинственный и задумчивый 
Каррьер, как его характеризовал поэт-ху-
дожник [7, с. 393], для русской творческой 
интеллигенции не был фигурой культовой. 
Однако, как свидетельствуют упоминания 
его имени, отклики на его произведения, 
замечания о его творческой судьбе, наблю-
дения над его особой художественной ма-
нерой, которые встречаются в критиче-

ских статьях, письмах, дневниковых запи-
сях, художественное творчество Каррьера 
было фактом глубокого внутреннего пе-
реживания для многих деятелей русского 
искусства начала ХХ в. Особую роль его 
художественный опыт сыграл и в творче-
ской судьбе Волошина. 

В своих многочисленных журнальных 
и газетных статьях и заметках Волошин 
подчёркивал, что Каррьер — художник, 
сделавший попытку запечатлеть трагедию 
воплощения, рождения новой материи, 
новой сущности. Для него Каррьер — «жи-
вописец невидимого, живописец, под ки-
стью которого вещи принимают формы 
звёздных туманностей, а человеческое 
лицо кажется поверхностью далёкой пла-
неты, освещённой острыми лучами, про-
бежавшими ледяные бесконечности» [7, 
с. 562–563]. 

Ил. 1. Автопортрет. Конец 1903 – начало 1904 г. Париж. 
Бумага, тушь, 19,5×12 см. ИРЛИ. Ф. 562. 

Оп. 2. Ед. хр. 16. Л. 34 об.
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Собственно, его «сферический» автопор-
трет и представляет процесс «рождения» че-
ловека, воплощение лица из мрака, из млеч-
ного пространства, представляет «ново-
образовавшийся сгусток материи» [7, с. 33]. 

Отметим также, что Волошин здесь ещё 
стремится передать и реальные черты сво-
его лица, как бы соответствовать оригина-
лу, исследовать натуру. Однако со време-
нем художественная концепция Волоши-
на и его взгляд на портрет претерпевают 
значительную эволюцию. Так, уже в очерке 
«Слевинский» он пишет: «Европейская пор-
третная живопись, развращённая свето-
тенью <…> потеряла способность давать 
понятие о формах тела без выпуклости, 
без обмана глаза. Она привыкла безнака-
занно уходить в область скульптуры и да-
вать “лепку” лица вместо силуэта» [7, с. 28]. 

Постепенно, к 1910-м гг. Волошин от-
ходит от приёма светотени, его изобра-
жения самого себя становятся более схе-
матическими, контурными, силуэтными. 
В статье, посвящённой творчеству А. С. Го-

лубкиной, в 1911 г. Волошин, отме-
чая в качестве достоинства метода 
художницы тот факт, что в большин-
стве случаев её портреты «отходят 
от внешнего сходства с оригиналом», 
утверждает: «…в каждом человеке мы 
замечаем и понимаем лишь то, что 
нам родственно в нём, лишь то, что 
в нас самих, хотя бы потенциально, 
присутствует» [7, с. 140]. Таким об-
разом, задачу портретиста Волошин 
видит теперь в стремлении передать 
«те стороны <…> духа, где скрыта 
гениальность» в обход «внешнего 
сходства», всего «будничного и обы-
денного в человеке» [7, с. 140]. Эта 
новая художественная стратегия не-
посредственно отразилась и на ху-
дожественной автоинтерпретации 
конца 1910-х–1920-х гг. В этот период 
Волошин работает своеобразными 
автопортретными циклами, создавая 
вполне символический образ старца- 
мудреца, по определению М. И. Цве-
таевой, «тайновидца», «миротворца 

и мiротворца» [1, с. 240, 257] (ил. 3). 
Чаще всего Волошин как бы состаривает 

свой образ, представляя в динамике лика 
«отложения» времени. 

Автопортрет для зрелого Волошина 
становится уже не средством записыва-
ния реальных впечатлений или выраже-
ния концептуальной идеи, а творческим 
анализом своего лица как знака, по ко-
торому:

… ты вспоминаешь самого себя,
И волокно за волокном сбираешь
Ткань духа своего, разодранного миром.

Таким образом, в сложной системе ав-
топортретных кроки Волошин воплотил 
представление о глубине собственного 
духа, утверждённого в определённом пре-
ходящем лике. 

Сказанное об автопортретах Волошина 
в той или иной степени относится и к пор-
третам современников. В его альбомах об-
наруживаются изображения тысячи лю-

Ил. 2. Автопортрет. <1907?>. Коктебель. 
Бумага, карандаш итальянский, 22,4×17,2 см. 

ИРЛИ. Ф. 562. Оп. 2. Ед. хр. 43. Л. 13
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дей, разных «профессий, характеров, 
наклонностей и возрастов» [1, с. 519]. 
В огромном количестве Волошин де-
лает портретные наброски случайных 
людей, но среди изображений есть 
и портреты вполне узнаваемых и из-
вестных личностей, с которыми он 
общался в Москве и Париже, Коктебе-
ле и Феодосии: общественных деяте-
лей, поэтов и писателей, музыкантов 
и художников, литературных крити-
ков, а также родственников и близ-
ких. Отдельного исследования достой-
ны волошинские портреты, которые 
удалось идентифицировать: критиков 
Г. Брандеса и Р. Гиля, писателя А. Фран-
са и поэта М. Барреса, поэта П. С. Со-
ловьёвой и издательницы Н. И. Мана-
сеиной, матери поэта Е. О. Кириенко- 
Волошиной и её гражданского супру-
га П.П. фон Теша, русского социолога, 
этнографа, историка М. М. Ковалев-
ского, публициста Я. А. Глотова, ху-
дожников Е. С. Кругликовой, Е. Н. Да-
выденко, актёра М. С. Чуйко, писате-
лей И. Г. Эренбурга и А. Н. Толстого, 
историка искусств А. П. Новицкого, 
феодосийских художников В. А. Полуэк-
това и К. Ф. Богаевского, Е. Ф. Юнге, поэтов 
К. Д. Бальмонта и В. Я. Брюсова и мн. др. 

В своё время М. И. Цветаева отметила 
одну особенность того, что она называла 
«Максины рассказы», в которых «люди и яв-
лялись похожими, более похожими, чем 
в жизни, где их встречаешь не так и не там, 
где встречаешь не их, где они просто сами-
не-свои и — неузнаваемы» [1, с. 252]. В пол-
ной мере это можно отнести и к специфике 
портретов, которые он создаёт. В них, как 
правило, отмечен ряд наиболее характер-
ных черт реального облика конкретного 
человека, но при этом одновременно обна-
жается его внутренняя человеческая сущ-
ность. Самым ярким примером здесь мо-
гут выступить портретные изображения 
К. Д. Бальмонта. 

Творческие и биографические контакты 
между Волошиным и Бальмонтом были 
весьма разнообразны. Они дружили, со-

стояли в переписке, носящей довери-
тельный характер, участвовали в одних 
и тех же событиях литературного про-
цесса. 

Бальмонт был героем стихов Воло-
шина. К нему обращены стихотворения 
«Рождение стиха» (1904) из книги «Годы 
странствий», «Бальмонт» (15 февраля 1915), 
«Напутствие Бальмонту» (22 января 1912, 
Париж), «Фаэтон» (13 февраля 1914, Кок-
тебель) из книги «Selva oscura». В венке 
сонетов «Lunaria» (июнь–июль 1913) — по-
следний 15-й сонет- магистрал посвящён 
Бальмонту. «В состязании с Бальмонтом» 
написано стихотворение Волошина «Пе-
тербург», вошедшее в книгу стихов «Anno 
Mundi Ardentis. 1915». Творческая судьба 
Бальмонта была предметом и критических 
размышлений Волошина. 

Однако Бальмонт оказывается героем 
не только литературного творчества Во-
лошина, но и его рисунков. Здесь вспоми-

Ил. 3. Автопортретные кроки. 1929. Коктебель. Бумага, 
карандаш цветной, тушь, 22×17,8 см. 

ИРЛИ. Ф. 562. Оп. 2. Ед. хр. 65. Л. 3 об.
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нается описание знакомства с мастерской 
Волошина Ю.Л. Оболенской, сделанное ею 
в дневнике 1913 г. Вероятно, Волошин по-
знакомил свою гостью и со своими альбо-
мами, в которых она увидела «…тысячу 
Бальмонтов» [1, с. 305] (курсив наш. — Г.П.). 

Бальмонт интересен Волошину и как че-
ловек, входящий в самое близкое его окру-
жение, и как творец, венчанный эпохой. 
Позже он об этом скажет: «…призванный 
начать собою новый период русской поэ-
зии» [6, с. 322]. 

Достаточно часто Бальмонт становится 
и героем сюжетных зарисовок Волошина, 
который изображает его то за чтением, 
то на прогулке. А самым удивительным 
здесь оказывается рисунок, изображаю-
щий Бальмонта за рабочим столом, где 
художник использует распространённый 
приём зеркального отражения, тем самым 

создавая двоящийся образ работаю-
щего поэта. 

На самом деле именно этот вто-
рой лик, внутренняя вторая сущность 
Бальмонта- творца, собственно, и ин-
тересовала художника, именно её пы-
тается он угадать, ухватить, разраба-
тывая художественный образ поэта. 

В портретных изображениях Баль-
монта Волошин упорно пытается пере-
дать индивидуальную специфику лица 
поэта, и в той или иной степени они 
пересекаются с поэтическим образом 
Бальмонта, создаваемым Волошиным- 
поэтом. 

Изображая Бальмонта, Волошин 
не стремится передать реальные черты 
лица поэта. Он старит его, подчёркивает 
«бред морщин», придаёт его изобра-
жению черты страдания и внутренней 
трагедийности. За внешней оболочкой 
и чертами лица Бальмонта, за внешним 
благообразием Волошин- рисовальщик 
уловил, «скальпировал» лик ужаса, ве-
ликое страдание творца (ил. 4). 

При этом очень часто герои пор-
третных рисунков оказываются одно-
временно и в центре его сюжетных 
зарисовок. Сюжетные картинки Воло-

шина — это самые разнообразные графи-
ческие заметки  путешественника. Но до-
минирующим сюжетом является «человек 
действующий»: разговаривающий, гуляю-
щий, играющий, читающий, поющий, тан-
цующий и пр. (ил. 5).

Из самопризнаний художника известно, 
что в этот период особую роль для станов-
ления его мастерства рисовальщика имели 
творческие опыты двух французских ху-
дожников: Жана- Луи Форена (1852–1931) 
и Теофиля Александра Стейнлена (1859–
1923). Волошин писал: «…я стал заносить 
в маленькие альбомчики карандашом фи-
гуры, лица и движения людей, проходящих 
по бульварам, сидящих в кафе и танцующих 
на публичных балах. Образцами для меня 
в то время были молниеносные наброски 
Форена, Стейнлена и других рисовальщиков 
Парижской улицы» [5, с. 268] (ил. 6).

Ил. 4. Портрет К.Д. Бальмонта. 1905. 
Париж. Калька, тушь, перо, ок. 14,5×9 см. 

ИРЛИ. Ф. 562. Оп. 2. Ед. хр. 17. Л. 7 об.
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Ил. 5. <Встреча в Булонском лесу>. Нач. 1900-х. Париж. Бумага, тушь, перо, 14,5×9,3 см. 
ИРЛИ. Ф. 562. Оп. 2. Ед. хр. 2. Л. 16, рис. 193

Ил. 6. <Зал Булье>. Нач. 1900-х. Париж. Бумага, тушь, перо, 14,5×9,3 см. 
ИРЛИ. Ф. 562. Оп. 2. Ед. хр. 2. Л. 2
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Ил. 8. <Новый мост в Париже>. <Б. д.>. Париж. Бумага, итальянский карандаш, 8,7×17,5 см. 
ИРЛИ. Ф. 562. Оп. 2. Ед. хр. 2. Л. 5, рис. 44

Ил. 7. <Танец над Дорнахом>. 1915. Бумага, карандаш графитный, 17×26 см. 
ИРЛИ. Ф. 562. Оп. 2. Ед. хр. 58. Л. 30



119Петрова Г.В. Графика Максимилиана Волошина 

Над чем работают победители конкурсов РФФИ

При этом проведённая датиров-
ка альбомов позволяет утверждать, 
что и вектор развития сюжетной 
графики Волошина был направлен 
в сторону символизации (ил. 7).

Наконец, совершенно самосто-
ятельное место в альбомах Воло-
шина занимают пейзажи. 

Художественное наследие Воло-
шина- пейзажиста достаточно из-
вестно. С 1916 г. поэт-художник 
принимал участие в разнообразных 
выставочных проектах в Петрограде 
(позже — Ленинграде), Москве, Сим-
ферополе, Одессе, Харькове, Сарато-
ве, Ялте, Ростове-на- Дону, Севасто-
поле, Феодосии, Амстердаме, Риге, 
Лондоне, Праге. Свои акварельные 
пейзажи он в большом количестве 
дарил близким и знакомым. Об этом 
вспоминала и М. С. Волошина: «Макс 
не любил голых стен. Не любил ак-
варели держать в папках. Тысячи их 
раздаривал и много вешал на стены, 
чтобы они были видны и жили» [8, 
с. 128]. Надо сказать, что пейзажи 
Волошина высоко ценили не только 
любители, но и специалисты. Извест-
ны комплиментарные отзывы об ак-
варелях Волошина Р. Менара, Ш. Кот-
тэ, Л. Бакста, Е. Лансере, Р. Штейнера, 
П. Флоренского, А. Габричевского, 
А. Кипена и других. 

Графические пейзажи Волоши-
на, обнаруживаемые в его альбомах, 
первоначально носили характер зарисовок 
с натуры и непосредственно были связаны 
с тем или иным объектом действительно-
сти. Так, на его рисунках появляются виды 
Парижа (Люксембургский сад, Новый мост 
(ил. 8) и Королевский дворец), замок Га-
стона Фуа, который находится у подножия 
Пиренеев, Вилла Bellver, расположенная 
в городе Пальма-де- Майорка (ил. 9). 

Заметно, что здесь Волошин активно экс-
периментирует с разными художественны-
ми стилями и манерами передачи природ-
ных объектов. И тематически пейзажные 
рисунки Волошина вполне коррелируют 

с тради циями модернистского европей-
ского пейзажа начала ХХ в. с его импрес-
сионистической урбанистикой. При этом 
задача у этих пейзажных набросков, как, 
впрочем, и сюжетных, и портретных, отно-
сящихся к этому этапу творческой биогра-
фии художника, — преодолеть академизм 
(«хороший рисунок» [5, с. 268]) через им-
прессионистическое подчёркивание инди-
видуальности. 

В статьях «Скелет живописи», «Итоги им-
прессионизма» и других, разбирая развитие 
пейзажной живописи, углубляясь в исто-
рию этого жанра, он выстраивает «общую 

Ил. 9. <Дорога к вилле Бельвер в Пальма-де-Майорка>. 1901. 
Испания. Бумага, цветной карандаш, 14,5×9 см. 

ИРЛИ. Ф. 562. Оп. 2. Ед. хр. 3. Л. 50
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Ил. 10. Коктебельский залив, Исипана-Корана. 1912. Крым, Коктебель. 
Бумага, карандаш графитный, 9,6×14,5 см. ИРЛИ. Ф. 562. Оп. 2. Ед. хр. 50. Л. 2

Ил. 11. Чёртов палец (Сфинкс). 1907. Крым, Карадаг. 
Бумага, карандаш, акварель 13×21 см. ИРЛИ. Ф. 562. Оп. 2. Ед. хр. 41. Л. 10
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формулу» пейзажа. Вспомним его призна-
ния: «Пейзажист должен изображать землю, 
по которой можно ходить, и писать небо, 
по которому можно летать, т.е. в пейзажах 
должна быть такая грань горизонта, через 
которую хочется перейти, и должен ощу-
щаться тот воздух, который хочется вдох-
нуть полной грудью, а в небе те восходящие 
токи, по которым можно взлететь на пла-
нёре» [5, с. 273]. Волошин настаивал на том, 
что пейзаж — это не копия действительно-
сти, и писал: «Художник должен подойти 
к действительности и, прикоснувшись, ос-
вятить ее. <…> Всякую обыденную вещь, 
по которой скользит взгляд и проходит 
рука, позолотить грёзой, сделать символом, 
сделать напоминанием о вечном» [9, с. 35]. 
Фактически Волошин ставит задачу «перей-
ти за грань», приподнять линию горизонта, 
отразить «галлюцинации страдающей зем-
ли» [7, с. 87].

В конце 1900-х – начале 1910-х гг. Во-
лошин «заставил себя пройти последова-
тельный и систематический курс пейзажа» 

по методу, им самим выработанному. Он 
вспоминал: «Я выправил свой небрежно- 
импрессионистический рисунок, понял 
законы воздушной перспективы, прошёл 
курс линейкой» [5, с. 266]. 

В альбомах Волошина этого периода 
появляются целые циклы зарисовок как 
карандашных, так и акварельных. Все они 
по большей мере связаны с коктебельским 
пейзажем и представляют собой весьма 
точное воспроизведение топонимов кокте-
бельского залива, Карадага и других крым-
ских реалий, воспроизведённых с разных 
точек зрения (ил. 10, 11).

К этому периоду творчества относится 
фраза, сказанная Волошиным: «Оказавшись 
в Коктебеле, я воспользовался вынужден-
ным перерывом в работе, чтобы взять-
ся за самоперевоспитание в живописи. 
Прежде всего, я взялся за этюды пейзажа: 
приучил себя писать “виды”, точно, быстро 
и широко» [5, с. 268].

Однако альбомы Волошина более позд-
него периода 1910–1920-х гг. хранят и дру-

Ил. 12. <Пейзаж, фантазия>. 1911. Крым. Бумага, карандаш графитный, 10,5×17,5 см. 
ИРЛИ. Ф. 562. Оп. 2. Ед. хр. 51. Л. 76
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гой тип пейзажа, который невозможно свя-
зать ни с одной реалией действительности.

Появлению такого пейзажа в опреде-
лённой степени способствовали исто-
рические обстоятельства и условия, 
в которых оказался Волошин. Об этом 
он писал: «Начало вой ны и её первые 
годы застали меня в пограничной по-
лосе — сперва в Крыму, потом в Базеле, 
позже в Биаррице, где работы с натуры 
были невозможны по условиям военного 
времени. Всякий рисовавший с натуры 
в те годы естественно бывал заподозрен 
в шпионстве и съёмке планов. Это меня 
освободило от прикованности к натуре 
и было благоденствием для моей живо-
писи. <…> Я стал писать по памяти, ста-
раясь запомнить основные линии и ком-
позицию пейзажа. <…> В конце концов, 
я понял, что в натуре надо брать толь-
ко рисунок и помнить общий тон. А всё 
остальное представляет логическое раз-
витие первоначальных данных, которое 
идёт соответственно понятым ранее зако-

нам света и воздушной перспективы» [5, 
с. 269–270]. 

В этот период Волошин отходит от «ви-
дового» пейзажа и будет неоднократно 
подчёркивать, что рисует «с натуры толь-
ко мысленно» [5, с. 271]. 

Именно этот момент, возможно, и сле-
дует считать началом становления такого 
пейзажа, задача которого – представить 
«огненные свитки человеческой исто-
рии» [7, с. 90]. 

В пейзажах 1910–1930-х гг. Волошин со-
здал особый, другой мир, другую страну, 
о которой писал: «Это страна, по которой 
я гуляю ежедневно, видимая естественно 
сквозь призму Киммерии, которую я знаю 
наизусть, и за изменением лица которой 
я слежу ежедневно» [5, с. 273].

В альбомах Волошина эта страна пред-
ставлена разнообразно с точки зрения тех-
ники рисунка, в разных манерах и жан-
рах: от панорамы до цикла виньеток. 
Но ни один из этих пейзажей не может 
быть соотнесён с  каким-либо реальным 

Ил. 13. <Киммерийский пейзаж. Акрополь>. Фантазия. 1922. Коктебель. 
Бумага, карандаш итальянский, 13,3×21,6 см. ИРЛИ. Ф. 562. Оп. 2. Ед. хр. 62. Л. 20
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местом, хотя здесь легко угадываются 
и крымские, и испанские впечатления ху-
дожника. Таким образом пейзажи Волоши-
на этого типа только создают видимость 
реальности, но являются, по сути, другим 
пространством, что и позволяет их назвать 
гетеротопиями. 

Сам термин гетеротопия, как извест-
но, возникший только во второй полови-
не ХХ в. и введённый в оборот Мишелем 
Фуко, используется нами не случайно, он 
позволяет подчеркнуть, что пейзажное 
пространство в работах Волошина — не вы-
мышленный фантастический мир, не ме-
тафизическое явление, а вполне реальное, 
увиденное художником, только скрытое 
за некоторыми очертаниями и формами 
реальности: это пространство внутри про-
странства. 

При этом заметим, что киммерийские 
гетеротопии Волошина — это не одно про-
странство, а целая система параллельно 
существующих миров, открывающихся 
взгляду и понимаю художника; однако 

они универсально организованы и, как 
правило, складываются из ряда струк-
турных элементов, представляющих со-
бой опредмеченные стихии, «страсти 
вещества» [7, с. 166]. Все гетеротопии 
Волошина включают в себя стихию све-
та (солнце, небо), стихию земли (горы, 
камни, почва), стихию воды (море, реки), 
флористическую стихию (растительный 
мир), стихию человеческого творчества 
(рукотворные постройки — храмы, горо-
да) (ил. 12–14). Так посредством пейзажа 
осуществлялся у Волошина процесс про-
никновения в природу, познания окру-
жающей действительности, углубления 
в неё, в нутро вещей и явлений, в «пер-
возданье». 

Исследование графических записных 
книжек Волошина не только значительно 
расширяет наши знания о биографических 
и творческих связях, о странствиях поэта- 
художника, но и уточняет представления 
об особенностях его творческой концеп-
ции и её эволюции.  

Ил. 14. <Киммерийский пейзаж. Фантазия>. 1927. Коктебель. Бумага, акварель, 17,5×11 см. 
ИРЛИ. Ф. 562. Оп. 2. Ед. хр. 19. Л. 28
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The paper studies a less known part of Maximilian Voloshin’s artistic heritage — his 
graphics, variously presented on the pages of albums kept in Pushkin House Manuscript 
Department. The artist’s albums that he kept throughout his life, can be called a poet's note-
books, as they contain not only drawings, but also poetry, draft poems, articles, notes and 
bibliography references, financial calculations and addresses. The works of Voloshin the 
artist are present on the pages of his albums in various forms. It includes self-portraits and 
portraits of his contemporaries: writers, musicians, artists, painters, political figures, scien-
tists: Аleksandr Peshkovsky, Jakov Glotov, Maxim Kovalevsky, Elizaveta Kruglikova, René
Ghil, Anatole France, Konstantin Balmont, Valery Bryusov, Elena Davidenko, Margarita Voloshi-
na, Elena Kirienko-Voloshina, Pyotr Struve, Ekaterina Junge, Aleksandr Junge, Pavel von Tesch, 
Polyxena Solovyova, Natalia Manaseina, Konstantin Bogaevsky, Konstantin Kandaurov, Jose-
phine Bogaevskaya, Vera Efron, Elizaveta Efron, Mikhail Feldstein, Ekaterina Andreeva-Balmont, 
Alexey Tolstoy, Mikhail Chuiko, Elena Chichagova-Rossinskaya, Bella Feinberg and many others; 
pictures, landscapes. This collection of materials expands our understanding of the creative 
biography of the artist and poet, his literary and cultural ties, and clarifies our understanding 
of some events and trends in the cultural process of the early twentieth century.

Keywords: Maximilian Voloshin, creative biography, graphics, heterotopia, modernist culture
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Целью исследования было изучение связи ненормативных форм поведения школьни-
ков с удовлетворённостью подростков отношением к ним значимых людей (родителей, 
педагогов и одноклассников), а также таких личностных характеристик, как вера в себя, 
ответственность и самоуправление. Исследование основывалось на позициях экопсихо-
логического подхода к изучению развития психики и было проведено в общеобразова-
тельной школе. В исследовании приняли участие 698 обучающихся 8–11 классов. Были 
использованы авторские методики «Личностный ресурс школьников» и «Учебная лень, 
или Причины нежелания учиться». Результаты дескриптивной статистики и валидизации 
позволили перейти к решению исследовательских задач. Гипотеза о значимости связи 
между неудовлетворённостью отношением значимых людей и проблемным использо-
ванием цифровых устройств (педагоги ,458; родители ,431), склонностью к нарушениям 
норм (педагоги ,422; родители ,417) и склонностью к суицидальному настроению (педа-
гоги ,434; родители ,692 и одноклассники ,452) при уровне значимости р < 0,001 подтвер-
дилась (Спирман). Такие личностные характеристики, как вера в себя, ответственность 
и самоуправление могут рассматриваться как условие нормативности поведения. При-
кладное значение полученных в исследовании результатов заключается в разработке 
на их основе психологического инструментария профилактики ненормативного поведе-
ния подростков путём просвещения педагогов по вопросам гармонизации отношений. 
Создаваемые методики могут представлять интерес для психологической службы школ.
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Важность изучения причин воз-
никновения ненормативного по-
ведения, школьников подростко-

вого возраста в условиях цифровизации 
системы образования да и жизненного 
пространства в целом трудно переоце-
нить, поскольку полученные результаты 
могут служить основанием для разработ-
ки средств адресной реализации воспита-
тельных задач в контексте тех изменений, 
которые претерпевает образовательное 
пространство современной школы. К тра-
диционным ненормативным формам пове-
дения старших подростков, включая деви-
антное и суицидальное, добавляется риск 
возникновения цифровой зависимости: 
проблемное, неконтролируемое и вслед-
ствие этого негативно влияющее на об-
щую активность субъекта использование 
цифровых устройств (ЦУ). Научное сооб-
щество предложило несколько терминов 
для обозначения нарушений в психиче-
ской сфере, связанных с неконтролиру-
емо частым использованием Интернета: 
«интернет- зависимость, чрезмерное ис-
пользование интернета, проблемное ис-
пользование Интернета» [1, с. 62]. С 2018 г. 
в международной классификации болезней 
МКБ-10 интернет- зависимость выделена 
в самостоятельное заболевание, его пре-
диктором считается проблемное исполь-
зование цифровых устройств. 

В самом общем виде ненормативное 
поведение — это система поступков или от-
дельные поступки, противоречащие приня-
тым в обществе правовым или нравствен-
ным нормам, будь то нормы психического 
здоровья, права, культуры, морали, нрав-
ственности (Л. Б. Шнейдер [2]). Разнообраз-
ные проявления социально нежелатель-
ного поведения обучающихся — агрессия, 
злоупотребление психоактивными веще-
ствами, вовлечённость в компьютерные 
игры и социальные сети, мешающие учёбе 
и активной жизненной позиции, а также 
противоправные действия, самоповрежде-
ние и суицидальные намерения — все эти 
явления остаются реальностью жизнеде-
ятельности современной школы.

Несмотря на наличие различных на-
учных подходов к проблеме девиантного 
поведения, многообразие педагогических 
форм работы с детьми группы риска, со-
храняется актуальность решения задач 
определения предикторов ненорматив-
ного поведения подростков. Кроме того, 
для профилактики и коррекции девиант-
ности школьников система образования 
остро нуждается в психодиагностическом 
инструментарии, позволяющем выявлять 
не столько девиантных подростков, сколь-
ко факторы образовательной среды, спо-
собствующие ненормативному поведе-
нию подростков. Основная идея таких ди-
агностических мероприятий заключается 
в том, чтобы «успеть поймать» у подрост-
ков начинающиеся деструктивные измене-
ния, которые в определённых — как внеш-
них, так и внутренних — условиях развития 
личности могут оформиться в деструктив-
ную модель поведения. 

В качестве исходного конструкта ис-
пользована экопсихологическая модель 
становления субъектности [3]. Универ-
сальный (топологический) характер этой 
модели был ранее продемонстрирован 
на разных контингентах обучающихся 
(от дошкольников до студентов и курсан-
тов) применительно к ситуациям освоения 
действия- образца во взаимоотношениях 
с преподавателем [4]. Однако при этом 
осталась неизученной роль личностного 
ресурса как внутреннего условия развития 
субъектности обучающихся и их коммуни-
кативных взаимодействий со значимыми 
взрослыми. При создании методики в со-
ответствии с экопсихологической моделью 
развития психики мы опирались на необ-
ходимость выявления особенностей субъ-
ектности старшеклассников по двум взаи-
мосвязанным позициям: особенности пове-
дения в соответствии с нормами школьной 
жизни и особенности удовлетворённости 
отношением значимых людей образова-
тельной среды: учителей, одноклассников 
и родителей.  

Гипотеза исследования заключалась 
в предположении, что личностные ха-
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рактеристики старших подростков (вера 
в себя, самоуправление и ответственность), 
удовлетворённость отношением к нему 
значимых людей (одноклассников, родите-
лей, учителей) связаны с характеристиками 
ненормативного поведения. 

В эмпирической части исследования при-
няли участие 402 обучающихся 8–11 клас-
сов общеобразовательной московской шко-
лы № 717 и 296 школьника 8–11 классов 
школы № 2120, что в сумме составляет 
698 респондентов. 

Методики исследования
Методика «Личностный ресурс 

и предикторы ненормативного пове-
дения»

Современные исследователи отмеча-
ют, что проблема ненормативного пове-
дения обучающихся и изучение различ-
ных аспектов этого явления имеют свою 
историю, определяемую неоднозначным 
пониманием природы его возникновения. 
Перспективным подходом к решению ряда 
исследовательских и практических задач 
профилактики ненормативного поведения 
подростков может считаться возможность 
выявления личностного ресурса как усло-
вия предупреждения нарушений в пове-
дении подростков, а также предикторов 
девиантного поведения. 

Методика «Личностный ресурс школь-
ников и предикторы ненормативного по-
ведения» (для среднего и старшего зве-
на школы) ориентирована на выявление 
ресурса подростков, рассматриваемого 
как условия нормативного поведения, 
включая следующие личностные харак-
теристики: «Ответственность», «Вера 
в себя», «Самоуправление». Ресурсом 
для подростка может также рассматри-
ваться удовлетворённость отношением 
значимых людей: родителей, учителей 
и одноклассников. 

Данные дескриптивной статистики и ре-
зультаты валидизации методики «Личност-
ный ресурс школьника и предикторы не-
нормативного поведения» представлены 
в табл. 1. 

Методика «Учебная лень, или Причи-
ны нежелания учиться»

Учебная лень или нежелание учиться 
школьников — проблема давняя и созда-
ющая определённые трудности как для 
самих обучающихся, так и для значимых 
взрослых: родителей и педагогов. Тради-
ционно в психолого- педагогической ли-
тературе этот феномен обозначается как 
сниженная учебная мотивация, а в обы-
денном представлении чаще определяется 
как личностная характеристика школьника. 

Феномен учебной лени старшеклассни-
ков мы рассматриваем как эмоционально- 
действенное состояние личности, блокиру-
ющее активность в учебной деятельности, 
которая является важнейшим условием 
становления субъектности школьника. 
Основные положения и результаты рабо-
ты по созданию методики раскрываются 
в статьях [7]. 

Для ответа на основной вопрос, свя-
занный с феноменом учебной лени как 
блока активности, необходимо изучение 
различных детерминант её проявления. 
Такой подход позволит не только понять, 
в чём специфика лени, проявляемой, как 
правило, в бездействии, но и вскрыть её 
психологическую сущность как состоя-
ния личности, определяющего особенно-
сти поведения. Отличительной особенно-
стью авторской методики «Учебная лень, 
или Причины нежелания учиться» явля-
ется дифференциация внутриличностных 
причин снижения учебной активности, т.е. 
выявление психологической специфики 
лени как бездействия, которое определя-
ется неким личностным статусом.

На основе анализа литературы (И. С. Яки-
манская, В. В. Воробьёва [8]; С. Т. Посохо-
ва [9]; Madsen [10], Price [11]), посвящён-
ной изучению различных толкований 
лени, мы выделяем несколько возможных 
причин или условий, предопределяющих 
проявление лени, которые и составили 
шкалы методики. Лень может быть связа-
на с негативным самоотношением чело-
века, с нарушением процесса осознанной 
саморегуляции, с плохим самочувствием 
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и т.д. Вместе с тем возможна полидетер-
минированность лени как характеристики 
поведения человека. Лень внешне про-
является почти одинаково: блокируется 
активность человека, не осуществляется 
та или иная деятельность, откладывается 
выполнение дел, а внутренне — за про-
явлением одного и того же поведения 
лежат различные психологические при-
чины, способствующие возникновению 

лени. Показатели описательной статисти-
ки и результаты валидизации методики 
представлены в табл. 2.

Результаты и обсуждение
Перейдём к результатам эмпирического 

исследования, проведённого в общеобра-
зовательной школе № 2120. В табл. 3 пред-
ставлен результат процентного анализа 
выявленных причин отсутствия желания 

Таблица 1
Результаты дескриптивной статистики и валидизации опросника

«Личностный ресурс школьников и предикторы ненормативного поведения»
с шкалами и показателями известных методик (n = 296)

№ Шкала Асимметрия Эксцесс Альфа- 
Кронбах

Методики 
валидизации

Коэф. 
корреляции

Блок 1. Личностный ресурс 

1 Ответственность –,056 ,079 ,676  Л.И. Дементий – 1 ,509**

2 Вера в себя ,187 –,085 ,747 ШУДЖИ, шкала 
«Я сам» – 2 ,604**

3 Самоуправление ,019 –,410 ,707 М. Савикас, 
Э. Порфели – 3 ,309*

Блок II. Предикторы ненормативного поведения

4
Чрезмерное 
использование цифровых 
устройств

,099 –,382 ,796 Л.Н. Юрьева, 
Т.Ю. Больбот – 4

,598**
,450**

5 Склонность к нарушению 
норм и правил –,201 ,049 ,736 Д.Г. Давыдов, 

К.Д. Хломов – 5 ,306*

6 Склонность 
к суицидному настроению –,190 –,341 ,745 Т.Н. Разуваева – 6 ,738**

Блок III. Удовлетворённость отношением значимых людей

7 Одноклассников ,181 –,306 ,734 ШУДЖИ, шкала 
«Друзья» – 2 ,695**

8 Педагогов ,146 –,420 ,701 ШУДЖИ, шкала 
«Учителя» – 2 ,468**

9 Неудовлетворённость 
отношением родителей –,457 –,319 ,737 ШУДЖИ, шкала 

«Семья» – 2 ,327*

Примечание: * – р ≤ 0.05; ** – р ≤ 0.01, ошибка асимметрии – 0,122, ошибка эксцесса – 0,243.
1. Опросник «Ответственное поведение» Л.И. Дементий. 
2. Многомерная шкала удовлетворённости жизнью школьников (ШУДЖИ) опросник MSLSS Е.С. Хюбнера 
 в адаптации О.А. Сычёва, Т.О. Гордеевой, М.В. Лункиной, Е.Н. Осина, А.Н. Сидневой [6]. 
3. Опросник М. Савикас, Э. Порфели «Шкала карьерно-адаптационных способностей» Н.Г. Кондратюк, 
 А.В. Бурмистрова-Савенкова, В.И. Моросанова [5]. 
4. Способ скрининговой диагностики компьютерной зависимости Л.Н. Юрьевой и Т.Ю. Больбот.
5. Методика диагностики допустимости агрессии и враждебности Д.Г. Давыдова и К.Д. Хломова. 
6. Опросник суицидального риска в модификации Т.Н. Разуваевой.
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выполнять учебные задания с точки зре-
ния школьников.   

Треть (33,1%) обучающихся не видят 
смысла в школьной учёбе, не понимают 
значимости и важности этой формы обу-
чения, считают, что «зря тратят время». 
На втором месте — плохое самочувствие, 
отсутствие сил и бодрости (30,4%) опро-
шенных. Иными словами, треть обучаю-
щихся чувствуют упадок сил. На третьем 
месте — отсутствие или низкий уровень 
одобрения и положительного внимания 
со стороны педагогов (25,0% респонден-
тов), в особенности когда имеют место 
ошибки при выполнении учебных заданий, 
непонимание нового или сложного учеб-
ного материала. При этом лишь у 11,3% 

учащихся 8–11-х классов выявлено пони-
мание значимости школьного обучения 
и 11,7% школьников оценили своё само-
чувствие как благополучное. 

В табл. 4 представлены результаты вы-
явленных значимых связей неудовлет-
ворённости отношением значимых близ-
ких со склонностью к нарушению норм 
и правил, к суицидальному настроению 
и такими личностными характеристика-
ми, как ответственность, самоуправление 
и вера в себя. Полученные результаты сви-
детельствуют о том, что неудовлетворён-
ность отношением значимых взрослых 
можно рассматривать как условие воз-
можного возникновения проблемного ис-
пользования цифровых устройств и других 

Таблица 2
Результаты дескриптивной статистики и валидизации

методики «Учебная лень, или Причины нежелания учиться» (n = 698)

№ Шкалы Асимме-
трия Эксцесс Альфа-

Кронбах
Колм-

Смирнов
Методики 

валидизации
Коэф. 

корреляции

1
Вера учащегося 
в свои возможности 
учиться

,183 –,340 ,773 ,079 Опросник ШУДЖИ, 
шкала «Я сам» – 1  ,701*

2

Субъектность 
учащегося 
в школьных 
отношениях

,140 –,476 ,781 ,073 Опросник ШУДЖИ, 
шкала «Школа» – 1 ,498*

3 Самочувствие 
школьника –,231 –,394 ,796 ,055 Методика «САН» – 2 ,740*

4 Преодоление 
трудностей в учёбе ,349 –,265 ,783 ,080

СЖО (Д. Леонтьев) 
шкала – «я сильная 
личность» – 3

,326*

5
Удовлетворённость 
отношением 
педагогов

–,037 –,088 ,785 ,074 Опросник ШУДЖИ, 
шкала «Учителя» – 1  ,468*

6
Инфантильно-
гедонистическая 
позиция школьника

,123 –,188 ,795 ,060

СЖО (Д. Леонтьев) 
шкала – 
«контролирую 
свою жизнь» – 3

 ,384*

Примечание: Ошибка асимметрии  — ,158, Ошибка эксцесса — ,316.
* Корреляция значима на уровне 0,01 (двухсторонняя).
1. Многомерная шкала удовлетворённости жизнью школьников (ШУДЖИ) опросник MSLSS 
 Е.С. Хюбнера в адаптации О.А. Сычёва, Т.О. Гордеевой, М.В. Лункиной, Е.Н. Осина, А.Н. Сидневой [6]. 
2. САН — Самочувствие, активность, настроение. В.А. Доскин — оценка психологического состояния 
 учащегося.
3. СЖО Леонтьев Д.А. Адаптированная версия теста «Цель в жизни» Дж. Крамбо и Л. Махолика. 
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ненормативных форм поведения. Удов-
летворённость отношением одноклассни-
ков становится значимой, когда речь идёт 
о склонности к суицидальным мыслям 
и настроению. Важно обратить внимание, 
что неудовлетворённость подростка отно-
шением к нему в семье и школе (оба коэф-
фициента получили высокую значимость) 
могут создать «благоприятную почву» для 
переживаний суицидального характера.

Если связь суицидальных настроений 
с верой в себя составляет – ,585, то отсут-
ствие значимых связей между склонно-
стью к нарушению норм и верой в себя 
можно назвать очевидной. Как видно так-
же из табл. 4, проблемное использование 
цифровых устройств имеет статистиче-
ски значимые связи с верой в себя и са-
моуправлением; с неудовлетворённостью 
отношением учителей, которая приводит 
к неприятию учебного предмета и нежела-
нию его изучать; высока связь с неудовлет-
ворённостью отношением в семье. Удов-
летворённость отношением одноклассни-
ков связана со склонностью к суицидаль-
ным переживаниям.

Приведём результаты исследований, ко-
торые близки по проблематике нашему. 
В исследовании, проведённом E. Chang, 
B. Kim, получены результаты, на основе 
которых авторы делают вывод о сдержи-
вающем эффекте позитивного общения 
между взрослыми и подростками при 
возникновении компьютерной зависимо-
сти [12]. В исследовании A. K. Hirschauer, 

F. Aufhammer, R. Bode показано, что пони-
мание и поддержка значимых взрослых, 
особенно в трудные моменты школьной 
жизни, могут рассматриваться как источ-
ник успеваемости ребёнка [13]. В иссле-
довании Н. В. Быстровой, С. Н. Казначеевой, 
Е. А. Ураковой и др. выявлена склонность 
подростков соотносить положительную са-
мооценку и самоэффективность с восприя-
тием высокого уровня удовлетворённости 
жизнью [14]. S. O. Emadian и N. F. Pasha до-
казали связь между стилем привязанности, 
я-концепцией и академической прокрасти-
нацией. Авторы показали, что сочувствие 
значимых взрослых к ребёнку можно рас-
сматривать как источник его успеваемости 
в школе [15]. 

В табл. 5 представлены результаты ста-
тистического анализа, целью которого 
было выявление возможных связей меж-
ду различными формами ненормативного 
поведения.

Выявленная связь проблемного исполь-
зования цифровых устройств со склонно-
стью к нарушению норм и правил в опре-
делённой мере ожидаема, хотя получен-
ный результат (,268) можно скорее всего 
оценивать как тенденцию. Многие школь-
ники, прекрасно понимая, что надо огра-
ничить время провождения за гаджетами, 
не могут остановиться и не замечают, как 
пробегает время, а учебные и домашние 
дела остаются не выполненными или вы-
полненными на «скорую руку». Второй ре-
зультат (,506) свидетельствует о значимой 

Таблица 3
Результаты исследований по методике «Учебная лень, 

или Причины нежелания учиться» школьников 8–11 классов (в %; n = 296)

Уровень 

Шкалы методики

Понимание 
смысла 
учёбы

Вера 
в себя

Субъект-
ность уча-

щегося
Самочув-

ствие
Преодоле-

ние трудно-
стей

Удовлет-
ворённость 
отношением 

педагогов

Инфан-
тильная 
позиция

Высокий 33,1 17,9 14,9 30,4 19,4 25,0 21,5

Средний 54,4 57,5 48,3 57,2 52,3 52,4 55,4

Низкий 11,3 24,1 35,8 11,7 27,6 21,9 22,8
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связи чрезмерного использования циф-
ровых устройств и склонности к суици-
дальным переживаниям. Этот результат 
позволяет предположить, что общение 
с цифровыми устройствами не столько 
приносит удовольствие подростку (хотя 
и это присутствует), сколько является свое-
образным уходом от действительности, 
в которой школьник испытывает чувство 
неудовлетворённости. К аналогичному вы-
воду пришли О. В. Рубцова, А. С. Панфило-
ва, С. Л. Артеменков (2018), поскольку ре-
зультаты их эмпирического исследования 
также показывают, как нереализованность 
в реальной жизни приводит подростков 
к использованию возможностей вирту-
ального мира для удовлетворения своих 
потребностей, связанных с социальными 
взаимодействиями [16].  

Результаты нашего исследования и кол-
лег показывают, что удовлетворение по-
требности в позитивном внимании, реаль-
ной заинтересованности в личных пере-
живаниях подростков, чувство нужности 
и отсутствие авторитарного стиля взаи-
модействия могут рассматриваться как 
одни из значимых условий, определяющих 
возможность возникновения достаточно 

серьёзных нарушений в нормативности 
поведения подростка. Пренебрежитель-
ное отношение значимых людей к лич-
ности подростка, чувствам, настроению, 
предпочтениям становится причиной 
дистанцирования подростка от взросло-
го. Результаты нашего исследования ещё 
раз подтверждают, что значимость взрос-
лого в жизни подростков не уменьшается, 
уровень потребности понимания и тепло-
ты со стороны значимых людей остаётся 
прежним. Меняется природа чувств под-
ростка: внутреннее ощущение себя как 
взрослого предполагает важность и не-
обходимость испытывать чувство уваже-
ния и принятия в рамках взаимодействия 
со значимыми взрослыми себя как лично-
сти и своего подросткового мира. Уместно 
вспомнить высказывание В. В. Зеньковско-
го (1996): «Социальные чувства рождают-
ся вместе с социальным опытом, так как 
всякий социально- психологический опыт 
выражается, прежде всего, в чувствах. 
Не благодаря работе интеллекта, не че-
рез подражание входим мы в связь с со-
циальной средой, но благодаря тому, что 
непосредственно чувствуем эту среду как 
живую, человеческую» [17, с. 145]. 

Таблица 4
Связи между неудовлетворённостью отношением значимых людей, личностными

характеристиками и склонностью к нарушению норм, суицидальным переживаниям 
и проблемным использованием ЦУ у школьников 8–11 классов (N = 698)

№

  Ненормативные 
формы поведения

Личностный 
ресурс и удовлетворённость
отношением близких

Склонность 
к наруше-
нию норм 
и правил

Склонность 
к суицидаль-
ному настро-

ению

Проблемное 
использование 

ЦУ

1 Удовлетворённость отношением одноклассников –,138 –,452** –,162*

2 Удовлетворённость отношением учителей –, 422* –,434** –,458**

3 Неудовлетворённость отношением  в семье    ,417**    ,692** ,431**

4 Вера в себя –,076 –,585** –,312**

5 Самоуправление –,509** –,610** –,441**

6 Ответственность –,276** –,192** –,158*

Примечание: * — уровень значимости при р < 0,05;
                      **— уровень значимости при р < 0,001.
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Одной из задач нашей работы была раз-
работка психологических рекомендаций. 

В школе, в которой осуществлялось ис-
следование, были проведены встречи с уча-
щимися с целью ознакомления и обсуж-
дения полученных данных по методике 
«Учебная лень, или Причины нежелания 
учиться». Обсуждались не только причины, 
ведущие к проявлению лени, но и спосо-
бы справиться с нежеланием учиться. Все 
учащиеся были конфиденциально озна-
комлены с индивидуальными диагностиче-
скими результатами; статистика по классу 
и в целом по школе подробно обсуждалась 
на специальных встречах в каждом классе. 
По итогам обсуждения группа старшекласс-
ников выступила с инициативой организа-
ции коррекционных встреч со школьным 
психологом. С данной группой были про-
ведены 12 консультативно- тренинговых 
занятий для более детальной проработки 
индивидуальных факторов снижения учеб-
ной активности и повышения уровня лич-
ностной рефлексии в целом. Факт личной 
инициативы старшеклассников в запросе 
на психологическую проработку личност-
ной сферы убеждает, на наш взгляд, в ре-
презентативности конструктов созданной 
методики в отношении феноменологии 
лени в учебной деятельности.

Обсуждение результатов исследования 
со взрослыми преследовало основную цель 
разъяснения роли значимого взрослого 
в профилактике учебной лени подростков. 
В условиях современной школы необхо-
димость таких тренинговых мероприятий 
очень высока, поскольку коммуникатив-
ные и мировоззренческие межпоколенче-
ские диссонансы в общении подростков 

и взрослых ощущаются довольно остро. 
Как показывают результаты исследований 
по методике «Учебная лень, или Причи-
ны нежелания учиться», роль окружаю-
щих подростка взрослых в возникновении 
учебной лени достаточно высока. Поэтому 
коррекция и профилактирование сниже-
ния активности старшеклассников в учеб-
ной деятельности должно обязательным 
образом задействовать не только личное, 
но и социальное жизненное пространство 
подростка, а именно — психологическое 
«оздоровление» вертикали «подросток—
взрослые», формирование конструктив-
ного поведения взрослого по отношению 
к ребёнку. Можно сказать, что психологи-
ческая работа с переживаниями взрослых 
(педагогов и родителей) в отношении под-
ростков — это средство повышения успе-
ваемости учащихся. Рефлексия чувств раз-
дражения и гнева в общении с младшими, 
развитие у взрослых конструктивных форм 
общения с ними, овладение техникой регу-
лирования конфликтных ситуаций призва-
ны способствовать позитивным трансфор-
мациям образовательной среды ребёнка.

Методика «Учебная лень, или Причины 
нежелания учиться», таким образом, по-
зволяет косвенно о пределить проблемные 
зоны в связанном со взрослыми сегменте 
социального пространства подростка.

В школе № 2120 с целью профилакти-
ки возникновения зависимости от цифро-
вых устройств у школьников был прове-
дён ряд встреч с родителями и педагога-
ми в программе Teams. Основные задачи 
просветительской работы: ознакомить 
родителей с тем, что такое зависимость 
от цифровых устройств и чем она отли-

Таблица 5
Связи проблемного использования цифровых устройств с другими 

ненормативными формами поведения школьников 8–11 классов (n = 698)

№ Ненормативное поведение Проблемное использование ЦУ

1 Склонность к нарушению норм и правил ,268*

2 Склонность к суицидальным переживаниям ,506*

Примечание: * — уровень значимости при р < 0,001.
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чается от проб лемной пользовательской 
активности; раскрыть причины и условия, 
определяющие возникновение проблем-
ного использования цифровых устройств; 
выяснить, каковы возможности семейной 
и школьной ситуации по профилактике 
зависимости от цифровых устройств, 
а именно терапевтические возможности 
конструктивного стиля взаимодействия 
значимых взрослых с подростками.

В первую очередь обращалось внима-
ние на основные симптомы компьютерной 
зависимости у подростков: потребность 
проводить в сети всё свободное время 
и др. Важным при информировании роди-
телей было определение основных причин 
и условий, влияющих на возникновение 
увлечённости цифровыми устройствами. 

Безусловно, основным ожиданием ро-
дителей от этих встреч было получение ре-
комендаций, что же делать, если у ребёнка 
уже есть вышеописанные особенности. 
Были обсуждены принципы избавления 
от увлечённости гаджетами (осознание 
проблемы, участие всей семьи, поиск но-
вого увлечения и др.).

Заключение и выводы
Подводя итог проведённому исследова-

нию, нацеленному на изучение связи удов-
летворённости подростков отношением 
значимых людей с личностными характе-
ристиками как условиями, определяющи-
ми возможность возникновения ненор-
мативных форм поведения школьников, 
выявлено, что:

 проблемное использование цифровых 
устройств, склонность к нарушению 
норм и правил, суицидальное настро-
ение имеют значимые связи с неудов-
летворённостью отношением значимых 
взрослых и одноклассников;

 такие личностные характеристики, как 
вера в себя, ответственность и самоуправ-
ление, могут также рассматриваться в ка-
честве условия, блокирующего возмож-
ность возникновения различных форм 
ненормативного поведения школьников- 
подростков;

 созданные методики могут быть исполь-
зованы как в практике психологическо-
го сопровождения учебной деятельно-
сти школьников, так и при решении ис-
следовательских задач.
Особенности коммуникативного по-

ведения родителей и учителей остают-
ся значимыми и, в первую очередь, как 
создающие ту атмосферу доверия и дру-
желюбия, которая необходима для того, 
чтобы школьники/дети были открыты 
и восприимчивы во взаимодействии 
со значимыми взрослыми. Необходимы-
ми являются не только понимание чувств, 
желаний и действий школьника, но и уме-
ние проявить на действенном уровне со-
переживание по отношению к нему. Тем 
самым реализуется конструктивность 
коммуникативного поведения, которое за-
частую в системе взаимодействия «взрос-
лый—ребёнок» определяет эффективность 
воспитательно- образовательной значимо-
сти взрослого. 
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The purpose of the study was to investigate the connection between the non-normative 
forms of behaviour of schoolchildren with young people's satisfaction with the attitude of sig-
nificant persons (parents, teachers, peers), as well as personal traits, such as self-confidence, 
accountability and self-regulation. The study is based on the views of the ecopsychological ap-
proach to the study of mental development and was conducted in a comprehensive school. The 
study involved 698 students of grades 8–11. The author used own methods ‘Personal Resource 
of Schoolchildren’ and ‘Academic Indolence, or Reasons for Reluctance to Learn’. Results of de-
scriptive statistics and validation permitted us to proceed to the research tasks. The hypothesis 
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disturbing use of digital devices (teachers ,458; parents ,431), tendency to violate rules (teache rs 
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mal behaviour of young people by educating teachers on the harmonization of relationships. 
The developed methods may be of interest for the school psychology staff.
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Выход в свет дневников Александ-
ра Александровича Половцо-
ва, посвящённых периоду 1859–

1882 гг., – событие для историка, занимаю-
щегося XIX в., неординарное. А. А. По-
ловцов — сенатор, государственный се-
кретарь, член Государственного совета, 
председатель Императорского русского 
исторического общества. В то же время 
Половцов — один из наиболее извест-
ных, уважаемых и широко цитируемых 
специалистами автор, который фиксиро-

вал в дневниковых записях практически 
каждый день своей жизни, начиная с са-
мого юного возраста. 

Дневниковые записи А. А. Половцо-
ва за 1883–1892 гг. были опубликованы 
П. А. Зайончковским ещё в 1966 г. Став 
вскоре библиографической редкостью, 
они были переизданы Л. Г. Захаровой. От-
дельные части дневника за более ранний, 
чем публикация Зайончковского, период, 
а именно за 1871, 1873 и 1877–1878 гг., 
были изданы в «Красном архиве» в кон-
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це 1920-х – 1930-х гг. Нельзя не упомянуть 
здесь и публикацию дневников Половцова 
за 1893–1909 гг., сделанную О. Ю. Голечко-
вой, одним из авторов настоящего издания, 
в 2014 г. Имеются также фрагменты дет-
ского дневника Половцова, освещающего 
события его жизни в 1837–1838 гг., когда 
автору было всего 5 и 6 лет. Фонд А. А. По-
ловцова в Государственном архиве Рос-
сийской Федерации насчитывает 77 еди-
ниц хранения.

Целостная публикация дневниковых за-
писей А. А. Половцова за 1859–1882 гг. со-
ставляла важную задачу для исторической 
науки, и задача эта решена благодаря на-
стоящему изданию. Его осуществили ав-
торитетные специалисты- историки д.и.н. 
К. А. Соловьёв, к.и.н. С. В. Куликов и к.и.н. 
О. Ю. Голечкова. Каждый из них в сво-
их предшествующих работах внёс суще-
ственный вклад в популяризацию насле-
дия А. А. Половцова1, а объединение учёных 
в исследовательский коллектив позволило 
состояться изданию этих, как обозначили 
сами авторы, «ранних» дневниковых за-
писей видного государственного и обще-
ственного деятеля. 

В полном объёме текст дневников 
А. А. Половцова публикуется впервые. На-
шему вниманию представлено двухтомное 
издание дневников, снабжённое солидной 
вступительной статьёй и качественным 
справочным аппаратом. Издание содер-
жит подробные примечания, включающие 
исторические справки об упомянутых ав-
тором дневников персоналиях, событиях, 
государственных учреждениях, обществен-
ных организациях и пр.

Дневники А. А. Половцова за 1859–1882 гг. 
представляют существенный интерес для 
различных предметных областей истори-
ческой науки. Прежде всего, автор днев-
никовых записей фиксировал значимые 
события политической истории. В их чис-

1 Так, С. В. Куликов указал в ряде работ на значение дневниковых записей А. А. Половцова (см., например: Га-
нелин Р. Ш., Куликов С. В. Основные источники по истории России конца XIX – начала XX в.: Учебное посо-
бие. СПб., 2000. С. 41–42), а К. А. Соловьёв активно использовал их в своих исследованиях (Соловьёв К.А. По-
литическая система Российской империи в 1881–1905 гг.: проблема законотворчества. М., 2018 и др.).

ле — реформы 1860-х гг.: судебная, земская, 
крестьянская. 

Характеристики реформаторов, их роли 
в проведении преобразований, которые 
дал А. А. Половцов, как правило, нетрафа-
ретны. Так, в 1865 г. состоялось его зна-
комство с С. И. Зарудным, одним из авто-
ров судебной реформы. Подготовка этой 
реформы, по словам Половцова, началась 
в середине 1850-х гг. в Государственном 
совете. Именно в этом учреждении «ре-
бяческое лепетание слов — гласность, уст-
ность, несменяемость, присяжные — разда-
валось между чиновниками средней руки 
и долетало до пугливых ушей сановников. 
Началась законодательная перепалка, обо 
всём стали писать записки…» (т. 1, с. 294). 
Роль Зарудного в проведении преобразо-
вания Половцов описывал следующим об-
разом: «Проекты рассылались только дру-
зьям и знакомым Зарудного, во всём чув-
ствовалось желание личных видов. Каж-
дый член комиссии (по проведению судеб-
ной реформы — А.Т.) заранее межевал себе 
место в новых учреждениях» (т. 1, с. 296). 
Упомянул информированный современник 
судебной реформы и о высоком жалованье 
Зарудного, а также о значительной сумме 
на покупку чая, распиваемого на юриди-
ческих вечерах в присутствии мадам За-
рудной (т. 1, с. 295). 

Важный сюжет, наиболее подробно ос-
вещённый автором дневников, – это функ-
ционирование судебной власти, деятель-
ность Министерства юстиции и Сената. 
А описываемое Половцовым участие 
в проведении сенаторских ревизий пред-
ставляет существенный интерес для исто-
рика права и суда. Получив назначение 
на проведение ревизии Киевской губер-
нии и увидев в этом живое дело, Полов-
цов представил по результатам ревизии 
собственный взгляд на многие проблемы 
российской жизни, порождённые рефор-
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мами, в частности на состояние крестьян-
ского землевладения и организацию кре-
стьянского самоуправления, став критиком 
общинного землепользования.

Между тем главная тема дневников 
А. А. Половцова — это политическая повсед-
невность – термин, введённый в научный 
оборот историком К. А. Соловьёвым, одним 
из авторов настоящего издания. В своих 
исследованиях1 Соловьёв предложил под-
ход к изучению политической системы 
посредством анализа трёх базовых её эле-
ментов: политических элит, институтов, 
под которыми понимаются правила функ-
ционирования элит, а также политической 
культуры, т.е. способа мышления и пове-
дения элит, их мировоззрения. Историк 
ведёт речь о выявлении «правил игры»,  
характерных для российской бюрокра-
тии последней четверти XIX – начала XX в. 
Эти правила не декларировались в дей-
ствующем законодательстве и даже могли 
входить с ним в противоречие, а устанав-
ливались самой управленческой практи-
кой. Именно об этой практике управления 
и принятия решений рассказывает своему 
читателю А. А. Половцов. Он подробно опи-
сывает взаимодействие государственных 
учреждений, выражавшееся в служебных 
обыкновениях, формальных и неформаль-
ных контактах представителей власти и др. 

Знакомство с дневниковыми записями 
Половцова позволяет составить представ-
ление о политической и правовой культу-
ре их автора. Будучи выпускником Учи-
лища правоведения — элитарного учеб-
ного заведения, призванного готовить 
правоведов для занятия государственной 
службой, Половцов принадлежал к числу 
государственных деятелей пореформен-
ной поры, являвшихся носителями пра-
вовой культуры нового типа. Он полагал, 
что здание государственного управления 
Российской империи должно было бази-
роваться на силе и верховенстве закона, 

1 Соловьёв К.А. Политическая культура // Очерки русской культуры, конец XIX – начало XX века. Т. 2. 
М.: Изд-во Московского университета, 2012. С. 74–161; Он же. Политическая система Российской империи 
в 1881–1905 гг.: проблема законотворчества. 

а не на произволе административных чи-
нов. Так, Половцов даёт негативную ха-
рактеристику поведению министра вну-
тренних дел П. А. Валуева и его реакции 
на действия Правительствующего Сената. 
Валуев желал, чтобы сенаторы сделали вы-
говор председателю Ардашовской уездной 
управы, написавшему язвительное письмо 
нижегородскому губернатору и нанесшему 
тем самым урон «чести коронного чинов-
ника»; однако сенаторы решили повести 
дело законным порядком, что и вызвало 
у Валуева осуждение: «Я думал, что Пра-
вительствующий сенат признает за мною 
известную долю такта». Половцов, в свою 
очередь, прокомментировал реакцию Ва-
луева следующим образом: «Ему говорят 
о законе, а он о предоставлении такта, т.е. 
произвола» (т. 1, с. 388). 

Очевидно, именно в наличии у авто-
ра дневников принципиальной позиции, 
а также в его способности давать яркие, 
точные и ёмкие характеристики своим 
современникам, видным государственным 
и общественным деятелям, предприни-
мателям и учёным, в его высокой осве-
домлённости о происходящем в структу-
рах власти, управления публичной жизни 
и состоит секрет притягательности для 
читателя дневниковых записей А. А. По-
ловцова. 

Как позволяют судить дневниковые за-
писи Половцова, в воззрениях на истори-
ческий процесс он — сторонник прогрес-
са. Характеризуя записку Н. М. Карамзина 
«О древней и новой России», автор кото-
рой постулировал, что коренные перево-
роты с полным изменением формы госу-
дарственной жизни не просто излишни, 
но опасны и вредны, Половцов видел в по-
добном взгляде консервативно мыслящего 
историографа лишь долю правды и «весь-
ма опасную сторону», поскольку «жить — 
значит изменяться, отвергать это правило 
в применении к народам и государствам 
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значило бы осуждать их на смерть» (т. 1, 
с. 587–588). Это и другие размышления По-
ловцова представляют интерес для истори-
ка общественной мысли изучаемой эпохи.

В дневниках присутствуют также сю-
жеты, познавательные для специалиста 
по экономической истории. Будучи чело-
веком достаточно принципиальным, ста-
вившим во главу угла интересы дела, ду-
мавшим о преуспевании экономики и фи-
нансовой системы России, Половцов бесе-
довал в январе 1868 г. с членом Государ-
ственного совета сенатором Небольсиным 
о таможенном тарифе. В аргументации 
Небольсина Половцова смутило то обсто-
ятельство, что последний трактовал но-
вый таможенный тариф исключительно 
с фискальной точки зрения, с позиций та-
моженного дохода казны, оставляя меж-
ду тем без внимания главную, по его мне-
нию, сторону вопроса, а именно развитие 
народной промышленности (т. 1, с. 391). 
Обладая хорошим чувством юмора, По-
ловцов аттестовал упомянутого сенатора 
как человека не глупого, но и не умного, 
принадлежавшего к числу тех чиновни-
ков, которые стяжали репутацию глубо-
ких мыслителей тем, что стали в деловых 
бумагах ссылаться на иностранных писа-
телей (т. 1, с. 391). 

Рецензируемое издание будет весьма 
полезно и специалисту по социальной 
истории. А. А. Половцов был одним из ос-
нователей Русского исторического обще-
ства, а также его долголетним председате-
лем, выполнял функции секретаря в ходе 
публикации исторических сочинений. По-
мимо этого, автор дневников явился уч-
редителем Общества любителей древней 
письменности. Он приводит яркие факты 
из жизни столичных клубов, привлекав-
ших представителей высшего российско-
го общества. Так, Половцов участвовал 
в торжествах, проводимых старейшим 
из российских клубов — Английским клу-
бом Петербурга. Он видел предназначение 

1 См. подробнее: Несовершенная публичная сфера. История режимов публичности в России: Сборник статей / 
Сост. Т. Атнашев, Т. Вайзер, М. Велижев. М.: Новое литературное обозрение, 2021. С. 68, 75, 200. 

Английского клуба в том, чтобы быть ме-
стом встречи высшего общества, важным 
элементом того, что именуется современ-
ными исследователями инфраструктурой 
публичной коммуникации, формировав-
шей особый режим публичности1. 

Вот как писал об этом автор дневника. 
По словам Половцова, целью его посту-
пления в Английский клуб было стремле-
ние «послушать, что говорится в самом 
многочисленном петербургском собрании, 
которое имеет ту выгоду, что в нём можно 
встретить большое число таких лиц, с ко-
торыми  почему-либо желал бы погово-
рить, но которых не станешь приглашать 
к себе, ни навещать у них» (т. 1, с. 183). 
В новейшем историческом исследовании 
о режимах публичности в России рассмо-
тренный в дневнике Половцова период 
именуется «режимом закипания», когда ли-
берализация «сверху» сочеталась с актив-
ными публичными дискуссиями (там же, 
с. 69). Характеристики, данные тогдашнему 
столичному обществу автором дневни-
ков, подтверждают данный вывод. Наряду 
с притягательными для дворянского об-
щества английскими клубами Половцов 
упоминает также такие места дискуссий, 
как клубы приказчиков, а именно обра-
зованное в 1862 г. в Петербурге купцами 
Гостиного двора объединение для оказа-
ния помощи и организации досуга купцам 
и приказчикам. Действующее в Петербурге 
в 1864–1882 гг. собрание художников так-
же удостоилось упоминания автора.

В дневниковых записях Половцова со-
держатся и свидетельства о жизнедеятель-
ности целого ряда иных авторитетных 
профессиональных и культурных ассоци-
аций. В их числе Литературный фонд, уч-
реждённый в 1859 г. как корпорация вид-
ных российских литераторов и учёных: 
И. В. Анненкова, А. В. Никитенко, И. С. Тур-
генева, А. А. Краевского, К. Д. Кавелина. Он, 
в частности, упомянут в связи с прочте-
нием И. С. Тургеневым публике своего со-
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чинения — статьи о Гамлете и Дон Кихоте, 
завершившегося сбором в пользу Литера-
турного фонда (т. 1, с. 31). Термины «публи-
ка» и «публичный» используются в дневни-
ковых записях А. А. Половцова в понятных 
и близких современному историку смыслах. 
Рецензируемое исследование представляет 
заметный интерес также для такого важно-
го направления исторических исследова-
ний, как история понятий.

Подводя итог сказанному, отметим, что 
изданные О. Ю. Голечковой, С. В. Куликовым 
и К. А. Соловьёвым дневниковые записи 
А. А. Половцова за 1859–1882 гг. представ-
ляют, бесспорно, особое явление среди 

исторических изданий. Принадлежащие 
перу известного государственного и об-
щественного деятеля, весьма информи-
рованного и наделённого даром аналити-
ческих оценок происходящего, написан-
ные живым литературным языком, они 
будут пользоваться спросом как среди 
специалистов- историков, так и среди ши-
рокого круга читателей, интересующихся 
отечественной историей и культурой. Из-
дание отвечает всем требованиям архео-
графии, подготовлено и издано на высоком 
научном уровне, с учётом современного 
состояния исторической науки и техники 
издательского дела. 

Review of Book: A. Polovtsov Diaries. 1859–1882: In 2 vols. 
Vol. 1: 1859–1877; Vol. 2: 1878–1882 / Compiler, Introduction, Comments: 

O. Golechkova, S. Kulikov, K. Solovyov, Moscow: Connecting Eras Foundation, 
2022, Vol. 1. — 880 p.; Vol. 2. — 848 p.
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Коллективный труд «Великобри-
тания и Латинская Америка (XVI–
XXI вв.)» знакомит читателей 

с экономической, торговой, политиче-
ской, военной и дипломатической экспан-
сией Великобритании в Латинской Аме-
рике. Авторский коллектив (сотрудники 
ИВИ РАН д.и.н. Е. А. Ларин, д.и.н. В. П. Ка-
заков, к.и.н. Н. С. Иванов, к.и.н. Н. П. Кал-
мыков, к.и.н. И. В. Селиванова, профес-
сор РУДН д.и.н. А. Ю. Борзова, профессор 
шотландского университета г. Абердина 
М. Бейн) поставил своей целью изуче-
ние и освещение проблем роста влияния 
и гегемонии Лондона в Латинской Аме-
рике. До сих пор они не были предметом 
специального исследования, и фактиче-
ски эта тема менее всего изучена в рос-
сийской исторической науке.

В отечественной историографии проб-
лема взаимоотношений между Брита-
нией и Латинской Америкой освещена 

фрагментарно в работах, посвящённых 
анализу важнейших направлений бри-
танской внешней и колониальной поли-
тики, становлению английского абсолю-
тизма, английской историографии нового 
и новейшего времени, расцвету и закату 
этой крупнейшей колониальной импе-
рии [1–12]. 

Авторы дают широкую картину дея-
тельности «туманного Альбиона» — от им-
перской идеологии, связанной с Новым 
Светом, до военных экспедиций и пират-
ских набегов, интервенций, колониаль-
ных захватов в этом регионе, позорных 
страниц, связанных с работорговлей. Ана-
лизируются причины создания «нефор-
мальной империи» и её характерные чер-
ты, острое соперничество с США и посте-
пенная утрата доминирующих позиций.

Тема исследования представляет боль-
шой научный интерес. Её новизна обус-
ловлена местом и ролью Великобритании 

Ключевые слова: Великобритания, Латинская Америка, соперничество США и Англии в Новом 
Свете, доктрина Монро
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во всемирной истории, территориальной, 
экономической и торговой экспансией 
на Американском континенте в исследу-
емый период, использованием «жёстких» 
и «мягких» методов в колонизации региона, 
переходом в ХХ в. к стратегии и тактике 
неоколониализма. 

В главах и разделах, написанных Е. А. Ла-
риным, отмечается, что Британская импе-
рия была безусловным мировым лидером 
в сфере экономического и политического 
развития мира в течение нескольких сто-
летий, важное место во внешней политике 
и торговле занимали огромные террито-
рии Нового Света, входившие в состав Ис-
панской империи и представляющие ныне 
Латинскую Америку. Описывается реакция 
правящих кругов на открытие Нового Света, 
анализируется политика Великобритании 
в Южной Америке в XVII–XVIII вв. Большой 
интерес представляют разделы, посвящён-
ные пиратству, деятельности У. Рэли, отно-
шению к легенде об Эльдорадо. Пиратские 
набеги на испанские колонии и суда отнюдь 
не были стихийными, утверждает Е. А. Ла-
рин. Они осуществлялись по указке и при 
поддержке, прежде всего, правительств Ан-
глии и Франции. Их главная цель состояла 
не только в том, чтобы ограбить испанские 
галеоны, перевозившие сокровища, но пре-
жде всего в том, чтобы лишить Испанию 
торговой монополии в Новом Свете.

В главе Н. С. Иванова об имперской иде-
ологии в XVI–XVIII вв. говорится об обо-
ротной стороне английского гуманизма 
и Просвещения, ведущие деятели которых 
не признавали общечеловеческих прав 
за коренными жителями Нового Света. 
Идеология империи строилась на «циви-
лизаторской миссии» англосаксов, кото-
рые, благодаря своим «особым талантам», 
возвысились над другими народами. Лати-
ноамериканцы для них были «туземцами», 
ограниченными существами, страдающи-
ми от комплекса неполноценности. Их экс-
плуатация была «исторической неизбежно-
стью». Расистский подход был характерен 
для политики, социологии и этнологии.

Авторы труда проанализировали основ-

ные методы британской экспансии в Но-
вом Свете (территориальной, экономиче-
ской, торговой), характер созданной ею 
собственной колониальной системы в За-
падном полушарии, способы укрепления 
своего морского могущества и политиче-
ского влияния, возможности гигантско-
го обогащения после получения Англией 
на основании Утрехтского мира 1713 г. 
права асьенто, открывавшего ей возмож-
ности для монопольной поставки рабов 
в испанские колонии и Бразилию. Отме-
чается, что своеобразное место в системе 
невольничества в Новом Свете под англий-
ской эгидой занимало белое рабство.

Территориальная экспансия Англии 
тесно переплеталась с торговой. Прежде 
всего, интересы Лондона были связаны 
с Кубой (меркантилизму и политике Бри-
тании по отношению к Кубе посвящены 
главы М. Бейна), атлантическим побере-
жьем в районе Уругвая и Буэнос- Айреса. 
В 1762 г. англичане даже захватили ку-
бинскую столицу, но в следующем году 
вынуждены были возвратить её Испании. 

Важнейшее значение в истории Латин-
ской Америки имело образование первого 
независимого государства — республики 
Гаити. Это событие стало итогом гаитян-
ской революции 1791 г. Однако в дальней-
шем Туссену – Лувертюру пришлось от-
стаивать это завоевание в борьбе против 
Испании и Франции, в разные годы владев-
ших этой частью острова. В этой борьбе 
участвовал с 1793 г. и английский экспеди-
ционный корпус, воевавший там до 1795 г. 

В начале ХIХ в. британские вой ска оса-
ждали Буэнос- Айрес. В 1833 г. Англия за-
хватила Мальвинские острова, удержива-
емые ею до сих пор (глава Н. С. Иванова 
посвящена Фолклендской вой не 1982 г.).

Одной из важнейших задач проекта ста-
ло изучение вопроса об инициативе Ан-
глии в конце ХVIII – начале ХIХ в. начать 
кампанию по отмене работорговли. Е. А. Ла-
рин поставил вопрос: чего было больше 
в этом явлении — лицемерия, сострадания 
или практического смысла? Элементы со-
страдания, безусловно, имели место, исхо-
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дя из наличия в стране аболиционистов. 
Вместе с тем доминирующим аргументом 
в начатой Лондоном борьбе за отмену ра-
боторговли стала идея о замене труда ра-
бов английскими паровыми двигателями, 
различными аппаратами и приспособле-
ниями, созданными в результате промыш-
ленной революции. Кстати, эта техника 
появилась как раз не в последнюю очередь 
в результате накопления колоссальных ка-
питалов в ходе работорговли. 

Большое значение для понимания со-
временного этапа неоколониализма имеют 
главы по «неформальной» британской им-
перии в Аргентине (В. П. Казаков), Уругвае 
(Н. С. Иванов), Венесуэле (А. Ю. Борзова). 
В главе Н. С. Иванова даётся оценка понятия 
«неформальная империя», появившегося 
в латиноамериканистике в 50-е гг. ХХ в. 
(Р. Робинсон, Дж. Галлахер). Подчёркива-
ется, что большая часть историков мейн-
стрима до сих пор не признаёт эту концеп-
цию, игнорирует главные черты империа-
лизма, изложенные в классических трудах 
Дж. Гобсона и В. И. Ленина. Цель империа-
листов состоит в том, чтобы контролиро-
вать подвластную территорию, природные 
ресурсы, человеческий капитал. Для этого 
не обязательно аннексировать страны, пре-
вращать их в формальные колонии с ок-
купационными органами политической 
власти. Достаточно установить господство 
над финансами, экономикой, средствами 
массовой информации и местными мари-
онетками, формально занимающими выс-
шие посты в «независимом» государстве, 
что и было продемонстрировано Британи-
ей в Латинской Америке в XIX в. 

Отмечается, что эта политика носила 
во многом вынужденный характер и была 
ответной реакцией на унизительные пора-
жения англичан на Ла- Плате в 1806–1807 гг. 
Планы прямого колониального завоевания 
были сорваны героическим сопротивлени-
ем колонистов Буэнос- Айреса и Монтеви-
део. Капитуляция британских экспедицион-
ных сил вынудила Лондон сменить тактику. 
Министр иностранных дел Р. С. Каслри при-
шёл к выводу, что Великобритания должна 

использовать все ресурсы прежде всего, 
чтобы не допустить европейских конкурен-
тов в Южную Америку и направить свою 
политику на «создание и поддержку дру-
жественных нам местных правительств, 
с которыми смогут процветать торговые 
отношения — единственное, к чему мы стре-
мимся и чего в равной степени должны 
желать народы Южной Америки». И Лон-
дон искусно применил дипломатические, 
торговые, финансовые и военные рычаги 
для смены на латиноамериканском конти-
ненте «формальной» испанской империи 
на британскую «неформальную».

Сложен блок проблем, связанных с тер-
риториальными конфликтами в ХIХ в. 
между Венесуэлой и британской Гвианой 
(глава А. Ю. Борзовой). В 1898 г. он рассма-
тривался в Париже международным судом 
под председательством представителя Рос-
сии Ф. Мартенса.

Важным направлением проекта стал 
анализ англо- американского соперниче-
ства в Новом Свете (Н. С. Иванов). Поте-
ря Лондоном своей крупнейшей колонии 
в ХVIII в. и бурное развитие США в ХIХ в. 
резко обострили отношения этих стран. 
Вой на 1812 г. между ними была проло-
гом к новым осложнениям на протяжении 
всего ХIХ в. (Куба, Мексика, Чили). В ХХ в. 
она приобрела не менее острый характер 
в экономической сфере. 

В главе значительное место отведено 
доктрине Монро (1823). Отмечается, что 
в большинстве работ историков и поли-
тологов США, посвящённых двухсотлетию 
доктрины, она рекламируется как некий 
«ценный подарок» латиноамериканцам. Пи-
шут даже, что этот документ стал результа-
том неких «коллективных усилий народов 
Америки, направленных на достижение 
общих целей и обеспечение безопасно-
сти в западном полушарии». США, якобы, 
продемонстрировали свою объективную 
«незаинтересованность» в делах южных 
соседей, выступили в защиту принципа 
невмешательства и помогли латиноаме-
риканцам в их борьбе за независимость 
от европейских колонизаторов. На самом 
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деле, отмечает Н. С. Иванов, главной целью 
доктрины Монро всегда была изоляция ла-
тиноамериканских стран, с тем чтобы США 
могли беспрепятственно проникать во все 
сферы экономической и политической 
жизни этих стран. Прикрываясь доктриной 
Монро, Соединённые Штаты многократно 
вмешивались во внутренние дела стран ре-
гиона. «Монроизм», как его называют в Ла-
тинской Америке, означал использование 
«мягкой» и «жёсткой» силы для закабаления 
Латинской Америки: организацию государ-
ственных переворотов, поддержку сепара-
тизма, вооружённые интервенции, высоко-
мерную наглость и расизм по отношению 
к народам Латинской Америки, выкручи-
вание рук под предлогом некоей «опеки» 

(tutela), которые наносили и наносят до сих 
пор огромный ущерб латиноамериканцам. 
По сути эта политика мало чем отличалась 
от десятилетий британского имперского 
господства на континенте.

Авторы коллективного труда ввели в на-
учный оборот много новых документов 
и материалов, что позволит существенно 
обновить трактовку целого ряда важней-
ших проблем латиноамериканской исто-
рии. Новая работа коллектива авторов 
из ИВИ РАН, РУДН и университета Абер-
дина представляет значительный интерес 
для научных сотрудников, преподавателей 
вузов и всех читателей, интересующихся 
историей Латинской Америки и Велико-
британии.
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