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М.В. Бабкова, Н.Н. трубникова*

место действия в расскаЗаХ 
«собрания стародавниХ Повестей»: 
ПровинЦии яПонии, иХ уроЖенЦы, наместники и гости**

Среди сборников японских поучительных рассказов сэцува «Собрание ста-
родавних повестей» («Кондзяку-моногатари-сю:», 1120-е гг.) выделяется не 
только объемом, но и широтой географического охвата. Достопамятные слу-
чаи из жизни японцев помещаются здесь в мировой контекст, за счет общих 
мотивов перекликаются с преданиями о жизни Будды и другими индийски-
ми легендами, с эпизодами китайской истории, и вместе с тем каждый из 
рассказов о Японии имеет местные особенности. В статье рассматриваются 
функции топонимов в структуре рассказов и способы привязки повество-
вания к местностям на карте Японии, а также прослеживается связь между 
каждым из таких способов и типом источника, к которому восходит рассказ. 
На примере нескольких японских провинций авторы анализируют контек-
сты упоминания их названий, задаваясь вопросом о возможном единстве 
мотивов в рассказах, объединенных не просто местом действия, но и то-
понимом. В приложении к статье приводится перевод одного из рассказов 
собрания (26–17), в котором упоминается край Этидзэн.

Ключевые слова: Япония, сэцува, «Собрание стародавних повестей», топо-
нимы, география, местные традиции

Places of action in Konjaku-monogatari-shū: the provinces of Japan, their 
natives, governors, and guests. MAyA V. BABKOVA (russian Presidential 
Academy of National Economy and Public Administration), NADEZHDA N. 
TrUBNIKOVA (Institute for Logic, Cognitive Science and Development of Per-
sonality)

Among collections of Japanese setsuwa tales, Konjaku-monogatari-shū of the 
XIIth century stands out not only for its volume, but also for its breadth of geo-
graphical coverage. Memorable incidents from the life of the Japanese are placed 
here in a global context, while at the same time each of the Japanese tales has 
local characteristics. The article examines the functions of toponyms in the struc-
ture of the tales and ways of linking the narrative to places on the map of Japan, 
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and traces the connection between each of these ways and the type of source to 
which a tale goes back. Focusing on several Japanese provinces, the authors ana-
lyze the contexts in which their names are mentioned, searching for the possible 
unity of motives in the tales united not just by the place of action, but also by a 
toponym. The appendix to the article contains a russian translation of the tale, 
which mentions the region of Echizen (26–17).

Keywords: Japan, setsuwa tales, Konjaku-monogatari-shū, toponyms, geogra-
phy, local traditions

Японские поучительные рассказы сэцува 
воспроизводят многие сюжеты, известные и по 
буддийским преданиям Индии, и по китайским 
сводам «историй об удивительном», и по прит-
чам и сказкам разных народов мира. Казалось 
бы, место действия в таких текстах не слишком 
важно, все могло бы случиться «в некотором 
царстве, в некотором государстве». Однако сэ-
цува излагаются как правдивые истории, и их 
достоверность подчеркивается разными сред-
ствами, в том числе точным указанием места 
действия. Чудеса важны для рассказчика сами 
по себе, но важно и то, где именно они совер-
шились, в какой точке на умозрительной карте 
мира можно приобщиться к благим последстви-
ям того или иного чуда, почтить будду, бодхи-
саттву или божество за его милость к людям. 
А кроме легенд о чудесах в жанре сэцува пред-
ставлены исторические повествования, биогра-
фии знаменитых людей, придворные анекдоты 
и многие другие тексты, имеющие обязатель-
ную привязку к эпохе и стране. Большие сво-
ды сэцува дают обширный материал для изуче-
ния представлений японцев об их собственной 
стране и иных землях. И с этой точки зрения 
особенно интересно «Собрание стародавних 
повестей» («Кондзяку моногатари сю:», да-
лее – «Кондзяку»)1. Оно охватывает весь извест-
ный рассказчикам мир – Индию, Китай и сосед-
ние страны, включая государства на Шелковом 
пути, на морском пути из Индии на восток и на 
Корейском полуострове. Буддийские рассказы, 
кроме того, постоянно упоминают области за 
пределами людского мира: от небес и райских 
Чистых земель будд до адских «подземных тем-
ниц». Однако в этой статье мы сосредоточимся 

1 В данной работе мы используем следующее из-
дание «Кондзяку»: [2], все подсчеты произведены по 
следующему электронному изданию: [3]. Материа-
лы проекта полного русского перевода «Кондзяку» 
см.: [4]. 

на тех историях, действие которых происходит 
в Японии.

«Кондзяку» дает почти полную картину 
Японского архипелага: хотя бы по одному разу 
упомянуты все провинции кроме двух (остров-
ных Ики и Цусимы); заходит речь даже о Хок-
кайдо (рассказ 31–11) и об островах Рюкю (11–
12) 2, хотя до вхождения этих земель в состав 
японского государства остается еще много ве-
ков. Перечень храмов, святилищ, мест паломни-
чества далеко не ограничивается центром стра-
ны. В этом состоит важное отличие собраний 
сэцува от японских памятников других жанров 
X–XI вв., в большей мере сосредоточенных на 
столице. Конечно, и в «Кондзяку» во многом 
преобладает взгляд из столичного региона, куда 
кроме собственно столицы, города Хэйан/Ки-
ото, входят город Нара, а также прилегающие 
земли – места, откуда правили древние госуда-
ри, когда городов еще не было. Как и в других 
средневековых японских текстах, движение в 
столицу здесь обозначается как подъем, из сто-
лицы – как спуск. Однако никак нельзя сказать, 
что для рассказчиков за пределами столичной 
округи нет жизни: жизнь есть, во многом пуга-
ющая, но часто и увлекательная. Из 689 расска-
зов японской части 228 имеют местом действия 
столицу и город Нара, 272 – провинции, вклю-
чая ближние к столице. В 174 рассказах герои 
путешествуют из столиц в провинции и наобо-
рот, а также за море и в «подземные темницы» 
(мы учитываем те случаи, где герои, побывав на 
том свете, возвращаются к жизни). Еще в двух 
историях японцы действуют за пределами Япо-
нии, а в 22 место действия неясно (например, 
«усадьба» такого-то знатного семейства, неяс-
но, столичная или провинциальная, топонимом 
не обозначенная).

2 Здесь и далее при ссылках на рассказы «Конд-
зяку» первая цифра – номер свитка, вторая – номер 
рассказа в нем. 

ИсторИя И культура Востока



2024 • № 1 • гуманитарные исследования в восточной сибири и на дальнем востоке                7

Внимание рассказчиков к разным провин-
циям неравномерно, и до какой-то степени 
по распределению рассказов можно судить о 
том, какие местности к началу XII в. остают-
ся в кругу литературного интереса. Круг этот 
был шире в пору становления японского госу-
дарства в VIII в., а в последующие триста лет 
постепенно сжимался – как сокращалась и под-
держка провинциальных храмов и святилищ из 
центра. В эти же века при постепенном распаде 
древнего «государства законов» (по замыслу – 
высокоцентрализованного, с единой системой 
обрядов и т.д.) происходит, с одной стороны, 
укрепление местных центров власти, с другой – 
перераспределение земель в провинциях между 
владетелями, такими как столичные знатные 
семьи или крупные храмы столичной округи. 
Все это в середине и в конце XII в. приведет к 
междоусобным войнам, а столетием раньше их 
предвестниками уже были столкновения на се-
веро-востоке. В мире «Кондзяку» присутствие 
центральной власти в провинциях ощутимо: 
там руководят назначенные из столицы намест-
ники, а воины из числа тех, кто усмирял мяте-
жи, дают примеры ратной доблести. Во многом 
именно воины создают славу северо-восточного 
края Митиноку – провинции, первой по частоте 
упоминаний в «Кондзяку» (о ней заходит речь 
75 раз). С XIII в., с установлением воинского 
правления – сёгуната, начнется резкое расши-
рение круга авторов, в литературе заново заявят 
о себе «Восточные земли», в традиции сэцува 
появятся, например, такие тексты, как «Собра-
ние песка и камней» («Сясэкисю:»), где «цен-
тральных» и «восточных» рассказов примерно 
поровну. Однако, на наш взгляд (оценка зависит 
от способа подсчета), дорожных историй станет 
меньше, единство действия в пределах расска-
за будет соблюдаться последовательнее. В этом 
смысле «Кондзяку», где герои активно переме-
щаются по стране, ближе к текстам, специально 
посвященным теме странствий. 

И географическая привязка событий, и сами 
способы обозначения места действия в «Конд-
зяку» во многом зависят от того, к каким источ-
никам восходят рассказы. Те, что взяты из 
«Японских легенд о чудесах» («Нихон рё:ики», 
рубеж VIII–IX вв.), относятся или к Наре (тог-
дашней столице), или к различным провинци-
ям, причем место действия указывается наибо-
лее подробно, с точностью до уезда и селения. 
Истории из «Японских записок о возрождении 
в краю Высшей Радости» («Нихон о:дзё: Гоку-

раку-ки», конец X в.) или из «Записок о чуде-
сах Лотосовой сутры в великой стране Японии» 
(«Дай Нихон-коку Хоккэ-гэнки», середина XI в.) 
уже в большей мере тяготеют к столичной окру-
ге и к горе Хиэй (северо-восточнее города Хэй-
ан), где расположены храмы самой влиятельной 
в X–XI вв. буддийской школы – Тэндай. Правда, 
и здесь встречаются отсылки ко многим про-
винциям, если не как к месту действия, то как 
к месту рождения героя, а список упоминаемых 
храмов отчасти сокращается за счет провинци-
альных, отчасти пополняется новыми святыня-
ми столицы и ближних к ней краев. Коль скоро 
два названных сборника разрабатывают в тра-
диции сэцува поджанр рэйгэнки, «записок о чу-
десах», место действия в них чаще указывается 
с точностью до храма или иного святого места; 
некоторые из этих храмов соотнести с совре-
менными не удается, их традиции пресеклись 
или сильно изменились. Если же рассказ вос-
ходит к воинскому сказанию гунки, то в нем 
походы и сражения бывают описаны во всех 
топографических деталях: возвышенности, 
речки, переправы и т.д. То же можно сказать об 
историях из жизни столицы: порой в них адреса 
указаны с точностью до улицы и переулка, и мы 
можем проследить по карте города Киото все 
перемещения героя (чиновника, монаха, вора и 
пр.); правда, источник этих рассказов неизве-
стен, возможно, они бытовали изустно и впер-
вые были записаны для «Кондзяку».

Топонимы в рассказах «Кондзяку» встреча-
ются в четырех основных функциях. Помимо 
собственно указания на место действия это 
могут быть имена или прозвища героев. Тако-
вы, например, величания знатных особ по их 
усадьбам, пример – «господин Удзи», прозвище 
канцлера Фудзивара-но Ёримити (992–1074), в 
рассказах 23–14, 24–29, 24–33, 26–16, 28–30. 
Именно его покровительство, по преданию, по-
зволило Минамото-но Такакуни (1004–1077), 
большому любителю занимательных историй, 
проводить досуг в местности Удзи на пути из 
Хэйана в Нару, зазывать к себе путников, запи-
сывать их рассказы и тем самым положить на-
чало составлению «Кондзяку». Люди незнатные 
тоже часто прозываются по местностям: «плот-
ник из Хиды» (24‒5), «помощник из Оосуми» 
(16–25) и пр. 

Иной случай составляют топонимические 
характеристики героев. Таково место рожде-
ния для монаха, который «покинул свой кров» 
и подвижничает, например, на горе Хиэй, но 
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для рассказчиков важно, откуда он родом. В 
еще большей мере место, выбранное для уе-
динения, характеризует отшельника, а стран-
ника – маршруты его странствий. Вся Япония 
в «Кондзяку» обозначается как «пять областей 
вокруг столицы и семь дорог» и «шестьдесят с 
лишним краев» (рассказ 13–24); второе из этих 
выражений встречается также в рассказе 15–28, 
и в обеих историях речь идет о монахах-стран-
никах, обошедших всю страну3. Мирянина ха-
рактеризует место службы: «наместник края та-
кого-то» – часто вершина карьеры, и подобным 
образом в рассказах знатный господин бывает 
представлен не реже, чем как «глава такого-то 
ведомства». Знатные женщины, по именам не 
называемые вообще, появляются под прозви-
щами в честь места службы их отцов, мужей 
или других родичей («Исэ, служительница го-
сударевой опочивальни» в рассказе 24–31). 
Условия службы не предполагали постоянно-
го присутствия наместника во вверенной ему 
провинции, и в рассказах многие наместники 
действуют в столице, но для «Кондзяку» связь 
между человеком и местом службы не случай-
на, а определяется законом воздаяния. Одно 
из подтверждений тому – возможность пред-
сказать, назначат ли в такой-то край такого-то 
чиновника. В рассказе 31–25 принц Тоёсаки 
(801–864) «хорошо знал, как что делается на 
свете, помыслы его были прямы, он прекрас-
но различал, что хорошо, а что дурно в делах 
службы. Когда при дворе готовились объявить 
новые назначения, он взвешивал, кто ожида-
ет своей очереди и хочет получить должности 
в краях, где есть свободные места. И говорил: 
вот его завтра назначат наместником в такой-то 
край, а этот человек не пройдет, какие бы до-
воды в его пользу ни приводили… И так – для 
каждого из краев». Точность его предсказаний 

3 Пять ближних к столице краев – это Ямато, 
Ямасиро, Сэтцу, Идзуми и Кавати, они окружают 
столичные города Нара и Хэйан в середине остро-
ва Хонсю и часто называются «столичной округой», 
機内, Кинай (в «Кондзяку» это слово встречается в 
рассказе 11–2). Четыре дороги расходятся из центра 
на восток и на запад Хонсю по побережьям, обра-
щенным к океану или к материку; пятая дорога ве-
дет на восток по горам, шестая, южная, захватывает 
полуостров Кии и остров Сикоку; седьмая пролегает 
по острову Кюсю. Из семи дорог в «Кондзяку» упо-
мянуты четыре: Восточная приморская, То:кайдо:, 
и Восточная горная, То:сандо: (25–1), Северная ма-
териковая, Хокурикудо: (15–29), Дорога по светлой 
стороне гор, Санъё:до: (25–2).

удивительна, хотя не все при дворе ему верят 
и некоторые даже считают безумным; как и во 
многих случаях в «Кондзяку», здесь неясно, ис-
ходит принц просто из житейского опыта или 
обладает более глубоким знанием кармических 
закономерностей. Наконец, топонимы могут 
служить характеристиками животных или ве-
щей, как правило, особенно ценных: «конь из 
края Каи», «бумага из Митиноку» и т.п. 

В «Кондзяку» лишь изредка встречаются 
истории о том, почему то или иное место на-
зывается так, а не иначе; топонимы в основном 
берутся как данность. Отметим, что при пе-
реносе рассказа из сборника в сборник имен-
но топонимы оказываются устойчивее прочих 
подробностей; один из примеров мы обсудим 
ниже.

Рассмотрим контексты, в которых появляется 
название одной из провинций. Пусть это будет 
Этидзэн в регионе Коси северо-восточнее горо-
да Киото (Рис. 1). Провинция относится к круп-
ным; японские источники не обходят ее внима-
нием, начиная с древности (см.: [6; 7]). В Но-
вое время сравнительные описания провинций 
называют климат Этидзэн холодным, указывая, 
что жители здесь «сообразительны и смекали-
сты» [5, с. 171]. В «Кондзяку» край Этидзэн упо-
мянут в десяти рассказах, всего 14 раз. 

Рис. 1. Исторические области 
в центральной части о. Хонсю
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В одном случае (15–11) это место, откуда 
родом герой-монах: учился он на горе Хиэй, 
затем жил в столице или странствовал, читал 
«Лотосовую сутру», за плату исполнял обряды 
по заказам мирян. Под старость он потратил 
нажитое на благие дела: на изготовление ста-
туи будды Амиды и картин для храма, а так-
же на переписывание сутры. Когда скончался, 
близкие его видели во сне, что он возродился 
в краю Высшей Радости – Чистой земле буд-
ды Амиды. Здесь перед нами жизнеописание 
обычного, рядового монаха, не сделавшего ка-
рьеры в крупном храме, не имевшего знамени-
тых учеников, но и не ушедшего в отшельники; 
место рождения занимает одну из строчек в 
этой короткой биографии. В другом случае (11–
9) второстепенный персонаж, Фудзивара-но 
Кадономаро (755–818), назван «наместником 
края Этидзэн» – по высшей из его должностей, 
однако в самом рассказе говорится о более 
ранней его службе: он возглавлял посольство 
в Китай в 804–805 гг., когда туда ездил на уче-
бу главный герой рассказа – знаменитый мо-
нах Кукай (774–835). Более поздний наместник 
Этидзэн, Фудзивара-но Тамэмори (ум. 1029), 
появляется в рассказе 28–5. Место действия 
тут – город Хэйан. Наместник должен из по-
датей, поступающих из провинции, выплачи-
вать жалованье воинам дворцовой стражи; он 
медлит с этим, и стражники начинают роптать. 
Наместник находит способ на время отложить 
вопрос: устраивает для стражников большой 
пир, чтобы они объелись и перепились на по-
теху их же товарищам и всей столице. С чем 
была связана задержка выплат (с неурожаем, 
неумением наместника наладить сбор податей 
или с прямыми злоупотреблениями), в рассказе 
не говорится.

Должность наместника Этидзэн как таковая 
оказывается в центре внимания в рассказе 24–
30: Фудзивара-но Тамэтоки (949–1029), давно 
и успешно служащий в столичных ведомствах, 
надеется получить повышение и стать намест-
ником какого-нибудь края, но – тщетно. В пе-
чали он слагает стихи и передает их ко двору, 
там его строки производят впечатление, и его 
все-таки назначают наместником в Этидзэн. В 
истории японской словесности Тамэтоки изве-
стен не столько собственными стихами, сколько 
творчеством его дочери – Мурасаки Сикибу, со-
чинительницы «Повести о Гэндзи». В рассказе, 
правда, о его семье речь не заходит, как и о том, 
успешно ли он управлял вверенным ему краем; 

перед нами лишь пример того, как стихи трога-
ют людские сердца.

Эти четыре случая не касаются самого края 
Этидзэн, но упоминание названия провинции в 
них добавляет сказанному конкретности, соот-
носит рассказ сэцува с такими жанрами доку-
ментальной словесности, как монашеское жиз-
неописание и послужной список мирянина. Од-
нако Этидзэн служит также и местом действия 
нескольких историй. 

Наместник этого края по имени Фудзива-
ра-но Такатада (даты жизни неизвестны) в 
рассказе 19–13 находится на месте службы, 
когда зимним утром замечает, что один из его 
свитских убирает снег во дворе, одетый слиш-
ком легко. Наместник предлагает ему сложить 
песню о холоде, и свитский сочиняет пятисти-
шие:

Хадака нару
Вагами-ни какару
Сироюки-ва
Утифуруэ домо
Киэсэдзари кэри

На голое
Тело мое
Падает белый снег.
Но хоть и дрожу я весь,
Все же совсем не растаю.

Такатада оделяет свитского теплым кафта-
ном со своего плеча, супруга наместника при-
бавляет еще накидку. После этого свитский 
исчезает, какое-то время все думают, что он 
сбежал, а он на самом деле отправился в мест-
ный горный храм к отшельнику, преподнес ему 
полученную в дар одежду и объявил, что хочет 
принять монашество. Отшельник совершает 
обряд, новопостриженный монах уходит неиз-
вестно куда, позже наместник отзывается о по-
ступке свитского с уважением. 

В рассказе 14–8 край Этидзэн упомянут в 
ряду других, основные события разворачива-
ются в соседнем краю Эттю. Небогатый че-
ловек, писарь, узнает, что для спасения своей 
умершей супруги из «подземных темниц» дол-
жен переписать «Лотосовую сутру» тысячу раз. 
Он вместе с детьми принимается за работу, хотя 
и понимает, что задача непосильна. Наместник 
Эттю, прослышав о том, рассылает письма в со-
седние провинции Ното, Кага, Этидзэн. И там, 
и в Эттю находятся отзывчивые люди, тысячу 
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списков сутры удается изготовить, и умершая 
возрождается на небесах. 

Через Этидзэн лежит путь героя рассказа 
16–7 – сына наместника края Мино, молодого 
вдовца. Он по делам направляется в край Ва-
каса и по пути ночует близ гавани Цуруга в 
усадьбе, когда-то богатой, но запустевшей. Там 
он влюбляется в хозяйку, тоже вдовую обед-
невшую даму. Он оставляет у нее часть своей 
свиты (вероятно, вместе с лошадьми), сам едет 
дальше (видимо, морем), а на обратном пути 
забирает с собой и свитских, и хозяйку. Направ-
ляет его в пути бодхисаттва Внимающий Зву-
кам (Каннон, санскр. Авалокитешвара): этого 
бодхисаттву преданно чтит вдова, молится ему 
о помощи, и Каннон в вещем сне сообщает ей: 
«Я решил выдать тебя замуж, вызвал жениха 
сюда, и уже завтра он прибудет». Бодхисаттва 
приходит в дом, приняв облик девушки-про-
столюдинки и назвавшись дочерью служанки, 
когда-то давно работавшей у родителей вдо-
вы. Девушка добывает все надобные припасы, 
чтобы принять гостя и кормить потом его мно-
гочисленных свитских; в благодарность вдова 
дарит ей свою одежду, а перед отъездом, зайдя 
помолиться в домашнюю молельню, находит 
эту одежду на изваянии Каннон. Супруги живут 
долго и счастливо и многие годы ездят в Цуругу 
на поклонение. То, что в этом месте почитают 
именно Внимающего Звукам, неудивительно – 
ведь он покровитель не только женщин, но и 
мореплавателей.

Отметим, что дочь служанки, располагаю-
щая немалыми средствами, не вызывает недо-
умения. Героиня удивляется только, почему 
девушка взялась помогать ей, а та отвечает: в 
память о покойных господах своей матушки. 
Вероятно, в гавани Цуруга возможно встретить 
простолюдинов, разбогатевших на торговле и 
морских перевозках. Этот мотив звучит также в 
рассказе 20–19. При государе Сёму (в середине 
VIII в.) купец по имени Ивасима, житель горо-
да Нара, берет взаймы денег у крупного храма 
Дайандзи и отправляется в Цуругу за товара-
ми. Обратный путь его лежит через края Ооми 
и Ямасиро; по дороге герой заболевает и вдо-
бавок замечает за собой слежку. В Ямасиро у 
моста через реку Удзи ему удается поговорить 
с преследователями. Это не люди, а демоны, 
они служат царю Эмма (санскр. Яма), верша-
щему суд над умершими. Пока герой не вернет 
деньги храму, его не могут вызвать на суд, ина-
че говоря – он не может умереть, хотя срок его 

уже подошел. Демоны жалуются, что устали 
гоняться за Ивасимой из Нары к морю и обрат-
но, тот делится с ними дорожными припасами, 
потом приглашает к себе в гости, щедро уго-
щает и договаривается с ними, чтобы они яко-
бы ошиблись – доставили на посмертный суд 
другого человека. Чтобы избавить демонов от 
наказания, Ивасима заказывает ради них про-
честь «Алмазную сутру», долг храму так и не 
возвращает – и доживает до глубокой старости. 
О подобных ошибках служителей царя Эмма 
говорится в нескольких рассказах «Кондзяку» 
(9–32 и др.); о мостах как местах, где проще 
всего встретить демонов, также речь заходит не 
раз (16–32, 27–13, 27–14). Рассказ об Ивасиме 
через эти мотивы соотносится с историями, где 
действие происходит в Китае или в других кра-
ях Японии. Обратим внимание, однако, на мо-
тивы богатства и угощения.

В «Кондзяку» встречаются сюжеты, общие 
для традиций многих народов. Один из них 
связан с Этидзэн (17–47). Мелкий чиновник, 
служащий здесь (уроженец соседнего края 
Кага), усердно молится богине Китидзё (санс-
кр. Лакшми) о том, чтобы выбиться из нужды, 
и та сначала сама в образе прекрасной женщи-
ны приносит ему риса, а потом выдает распи-
ску. С этой бумагой нужно подняться в горы и 
у тамошнего демона получить пропитание. Де-
мон вручает бедняку мешок, в котором рис не 
тратится, сколько ни бери, и вскоре об этом уз-
нает наместник края (здесь он по имени не на-
зван). Дальше сюжет подобных историй может 
развиваться по-разному: хитростью или силой 
у бедняка отнимают сокровище, оно начинает 
вместо богатства приносить неприятности и 
т.д. В «Кондзяку» наместник честно выкупает 
мешок за огромное количество риса, надеясь 
со временем получить еще больше. Но выдав 
ровно столько, сколько было заплачено, мешок 
пустеет, наместник возвращает мешок бедня-
ку, и неистрачиваемый рис появляется снова. 
В японских текстах эта история встречается в 
разных изводах (например, в «Рассказах, со-
бранных в Удзи», «Удзи сю:и-моногатари», 
XIII в., рассказ 192), в ней меняются имена бед-
няка и демона, и даже помощником выступает 
другое божество, но привязка к краю Этидзэн 
сохраняется.

Наконец, в рассказе 26–17 соединяются мо-
тивы, уже знакомые нам по предыдущим исто-
риям. Здесь снова бедный чиновник и его меч-
та – наесться досыта; правда, мечтает он о кон-
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кретном кушанье – каше из батата. Здесь есть 
и поездка через несколько провинций, причем 
дорога выглядит особенно пугающей, ведь ге-
рой не понимает, куда его везут. Холод и по-
пытка согреться; чудесный помощник (в этом 
случае ‒ лисица-оборотень); и клич, брошен-
ный окрестным жителям, и их совместные уси-
лия по выполнению трудной задачи; и баснос-
ловно богатое пиршество – все это отсылает к 
другим рассказам «Кондзяку» о крае Этидзэн. 
Но главным благодетелем героя здесь выступа-
ет человек – знатный господин, и движет им 
не милосердие, а скорее желание развлечься. 
История эта стала одной из самых известных 
в «Кондзяку» благодаря тому, что ее пересказал 
писатель Акутагава Рюноскэ в рассказе «Бата-
товая каша» («Имогаю», 1916 г.); на русском 
языке рассказ Акутагавы публиковался не раз 
в переводе А.Н. Стругацкого. В приложении 
к нашей статье приведен перевод рассказа из 
«Кондзяку».

Итак, можно проследить единство мотивов в 
рассказах, объединенных не просто местом дей-
ствия, но также и топонимом Этидзэн. В целом 
мотив нехватки/изобилия пищи в «Кондзяку» – 
один из частых, но преобладающим для всего 
собрания его назвать нельзя; в нашей выборке 
он звучит гораздо заметнее, чем в среднем по 
собранию. При этом каждый из рассмотренных 
рассказов на своем месте в структуре собрания 
соотнесен общей темой с соседними рассказа-
ми: в свитке 11-м это история передачи Закона 
Будды из Китая в Японию, в 14-м – чудеса «Ло-
тосовой сутры», в 15-м – возрождение в Чистой 
земле, в 16-м – чудеса бодхисаттвы Каннон, 
в 17-м – чудеса разных бодхисаттв и богов, в 
19-м – уход мирян в монахи, в 20-м – встречи 
с нечистой силой, в 24-м – человеческие талан-
ты, включая поэтический, в 26-м – удивитель-
ное действие закона воздаяния, в 28-м – чело-
веческая глупость. Но если по разным свиткам 
отобрать упоминания Этидзэн, то, как нам ка-
жется, возможно вычленить связанные с этим 
краем людские нужды и пристрастия. 

Такая закономерность, конечно, наблюдает-
ся не для всех провинций. Сравним рассказы о 
крае Этидзэн с рассказами о двух соседних кра-
ях – Эттю и Этиго.

Край Эттю упомянут в семи рассказах, все-
го 16 раз. Наместники Эттю появляются в трех 
историях. Рассказ 12–24 повествует о явлении 
одного из будд в образе вола; наместник приоб-
ретает его в Эттю, затем вол несколько раз пе-

реходит от одного хозяина к другому, а чудеса 
являет уже ближе к столице. В рассказе 15–45 
наместник Эттю преданно чтит «Лотосовую су-
тру» и возрождается на небесах. А в рассказе 
31–28 мы встречаем уже знакомого нам стихот-
ворца Фудзивара-но Тамэтоки, назначенного на 
сей раз руководить краем Эттю. Речь, однако, 
не о нем, а о его сыне, брате Мурасаки Сики-
бу; поехав в Эттю к месту службы отца, сын 
тяжко заболевает, монах пытается дать ему пре-
дсмертное наставление, но он не проникается 
мыслями о мирах будущего рождения, а слагает 
вместо этого песню о столице и о том, что пора 
в дорогу, – и, не дописав последней буквы, уми-
рает. В этих трех рассказах едва ли можно вы-
делить общие мотивы – за исключением того, 
что герои сознают, когда им пришло время уми-
рать, и сообщают об этом: вол – в вещем сне, 
наместник и сын наместника – наяву.

Остальные истории об Эттю связаны с ме-
стом под названием Татияма (14–7, 14–8, 14–15, 
17–27), на них приходится большая часть упо-
минаний, 10 из 16. «Среди гор широкая каме-
нистая долина, там во впадинах сотни и тысячи 
горячих источников бьют из глубоких ям. Хоть 
ямы и скрыты под скалами, пар вырывается с 
силой, бьет из-под скал, ворочает огромные 
камни. Все полно жаром, кто заходил туда и 
видел, говорят: очень страшно!.. С давних пор 
люди рассказывают: многие из жителей страны 
Японии, кто грешил, попадают в этот ад Татия-
ма» (14–7). Странники, приходя в долину, встре-
чают узников ада и узнают, как их вызволить 
(14–7, 14–8, 17–27); также в этом страшном ме-
сте можно узнать о причинах своих трудностей, 
обусловленных законом воздаяния (14–15). 
Татияма – не единственное место в горах Япо-
нии, где, по преданиям, открывается вход в ад 
(или где расположена некая отдельная область 
ада); при высокой вулканической активности на 
Японских островах появление таких преданий 
ожидаемо. Рассказы о Татияме объединяет не 
общность мотивов на уровне построения рас-
сказов, а традиция странствий по горам, к кото-
рой эти рассказы отсылают. В «Кондзяку» есть 
и другие примеры провинций, упоминаемых 
обычно (но не всегда) в связи с каким-то од-
ним чтимым местом: такова Великая гора Хоки 
для края Хоки (14–18, 17–15). Любопытно, что 
самые знаменитые места не таковы: край Исэ 
упоминается не только в связи со святилищем 
Солнечной богини, а край Суруга – не только в 
связи с горою Фудзи.

М.В. БаБкоВа, Н.Н. труБНИкоВа
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Край Этиго упомянут также в семи расска-
зах, всего 13 раз. Один случай – все то же спа-
сение жены писаря: среди участников был мо-
нах, как раз в ту пору оказавшийся в Этиго и 
ходивший оттуда в Эттю переписывать сутру; 
через этого монаха история стала известна в 
столице (14–8). Два других случая связаны с 
горой Кугами (12–1, 13–23). В древности на 
ней возвели храм и пагоду, бог-громовник не-
сколько раз разрушал постройку ударом мол-
нии, пока монах Дзинъю (682–767) не усмирил 
его; бог навсегда защитил Кугами от молний и 
отворил на горе родник, чтобы монахам из хра-
ма не надо было носить воду издалека. Позже 
в этом храме другой подвижник читал «Лото-
совую сутру», и ему служили неведомо отку-
да взявшиеся отроки, вполне добросовестные, 
но со страшными именами (на самом деле это 
были демоницы-ракшаси, чья помощь храни-
телю сутры предсказана в самом ее тексте). В 
рассказе 14–6 монах-отшельник в Этиго читает 
«Лотосовую сутру», и к его хижине приходят 
обезьяны. Задавая им вопросы и наблюдая за 
их поведением, отшельник решает: обезьяны 
хотят, чтобы он переписал сутру ради них. Он 
соглашается, и обезьяны начинают носить ему 
лесные плоды для пропитания и кору для из-
готовления бумаги (помощь диких зверей под-
вижнику также предсказана в сутре). Потом 
обезьяны погибают, и монах на время отклады-
вает начатую работу. Много лет спустя в Этиго 
назначают нового наместника; он, к удивлению 
подчиненных, сразу по прибытии вместе с же-
ной направляется в лес к отшельнику и сообща-
ет: мы – те самые обезьяны, благодаря работе 
над сутрой мы смогли переродиться людьми (и, 
видимо, знатными, раз мужчина дослужился 
до высокой должности). Наместник снабжает 
монаха всем необходимым, чтобы переписать 
сутру до конца. Отметим здесь кармическую 
связь человека с тем местом, куда его назнача-
ют служить.

Как сообщается в рассказе 31–18, к берегам 
Этиго (но не соседних провинций) море ино-
гда выносит кораблики, совсем как настоящие, 
со следами износа в морском походе, но очень 
маленькие, рассчитанные на карликов, и пу-
стые, без моряков; откуда они приплывают, не-
известно. И еще в двух случаях Этиго служит 
прибежищем от властей неправедных. Жите-
лей края Ното, ведших морской промысел, та-
мошний наместник обложил непомерными по-
датями, и они бежали в Этиго (31–21). В свите 

наместника края Митиноку состоял конюший, 
вполне справлялся с делами, но отчего-то го-
сподин его невзлюбил и бросил по дороге из 
столицы в Митиноку без средств к существо-
ванию (здесь можно усмотреть отсылку к са-
мому началу собрания, к рассказам 1–4 и 1–5, 
где царевич Сиддхартха, уходя странствовать, 
расстается со своим верным колесничим; та-
кая пародия на поступок Будды не предвещает 
благополучного исхода). Случайно конюший 
находит в ручье сосуд, принимает его за урну с 
прахом какого-то умершего, но обнаруживает 
внутри золотой песок. Конюший отправляет-
ся к наместнику Этиго, с которым был знаком 
раньше. Тот рад его принять, но и разочарован: 
он-то надеялся, что в Митиноку конюший раз-
богатеет и у него можно будет раздобыть золо-
та, нужного, чтобы завершить отделку статуи 
будды Амиды (сияющее золото в «Кондзяку» 
прочно связано с образами Будды Шакьямуни 
и других будд, а о том, что именно золото из 
Митиноку лучше всего подходит для украше-
ния храмовых изваяний, говорится в рассказе 
11–13). «Золото есть!» – сообщает конюший, 
помогает наместнику Этиго исполнить его 
обет, благополучно служит при новом госпо-
дине и даже находит случай поквитаться с 
прежним, когда тот возвращается из Митиноку 
(26–14). В случае Этиго единство мотивов нам 
представляется менее выраженным, чем для 
Этидзэн, и все-таки его можно проследить: не 
просто нежданные пришельцы или находки, но 
еще и неоднозначные, польза/вред от которых 
поначалу неочевидны (или вовсе неизвестны, 
как в случае с корабликами). Однако все свя-
занное с «Лотосовой сутрой», с золотом или со 
службой конюшего дает, на наш взгляд, более 
явные отсылки к рассказам, не имеющим отно-
шения к Этиго.

Пройдет менее ста лет после составления 
«Кондзяку», и образ края Этидзэн начнет ме-
няться – его известность по всей Японии начи-
ная с XIII в. во многом будет определяться тем, 
что там после отъезда из столицы проповедовал 
дзэнский наставник Догэн (1200–1253), осно-
ватель традиции Сото-Дзэн (см.: [1]). Как и в 
других провинциях Японии, в Этидзэн местные 
традиции – как в области религий, так и в обла-
сти словесности – оформятся к началу Нового 
времени (см.: [8; 9]). Но, на наш взгляд, для со-
ставления полной картины этих традиций ма-
териал «Кондзяку» и в целом рассказов сэцува 
весьма полезен.
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Приложение

расскаЗ о том, как главнокомандующий тосиХито 
в молодости еЗдил с чиновником Пятого ранга 
иЗ столиЦы в Цуругу

Перевод и комментарии М.В. Бабковой

В стародавние времена, когда человек по 
имени Главнокомандующий Тосихито был еще 
молод, его называли […]4. Тогда он состоял на 
службе у одного очень знатного господина5 и 
выполнял свои обязанности с большим усерди-
ем. В краю Этидзэн у него был тесть по имени 
[…]-но Арихито, богатый и уважаемый чело-
век, и Тосихито часто бывал в тех местах.

Как-то на Новый год в доме господина устро-
или пир. В те времена объедки после больших 
пиров забирали люди, которых звали подъеда-
лами6, но сюда вход им был запрещен, и вместо 
них остатки доедали приближенные. Среди них 
был один чиновник пятого ранга7, служивший 
уже очень много лет и тем заработавший себе 
почет. И вот этот чиновник вместе с другой че-
лядью уселся доедать остатки от пирушки. Он 
ел бататовую кашу, причмокивал и говорил: 

– Ах, вот бы наесться бататовой каши досыта!
Тосихито услышал его слова и спросил: 
– Так значит, до сих пор тебе не приходилось 

досыта наедаться бататовой кашей?
– Нет, пока не случалось, – ответил чинов-

ник 
А Тосихито на это сказал: 
– Что ж, надо бы как-нибудь тебя накормить. 
– О, почел бы за великое счастье! 
Поговорили так и разошлись.
Через несколько дней Тосихито пришел 

туда, где тот чиновник жил и нес службу, и ска-
зал ему: 

– Изволь же, едем со мной. Близ Арасиямы 
уже кипятят воду.

4 Здесь и далее многоточия в квадратных скобках 
обозначают пропуски в сохранившемся тексте «Кон-
дзяку».

5 Речь идет о регенте сэссё: или канцлере кампа-
ку, скорее всего, о Фудзивара-но Мотоцунэ (канцлер 
в 876–880 гг.).

6 取食 (торибами) – «берущие еду», «подъеда-
лы». 

7 Самый низкий чин из всех присутствующих.

Чиновник отвечает:
– С превеликим удовольствием. Вчера ночью 

я весь исчесался, так что и уснуть не мог. Толь-
ко вот ехать мне не на чем. 

Тосихито на это отвечал, что лошадь уже 
приготовлена. Тогда чиновник воскликнул: 
«Ах, как хорошо!» Поверх двух тонких хала-
тов он нацепил на себя грязно-голубой охотни-
чий наряд – сползающую с плеч куртку и про-
дранные снизу шаровары без нижних штанов. 
Вздернутый нос с покрасневшим кончиком и 
целое болото под носом, как будто он вообще 
никогда не вытирал соплей, – вот как он вы-
глядел. Сзади куртка у него скомкалась: хоть 
он и заправил ее за пояс, да получилось криво. 
В общем, выглядел чиновник весьма причуд-
ливо. Но Тосихито пропустил его вперед, они 
сели на коней и отправились вверх по реке Ка-
мо-гаве. У чиновника не было даже захудалого 
мальчишки, а за Тосихито ехали двое – оруже-
носец и слуга.

И вот, когда они добрались до истока реки 
Камо и приближались к проходу Аватагути, чи-
новник спросил: «Куда мы едем?» Тосихито на 
это ответил: «Уже близко!» И так они миновали 
Ямасину. Чиновник подивился: 

– Близко, говорите, а Ямасину проехали! 
Тосихито ответил: 
– Да вон туда! – и проехал теперь Сэкияму. 
Наконец они прибыли туда, где жил знако-

мец Тосихито, монах из храма Миидэра.
Чиновник сказал себе: «Так вот, значит, где 

кипят воду. Это ж надо было забраться в такую 
даль!» Монах-хозяин вышел им навстречу, но 
сказал, что не ждал гостей, и стал хлопотать 
по хозяйству. Горячей водой тут, похоже, и не 
пахло. Чиновник спросил: «А где же вода?» – 
на что Тосихито ответил: 

– Вообще-то мы едем в Цуругу. 
Чиновник запричитал: 
– Ах, что за странная мысль пришла госпо-

дину! Если бы вы сказали мне об этом в столи-
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це, я бы взял с собой прислугу. Как же я могу 
ехать так далеко совсем без слуг! Как печально!

Тосихито расхохотался и произнес: 
– Ты едешь со мной, а значит, считай, у тебя 

тысяча слуг. 
И он был прав.
Они поели и поспешили дальше. А Тосихито 

теперь закинул за спину свой колчан.
По пути в месте Мицунохама они заметили 

лисицу. Увидав ее, Тосихито воскликнул: «Вот 
кто нам пригодится!» Догнал лисицу и схватил 
ее. Та пыталась было выскользнуть из его рук и 
сбежать, но Тосихито с бранью привязал ее за 
задние лапы к сбруе своего коня, чтобы никуда 
не делась. 

Конь Тосихито, хоть и выглядел вполне обыч-
ным, оказался таким быстрым, что нагнал лиси-
цу. Когда чиновник прискакал туда, где Тосихи-
то поймал зверя, он услышал, как тот говорит: 

– Ты, лисица, отправляйся-ка в Цуругу, в 
дом к Тосихито, и скажи там, что хозяин едет 
и гостя везет. Завтра в час Змеи8 пусть оседла-
ют двух лошадей да приезжают с ними вместе 
к Такасиме [встречать нас]. И только попробуй 
не передать то, что я сказал! Ты ведь лисица-о-
боротень, а значит уже сегодня непременно там 
будешь.

Сказал так и выпустил лису. Чиновник гово-
рит: 

– Вот это посланец у господина!
А Тосихито отвечает: 
– Поглядим. Не может быть, чтобы не пере-

дала.
Лисица же и вправду бежала по дороге впе-

реди них, все оглядываясь, пока не исчезла из 
виду. 

Путники скакали всю ночь и добрались до 
места уже на рассвете. А в час Змеи они дей-
ствительно увидели впереди в 20–30 дзё9 всад-
ников, скачущих в их сторону. 

– Это к нам, – сказал Тосихито, завидев их. – 
Значит, лисица вчера добежала и передала им, 
чтобы встречали. 

Чиновник только и сказал: «Вот это да!» 
Всадники подъезжали все ближе и ближе, и 

вот уже один из них спешился и сказал: 
– Смотрите! И правда, вон господин. 
Тосихито заулыбался во весь рот: 
 – Что такое?
И тогда старший всадник выступил вперед, а 

Тосихито опять спросил: 

8 С 9 до 11 утра.
9 60–90 м.

– Вы приготовили лошадей?
– Двух, господин, – ответил тот, достал из 

запасов еду, и путники прямо там же сели пе-
рекусить. 

Пока они ели, старший сказал: 
– Вчера вечером у нас такое произошло – чу-

деса, да и только. 
Тосихито спросил: 
– А что случилось?
И старший рассказал: 
– Вчера вечером, около часа Пса10, у нашей 

госпожи вдруг заболело в груди. Никто не мог 
понять, что с ней, и тут она как заговорит: «Я – 
[…]. Я ничего дурного вам не сделаю. Днем я 
была на побережье Мицу, а мне навстречу из 
столицы ехал зять вашего господина. Я хоте-
ла было сбежать, но он догнал меня, схватил и 
велел мне бежать скорей сюда и передать вам, 
чтобы приготовились встречать господина и его 
гостя и завтра в час Змеи отправили людей с 
двумя оседланными лошадьми в Такасиму, ему 
навстречу. Еще господин сказал, что если я се-
годня же не передам его слова, мне придется 
плохо. Так он сказал. Немедленно сделайте все, 
как он велел, иначе господин накажет меня за 
обман». Так говорила наша госпожа, а сама все 
дрожала и никак не могла успокоиться. «Ну хо-
рошо, это ведь не сложно», – решил тогда наш 
господин [Арихито], отдал нужные распоряже-
ния, и только после этого госпожа наконец при-
шла в себя. Ну а после уже мы встали пораньше 
и поехали [вас встречать]. 

Выслушав его, Тосихито опять заулыбался и 
переглянулся с чиновником, а тот подумал про 
себя: «Удивительно!»

После еды поспешили в путь и засветло 
успели добраться до дому. Поднялся переполох, 
по всему дому раздавались крики: «Смотрите, 
так и есть, [приехали]!» Чиновник слез с лоша-
ди и оглядел роскошный дом, стоявший перед 
ним. Хоть на чиновнике и были два халата, да 
сверху еще ночной плащ, который ему дал То-
сихито, он продрог до костей. Но тут внесли 
длинную жаровню, […] горячих углей, рассте-
лили множество циновок и подали изысканно 
нарезанные фрукты и прочие лакомства. Да еще 
со словами: «Вы, наверное, замерзли в дороге!» 
Чиновнику на плечи накинули целых три свет-
ло-желтых халата из плотной ткани, так что он 
почувствовал себя полностью счастливым.

После еды, когда стало потише, пришел го-
сподин Арихито и сказал зятю: 

10 С 7 до 9 вечера.

М.В. БаБкоВа, Н.Н. труБНИкоВа
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– Ты так неожиданно приехал, и это неверо-
ятное послание, да еще супруга твоя занемогла 
– так нехорошо вышло. 

Тосихито рассмеялся и ответил: 
– Да мне просто захотелось посмотреть, что 

будет. А ведь получилось: лисица вправду при-
бежала и передала послание. 

Тесть в ответ усмехнулся: «Чудеса!» И про-
должал: 

– Так этот господин и есть тот гость, о кото-
ром ты предупреждал?

Тосихито ответил: 
– Он самый. Как-то мы с ним обсуждали то, 

что ему никогда раньше не приходилось досыта 
наесться бататовой каши, и я обещал его накор-
мить, вот мы и приехали. 

Тогда хозяин дома обратился к чиновнику: 
– Неужели никогда не приходилось? А ведь 

какая простая еда!
Чиновник на это отвечал: 
– Да вот, господин сказал, в Арасияме греют 

воду, я собрался [помыться], а он привез меня 
сюда. 

Так они шутили да болтали до поздней ночи, 
а потом хозяин удалился к себе в покои.

Чиновник тоже отправился спать. Постель 
ему приготовили с ватным одеялом в 4–5 сун11 
толщиной. В его истершихся грязных халатах, 
похоже, кто-то завелся, то тут, то там у него 
чесалось, так что чиновник скинул все, что на 
нем было, надел на себя все три новых халата, 
улегся и попытался уснуть, но ему не спалось. 
Не привык он к теплу, лежал да потел – и тут 
почуял, что к нему кто-то придвинулся. «Ты 
кто?» – спросил чиновник, а женский голос ему 
отвечал: «Меня прислали растереть вам ноги». 

Голос был совсем не противным, и чинов-
ник, отыскав место, куда задувал ветерок, улег-
ся там вместе с женщиной.

Тут со двора донеслись голоса. «Это еще 
что?» – спросил чиновник и услыхал, как кто-то 
распоряжается: «Эй, мужичье, слушайте меня 
внимательно. Завтра в час Зайца12 каждый из 
вас должен принести по батату в 5 сяку длиной 
и в 3 сун толщиной!13

«Что за странный приказ!» – подумал чинов-
ник и вскоре уснул.

На рассвете чиновник услыхал, как в саду 
расстилают циновки. «Что бы все это значи-
ло?» – гадал он. Поднял занавеси, опущенные 

11 Около 15 см.
12 С 5 до 7 утра.
13 1,5 м на 9 см.

на ночь, и увидел четыре или пять длинных ци-
новок. Пока он соображал, зачем бы они мог-
ли понадобиться, какой-то малый из простых 
принес и положил на циновки что-то похожее 
на бревно. Чиновник увидал, как за ним следом 
потянулись другие, и каждый действительно 
клал на циновки батат длиной в 5 сяку и тол-
щиной в 3 сун. К часу Змеи мужики уложили 
на циновках гору батата величиной с комнату. 
Теперь чиновник понял, что человек, которого 
он слышал ночью, обращался к окрестным жи-
телям. Говорил он с холма, который так и на-
зывался – Приказным. И это только те, до кого 
удалось докричаться, натаскали столько батата! 
Что же было бы, если бы приказали и тем, кто 
живет подальше?! 

Чиновник смотрел да дивился, а на двор тем 
временем притащили пять или шесть огромных 
котлов, каждый из них мог вместить 5 коку14, 
вбили в землю колья и установили на них эти 
котлы. «Ничего себе!» – думал, глядя на них, 
чиновник. Тут появились миловидные девуш-
ки-служанки. Все они были одеты в белое и 
подпоясаны под грудью широкими поясами. 
В руках у них были новенькие белые ведерки, 
полные воды. Пока чиновник соображал, зачем 
они выливают воду в котлы и что собираются 
варить, он увидел, что в воду добавили сладкий 
сироп амадзура. В это время подошло больше 
десятка молодых мужчин. Они засучили рукава 
и принялись тонкими ножами чистить бататы и 
нарезать их соломкой. Тут только до чиновника 
наконец дошло, что они собираются варить ба-
татовую кашу. Только вот совсем у чиновника 
душа не лежала к тому, чтобы ее есть. Наобо-
рот, он почувствовал отвращение.

Бататовая каша побулькивала на огне, и вот 
кто-то сказал: «Готово!»

– Ну так подавайте, – прозвучало в ответ. 
Слуги взяли серебряный черпак объемом 

в целый то15, навалили три или четыре таких 
черпака каши в огромную глиняную миску и 
поставили ее перед чиновником. Не осилив и 
первой миски, чиновник сказал: 

– Благодарю, я уже сыт. 
Но сборище только расхохоталось. 
– Вот спасибо гостю, поедим теперь батато-

вой кашки, – перешучивались они. 
И тут люди заметили, что из-под навеса кры-

ши у дома напротив выглядывает лисица. 

14 900 л.
15 10,35 л.

ИсторИя И культура Востока
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– Смотрите, та самая лисица пришла на нас 
поглядеть! – сказал Тосихито. – Ну-ка накорми-
те ее!

Лисица съела все, что ей дали, и убежала.
А чиновник прожил в том доме еще целый 

месяц и рад был безмерно.
Когда же они двинулись обратно в столицу, 

Тосихито подарил ему на прощание кожаные 
мешки, в которые уложили несколько нижних 
платьев, да еще шелковых: узорчатых, тонких, 

и толстых, подбитых ватой. И еще те накидки, 
которые ему прежде достались. Да к тому же 
Тосихито подарил чиновнику лошадь с седлом 
и много чего еще, так что тот вернулся в столи-
цу богатым человеком. 

И правда, подобные вещи случаются с людь-
ми, которые долго служили на одном месте и 
тем обрели известность. Так передают этот рас-
сказ.

М.В. БаБкоВа, Н.Н. труБНИкоВа
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Республика Эдзо – одно из темных пятен 
японской истории середины XIX в. Иначе ее 
называют «Республика Хоккайдо», «правитель-
ство Эдзо», «правительство Хакодатэ». Недол-
говечное военно-политическое образование, 
возникшее на заключительном этапе граждан-
ской войны Босин1, «Республика» успела об-

1 Война Босин (Босин сэнсо:) – военный конфликт 
1868–1869 гг. между лоялистами бывшего сёгуната 
Токугава и сторонниками реставрации Мэйдзи. Раз-
деление на противников и сторонников реставрации 

расти множеством мифов и заблуждений, что 
можно объяснить как недостатком докумен-
тальных данных, так и малой изученностью в 
отечественной историографии имеющихся до-
кументов.

Причины похода разношерстной армии вас-
салов бывшего сёгуната Токугава, которая по-
кинула родные земли и прибыла на далекую 

в данном случае условно, ибо и те, и другие высту-
пали за почитание императора, но по-разному виде-
ли будущее политическое устройство страны. 
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окраину японского государства – остров Эдзо 
(ныне Хоккайдо), который в тот период даже не 
считался полноценной частью Японии, могут 
быть поняты через изучение посланий2 Эномо-
то Такэаки (1836–1908), лидера Республики [3; 
4; 6; 7; 8]. 

К 1868 г. сёгунат Токугава уже пятнадцать 
лет пребывает в остром экономическом и поли-
тическом кризисе, который был вызван множе-
ством причин, в частности – насильственным 
открытием страны американской военной эска-
дрой в 1854 г. Данный период в историографии 
принято называть Бакумацу, «конец сёгуната». 
К 1868 г. противоречия внутри страны приве-
ли к открытому конфликту между лоялистами 
Токугава и сторонниками коренных перемен, 
которые выступали под знаменем реставрации 
прямого императорского правления. Граждан-
ская война, первые очаги которой начали вспы-
хивать в 1863 г., перешла в 1868 г. в горячую 
фазу. Политический кризис и смерть лояльного 
сёгунату императора Комэй в 1867 г. принудили 
сёгуна Токугава Ёсинобу добровольно отказать-
ся от политической власти. Изначально Ёсино-
бу планировал интегрироваться в новую поли-
тическую систему, которая предполагала бы 
более широкое сословное представительство 
и в которой род Токугава сохранял бы лидиру-
ющую роль [9, р. 283]. Однако оппозиция про-
должила оказывать давление на представителей 
рода Токугава, принуждая их к возврату уже не 
просто формальной власти, но и всех земель – 
источника могущества рода. 3 января 1868 г. 
в Киото произошел, по сути, государственный 
переворот3, и новое правительство из предста-
вителей радикально настроенной оппозиции 
заняло жесткую позицию в отношении судьбы 
рода Токугава.

2 В японских работах послания Эномото Такэаки 
приведены на современном японском языке, однако 
мы считаем, что это не искажает их изначального 
смысла.

3 Членами радикальной оппозиции в стенах 
дворца в Киото был созван совет, на котором был 
обнародован «Указ о реставрации императорского 
правления». Он ликвидировал сёгунат и учреждал 
новое правительство во главе с императором. Совет 
был созван вопреки изначальным планам организо-
вать его 4 января. Кроме того, взявшие император-
ский дворец под охрану члены радикальной партии 
не пустили на него сторонников умеренного курса, 
который предполагал включение рода Токугава в по-
литическую структуру.

Боевые действия разразились в январе 1868 
г. в районе Тоба-Фусими, на подходах к Киото, 
когда лояльные бывшему сёгуну отряды пыта-
лись прибыть в город, чтобы укрепить позиции 
Токугава в мятежной столице и ее окрестно-
стях. После во многом случайного поражения 
и последовавшей добровольной капитуляции 
Токугава Ёсинобу перед войсками нового пра-
вительства боевые действия продолжились 
уже на востоке Японии, где противники новой 
власти отчаянно сражались в битве при замке 
Уцуномия в мае, в сражениях за Уэно в июле 
и за Айдзу в октябре-ноябре 1868 г., пока вся 
восточная Япония не пала под ударами армии 
нового правительства. Капитуляция верхуш-
ки сёгуната на начальном этапе войны ввергла 
вертикаль командования слабоуправляемой фе-
одальной армии в хаос, предрешив исход битвы 
за остров Хонсю. 

Именно в это время на сцену выходит Эно-
мото Такэаки. Его семья хотя и не отличалась 
особой родовитостью, имела статус прямых 
вассалов рода Токугава, что позволило Такэа-
ки получить хорошее образование. Его успехи 
в изучении «голландских наук» (рангаку)4 по-
зволили ему одним из немногих отправиться на 
обучение в Голландию, где он провел несколько 
лет, наблюдая за строительством нового флаг-
мана флота сёгуната – «Кайё:-мару». Попутно 
Такэаки смог посетить несколько европейских 
столиц [4, p. 123–125], а также стал свидетелем 
войны между Данией и Пруссией5 1864 г., полу-
чив таким образом знания о современной воен-
ной науке. По возвращении в Японию Такэаки 
стал заместителем министра военно-морского 
флота сёгуната (кайгун фукусо:сай) и капитаном 
судна «Кайё-мару». В этом качестве он участво-
вал в морском бою против кораблей Сацума в 
заливе Ава в январе 1868 г. После капитуляции 
Токугава Ёсинобу Такэаки, собрав оставших-
ся людей и казну из замка Осака, отправился в 
Эдо, где ожидал прибытия войск нового прави-
тельства. Такэаки был одним из немногих вы-

4 Собирательный термин для обозначения тех 
знаний, которые страна получала с Запада, в основ-
ном на голландском языке через торговую миссию в 
Нагасаки. После расширения контактов Японии со 
странами Запада термин трансформируется в ё:гаку 
(«западная наука»).

5 Конфликт между Данией и Пруссией совместно 
с Австрией за Шлезвиг и Гольштейн, одна из первых 
войн за объединение Германии, шла с февраля по ок-
тябрь 1864 г.

Д.Д. роМаНчеВ
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сокопоставленных офицеров Токугава, сохра-
нявших желание сражаться, но первое время 
следовавших воле своего господина, который 
решил отказаться от сопротивления.

Рассмотрим первое послание Такэаки, со-
ставленное летом 1868 г., после сдачи замка 
Эдо6. Выражая обеспокоенность шаткой пози-
цией рода Токугава, он пишет: «Мы просим, 
чтобы, как только будет избран преемник рода 
Токугава, замок Эдо был передан под управле-
ние Токугава Камэносукэ7 … Дабы уважить во-
енных и их оружие, мы просим, чтобы послед-
нее было сохранено при нас до тех пор, пока 
Его Величество не восстановит род Токугава, 
а вопросы земель и доходов не будут урегу-
лированы при сохранении соответствующих 
пропорций (выделено нами. – прим. авт.), а 
оставшееся было бы возвращено». Подписался 
Такэаки так: «Вся армия и флот» [8, р. 203–204].

Сразу же бросается в глаза, что Такэаки в 
первую очередь настаивал на справедливом 
обращении с имуществом Токугава. Что он 
понимает под «соответствующими пропорция-
ми»? Дело в том, что число вассалов Токугава в 
тот период начитывало около 300 000 человек, 
а доходность земель Токугава и самых близ-
ких вассалов составляла примерно 8 000 000 
коку риса в год8 (если вычесть земли прямых 
вассалов, то доход земель Токугава составлял 
4 000 000). Такэаки просит, чтобы Токугава 
оставили достаточное количество земли, чтобы 
прокормить этих людей [5]. Для сравнения: са-
мым богатым хан9 Японии в 1850-х – 1860-х гг. 

6 В июле 1868 г. замок Эдо по договоренности 
между двумя сторонами был без боя сдан новому 
правительству. Недовольные лоялисты старого по-
рядка оставались в городе, что привело к битве при 
Уэно 4 июля 1868 г. 

7 К тому времени Токугава Ёсинобу ушел с пози-
ции главы рода и им стал Таясу Камэносукэ (1863–
1940), приемный сын Ёсинобу, принявший имя То-
кугава Иэсато. 

8 Доходность в коку риса, или кокудака, являлась 
в период Токугава главным параметром оценки зе-
мельного участка, так как экономика страны строи-
лась именно на выращивании риса, которым, в част-
ности, выплачивались жалования. 1 коку примерно 
равен 180,39 л. Различались омотэдака и утидака, 
где первое – номинальная доходность той или иной 
земли, а второе – фактическая сумму налогового 
дохода. Мы используем данные омотэдака, так как 
именно они фигурируют в документах.

9 Феодальное владение, домен, административ-
ная единица сёгуната Токугава. 

считался Кага-хан, доходность которого состав-
ляла 1 000 000 коку, а следом шел Сацума-хан с 
700 000 коку. 

Тем не менее, люди нового правительства 
были настроены решительно, и когда был отдан 
приказ сдать корабли флота сёгуната, которые 
находились под командованием Такэаки, он не 
подчинился и отвел флот из порта Синагава на 
юг современной префектуры Тиба, в район Ава 
(не следует путать с провинцией Ава на запа-
де страны), оправдывая это в новом послании: 
«Имею честь сообщить Вам, что причина, по 
которой суда Токугава покинули якорную сто-
янку сегодня утром, заключается в следующем: 
несколькими днями ранее армия и флот напра-
вили ходатайство на имя министра. Хотя весь 
флот все еще находился в состоянии подозрений 
и беспокойства по поводу приказа о сдаче воен-
ных кораблей, наш сёгун Кэйки [Ёсинобу] по-
слал на стоянку Синагава высокопоставленного 
офицера, чтобы сообщить, что все корабли долж-
ны быть сданы, а нам не следует ждать ответа 
главнокомандующего. Сей приказ очень задел 
нас всех: поскольку любой проступок будет пря-
мо противоречить желаниям нашего господина 
Кэйки, а также станет непростительным в глазах 
императорского двора, мы отошли к побережью 
Ава и Кадзуса, чтобы успокоить наши чувства 
и дождаться приказа главнокомандующего. Мы 
сделали это не для того, чтобы скрыться и в вы-
годном положении следить за тем, что может 
произойти, и потому надеемся, что офицеры им-
ператорского флота не будут подозревать нас в 
дурных намерениях» [8, р. 204–205].

Такэаки на тот момент удалось уговорить 
следовать воле бывшего сёгуна и в том же ме-
сяце он сдал новому правительству корабли 
«Фудзияма-мару», «Тёё-мару», «Сё:каку-мару» 
и «Канко:-мару» (это были в большинстве сво-
ем транспортные суда), однако оставил под сво-
им контролем остальные корабли, в том числе 
«Кайё:-мару». По-видимому, Эномото Такэаки 
все еще колебался между следованием воле То-
кугава Ёсинобу и присоединением к сопротив-
лению новому правительству. 

Последней каплей в чаше терпения Эномо-
то Такэаки и его людей послужили меры про-
тив рода Токугава: 13 июля 1868 г. был издан 
указ, который урезал доходы рода Токугава до 
700 000 коку, а взамен даровались земли про-
винции Суруга10 [10, р. 44]. Токугава Иэсато, но-

10 Современная префектура Сидзуока, родовые 
земли рода Токугава.

ИсторИя И культура Востока
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вый глава рода, вместе с Токугава Ёсинобу был 
помещен под домашний арест в новосозданном 
домене Сидзуока-хан. Достаточно крупная сум-
ма дохода в сравнении с другими феодальными 
владениями Японии в 700 000 коку была, тем не 
менее, ничтожно мала по сравнению с 8 000 000 
и даже 4 000 0000. Вассалы Токугава были раз-
гневанны таким решением. Оно означало, что 
большей их части придется искать иные спосо-
бы прокормить себя. 

В этот момент Эномото Такэаки на словах 
еще выражал покорность, но на деле оказывал 
разнообразную поддержку воюющим против 
новой власти. В августе он неоднократно встре-
чался с представителями Северного союза11, ко-
торый сопротивлялся новому правительству. 30 
сентября 1868 г. переезд рода Токугава в Сидзу-
ока-хан был завершен, Такэаки лично перевез 
туда бывшего сёгуна. 4 октября 1868 г. Такэа-
ки вместе с другими бывшими вассалами сёгу-
на на кораблях «Кайё:», «Кайтэн», «Банрю:», 
«Тиёдагата», «Синсоку», «Микахо», «Канрин» 
и «Тё:гэй» выдвинулся из Эдо, направляясь 
на подмогу Северному союзу в город Сэндай. 
На борту было в общей сложности более 2 000 
человек, а также французские военные совет-
ники, пожелавшие примкнуть к повстанцам [7, 
p. 229–231].

Уходя, Эномото Такэаки передал Кацу Кай-
сю12 послание для императорского двора – «про-
кламацию», гэкибун: «Восстановление монар-
шего правления – радость для всей Империи, 
и мы также возлагаем на него большие надеж-
ды. Однако нынешняя форма правления, хотя 
она и зовется величайшей справедливостью, на 
деле не такова. Монаршие воины маршируют 
на Восток и клевещут на нашего обездоленно-
го господина, клеймя его врагом трона. … Это 

11 Условное обозначение доменов северо-восточ-
ной Японии, которые решительно выступили против 
политики нового правительства, оказав вооруженное 
сопротивление. Несмотря на размеры и, в теории, 
внушительную военную силу, из-за несогласован-
ности действий и устаревшего военно-технического 
оснащения Северный союз потерпел поражение в 
войне и капитулировал в октябре-ноябре 1868 г. 

12 Кацу Кайсю (Кацу Ава, 1823–1899) – деятель 
морского флота и сторонник заимствования запад-
ных знаний, возглавил первую японскую делегацию 
в иностранное государство (США) на борту корабля 
«Канрин-мару». Несмотря на критику сёгуната, до 
конца оставался верен Токугава, в частности вел пе-
реговоры о сдаче замка Эдо, выступая за сохранение 
жизни Токугава Ёсинобу.

всего лишь стремления могущественных хан, а 
совсем не подлинное монаршее правление. … 
Посему мы вынуждены надолго покинуть эти 
земли (регион Канто. – прим. авт.), дабы устро-
ить основы для единения и гармонии во благо 
нашей Империи. Это единственное, что можно 
сделать, дабы сохранить кодекс чести воинов 
всех провинций, смыть дурные привычки сотен 
лет праздности, воодушевиться, помочь Импе-
рии противостоять на равных условиях всем 
странам мира» [6, p. 101–102].

Можно сделать вывод, что Эномото Такэаки 
приветствовал реставрацию Мэйдзи, что само 
по себе ясно и логично. Периоду политической 
нестабильности Бакумацу в целом свойствен 
парадокс, в рамках которого и оппозиция, и 
сёгунат в определенные периоды выступали как 
за изгнание иностранцев и почитание импера-
тора, так и за заимствование западных знаний. 
Для всех император был авторитетной и даже 
священной фигурой. Целенаправленно делать 
его и двор своими врагами никогда не было в 
интересах бакуфу. Более того, именно попытки 
угодить двору в конечном счете лишили сёгунат 
того влияния, которое он имел весь период Эдо. 
Фигура японского императора выступала тем 
полюсом, вокруг которого в итоге удалось объ-
единить японское общество, что стало важным 
этапов в становлении японской политической 
нации.

Однако здесь же Эномото обвиняет новое 
правительство в том, что все произошедшее – 
лишь ширма для передела собственности, 
захвата власти и земель его господина. Для 
сторонников Токугава реставрация Мэйдзи – 
незаконный военный переворот, который по-
японски так и называется – ку:дэта (от фр. coup 
d’état).

В ходе дальнейшего развития событий силы 
Эномото Такэаки прибыли на остров Эдзо и до-
статочно быстро заняли его. Выбор Эномото не 
случайно пал на Эдзо: в молодости он участво-
вал в экспедиции на северные окраины острова 
и, вероятно, уже тогда осознал потенциал ре-
гиона [2, p. 1–4]. Предварительно Такэаки от-
правил властям острова очередное послание, в 
котором заверял их в своих мирных намерениях 
и предлагал не сопротивляться, однако послан-
ники были атакованы и убиты. 

После эвакуации немногочисленных сил 
нового правительства главным оплотом вла-
сти Такэаки на острове стал захваченный лоя-
листами город Хакодатэ – один из портов, от-
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крытых для иностранной торговли договорами 
1850-х гг.13. Этот город, который выступал пре-
красной естественной гаванью, находился в тот 
период под прямой властью сёгуната, а затем 
и нового правительства и активно развивался в 
1850-е – 1860-е гг. После взятия города-замка 
Мацумаэ14, последнего оплота нового прави-
тельства, 20 декабря 1868 г. Такэаки передал 
уполномоченным нового правительства оче-
редное послание. Он оправдывал свои силовые 
действия на острове так: «Поскольку власти 
Хакодатэ и Мацумаэ-хан внезапно напали на 
нас, не услышав наше воззвание о том, что мы 
идем на север для его защиты, не имея друго-
го выхода, мы вынуждены были обороняться. 
Люди Мацумаэ действовали жестко, поджигая 
дома простых людей, поэтому мы изгнали их из 
замка и спасли людей» [1].

Захватив Хакодатэ, Такэаки сразу же обра-
тился к иностранным купцам и сотрудникам 
дипломатических миссий: «Слуги Императора 
сильно урезали доходы Токугава, поэтому боль-
шая часть вынуждена отказаться от своих двух 
мечей15, чтобы стать торговцами и земледельца-
ми. Однако все герои армии и флота Токугава не 
могут признать такого позора. Мы также, будучи 
слугами императора, способны править крестья-
нами и торговцами и оберегать их [сословные 
привилегии] … Военные суда Токугава будут за-
ходить в порт Хакодатэ, однако мы ни за что не 
станем стрелять по городу. … Внутренняя смута 
вынудила нас покинуть регион Канто, где жили 
наши предки. Эдзо станет новым владением То-
кугава. И Император обязательно осознает, что 
здесь мы трудимся и ради своих интересов, и на 
благо всей Японии» [7, p. 238–241].

Во-первых, Эномото Такэаки утверждает, 
что будет выполнять все обязательства по обе-

13 Имеются в виду Канагавский договор 1854 г. 
(и копирующие его), а также Ансэйские договоры – 
серия неравноправных торговых договоров, которые 
Япония была вынуждена заключить с западными 
странами в 1858 г. (пятый год эры Ансэй).

14 Род Мацумаэ управлял доменом Мацумаэ-хан, 
который занимал южную оконечность полуострова 
Осима на Эдзо. Это было единственное японское 
владение на Эдзо в тот период, не считая земли под 
прямым управлением сёгуната. Япония контроли-
ровала малую часть Хоккайдо, которая называлась 
вадзин-ти – «земля японцев», тогда как остальная 
часть именовалась эдзо-ти – «земля эдзо» (под эдзо 
в данном случае понимается народ айну).

15 Знак принадлежности к самурайскому сосло-
вию.

спечению безопасности иностранных граждан, 
желая, чтобы торговля продолжалась. Во-вто-
рых, здесь мы видим, что Такэаки и его люди 
ассоциируют себя с японским государством, а 
также выражают покорность императору. Одна-
ко они, как и прочие лоялисты Токугава, счита-
ли, что люди Сацума и Тёсю (костяк оппозиции) 
держат императора в заложниках, реализуя че-
рез него свои планы по уничтожению Токугава, 
чего пытается не допустить Такэаки. На остро-
ве он организовал так называемую Республи-
ку Эдзо, которая фактически являлась просто 
военной администрацией. Во главе нее встал 
он сам в должности со:сай, «главы». Дискус-
сия о сущности самой Республики видится нам 
здесь неуместной: главной задачей исследова-
ния является выяснение причин возникнове-
ния Республики Эдзо с опорой на достоверные 
источники. Скажем лишь, что распространен-
ное мнение о ней, как о попытке отделиться от 
Японии и создать республику в современном 
смысле слова, скорее ошибочно, что видно по 
посланиям Такэаки. Название «Республика» и 
обозначение самого Такэаки как «президента» 
появляются позднее, а термин «со:сай» на деле 
имеет множество значений. Например, долж-
ность министра флота в последние годы сёгу-
ната Токугава именовалась кайгун-со:сай, а ми-
нистра армии – рикугун-со:сай. Вопрос о якобы 
первых демократических выборах в Японии, по 
итогам которых Эномото Такэаки занял данный 
пост, также является дискуссионным. Здесь мы 
все же имеем дело с прямой военной демокра-
тией (в выборах участвовали только офицеры), 
которая скорее похожа на то, как казачий круг 
выбирает себе атамана.

14 января 1869 г. Такэаки через корабли Ве-
ликобритании и Франции, которые прибыли в 
Хакодатэ для выяснения обстановки, отправил 
новому правительству очередное послание – 
«Ходатайство Эномото Такэаки и его сторон-
ников». В этом достаточно длинном тексте 
он подробно объясняет свой замысел: «После 
падения рода нашего господина Ваши меры 
по спасению рода от голодной смерти были 
замечены нами, и наша благодарность выше, 
чем горы, и глубже, чем океан. Однако число 
вассалов Токугава за более чем два века увели-
чилось до 300 000 человек, и доход в 700 000 
коку, который вы установили для нашего госпо-
дина, недостаточен чтобы их прокормить. … 
Мужчины с сердцами самураев не могут стать 
земледельцами или купцами, так что, похоже, 
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нам остается только голодать. Однако, прини-
мая во внимание неразвитость острова Эдзо, 
мы сочли, что нам лучше переместиться сюда, 
дабы, перенося всяческие тяготы, мы сровня-
ли крутые горы, возделали пустоши, нашли бы 
применение оставшимся ныне без дела людям в 
полезной работе и таким образом смогли полу-
чить самую малость Вашей благосклонности. 
… Соответственно, ранее мы со слезами на гла-
зах просили Вас, чтобы мы могли получить сей 
великий дар, но, получив отказ, мы сочли, что 
300 000 наших людей будут обречены на голод. 
По этим причинам мы отплыли из порта Сина-
гава в десятом месяце прошлого года16, и при-
были сюда (на Эдзо. – прим. авт.), дабы под-
держивать друг друга в освоении этого региона 
и защищать северные границы» [8, р. 240–241]. 
Такэаки оправдывался перед императором: 
«Когда мы обратились к Симидзутани Дзинд-
зю17, он нас не послушал, а просто увидел в нас 
банду разбойников и атаковал. Люди Мацумаэ 
также убили нашего посланника, и по этим при-
чинам мы вынуждены были низложить их. … 
Мы молимся, чтобы эта часть Империи была 
передана нашему новому господину – Токугава 
Камэносукэ, и в таком случае мы отплатим за 
Вашу благосклонность своей верной службой 
на северных рубежах» [8, р. 240–241].

Как видим, основной причиной похода Эно-
мото Такэаки и верных ему людей на остров 
Эдзо стало опасение за экономическую безо-
пасность вассалов Токугава. После урезания 
доходов многие вассалы лишились привычно-
го источника пропитания. Замысел Такэаки за-
ключался в том, чтобы под руководством пред-
ставителя рода Токугава создать новый удел 
на острове Эдзо, перевести туда бедствующих 
вассалов, развивать земледелие, рыболовство, 
добычу леса и полезных ископаемых и т.д., и 
в то же время возложить на них бремя защиты 
Японии от «северной угрозы» – продвижения 
на юг Российской империи18, тем самым со-

16 По старому календарю.
17 Глава администрации Хакодатэ.
18 Российская империя и Япония однажды уже 

оказались на пороге войны – в 1806–1811 гг., по-
сле того как суда Российско-американской торговой 
компании напали на японские промыслы и селения 
на Сахалине и Курильских островах в ответ на не-
удачное российское посольство в Японию. В Япо-
нии эти события, которые включали бомбардировку 
японских укреплений, десанты и сожжение кора-
блей, носят название «российское вторжение годов 

хранив за ними статус военного сословия. Для 
этого Такэаки и организовал на острове вре-
менную администрацию. Реализовать все это 
предполагалось с разрешения императора и, 
что особо подчеркивалось, в составе империи. 
Следовательно, сепаратистских планов Эномо-
то Такэаки не имел. Другое дело, что он жестко 
настаивал на своей идее и был готов защищать 
ее даже от слуг императора. Новое правитель-
ство, разумеется, отвергло предложение Такэа-
ки, так как это создало бы опасный прецедент. 
К маю 1869 г. боевые действия обернулись про-
тив Такэаки и его людей, и силы нового пра-
вительства смогли вновь овладеть островом 
после кровопролитного сражения, закончив тем 
самым гражданскую войну Босин. 

Таким образом, исходя из содержания посла-
ний Эномото Такэаки, можно сделать следую-
щие выводы. Во-первых, Эномото Такэаки и по-
добные ему люди приветствовали реставрацию 
Мэйдзи и не считали императора своим врагом, 
хотя и противостояли новому правительству в 
гражданской войне (подобное отделение лич-
ности императора от людей, действующих от 
его имени, в целом свойственно японской исто-
рии, что видно и по событиям 1863–1864 гг. в 
Киото, и по Сацумскому восстанию 1877 г.). 
Во-вторых, камнем преткновения в конфлик-
те лоялистов Токугава и нового правительства 
стали экономические санкции по отношению 
к имуществу Токугава. Как минимум это вер-
но применительно к Республике Эдзо, у других 
действующих сторон в этой гражданской войне 
причины сражаться могли так или иначе отли-
чаться. В-третьих, Эномото Такэаки и его люди 
рассматривали себя исключительно как часть 
«империи», не вынашивали планов сецессии 
или установления квазиреспублики на острове 
Хоккайдо. Слова и действия Эномото Такэаки 
как лидера лоялистов свидетельствуют в пользу 
того, что основным его замыслом было превра-
щение малоразвитого и малоизученного остро-
ва Хоккайдо в новый удел для Токугава, куда 
можно было переселить обездоленных васса-
лов, обеспечить их работой на земле, сохраняя 
за ними обязанности военной службы (и свя-
занные с этим привилегии). Выиграть граждан-
скую войну Такэаки не планировал, как мини-
мум не на поле боя. Мощный флот позволил 

Бунка». В 1861 г. между Россией и Японией произо-
шел т.н. Цусимский инцидент, когда русские моря-
ки предприняли безуспешную попытку основать на 
о. Цусима долговременную базу.
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бы ему отразить любую попытку высадиться, 
так что ему оставалось только вынудить новое 
правительство принять его власть над островом 
как данность. Стоит отметить, что для участ-
ников конфликта совсем не было очевидно, что 
буквально через несколько лет феодальная си-
стема и самурайское сословие канут в лету. В 
этом смысле совершенно не удивительно, что 
Эномото Такэаки выстраивал свою военно-по-
литическую стратегию в рамках знакомой ему 
феодальной системы. Попытка Эномото Такэа-
ки реализовать подобие прямой демократии 
вполне соответствует востребованному в то 
время течению в политике ко:ги-ёрон («управ-
ление с учетом общественного мнения»). 

Несмотря на то, что планам сторонников То-
кугава не суждено было осуществиться, мечты 
Эномото Такэаки по развитию острова во мно-
гом были исполнены уже новой Японией – Япо-
нией Мэйдзи. Сам Такэаки в этом активно уча-
ствовал, работая после амнистии в комиссии 
по освоению острова (Хоккайдо:-кайтакуси), 
куда также привлекались многие бывшие вас-
салы Токугава [3, p. 323–325]. Многие из них 
стали первыми тондэнхэй – «солдатами, раз-
мещенными на полях», которые образовывали 
военные поселения, игравшие огромную роль 
на первом этапе освоения Хоккайдо Японией. 
Хотя Республика Эдзо и просуществовала не-
долго, в определенном смысле она способство-
вала включению Хоккайдо в сферу общеяпон-
ской политики. 
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Введение
Востоковед Аполлинарий Васильевич Ру-

даков (1871–1949) оставил большой след в 
российском китаеведении. Окончив в 1896 г. 
восточный факультет Санкт-Петербургско-
го университета, он провел три года в Китае, 

совершенствуя в ходе научной командировки 
знание китайского языка и национальной куль-
туры, и после нее остался на Дальнем Востоке. 
В 1899 г. во Владивостоке был открыт Восточ-
ный институт, первое высшее учебное заведе-
ние на «далекой окраине», как тогда называли 
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тихоокеанскую территорию России. Строи-
тельство и эксплуатация Китайско-Восточной 
железной дороги (КВЖД), обслуживание пред-
приятий и учреждений, возникавших вокруг 
нее, требовали специалистов со знанием вос-
точных языков, и перед Восточным институ-
том ставилась задача их подготовки. Первыми 
преподавателями в новом институте стали вы-
пускники восточного факультета Санкт-Петер-
бургского университета, в т.ч. А.В. Рудаков, 
которого назначили исполняющим должность 
профессора. Он преподавал сразу несколько 
дисциплин: китайский и маньчжурский язы-
ки, а также географию и историю Китая и дру-
гих стран Дальнего Востока, культуру Китая и 
Маньчжурии [1, с. 71].

Поскольку преподавание ряда дисциплин 
начиналось впервые, Рудаков наряду с други-
ми профессорами готовил учебники и учебные 
пособия для студентов. Особое внимание он 
уделял примерам практического применения 
языка. Так, в пособие «Материалы по истории 
китайской культуры в Гириньской провинции 
(1644–1902 гг.)», изданное в 1903 г., Рудаков 
включил сведения из китайской энциклопедии 
«Цзи-линь тун-чжи» и дополнил их новейшими 
официальными данными из китайских источни-
ков. На следующий год студенты-востоковеды 
получили «Руководство к изучению китайской 
мандаринской речи Гуань-хуа чжи-нань», а 
позднее и другие учебники: «Китайские раз-
говоры официального и коммерческого харак-
тера: Руководство к переводам с русского на 
китайский язык», «Манчжурские разговоры с 
китайским переводом: Пособие к лекциям по 
маньчжурскому языку» и др. 

Всего китаевед опубликовал около двадцати 
учебников и пособий, в т.ч. в период с 1906 по 
1917 гг., когда он был директором Восточного 
института, и в советское время, возглавляя ка-
федру китаеведения в Государственном Даль-
невосточном университете, в который Восточ-
ный институт вошел в качестве факультета. 
Материалы для учебных пособий А.В. Рудаков 
кропотливо собирал во время поездок в Китай. 
Особенно плодотворными были его команди-
ровки 1900–1901 гг., когда в ходе боксерского 
восстания под угрозой уничтожения оказались 
многие культурные ценности, включая архивы 
и книжные собрания. Именно тогда благодаря 
А.В. Рудакову библиотека Восточного инсти-
тута пополнилась множеством ценных экзем-
пляров в виде старинных китайских книг и ма-

нускриптов, которые и сегодня используются 
китаеведами. 

Российские историки-востоковеды не обо-
шли вниманием научную и педагогическую 
деятельность А.В. Рудакова. Одним из первых 
статью о китаеведе опубликовал его ученик 
Р.В. Вяткин, осветив многие детали биографии 
ученого [2]. Вклад Рудакова в дальневосточное 
востоковедение проанализировали С.Ю. Вра-
дий [1] и А.А. Хисамутдинов [11]. Ценную ста-
тью о материалах по китаеведению, собранных 
Рудаковым, подготовила И.Ф. Попова [6]. Ки-
тайские ученые также проявляли интерес к рос-
сийскому китаеведу: в их научных работах опи-
саны его биография, уникальная экспедиция в 
Китай, результаты исследований, отмечена де-
ятельность в Восточном институте [15; 16; 17]. 

Несмотря на наличие публикаций об А.В. Ру-
дакове, некоторые аспекты его профессиональ-
ной деятельности остаются нераскрытыми и 
представляют собой белые пятна в научной 
биографии китаеведа. Особенно это касается 
усилий ученого по спасению уникальной кол-
лекции императорских книгохранилищ в Мук-
дене и судьбы его личного собрания, что и со-
ставляет предмет исследования данной статьи. 
В качестве источников авторами используются 
архивные документы, в т.ч. из личного архи-
ва А.В. Рудакова, который хранится в семье 
потомков китаеведа, в частности, его дочери 
Татьяны Аполлинарьевны Каракаш (г. Влади-
восток), а также материалы полевых исследо-
ваний авторов.

Командировка в Хунчунь, 
Цицикар и Мукден
В конце ХIХ в. в Китае произошли собы-

тия, которые позже были названы ихэтуань-
ским (боксерским) восстанием. Во время этой 
гражданской войны многие библиотеки на се-
веро-востоке Китае оказались брошенными 
или разрушенными, в т.ч. и книгохранилище 
во дворце первых императоров Маньчжурской 
династии Китая в Мукдене (Шэньяне). На это 
обратил внимание Приамурский генерал-губер-
натор Николай Иванович Гродеков (начиная с 
1834 г., согласно распоряжению российского 
правительства, обязанностью всех должност-
ных лиц, служивших в Азии, было приобрете-
ние древних рукописей на восточных языках [7, 
с. 6]). Когда осенью 1900 г. дворец заняла армия 
генерал-лейтенанта Деана Субботича, командо-
вавшего Мукденской операцией, Гродеков от-
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правил в Восточный институт во Владивостоке 
телеграмму от 15 ноября: «Взятии Мукдена я 
просил разрешения Военного министра взять 
из библиотеки наиболее ценные экземпляры в 
научном отношении, для чего командировать 
А.В. Рудакова. Президент Академии наук тоже 
просил содействия моего по принятию мер, 
дабы сохранить для науки Мукденскую библио-
теку» (Цит. по: [3, с. 97]).

С библиотеками и архивами ряда городов се-
веро-востока Китая Рудаков уже был знаком: он 
посещал их как во время своей поездки 1896–
1899 гг., так и позже, работая в Восточном ин-
ституте. Каждый раз он привозил оттуда для 
библиотеки института труды на китайском и 
маньчжурском языках. В своей автобиографии 
он писал: «Некоторые основные труды на ки-
тайском и маньчжурском языках для библиотеки 
были вывезены из Китая мною и профессором 
П.П. Шмидтом еще в 1899 г.» (Автобиография 
А.В. Рудакова. Личный архив Т.А. Каракаш).

Уже во время боксерского восстания, осенью 
1900 г., Рудакова командировали в занятые рус-
скими войсками города Цицикар и Хуньчунь. 
«Из этой полугодовой командировки, – пи-
сал китаевед, – я вывез во Владивосток часть 
маньчжурско-китайского архива в 2000 томах, 
составляющих ныне часть библиотеки Восточ-
ного института имени командующего войсками 
Н.И. Гродекова, благодаря содействию которого 
удалось сохранить для науки этот ценный науч-
ный материал по изучению северных народно-
стей, дипломатических сношений с Россией с 
XVIII века и до восьмидесятых годов прошло-
го столетия, колонизации Северной Маньчжу-
рии, ее экономического быта и политического 
устройства» (Автобиография А.В. Рудакова. 
Личный архив Т.А. Каракаш).

В разгромленном ихэтуанями Хуньчуне Ру-
даков собрал тогда большое количество китай-
ско-маньчжурских официальных документов, 
которые могли пригодиться в учебном процес-
се, а в Цицикаре смог приобрести архив военно-
го губернатора (цзян-цзюня), имевший огром-
ное значение для изучения истории Северной 
Маньчжурии. Тогда же Рудаков вывез из Китая 
более тысячи томов литературы по буддизму 
и даосизму (Сань-цзан и Дао-цзан), изданных 
в XVI–XVII вв., а также другие редкие книги 
на китайском и маньчжурском языках. «Этот 
вклад в нашу библиотеку, – писал он, – сразу 
поставил ее в уровень с большими европейски-
ми ориентальными книгохранилищами, а по 

маньчжурскому отделу она стала единственной 
в своем роде, в этом отношении превзойдя даже 
Британский музей» (Автобиография А.В. Руда-
кова. Личный архив Т.А. Каракаш). 

Новая командировка в Китай началась в мае 
1901 г. С руководителем экспедиции А.В. Ру-
даковым в г. Мукден отправились два дру-
гих преподавателя Восточного института – 
П.П. Шмидт и Н.В. Кюнер, а также студенты 
С.И. Горяинов, К.И. Дмитриев и А.П. Хионин, 
ставшие позднее известными востоковедами. 
Задачей экспедиции было исследовать содер-
жимое императорских книгохранилищ, кото-
рые по праву считались одними из богатейших 
в Китае. В течение двух месяцев Рудаков с кол-
легами тщательно проверяли и описывали кни-
ги и культурные памятники дворца. С самых 
ценных книг делались фотокопии, а некоторые 
переписывались: для этого были наняты китай-
цы-писцы. Дублетные экземпляры из библио-
теки было разрешено увезти во Владивосток 
[3, c. 19].

Время командировки востоковедов было 
ограничено, и члены экспедиции не успевали 
просмотреть все старинные книги, хранивши-
еся во дворце, о чем Рудаков очень сожалел, 
но и того, что удалось описать, ему вполне 
хватило для монографии «Богдоханские двор-
цы и книгохранилища в Мукдени: Результаты 
командировки летом 1901 г. в Мукдень» [9]. 
В ней исследователь описал книжные фонды 
дворца, его здания и павильоны, являющиеся 
ныне культурными памятниками. Эта работа 
была также опубликована в «Известиях Вос-
точного института», вызвав сенсацию в России 
и за рубежом.

Вскоре был напечатан и «Каталог важней-
ших произведений китайской литературы, хра-
нящихся в Мукденской библиотеке» [10]. В нем 
Рудаков описал, включая состав фондов, весь 
мукденский библиотечный комплекс, считав-
шийся одним из четырех самых важных в Ки-
тае. Публикации А.В. Рудакова не потеряли 
своего значения до сих пор: они позволяют вос-
токоведам узнать, какие уникальные матери-
алы хранились в мукденском дворце. Важным 
историческим источником считают эти работы 
и китайские ученые [12; 13; 14]. В частности, 
подробное описание Рудаковым архитектуры, 
экспозиций и коллекций Шэньянского импера-
торского дворца позднее позволило китайским 
специалистам понять, какие изменения прои-
зошли во дворце-музее (Полевые материалы 
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авторов, далее – ПМА. 2021 г.). Ссылаются на 
работы Рудакова и российские востоковеды [8].

Во время командировки 1901 г. А.В. Руда-
ков отправил через Харбин во Владивосток 
400 ящиков с бесценным грузом. Эти материалы 
очень помогли учебному процессу и научным 
исследованиям в Восточном институте. Сам 
китаевед использовал выявленные в Китае до-
кументы для подготовки магистерской диссер-
тации «Материалы по истории китайской куль-
туры в Гиринской провинции (1644–1902 гг.)», 
защищенной в Санкт-Петербургском универси-
тете в октябре 1903 г. (Записка А.В. Рудакова 
о работе над переводом «Цзи-линь-тун-чжи» 
для магистерской диссертации. Личный архив 
Т.А. Каракаш). Вскоре после защиты китаеведа 
назначили профессором Восточного института.

Пересылка мукденской коллекции 
в Ленинград
Уникальные материалы, привезенные из 

Китая, долгое время, несмотря на революцию 
и Гражданскую войну, хранились во Владиво-
стоке, в библиотеке Восточного института в со-
ставе китайской коллекции. В апреле 1920 г. с 
вхождением Восточного института в только что 
открытый Государственный Дальневосточный 
университет (ГДУ) коллекция несколько поме-
няла статус, но сохранялась в полном объеме. 
По свидетельству доцента ГДУ Александра 
Владимировича Маракуева (1891–1955), пре-
подавателя китайского языка и географии Ки-
тая, «библиотека восточного факультета ДВГУ, 
бывшая библиотека Восточного института, 
оставалась единственной востоковедческой би-
блиотекой в крае и второй по значению в СССР. 
На 1 января 1932 г. она имела в своих храни-
лищах свыше 200 000 книг по Востоку (в т.ч. 
на европейских языках около 100 000, на китай-
ском около 80 000, на японском около 15 000, 
на корейском около 2000 экз. и около 8000 том. 
на остальных языках ДВ – маньчжурском, мон-
гольском, тибетском и т.п.)» [5, с. 6].

Заинтересовавшись бывшей библиотекой 
Восточного института, А.В. Маракуев начал 
ее систематизировать и постарался привести 
в относительный порядок фонд старинных ки-
тайских рукописей. Предварительную опись 
этого уникального собрания [5] он подготовил 
чуть позже, став директором библиотеки толь-
ко что организованного Дальневосточного фи-
лиала Академии наук СССР (ДВФАН). В мае 
1932 г. в эту библиотеку были переданы из ГДУ 

и китайские материалы – почти 10 тыс. наиме-
нований, в т.ч. уникальные китайские издания 
XVI–XIX вв. В них, как считалось, нуждались 
научные сотрудники Кабинета по изучению на-
родов Дальневосточного края и сопредельных 
стран с секторами китайским, корейским и ту-
земных народов (Архив Академии наук СССР. 
Ф. 2. Оп. 1-1932. Д. 33. Л. 218 об.–219).

Между тем сложная политическая обста-
новка на Дальнем Востоке во второй половине 
1930-х гг. – угроза войны с Японией и репрес-
сии – привела к передаче в 1935 г. китайских 
материалов в Институт востоковедения АН 
СССР в Ленинграде. Этому способствовал 
А.В. Маракуев, опасавшийся угрозы потерять 
бесценные коллекции. 115 томов китайских ру-
кописей (23 наименования сочинений), достав-
ленных тогда из Владивостока в Ленинград и 
отложившихся в фонде Института востокове-
дения, специалисты называют одним из наибо-
лее ценных поступлений в Китайский фонд [7, 
с. 34]. Среди них были и уникальные материа-
лы, привезенные в Россию из Китая экспедици-
ей А.В. Рудакова. В настоящее время часть этой 
коллекции находится в Институте восточных 
рукописей РАН в Санкт-Петербурге. В 1958 г. 
в ответ на просьбу китайской стороны прави-
тельство СССР приняло решение вернуть Ки-
таю некоторые старинные книги, и ныне они 
находятся в Национальной библиотеке Китая в 
Пекине [7, с. 34].

Книги и вещи, 
сохранившиеся во Владивостоке
Центральная научная библиотека (ЦНБ) 

Дальневосточного отделения РАН во Владиво-
стоке ныне насчитывает более 800 тыс. томов, 
включая литературу по точным и естественным 
наукам, а также по истории, археологии и эт-
нографии народов Дальнего Востока, около 
200 тыс. экземпляров из них – на иностранных 
языках. Особое место в фонде занимают китай-
ские издания (всего около 3 тыс. экз.), в т.ч. ста-
ринные книги из китайской коллекции А.В. Ру-
дакова. Возникает вопрос, каким образом эти 
уникальные издания избежали отправки в Ле-
нинград и остались в фонде ЦНБ. Существует 
предположение, что они были частью личной 
коллекции профессора А.В. Рудакова, кото-
рый скончался 11 мая 1949 г. во Владивостоке. 
Встав перед выбором, куда передать архив-
но-книжную коллекцию ученого, вдова остано-
вилась на академической библиотеке. В пользу 
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этого предположения говорит свидетельство 
дочери А.В. Рудакова о том, что мать действи-
тельно передавала в ЦНБ его коллекцию (ПМА. 
Интервью с Т.А. Каракаш. 25 октября 2022 г.). 
Имеется и документальное подтверждение этой 
версии: 3 июня 1949 г. состоялось решение Ис-
полнительного комитета Приморского краевого 
совета депутатов трудящихся, в котором под-
черкивалось, что «многолетние труды покойно-
го профессора Рудакова А.В. по китаеведению, 
оставленные им в наследство своей жене и до-
чери, являются государственно важными» (Те-
кущий архив ДВО РАН. Решение № 556. Л. 71).

Руководство ДВО РАН, в свою очередь, по-
нимая огромную ценность собрания А.В. Ру-
дакова, решило передать большую часть до-
кументов в Институт востоковедения РАН, 
где уже находилась коллекция бывшей библи-
отеки Восточного института. В то же время 
часть уникальных изданий, принадлежавших 
А.В. Рудакову, оставили в ЦНБ. Среди них – 
произведения классической китайской литера-
туры «Хунлоумэн» («Сон в красном тереме») и 
«Ши цзин» («Книга песен»), китайские фило-
софские тексты «Баопу-цзы», «Хань Фэй-цзы», 
конфуцианский трактат «Чжун юн», древние 
тексты «И цзин» («Книга перемен») и «Лунь 
юй» («Беседы и суждения»), книги на исто-
рические темы «Тун чжи» («Всеобщая хрони-
ка»), «Чжаньго цэ» («Стратегии сражающих-
ся царств»), «Чуньцю цзочжуань» («“Весны и 
осени” с комментарием Цзо»), «Исторические 
записки» Сыма Цяня, «Цянь Хань шу» («Исто-
рия ранней династии Хань»), «Хоу Хань шу» 
(«История поздней династии Хань»). 

Имеются в фонде ЦНБ также старинные 
книги по китайской медицине – «Хуан-ди нэй 
цзин» («Трактат Желтого императора о вну-
треннем») и «Нюдоу синьшу» (книга об оспе), 
географии – «Да Цин итун юйту» («Атлас Ве-
ликой Цинской империи»), «Цзилинь тунчжи» 
(«Всеобщее описание провинции Цзилинь»). 
Ценными пособиями для изучающих китай-
ский язык и традиционную культуру являются 
«Канси цзыдянь» («Словарь Канси»), вобрав-
ший более 47 тыс. иероглифов, смысл которых 
подтверждают цитаты из исторических трудов, 
трактатов и канонов, а также словарь рифм 
«Пэйвэнь юньфу» (ПМА. 2022 г.).

Среди древних китайских книг, хранящих-
ся в ЦНБ ДВО РАН, мы можем увидеть те, ко-
торые А.В. Рудаков упоминал в своих трудах 
или которыми пользовался при работе. Это 

философский трактат «Мэн-цзы», «Текст под-
готовки к церемонии Шэнцзин», «Шэнцзин 
тунчжи», «Цзиндин сыку цюаньшу», «Цзи-
линь тунчжи», «Цзиндин хубу цзели», тома из 
книжной серии «Сыку цюаньшу», энциклопе-
дический словарь «Ту шу цзи чэн», словари 
китайского языка «Пянь цзы лэй бянь», «Юань 
цянь лэй хан» и др.

В ЦНБ хранятся и труды ученого, подго-
товленные им в качестве учебных пособий для 
студентов Восточного института. Это «Собра-
ние писем на китайском языке» (издания 1903 и 
1908 гг.), «Образцы новейших официальных бу-
маг и государственных актов» (1912), «Практи-
ческий словарь служебных слов литературного 
китайского языка» (1927). Имеются в библи-
отеке и труды учителей Рудакова – В.П. Ва-
сильева и И.И. Захарова, а также его коллег – 
П.П. Шмидта, Н.В. Кюнера, Д.М. Позднеева, 
Д.А. Пещурова, П.В. Шкуркина, А.В. Мараку-
ева, И.Г. Баранова, С.А. Полевого.

Некоторые вещи, принадлежавшие А.В. Ру-
дакову, находятся в Музее истории Дальнего 
Востока имени В.К. Арсеньева (Владивосток) 
[4], среди них – диплом магистра китайской 
словесности, полученный китаеведом после 
защиты магистерской диссертации в 1903 г., 
заграничный паспорт А.В. Рудакова, тетрадь с 
его записями, а также реликвии, привезенные 
исследователем из Китая: грелка для рук, щиты 
для защиты от холодного оружия, вывезенные 
из Цицикара во время восстания ихэтуаней.

Часть личного архива А.В. Рудакова нахо-
дится у его дочери Татьяны Аполлинарьевны 
Каракаш в г. Владивосток. У нее сохраняется 
коллекция предметов, привезенных Рудаковым 
из Китая и тесно связанных с его научным опы-
том. Китайские парные вазы, металлические и 
фарфоровые, металлическая коробка с мотива-
ми дракона представляют восточную культуру. 
Статуэтки будды напоминают об интересе Руда-
кова к восточным религиям. В этой коллекции 
имеются и личные вещи ученого – карманные 
часы, золотая оправа очков, а также письма от 
брата и матери. Большую ценность представля-
ет уникальный альбом фотографий. 59 снимков 
рассказывают о семье А.В. Рудакова, его работе 
в Восточном институте, поездках в Китай. По 
утверждению Т.А. Каракаш, некоторые матери-
алы из личного собрания А.В. Рудакова (карты, 
востоковедческие издания) ее мать передала в 
Общество изучения Амурского края (ПМА. Ин-
тервью от 10 марта 2022 г.).

ИсторИя И культура Востока
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Заключение
Профессор-китаевед А.В. Рудаков оставил 

после себя богатое научное наследие. Талант-
ливый преподаватель китайского языка и дру-
гих дисциплин, имеющих отношение к китае-
ведению, он постоянно заботился о снабжении 
студентов учебными пособиями, особенно по 
тем курсам, преподавание которых начиналось 
впервые. С первых лет работы во Владивосто-
ке Рудаков наряду с другими преподавателями 
включился в подготовку учебных материалов 
для студентов, опубликовав за годы работы в 
Восточном институте и Государственном Даль-
невосточном университете около двадцати учеб-
ников и учебных пособий. Особое внимание он 
уделял вопросам практического использования 
языка и старался включать в свои пособия но-
вейшие данные из официальных китайских 
источников, примеры деловой переписки, све-
дения из китайских энциклопедий и газет.

Заботился А.В. Рудаков и о пополнении би-
блиотеки Восточного института китайской ли-
тературой, чему способствовали его поездки в 
Китай. Особенно результативной оказалась экс-
педиция под руководством китаеведа в Мукден, 
где в результате местных беспорядков под угро-
зой уничтожения оказались книгохранилища 
во дворце первых императоров Маньчжурской 
династии Китая. Манускрипты, документы и 
уникальные издания, вывезенные Рудаковым 
и его коллегами из Мукдена, поставили би-
блиотеку Восточного института в один ряд с 
крупнейшими книжными собраниями мира. 
Ныне эта коллекция находится в распоряже-
нии исследователей, работающих в Институте 
восточных рукописей РАН (Санкт-Петербург) 
и Центральной научной библиотеке ДВО РАН 
(Владивосток). Не потеряли своего значения и 
книги А.В. Рудакова, написанные по результа-
там экспедиции в Мукден.

Научное наследие профессора А.В. Рудако-
ва, сохранившееся в виде коллекций китайских 
книг и рукописей, а также его собственных тру-
дов и личных вещей, позволяет судить о нем 
как о выдающемся китаеведе, вклад которого 
в науку и сохранение уникальных памятников 
китайской культуры до сих пор в полной мере 
не оценен. 
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Введение
Исследование бохайских погребений – одно 

из важнейших направлений бохаеведения в 

Китае, на территории которого в настоящий 
момент известно более двадцати могильников 
или отдельных погребений, а в целом раскопа-
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но около тысячи погребений. Большинство из 
них расположены в долинах четырех крупных 
рек: Второй р. Сунгари1, р. Муданьцзян (в верх-
нем, среднем и нижнем течениях), р. Тумэнь-
цзян (Туманная) и р. Суйфэньхэ (Раздольная).

На основе изысканий Вэй Цуньчэна, фор-
мы бохайских погребений можно разделить на 
3 типов, включающие 6 подтипов: захоронения 
в земляной яме (грунтовые), каменные (с камен-
ной обкладкой, в каменном гробу или саркофаге, 
в склепе) и кирпичные (в кирпичном саркофаге 
или склепе) [9, p. 123]. Погребальные традиции 
в Бохае характеризуются разнообразными чер-
тами. Они представлены трупосожжениями и 
трупоположениями; захоронениями первичны-
ми или вторичными, одиночными, парными или 
групповыми. Умершие могли быть похоронены в 
гробу и без него. Захоронения в некоторых слу-
чаях содержали керамические сосуды и статуэт-
ки; часто в них присутствовали остатки живот-
ных [19]. Иногда над бохайскими погребениями 
возводились «намогильные строения», которые 
отличались друг от друга по размеру и конструк-
ции. В целом можно выделить следующие их 
типы: беседка с черепичной крышей; простое ко-
лоннадное здание с черепичной крышей; слож-
ная постройка с колоннами и с черепичной кры-
шей; пагода из кирпича; двор со стенами, кото-
рый, вероятно, представлял собой мавзолей [1].

В силу того, что бохайские погребения скон-
центрированы в пяти районах (долины четырех 
рек) и имеют очевидные особенности физи-
ко-географического районирования, структура 
изложения в данной статье построена в соот-
ветствии с районами их расположения2.

Район долины Второй р. Сунгари
В районе бассейна Второй р. Сунгари из-

вестны и изучены могильники Сяншуйхэ, Ча-
либа, Янтунь, Дунцин, погребальные комплек-
сы Цидаохэ и Цяньдяньцзы.

1 Такое наименование с 1949 по 1988 гг. носил 
отрезок р. Сунгари от истока до впадения в нее 
р. Нэньцзян в Китае. Иногда это название можно 
встретить и поныне.

2 Так как многие погребения были раскопаны 
длительное время назад, а в последние несколько 
десятков лет административно-территориальное 
устройство на северо-востоке Китая претерпело 
изменения, местонахождения могильников и погре-
бений в этой статье даны согласно административ-
но-территориальному делению на 2021 г. и иногда 
могут не совпадать с приведенными в источниках.

Могильник Сяншуйхэ (香水河) [36] находит-
ся к востоку от с. Мопаньшань городского уез-
да Учан провинции Хэйлунцзян. В 2004 г. было 
раскопано 48 погребений, в том числе 46 грун-
товых (№ 3–48) и 2 в каменном склепе (№ 1, 2). 
В 27-ми могилах зафиксированы следы трупо-
сожжений, а в некоторых погребениях обнару-
жены следы деревянных гробов и групповых за-
хоронений. В могильнике найдено около 200 ар-
тефактов, включая изделия из керамики, железа, 
бронзы, серебра и камня. По функциональному 
назначению вещи из погребального инвентаря 
можно разделить на предметы вооружения и по-
вседневного обихода, орудия производства, укра-
шения. Исследователи полагают, что датировки 
двух погребений близки и относятся к VIII–IX вв.

Могильник Чалиба (查里巴) [12; 42] находится 
к югу от с. Чалиба уезда Юнцзи провинции Цзи-
линь. В 1980-х гг. было раскопано 47 погребений 
(2 погребения в 1985 г. и 45 – в 1986–1987 гг.), в 
т.ч. 43 грунтовых могилы и 4 с каменными об-
кладками. В могильнике зафиксированы 32 по-
гребения с трупосожжениями, изучены могилы 
с признаками первичного и вторичного захоро-
нения, а также одиночные, парные и групповые 
погребения. Было найдено около 500 артефактов, 
изделий из керамики, железа, бронзы, серебра, 
камня, нефрита, сердолика и несколько бусин из 
стекла. По функциональному назначению их так-
же можно разделить на предметы повседневного 
пользования, орудия производства, вооружение 
и украшения. В погребении № 15 найдены два 
лошадиных черепа. Исследователи предполага-
ют, что, согласно датировкам по углероду 14С из 
погребения № 10 (1480±105 д.н.д., т.е. 470 г. н.э.), 
могильник относится к добохайскому, раннему 
бохайскому периоду и эпохе Кайюань. Хуая Ян 
полагает, что только семь из этих погребений от-
носятся к периоду Бохая, включая 4 грунтовых 
погребения (№ 14, 16, 18, 24) и 3 могилы с камен-
ными обкладками (№ 1, 33, 42).

Могильник Янтунь (杨屯) [17; 41] располо-
жен к юго-востоку от с. Янтунь уезда Юнцзи 
провинции Цзилинь. Это многослойный памят-
ник: его нижний слой связан с культурой Ситу-
аньшань (исследованы жилища, ямы и погребе-
ния), средний слой датируется концом периода 
Чжаньго (V–III вв. до н.э.) до начала династии 
Хань (изучены ямы), верхний слой содержит 
остатки мохэ-бохайского могильника. В 1971, 
1979, 1980 гг. на этом могильнике было иссле-
довано 70 погребений, большинство из которых 
представляют собой грунтовые захоронения. 
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Только погребение № 2 имеет каменную об-
кладку. Погребальный обряд характеризуется 
первичными и вторичными захоронениями, 
наличием одиночных, парных и групповых по-
гребений. В одном случае обнаружены лошади-
ные черепа. В могильнике найдено около 1300 
керамических, железных, бронзовых, серебря-
ных и каменных (в т.ч. из нефрита) артефактов. 
Что касается датировки могильника Янтунь, то 
мнения ученых по этому вопросу расходятся. 
В 1979 г. авторы отчета о раскопках полагали, 
что он датируется концом династии Суй – на-
чалом династии Тан (до среднего периода) [17, 
p. 149]. В 1980 г. авторы отчета отмечали, что 
время формирования могильника – не позднее 
основания Бохая (698–926 гг.), а в 2008 г. Вэй 
Суньчэн, не указав точной датировки могильни-
ка Янтунь, предположил, что он сформировался 
раньше, чем могильник Чалиба [7, p. 202–211], 
а могильники в бассейне Второй р. Сунгари, 
включая Янтунь, относятся к добохайскому 
периоду и начальному периоду Бохая. Хуа Ян 
полагает, что только погребения № 16, 20, 21 
являются бохайскими, а все остальные – мохэ-
скми [28, p. 42]. 

Погребение Цидаохэ (七道河) [20; 39] нахо-
дится к северу от с. Цидаохэ городского уезда 
Цзяохэ провинции Цзилинь. Это сооружение 
является погребением в каменном склепе, со-
стоит из дромоса и собственно склепа. Его 
длина составляет 1,6 м, ширина – 1 м, глуби-
на – 0,6 м. На поверхности был сооружен сту-
пенчатый фундамент. Вокруг захоронения была 
собрана керамика и бохайская черепица, а так-
же найдены диски фронтальной черепицы, ка-
менная стела и колокольчик3.

Могильник Дунцин (东清) [57] находится к 
северо-востоку от с. Дунцин уезда Аньту Янь-
бянь-корейского автономного округа провин-
ции Цзилинь. В 1990 г. было исследовано 10 по-
гребений, в 1991 гг. – 3, из них 1 грунтовое и 
12 в каменных склепах. В могильнике найдено 
103 артефакта. Исследователи памятника пола-
гают, что он датируется ранним периодом Бохая 
и формировался под сильным влиянием культу-
ры Когурё, что особенно заметно по конскому 
убранству и вооружению. Недалеко от могиль-
ника Дунцин также обнаружены одноименное 

3 В отчете написано, что колокольчик производил 
из те 铁, т.е. железа или чугуна, но, судя по форме 
колокольчика, которая напоминает форму колоколь-
чиков из Краскинского городища, он, скорее всего, 
отлит из чугуна.

городище и остатки сооружения, которое, воз-
можно, выполняло функции храма.

Погребения Цяньдяньцзы (前甸子) [18] рас-
положены к юго-востоку от с. Цяньдяньцзы уез-
да Фусун провинции Цзилинь. В 1977 г. здесь 
исследовано 3 бохайских погребения, все они 
представляют собой захоронения в каменных 
склепах. В них найдены керамика, позолочен-
ные бронзовые наременные накладки (пряжки, 
оконечники ремней, накладки и украшения), 
железные гвозди и др. Недалеко от погребаль-
ного комплекса обнаружено бохайское селище.

Район верхнего течения р. Муданьцзян
В верхнем течении р. Муданьцзян известен 

только могильник Людиншань (六顶山) [2; 3; 4; 5; 
45; 46; 54]. Он расположен на сопке Людиншань 
в уезде Дуньхуа провинции Цзилинь. После мно-
голетних исследований в этом могильнике обна-
ружено 235 погребений, сконцентрированных 
в двух районах: I. на западе (105 погребений) и 
II. на востоке (130 погребений). В могильнике 
имеются грунтовые и каменные (с каменными 
обкладками, в каменном гробу и саркофаге, в ка-
менных склепах) погребения. Количество могил 
в первой группе больше, чем во второй. Самое 
известное из них погребение № 2 в I-м районе, 
т.е. погребение принцессы Чжэнь-хуэй4. Соглас-
но тексту стелы, принцесса была захоронена в 
7-й год эры правления Бао-ли (780 г.). Форма 
погребения указывает на китайское (стела) и 
когурёское (сводчатый потолок) влияние. И не-
которые исследователи предполагают, что муж 
принцессы мог быть когурёсцем [52, p. 217]. По-
гребальное сооружение принцессы Чжэнь-хуэй 
и другие захоронения в каменных склепах боль-
шого размера расположены на юге I-го района. 
Все они прямоугольные в плане, построены на 
ступенчатых фундаментах. В северной части 
района расположены могилы с каменной обклад-
кой, каменные саркофаги и некоторые грунтовые 
погребения. Большинство погребений II-го рай-
она представлены грунтовыми могилами, а так-
же могилами с каменной обкладкой, каменными 
саркофагами и несколькими захоронениями в 
каменных склепах среднего и малого размера. 
Одним словам, статус погребенных в I-м райо-
не выше, чем статус погребенных во II-м. В мо-
гильнике часто встречались следы трупосожже-
ния, а также раскопаны групповые и вторичные 
захоронения. По сравнению с могильниками в 
бассейне Второй р. Сунгари, в могильнике Лю-

4 Подробнее о форме этого захоронения см.: [11].
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диншань найдено гораздо больше артефактов, их 
типология также шире и разнообразнее. В целом 
датировки грунтовых погребений в могильнике 
более ранние, чем датировки могил из камня, од-
нако и те, и другие относятся примерно к одному 
периоду. Присутствие различных типов погребе-
ний и разнообразие артефактов объясняется тем, 
что в ранний период Бохая население состояло 
из представителей различных этнических групп, 
проживающих совместно. Диапазон датировок 
могильника относительно широкий, большин-
ство могил датированы VIII в., но некоторые из 
них, вероятно, были сделаны раньше или позже 
этого времени.

Район среднего и нижнего течения 
р. Муданьцзян
В районе среднего и нижнего течения р. Му-

даньцзян известны могильники Саньдаохэцзы, 
Эрдаохэцзы, Бэйчжань, Янцаогоу, Шичангоу, 
Шаньцзуйцзы, Саньлинтунь, Хунцзуньюйчан, 
Дачжутунь и погребение Дунляньхуа.

Могильник Саньдаохэцзы (三道河子) (ина-
че называется Саньдаохэцзычжунсюе) [50] 
находится в п. Саньдаохэцзы городского уез-
да Хайлинь провинции Хэйлунцзян. К настоя-
щему времени это самый северный бохайский 
могильник в Китае. Количество погребений в 
нем неизвестно, исследовано только погребе-

Рис. 1. Карта расположения могильников и погребений государства Бохай на территории КНР: 
1. Могильник Саньдаохэцзы; 2. Могильник Эрдаохэцзы; 3. Могильник Бэйчжань; 4. Могильник Бэйчжань; 

5. Могильник Шичангоу; 6. Могильник Шаньцзуйцзы; 7. Могильник Сяншуйхэ; 8. Могильник Чалиба; 
9. Могильник Янтунь; 10. Могильник Саньлинтунь; 11. Могильник Дачжутунь; 12. Могильник Хунцзуньюйчан; 

13. Погребение Дунляньхуа; 14. Могильник Дачэнцзы; 15. Погребение Цидаохэ; 16. Могильник Людиншань; 
17. Могильник Чжунпин (в уезде Ванцин); 18. Могильник Чжунпин (в уезде Аньту); 

19. Могильник Ляншуйгоюань; 20. Могильник Мицзян; 21. Погребение-пагода Мадида; 
22. Могильник Инчэн; 23. Могильник Фуминь; 24. Могильник Дунцин; 25. Погребения Чжансян; 

26. Могильник Лунтоушань; 27. Погребения Хэнаньтунь; 28. Могильник Бэйда; 29. Погребения Цяньдяньцзы
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ние № 7, находящееся в самой высокой точке 
памятника и представляющее собой вторичное 
захоронение в каменном склепе длиной 3,8 м и 
шириной 3,6 м. 

Могильник Эрдаохэцзы (二道河子) [33; 34] 
расположен в п. Эрдаохэцзы городского уезда 
Хайлинь провинции Хэйлунцзян. В 1983 г. на 
нем исследовано 4 погребения, включая моги-
лу с каменной обкладкой, каменный саркофаг и 
захоронение в каменном склепе. В нем обнару-
жено 7 сосудов. 

Могильник Бэйчжань (北站) [32] обнаружен 
недалеко от с. Бэйчжань городского уезда Хай-
линь провинции Хэйлунцзян. В нем выявлено 
около 50 погребений и исследовано 3, все они 
представляют собой захоронения в каменных 
склепах, в которых найдены 4 целых и археоло-
гически целых сосуда. Исходя из формы погре-
бальных сооружений и погребального инвен-
таря, исследователи полагают, что могильник 
относится к бохайской культуре и датируется 
ранним периодом Бохая. 

Могильник Янцаогоу (羊草沟) (прежнее на-
звание – Тоудаохэцзы, 头道河子) [16; 35] нахо-
дится к югу от с. Тоудаохэцзы городского уезда 
Хайлинь провинции Хэйлунцзян. В 1958 г. на 
памятнике исследовано 2 погребения, в 1996 г. – 
26. Все они представляют собой захоронения в 
каменных склепах. В могильнике обнаружены 
керамические, железные, бронзовые и сере-
бряные артефакты. Исследователи полагают, 
что могильник датируется средним периодом 
Бохая. 

Могильник Шичангоу (石场沟) [31] располо-
жен к юго-востоку от с. Шичангоу в пригороде 
г. Муданьцзян провинции Хэйлунцзян. В 1982 
и 1984 гг. на памятнике исследовано 18 погре-
бений в каменных склепах, в некоторых из них 
обнаружены следы деревянных гробов. Захоро-
нения совершены по обряду трупосожжения, в 
могильнике имеются первичные и вторичные, 
одиночные, парные и групповые погребения. 
В могильнике Шичангоу было найдено 64 кера-
мических, железных, бронзовых, серебряных, 
каменных (сердолик) артефакта и монета Ка-
й-юань тунбао. Предполагается, что памятник 
относится к раннему периоду Бохая. В 5 км к 
северо-западу от могильника было обнаружено 
бохайское городище Наньчэнцзы [23]. 

Могильник Шаньцзуйцзы (山咀子) [21; 22] 
находится недалеко от с. Шаньцзуйцзы город-
ского уезда Хайлинь провинции Хэйлунцзян. 
На памятнике выявлено около 130 погребе-

ний, 29 из них исследованы в 1966 и 1967 гг., 
включая 22 захоронения в каменных склепах 
и 7 каменных гробов. Все каменные гробы 
обнаружены в восточной части могильника, в 
них были захоронены дети. В этом могильнике 
нет следов трупосожжения, но присутствуют 
одиночные, парные и групповые погребения, 
первичные и вторичные захоронения. Боль-
шинство изученных захоронений были вторич-
ными. В могильнике найдены керамические, 
бронзовые и железные артефакты, в том числе 
один сосуд с дольчатым орнаментом. Исследо-
ватели могильника предположили, что он был 
создан под влиянием киданьской культуры [27, 
p. 42], и датируют памятник поздним перио-
дом Бохая. 

Могильник Саньлинтунь (三陵屯) (другое 
название – Саньлинфэнь, 三陵坟 или 三灵坟) 
[7, p. 226, 227; 53, p. 136, 137] находится к вос-
току от с. Саньсин городского уезда Нинъань 
провинции Хэйлунцзян. Он был обнаружен на 
левом берегу р. Муданьцзян, на противопо-
ложном берегу расположено городище Дунц-
зинчэн. Согласно опубликованным данным, 
на текущий момент обнаружено 5 погребений, 
из которых № 1 и 2 уже изучены. Погребение 
№ 1 представляет собой захоронение в камен-
ном склепе с длинным дромосом большого 
размера. Стены склепа (длина – 4 м, ширина – 
2,2 м, высота – 2,5 м) сложены из каменных 
блоков, накрытых сверху каменными плитами. 
Внутри сохранились следы платформы для 
гроба, найдены некоторые железные изделия 
и фрагменты черепа. В дромосе обнаружена 
каменная скульптура в форме льва. Погребе-
ние № 2 расположено к северо-востоку от по-
гребения № 1, оно также представляет собой 
захоронение в каменном склепе с длинным на-
клонным дромосом большого размера. Склеп 
сложен из базальта (длина – 3,9 м, ширина – 
3,3 м, высота – 2,45 м), его свод многослой-
но-ступенчатый, на поверхности которого на-
рисованы цветы, а на плохо сохранившихся 
настенных фресках присутствуют изображе-
ния людей. В этом захоронении обнаружены 
кости 15 людей, артефакты отсутствовали. 
Погребение № 3 расположено к северо-западу 
от погребения № 1. Три погребения окружены 
стеной (длина по линии север–юг составля-
ет 235 м, по линии запад–восток – 112,5 м), 
возможно, все вместе они представляют со-
бой мавзолей, который разделяется стеной на 
две части – северную и южную. За южными 
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воротами5 были обнаружены развалины, кото-
рые могут представлять собой остатки «аллеи 
духов» (шэньдао 神道) между Верхней столи-
цей и могильником. Недалеко от «мавзолея» 
обнаружены погребения № 4 (в нем была най-
дена курильница с трехцветной глазурью) и 
№ 5. Вокруг этих двух погребений, возможно, 
тоже были возведены стены, и если они суще-
ствовали, тогда три «мавзолея» располагаются 
примерно по одной линии в направлении с за-
пада на восток. На основании расположения, 
размера и других признаков Лю Сяодун пола-
гает, что могильник Саньлинтунь относится к 
позднему периоду Бохая и погребение № 1, ве-
роятно, является погребением короля (возмож-
но, в нем захоронен ван Да Ичжэнь) [15, p. 48].

Могильник Хунцзуньюйчан (虹鳟鱼场) [26; 
30; 37] находится в п. Бохай г. Нинъань про-
винции Хэйлунцзян, в 6 км к юго-востоку от 
городища Дунцзинчэн. В 1984, 1992–1995 гг. 
здесь было исследовано 323 погребения, кото-
рые можно разделить на два района: I. на севере 
(39 погребений) и II. на юге (284 погребения). 
Большинство захоронений осуществлено с ис-
пользованием камня (с каменной обкладкой, в 
каменном гробу либо в каменном склепе), кроме 
того известны 2 погребения из кирпича (№ 2005 
и № 2267) и 3 – из камня и кирпича (№ 2074, 
2092, 2093)6. В I-м районе расположены захоро-
нения с каменными обкладками и в каменных 
гробах. Во II-м районе обнаружены погребения 
в каменных склепах, здесь также были соору-
жены каменные ступенчатые фундаменты, что 
означает более высокий статус погребений II-
го района по сравнению с I-м. В этом могиль-
нике обнаружены первичные (39) и вторичные 
захоронения (152), одиночные (93), парные (48) 
и групповые (49) погребения, а также труппо-
сожжения (5) [30; 37, p. 578–593]. В могильни-
ке найдено большое количество артефактов, в 
том числе керамика, железные предметы (на-
конечники стрел, копье, панцирная пластина 
и множество элементов поясной гарнитуры), 
бронзовые артефакты (зеркало, шпильки, бля-
хи, украшения), бусина из сердолика, черепица. 
Могильник Хунцзуньюйчан относится к ранне-
му и среднему периоду Бохая. 

5 К сожалению, в научной литературе не указано, 
сколько ворот имелось в стене.

6 В некоторых погребениях в каменном склепе 
(например, № 2208 и № 2279) обнаружены отдель-
ные кирпичи, но они не относятся к погребениям из 
камня и кирпича.

Могильник Дачжутунь (大朱屯) [16] нахо-
дится к северу от с. Дачжутунь городского уезда 
Нинъань провинции Хэйлунцзян, расположен к 
востоку от городища Дунцзинчэн. В могильни-
ке обнаружено более 70 погребений, но хорошо 
сохранились только около 30 из них. Согласно 
результатам раскопок 1960 г., большинство за-
хоронений сооружены из камня. Недалеко от 
могильника Дачжутунь найдены и другие бо-
хайские погребения, которые, в соответствии с 
отчетом, не считаются частью могильника Дач-
жутунь: к юго-западу находятся 15 погребений 
в каменных склепах малого размера, к юго-вос-
току от них есть еще одно погребение.

Погребение Дунляньхуа (东莲花) [38] распо-
ложено к востоку от с. Дунляньхуа городского 
уезда Нинъань провинции Хэйлунцзян, восточ-
нее городища Дунцзинчэн. В 1995 г. исследова-
но погребение в каменном склепе, его длина – 
2,8 м, ширина – 1,4 м, глубина – 1,25 м, вход 
расположен в середине южной стены и соеди-
нен с дромосом длиной 2,5 м и шириной 0,8 м. 
В склепе обнаружено вторичное захоронение 
останков 4 мужчин. Погребение было разгра-
блено, артефакты в нем отсутствовали, но в 
заполнении вокруг склепа найдены маленькие 
фрагменты позолоченных предметов, что ука-
зывает на высокий статус погребенных. Иссле-
дователи памятника считают, что он датируется 
поздним периодом Бохая.

Район долины р. Тумэньцзян (Туманная)
В бассейне р. Тумэньцзян известны могиль-

ники Чжунпин (в уезде Ванцин), Чжунпин (в 
уезде Аньту), Ляншуйгоюань, Мицзян, Инчэн, 
Фуминь, Лунтоушань (он состоит из районов 
Шиго, Лунхай и Лунху, они также называют-
ся могильник Шиго, Лунхай и Лунху соответ-
ственно), Бэйда, группы погребений Чжансян и 
Хэнаньтунь, погребение-пагода Мадида. 

Могильник Чжунпин (仲坪) (в уезде Ванцин) 
[62] находится в уезде Ванцин Яньбянь-корей-
ского автономного округа провинции Цзилинь. 
В 1989 г. было исследовано 10 захоронений, 
включая погребения с каменной обкладкой, ка-
менные гробы и каменные склепы. В них вы-
явлены первичные и вторичные погребения, 
парные и групповые, а также трупосожжения. 
В 1,5 км к юго-западу от могильника располо-
жено бохайское городище Гаочжэн. 

Могильник Чжунпин (仲坪) (в уезде Аньту) 
[44] находится недалеко от с. Чжунпин уезда 
Аньту Яньбянь-корейского автономного округа 
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провинции Цзилинь. В 2003 и 2004 гг. были ис-
следованы 1 погребение бронзового века и 11 
бохайских захоронений, в том числе с каменной 
обкладкой и в каменном гробу или саркофаге. 
В процессе исследований найдены керамиче-
ские изделия, черепица, артефакты из железа и 
бронзы. Исследователи полагают, что могиль-
ник датируется средним периодом Бохая или 
более поздним временем. 

Могильник Ляншуйгоюань (凉水果园) [24] 
расположен в с. Ляншуй городского уезда Тумэ-
нь провинции Цзилинь. В 1990 г. здесь иссле-
довано 17 погребений, 13 из них хорошо со-
хранились, включая 9 захоронений с каменной 
обкладкой, 3 в каменных гробах и 1 в каменном 
склепе. Погребальный обряд характеризуется 
наличием первичных и вторичных погребений, 
одиночными, парными и групповыми захоро-
нениями. Здесь было обнаружено 69 керамиче-
ских, железных, бронзовых и серебряных арте-
фактов. Исследователи полагают, что могиль-
ник датируется средним периодом Бохая. 

Могильник Мицзян (密江) [49, p. 66] нахо-
дится недалеко от с. Мицзян городского уез-
да Хуньчунь провинции Цзилинь. Могильник 
сохранился очень плохо, согласно проведен-
ным в прошлом столетии исследованиям, все 
погребения сооружены из камня, найденные 
артефакты представлены элементами поясной 
гарнитуры, на некоторых из них обнаружены 
следы позолоты. 

Погребение-пагода Мадида (马滴达) [51] 
расположено на сопке к северо-востоку от г. 
Хуньчунь провинции Цзилинь. Оно было ис-
следовано в 1973 г. (форма погребения описана 
выше). К северо-западу от погребения, у под-
ножия сопки, обнаружена платформа (длиной 
12 м, шириной 8 м и высотой 0,5 м), на кото-
рой находится 12 каменных баз. Вокруг плат-
формы найдены фрагменты черепицы, дисков 
и кирпичей, аналогичные материалам пагоды. 
Исследователи предположили, что эта платфор-
ма является остатками храма, это соответствует 
концепции «где построена пагода, там должен 
быть храм» (有塔必有寺). Что касается лично-
сти умершего, то одни исследователи полагают, 
что он мог быть монахом, а другие считают, что 
он, возможно, был представителем королевско-
го дома, так как форма погребения похожа на 
погребение принцессы Чжэнь-сяо [7, p. 261].

Могильник Инчэн (英城) [13] обнаружен не-
далеко от с. Инчэн городского уезда Лунцзин 
провинции Цзилинь. Общее количество погре-

бений неизвестно, но есть сведения о 7 выяв-
ленных погребениях, однако исследовано было 
только одно в 1984 г. В погребении № 1 с камен-
ным гробом или саркофагом найдены останки 
мужчины, лежавшего на спине с вытянутыми 
конечностями, следов трупосожжения нет. В за-
хоронении найдены керамические и железные 
артефакты, а на дневной поверхности – один 
фрагмент черепицы бохайского типа. Недалеко 
от могильника расположено одноименное бо-
хайское городище. 

Могильник Фуминь (富民) [14] находится не-
далеко от с. Фуминь городского уезда Лунцзин 
провинции Цзилинь. В могильнике выявлено 
не менее 10 погребений. В 1984 г. исследовано 
погребение № 1, построенное из камня, в нем 
находился деревянный гроб. В захоронении 
найдены керамические и железные артефакты.

Погребения Чжансян (獐项) [48, p. 41, 42] 
обнаружены недалеко от с. Чжансян городско-
го уезда Хэлун провинции Цзилинь. Памятник 
представляют собой 2 захоронения в каменных 
склепах, расположенных на одной линии в на-
правлении с запада на восток. Их формы похо-
жи, но в восточном погребении есть дромос, 
а в западном он отсутствует. На поверхности 
погребений обнаружено множество фрагмен-
тов черепицы с отпечатками ткани и кирпичей, 
поэтому можно предположить, что над одним 
или же над обоими погребениями находилось 
намогильное сооружение. По словам местных 
жителей, в погребениях находились бронзовые 
предметы, однако в прошлом веке они были 
разграблены. Недалеко от могильника находит-
ся одноименное бохайское городище.

Могильник Лунтоушань (龙头山) [47; 55; 58; 
60; 61] находится на сопке Лунтоушань, кото-
рая расположена в п. Тоудао городского уезда 
Хэлун провинции Цзилин, примерно в 6 км к 
северо-западу от городища Сигучэн. Могиль-
ник состоит из трех районов – Лунху, Лунхай и 
Шиго7, расположенных с севера на юг. По опу-
бликованным в 2003 г. данным, в этом могиль-
нике известно 48 погребений и 6 сооружений. 

В районе Лунху (龙湖) в 1989 г. исследова-
но погребение в каменном склепе большого 
размера, форма которого похожа на погребение 
принцессы Чжэнь-сяо. В склепе была обнару-
жена платформа для гроба, на которой лежали 
остатки костей женщины средних лет и младен-
ца. Погребение было разграблено, и артефактов 

7 Иногда их упоминают как отдельные могильни-
ки Шиго, Лунхай и Лунху.
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осталось немного, в их числе – фрагменты по-
золоченных украшений. Кроме того, недалеко 
от входа в склеп в дромосе найдены фрагменты 
железного замка и дверного молотка, висевших 
на входе в захоронение. На поверхности обнару-
жен земляной вал неправильной формы в плане 
(длина – 30 м, ширина – 3 м, высота – 1 м), ко-
торый полукольцом окружает погребение. Этот 
вал, возможно, являлся оградой для защиты 
погребения. В 20 м к югу от этого погребения 
обнаружено захоронение с каменной кладкой 
малого размера, а к северу известно 4 грунто-
вых погребения, которые также могут являться 
бохайскими. В 50 м к югу от описанного выше 
погребения расположено сооружение большого 
размера, где обнаружено большое количество 
бохайской черепицы и фрагментов керамики. 

В районе Лунхай (龙海) известно 21 захоро-
нение, 15 из которых уже исследованы, вклю-
чая погребения в каменных склепах средне-
го (№ 4, 5, 6, 7) и большого размера (№ 2, 3, 
9, 11, 12), в кирпичных склепах (№ 1, 10) и в 
кирпичных саркофагах (№ 13, 14). Погребение 
№ 1 исследовано в 1980 г., остальные – в 2004 
и 2005 гг. В погребениях № 1, 3 и 12 найдены 
стелы, согласно тексту которых в них похоро-
нены принцесса Чжэнь-сяо (дочь третьего ко-
роля Да Цинмао, захоронена в 792 г.), королева 
Шунь-му (жена короля Да Минчжуна, захоро-
нена в 829 г.) и королева Сяо-и (жена короля Да 
Цинмао, вероятно, захоронена в 775 г.8). В то 
же время, если учесть погребальные традиции, 
можно предположить, что захороненные в по-
гребениях № 2 и 3, 11 и 12, 13 и 14 являлись су-
пругами, тогда умерший в погребении № 2, ве-
роятно, – это Да Минчжун, и не исключено, что 
умерший в погребении № 11 – это Да Цинмао. 
В этих захоронениях найдено большое количе-
ство предметов роскоши: золотые украшения 
головного убора, шпилька и браслет, бронзовое 
позолоченное зеркало, наременные накладки, 
изготовленные из золотых пластин, на которые 
были помещены нефритовые, глазурованные 
(с трехцветной глазурью) изображения живот-
ных и людей и др. Нужно отметить, что в срав-
нении с погребением принцессы Чжэнь-хуэй 
форма погребения принцессы Чжэнь-сяо (по-
гребение из кирпича с пагодой) указывает на 
более сильное китайское влияние, которое так-

8 Так как данные о погребении королевы Сяо-и 
еще не публиковались, некоторые исследователи вы-
сказали предположение, что время ее захоронения – 
775 г. (см., напр.: [52, p. 216]).

же нашло выражение в использовании глазуро-
ванных изображений и фресок в танском стиле 
[25, p. 187]. На поверхности погребений обна-
ружены черепица и черепичные диски. Судя по 
изученным погребальным комплексам района 
Лунхай, во время его формирования уже сло-
жились традиции строительства аристократи-
ческих погребений королевского дома: по два 
погребения в каждой группе, которые были рас-
положены либо в один ряд, либо в разных скле-
пах под общей насыпью. 

В районе Шиго (石国) исследованы 2 погре-
бения в каменных склепах. Захоронение № 1 от-
носится к погребениям в каменных склепах со 
ступенчатым дромосом. Оно включало в себя 
три склепа, находившихся под общей насыпью. 
В склепах найдены бронзовое позолоченное 
украшение, глазурованные (с трехцветной 
глазурью) фигурки людей и фарфоровая поду-
шка [43, p. 10].

Погребения Хэнаньтунь (河南屯) [10; 48, 
p. 52, 53] находится в с. Хэнань городского уез-
да Хэлун провинции Цзилин, примерно в 5 км 
к югу от городища Сигучэн, в «городище»9 
Хэнаньтунь. Погребение расположено ровно в 
центре «двора» подпрямоугольной формы (пе-
риметр около 500 м), вход находится в середине 
южной стены. В 1971 г. были исследованы два 
захоронения, они представляют собой погре-
бения в кирпичных саркофагах, расположен-
ные по одной линии в направлении с востока 
(погребение № 1) на запад (погребение № 2), 
под общей насыпью, на которой находится не-
сколько десятков каменных баз. Кроме того, пе-
ред захоронениями обнаружена яма, в которой 
находились фрагменты фрески и строительных 
материалов. В могилах найдены различные зо-
лотые элементы поясной гарнитуры и украше-
ния в форме цветов. Исходя из обнаруженных 
артефактов, исследователи памятника высказа-
ли предположение, что в погребении № 1 захо-
ронена женщина, а в погребении № 2 – мужчи-
на, которые, вероятно, были супругами и проис-
ходили из королевского дома. На поверхности 
найдены черепица, черепичные диски, кирпичи 
с орнаментом и другие материалы, являющиеся 
остатками намогильного сооружения, предна-
значавшегося для знатных персон. Недалеко от 
погребений обнаружен бохайский храм, судя по 

9 Согласно новейшим данными, валы городища 
Хэнаньтунь на самом деле не искусственные, т.е. па-
мятник не является городищем. Подробнее об этом 
см.: [40].
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анализу собранных на нем строительных мате-
риалов, он датируется более ранним временем, 
чем погребения и городище Сигучэн. Что каса-
ется датировки захоронений, многие исследова-
тели относят их к позднему периоду Бохая [6, 
p. 259; 15, p. 45–48].

Могильник Бэйда (北大) [55; 59] находится 
недалеко от с. Бэйда городского уезда Хэлун 
провинции Цзилинь. В 1973 и 1988 гг. иссле-
довано 64 погребения, большинство из которых 
имеет каменные склепы. Погребальные обря-
ды характеризуются сооружением первичных 
и вторичных, одиночных и групповых захо-
ронений. На могильнике найдено множество 
ценных артефактов высокого качества, в т.ч. 
керамические неглазурованные (все круговые) 
и глазурованные сосуды, серебряная шпилька, 
бронзовое зеркало танского типа, скульптура 
в форме рыбки и различные элементы поясной 
гарнитуры. Этот могильник, вероятно, относит-
ся к позднему периоду Бохая.

Район долины р. Суйфэньхэ
На территории Китая в районе р. Суйфэньхэ 

известен только один могильник – Дачэнцзы, 
находящийся недалеко от могильника Черня-
тино-5, который располагается на территории 
России. Могильник Дачэнцзы (大城子) [29] на-
ходится в с. Дачэнцзы городского уезда Дуннин 
провинции Хэйлунцзян. В 1977 г. раскопано 4 
захоронения. Что касается типов погребений, 
одно из них грунтовое и накрыто каменными 
плитками, а три погребения – в каменных скле-
пах. В могильнике прослежено наличие захо-
ронений в деревянном гробу, трупосожжение, 
первичное и вторичное, одиночное и групповое 
погребения. Погребальный инвентарь пред-
ставлен керамическими и железными предме-
тами. Исследователи памятника полагают, что 
он датируется средним и поздним периодами 
Бохая. К юго-востоку от могильника располо-
жено одноименное бохайское городище.

Обсуждение и результаты
Основываясь на данных о погребениях в 

рассмотренных природных районах, китайские 
исследователи смогли не только выяснить их 
локальные особенности, но и проследить про-
цесс их развития, а также черты разных эпох [7, 
p. 191–274; 8; 9].

До создания государства Бохай на террито-
рии бассейна р. Сунгари появились памятни-
ки мохэсцев, например, могильники Туаньцзе 

(уезд Лобэй, провинция Хэйлунцзян) и Хуан-
цзявайцзы (близ г. Харбин, провинция Хэй-
лунцзян). Все захоронения в них представлены 
грунтовыми погребениями, в которых присут-
ствуют следы трупосожжений. По результатам 
радиоуглеродного анализа могильник Туаньцзе 
датируется 344–531 гг. и является памятником 
культуры илоу-уцзи. Могильник Хуанцзявайц-
зы относится к более позднему времени и рас-
положен ближе к территории Бохая.

В VI в. часть мохэсцев начала переселять-
ся в бассейн Второй р. Сунгари. Большинство 
погребений в этом районе также представлены 
грунтовыми могилами, но появляются и захо-
ронения с каменной обкладкой, часто встреча-
ются следы трупосожжений и вторичные погре-
бения. Согласно результатам углеродного ана-
лиза и найденным монетам Кай-юань тунбао, 
они относятся к периоду «со времени переезда 
населения уцзи-мохэ на юг до времени прав-
ления Да Цинмао (Вэнь-вана)», т.е. к добохай-
скому времени и начальному периоду Бохая [7, 
p. 211]. Погребения с каменной обкладкой поя-
вились, скорее всего, под влиянием каменных 
курганных выкладок в поздний период Когурё. 

В районе верхнего течения р. Муданьцзян, 
т.е. в могильнике Людиншань, грунтовых по-
гребений больше, чем погребений из камня, и 
в целом датировки первых относятся к более 
раннему времени, чем датировки последних, 
хотя в определенный момент времени они сосу-
ществовали. В этих захоронениях часто обна-
руживаются следы трупосожжений. Большин-
ство погребений в этом могильнике датируются 
VIII в., но часть относится к другому периоду. 
В погребениях грунтовых и каменных захора-
нивались люди из разных социальных групп. 
С одной стороны, формы этих погребений раз-
личаются, с другой стороны, использованные 
в этом могильнике погребальные обряды во 
многом схожи. Это является результатом вза-
имодействия и объединения представителей 
разных этнических групп, входивших в состав 
населения Бохая в ранний период.

В районе среднего и нижнего течения р. Му-
даньцзян грунтовые могилы практически от-
сутствуют, главное место занимают погребения 
из камня, большинство из них представляют 
собой захоронения в каменных склепах, также 
обнаружено несколько погребений из кирпича. 
Следы трупосожжения в этом районе встреча-
ются редко, но вторичные и групповые погре-
бения продолжали существовать. Некоторые 
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захоронения в этом районе относятся к перио-
ду, когда городище Дунцзинчэн впервые стало 
общегосударственной столицей, или к более 
раннему времени, а большинство – к периоду, 
когда городище Дунцзинчэн во второй раз ста-
ло общегосударственной столицей, т.е. с конца 
VIII в. до падения Бохая. 

В районе р. Тумэньцзян грунтовые моги-
лы также отсутствуют, основные захоронения 
представлены каменными погребениями, ана-
логичными тем, что расположены в районе 
среднего и нижнего течения р. Муданьцзян, но 
появляются и погребения в кирпичном сарко-
фаге. В целом могильники в этом районе отно-
сятся к периоду с VIII в. до падения Бохая, т.е. 
к немного более раннему, чем погребения в рай-
оне среднего и нижнего течения р. Муданьцзян, 
потому что в VIII в. здесь функционировало го-
родище Сигучэн (Сяньчжоу). 

Так как районы среднего и нижнего течения 
р. Муданьцзян и р. Тумэньцзян (Туманная) дол-
го являлись центральной территорией Бохая, 
особенности захоронений в этом регионе также 
отражают основные особенности погребальных 
традиций Бохая: погребения в каменных скле-
пах количественно доминируют, следы трупо-
сожжений встречаются очень редко, вторичные 
и групповые погребения, напротив, – часто. 

Район р. Суйфэньхэ являлся периферией 
Бохая, особенности форм погребений и погре-
бальной обрядности у бохайцев в этом районе 
также соответствуют основным особенностям 
захоронений в центральной части. Так, дати-
ровки грунтовых могил в целом относятся к 
более раннему времени, чем датировки погре-
бений из камня.

Таким образом, полученные на сегодняш-
ний день результаты исследований бохайских 
погребений и могильников в Китае дают архе-
ологам и историкам надежную основу для изу-
чения не только духовной (погребальные тра-
диции, религиозные воззрения) и материальной 
культуры Бохая, но и общественного устрой-
ства, формирования и расширения территории 
этого государства. 
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традиЦионная обрядовая Пища северныХ селькуПов

В статье на основе полевых материалов автора и опубликованных в науч-
ной литературе сведений рассматривается роль пищи в базовых обрядах 
селькупской культурной традиции. Обрядовая пища селькупов делится на 
два типа – жертвенную пищу для духов и пищу для людей. Главный смысл 
кормления духов состоит в проявлении уважения, благодарении, задабрива-
нии и получении от них желаемого участия или неучастия в человеческой 
жизни. Человеческая трапеза несет в себе смысл сопричастности отмечае-
мому в обряде событию. 

Ключевые слова: селькупы, обрядовая пища, кормление духов, поминовение 
усопших

Traditional ritual food of the Northern Selkups. OLgA B. STEPANOVA 
(Peter the great Museum of Anthropology and Ethnography (Kunstkamera), 
russian Academy of Sciences)

Based on the author’s field materials and data from research literature, the article 
examines the role of food in the basic rites of Selkup cultural tradition. Selkup 
ritual food is divided into two types – sacrificial food for spirits and food for 
people. The main meaning of feeding spirits is to show respect, thank, appease 
them and obtain from them the desired participation or non-participation in human 
life. Sharing food with people carries the meaning of providing participation in 
the celebrated event.

Keywords: Selkups, ritual food, feeding of spirits, remembrance of the dead

________________________________________________________________________________________________

* СТЕПАНОВА Ольга Борисовна, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник отдела эт-
нографии Сибири Музея антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамеры) РАН.

E-mail: stepanova67@mail.ru
© Степанова О.Б., 2024

Сегодня под влиянием процессов урбаниза-
ции традиционная культура – главный фактор, 
определяющий этническое самосознание ко-
ренных народов Севера – стремительно меняет 
свою конфигурацию, ее новые формы созда-
ются на базе сохраненного знания о прошлом 
[9]. Фиксация старых, растворяющихся в ухо-
дящем времени элементов культуры – важная 
задача, стоящая перед учеными. Данная статья 
посвящена обрядовой пище северных сель-
купов – компоненту традиционных обрядов, 
который в настоящее время активно включа-
ется в структуру современных национальных 

праздников. В экспедициях последних десяти 
лет автором были собраны материалы о роли 
пищи в селькупских обрядах почитания духов 
порге («идолов»), погребальном обряде, на 
поминках по убитому медведю, на празднике 
встречи перелетных птиц. Помимо полевых ма-
териалов исследование опирается на сведения, 
почерпнутые из научной литературы – трудов 
А.В. Головнева [1], Е.Д. Прокофьевой [5; 6; 7; 
8], Г.И. Пелих [3], Р.А. Ураева [15], П.И. Третья-
кова [14], И.Н. Гемуева [2], О.Е. Пошехоновой 
[4], О.Б. Степановой [13], а также теоретиче-
ские разработки В.Я. Проппа [9].
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В 2023 г. автору впервые удалось присут-
ствовать на обряде кормления порге у сельку-
пов Среднего Таза на р. Парусовой. Порге было 
несколько. Одно из них представляло собой 
женщину – Има-кота, Хозяйку земли, Сред-
него мира, покровительницу людей [10]. Оно 
было вырезано на стволе древней березы, сто-
ящей в месте истока реки Парусовой из озера 
Има-то, и его возраст немногим уступал возра-
сту дерева. Кроме того, под священной березой 
с изображением Има-кота было зарыто еще три 
идола (домашних духа, тоже называемых пор-
ге). По словам хранителя, его предшественни-
ки закопали духов для того, чтобы те не попали 
в руки к чужим людям и не были уничтожены. 
Произошло это, когда шаманы и «все священ-
ные обряды» подвергались гонениям. Во время 
обряда проводилось кормление всех четырех 
названных духов и духа огня.

Кормление было нацелено на задабривание 
духов, чтобы они благоволили людям. Счита-
ется, что дух, которого люди не кормят, обхо-
дят своим вниманием, о котором не заботятся, 
становится опасным и будет мстить, вредить и 
строить козни людям. Обряд проводил храни-
тель порге, хозяин промысловых угодий на Па-
русовых озерах Илья Владимирович Тамелькин. 

Метрах в десяти от священной березы, на 
которой находилось порге Има-кота, присут-
ствующие раскатали снегоходами и расчистили 
лопатами от снега площадку. В центре площад-
ки из привезенных дров и сухой травы развели 
костер1. Тамелькин, в парадных кисах и мали-
це, почистил двух свежих щук на привезенной к 
месту обряда нарте, насадил их на рожны и по-
ставил запекаться над костром. Щучьи потроха 
он положил на горящие угли. Потроха, как он 
сказал, предназначались для угощения бабуш-
ке – духу огня, Туй имья: «А бабушка у нас – 
костер, это хранительница очага дома, мы 
должны ее сейчас накормить, одобрить, в ямку 
поставить… Она – огонь! Мы ее по-селькупски 
называем бабушка-костер, она тебя кормит, 
греет, согревает очаг, она хранительница 
тоже огня. Тоже мы же обряд производим че-
рез огонь. Как будто сейчас будем ее кормить» 
(Полевые материалы автора, далее – ПМА. 
2023 г., Красноселькупский р-н, Ямало-Ненец-
кий автономный округ).

1 Обряд кормления порге Тамелькин совершает 
несколько раз в году – всякий раз, когда к нему на 
угодья приезжают давно не навещавшие его род-
ственники или гости. 

Когда зять Тамелькина протоптал дорож-
ку к священной березе и очистил изображение 
Има-кота от снега, Илья Владимирович по-
дошел к порге, налил в три пластиковых ста-
канчика водку и поставил их в сугроб слева от 
порге, каждый стаканчик накрыл куском хлеба 
и кружочком колбасы. Как он объяснил, таким 
образом происходило кормление трех родовых 
идолов, которые были закопаны под березой. 
Духа Има-кота предполагалось накормить че-
рез огонь: «А эту бабку мы сейчас в костер 
закормим» (ПМА. 2023 г., Красноселькупский 
р-н, Ямало-Ненецкий автономный округ). По-
сле угощения невидимых духов все присутству-
ющие на обряде люди завязали разноцветные 
ленточки на ветвях священной березы и росших 
рядом ее молодых побегов и вслед за этим вер-
нулись на расчищенную площадку. 

Кормление духов, заключенных в порге, про-
исходило через костер, помимо того кормили 
снова всех остальных духов. Через огонь отпра-
вили духам оленье мясо, запеченную щуку, вод-
ку и конфеты: «Наши предки вот это все сырое 
кушали, это у них лакомое было. У нас и моро-
женное, и сырое кушают. Вот я им жертвую, 
я вам говорю, тут у меня четыре идола, им хва-
тит всем. Костер надо кормить, они же мясо 
любят. В оленине кровь, мясо. Со стойбища в 
это место приходят – там юкола, жир, мясо, 
что есть – костер кормят, духа огня. Бабушка 
до того любит щуку кушать, говорит, вы мне 
дайте, я ее возьму в землю, не уроню, это дух 
огня» (ПМА. 2023 г., Красноселькупский р-н, 
Ямало-Ненецкий автономный округ). Умило-
стивив духов, присутствующие собрались во-
круг превращенной в стол нарты и приступили 
к еде: «Сейчас духа огня накормили, ну, давай-
те, теперь мы будем кушать» (ПМА. 2023 г., 
Красноселькупский р-н, Ямало-Ненецкий авто-
номный округ). В процессе еды участники об-
ряда, обращаясь к духам, высказывали разные 
свои пожелания.

Подобный обряд кормления домашних и 
вырезанных на деревьях духов когда-то широ-
ко практиковался всеми селькупами. Способы 
кормления разнились, жертвенной пищей мог-
ли выступать уха и дым, некоторым духам ма-
зали рот рыбой, другим закладывали в мешок, 
где они хранились, кусочки сала и т.д. Жертвы 
в виде еды подносились «идолам» на всенарод-
ных календарных празднествах (например, вес-
ной, в начале промыслового сезона) и ситуатив-
но, в узком семейном кругу (во время болезни, 

о.Б. стеПаНоВа
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при благополучном исходе родов и пр.) или в 
небольшой компании промысловиков (если в 
сети не заходила рыба). 

Следующие два ритуала, связанные с пищей, 
относятся к обрядам, «регулирующим» отноше-
ния селькупов с умершими2, они были зафикси-
рованы автором в экспедиции 2022 г. в с. Толька 
(Пуровской р-н). В первом из них девушка, ко-
торая приехала в свое село после многолетнего 
отсутствия, как только переступила порог дома 
родственников, бросила в огонь домашнего 
очага кусочек сливочного масла и вылила стоп-
ку водки. Через огонь – канал связи с потусто-
ронним миром – она отправила угощение своим 
умершим родным, чем поприветствовала их и 
сообщила о своем приезде. 

Второй ритуал почитания умерших близких 
эта же девушка совершала на кладбище, он про-
исходил с участием автора и еще одного инфор-
манта. Для «адресного» посещения была выбра-
на могила давно усопшей молодой женщины, 
приходящейся информантам родственницей и 
подругой. Кладбище, по представлениям сель-
купов, – это место обитания духов, в которых 
превращаются умершие в момент смерти, пе-
ресекая границу земного и потустороннего ми-
ров; жилищем им там служат гробы. С одной 
стороны, умершие – это старшие члены рода, 
с которыми их живые потомки поддерживают 
связь, которых почитают и – поскольку они 
являются также и обладающими сверхъесте-
ственными способностями духами – на помощь 
которых рассчитывают в трудных жизненных 
ситуациях. С другой стороны, покойники, как 
и все духи, создают для живых смертельную 
опасность, так как «могут позвать с собой», 
если они соскучились или чем-то обижены. За-
дабривают и умилостивляют духов-покойников 
в первую очередь угощением, а для обеспече-
ния своей безопасности ритуал проводят по 
определенному канону. 

Подойдя к могиле, мы обошли ее по солнцу 
(по часовой стрелке), совершая поклоны на ка-
ждом углу. Затем взяли низенький селькупский 
столик тонтыпо, прислоненный к стволу дере-
ва, растущего рядом с могилой, поставили его у 
могилы и выложили на него принесенную еду. 
Открыв небольшое квадратное окошко в торце 
домовины, в головах, которое закрывалось вы-
резанной по его размерам и форме деревянной 
«затычкой», мы поздоровались с умершей. Ин-

2 Эти обычаи входят в комплекс ритуалов погре-
бального обряда.

форманты назвали это окошко «окном в земной 
мир», через которое живые общаются с мерт-
выми. Несмотря на то, что при жизни хозяйка 
могилы не курила, первым из принесенных да-
ров к ее окошку была положена зажженная си-
гарета: «Кладут всем – курящим, некурящим. 
Кладут одну, и надо прикурить» (ПМА. 2022 г., 
Пуровский р-н, Ямало-Ненецкий автономный 
округ). Вслед за сигаретой для покойницы пе-
ред окошком на землю поставили угощение: 
«Сейчас сначала ее угостить надо, а потом уже 
мы» (ПМА. 2022 г., Пуровский р-н, Ямало-Не-
нецкий автономный округ). В угощение входил 
хлеб, сливочное масло, колбаса, конфеты, но 
обязательными элементами поминальной пищи 
были только чай (мы принесли его в термосе и 
налили в пластиковую чашку) и водка. Водка 
принципиально наливалась в стопку «от себя», 
«через руку», таким движением селькупы всег-
да наливают алкоголь покойникам. После этих 
действий – пока умершая ела поставленную 
ей пищу – надлежало общаться, разговаривать 
с ней, вспоминать случаи из ее жизни. Минут 
через десять – время определялось по догорев-
шей сигарете, которую якобы «скурила» покой-
ница – информанты заявили, что она все съе-
ла, и ее еда была обновлена: в данном ритуале 
селькупы угощают усопших в два этапа. Пер-
вая порция еды при этом убирается, выливается 
(тем же способом – «через руку»). Когда еще 
примерно через десять минут, которые прошли 
в общении с умершей, ею была «съедена» вто-
рая порция пищи, мы смогли приступить к тра-
пезе сами. Наш набор пищи был тот же самый, 
но трапеза умерших и живых радикально раз-
граничивалась по дислокации еды не только во 
времени, но и в пространстве: мы ели за сто-
ликом тонтыпо. За едой мы разговаривали на 
тему селькупских погребальных традиций.

В завершении обряда мы выполнили еще 
ряд обязательных действий: допили алкоголь и 
специально оставили открытой пустую бутыл-
ку (ее запрещается закрывать даже тогда, ког-
да она еще не допита3); вылили «через руку» 

3 «У нас крышку не закрывают, не закупори-
вают, пустую. Это уже в мусор с собой заби-
раешь, просто не закрывают. Крышку от алко-
голя именно. Вообще не закрываешь, когда она 
пустая, всегда. Сам ты пьешь или добавляешь 
и не закрываешь. Мама говорила, надо не за-
крывать, а то задохнешься или что там. Закро-
ешь алкоголь, они с собой заберут, все говорят, 
с собой заберут, или задохнешься, что одно и то 
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напитки, налитые покойнице; собрали, чтобы 
унести на помойку, мусор, в который вошли бу-
тылка из-под алкоголя, еда, которую мы клали к 
могильному окошку, остатки нашей еды, одно-
разовая посуда; попрощались с умершей, обой-
дя могилу теперь уже против часовой стрелки 
(против солнца) и поклонившись на каждом ее 
углу, и разложили принесенные конфеты у око-
шек соседних могил, выказав уважение другим 
покойникам.

В прошлом селькупы не навещали своих 
умерших родных, однако большинство нынеш-
них селькупов поменяли свою традиционную 
позицию по этому вопросу. Они поминают 
умерших близких, приходя на кладбища, в од-
ном варианте, по православному календарю, – 
в родительские дни, в другом – осенью и вес-
ной, когда распускаются или опадают листья 
на деревьях.

В дополнение описания обряда поминове-
ния умерших следует сделать одно замечание. 
По мнению селькупов, духи-покойники любят 
угощаться человеческой пищей и могут неви-
димо явиться за ней в жилище человека (если 
кладбище рядом или на улице темно и т.д.). Что-
бы обезопасить себя от такой угрозы, селькупы 
соблюдают определенные правила. «Когда кто-
то отлучился ненадолго из-за стола, за которым 
сидел и ел, на его тарелку с едой или чашку с 
чаем сверху надо положить нож – значит, не 
покойнику поставлено. Это делают, чтобы по-
койник не подумал, что это поставили для него, 
чтобы не трогал» (ПМА. 2022 г., Пуровский р-н, 
Ямало-Ненецкий автономный округ). «Нельзя 
лежать в чуме, если другие сидят и едят, пото-
му что получается аналогия с покойником – по-
койник на поминках тоже лежит, и рядом с ним 
люди сидят, едят, его поминают; нарушение 
этого правила грозит смертью» (ПМА. 2022 г., 
Пуровский р-н, Ямало-Ненецкий автономный 
округ). В последнем примере говорится о не-
допустимом способе принятия пищи, который 
может привлечь в жилище покойника. 

В 2015 и 2022 гг. в с. Толька были записа-
ны сведения о пище, которая фигурировала в 
обряде, приуроченном к празднику встречи пе-
релетных птиц. Информантами стали старики, 
до сих пор соблюдающие старинные традиции 
этого праздника, и представители среднего по-
коления толькинцев, помнящее, как отмечали 
прилет птиц их родители.

же» (ПМА. 2022 г., Пуровский р-н, Ямало-Не-
нецкий автономный округ).

С прилетом первых уток на них устраива-
лась охота. Добытых уток чистили, варили, 
звали гостей, выставляли угощение духам и 
первый раз после длинной, тяжелой зимы нае-
дались досыта сами. По представлениям сель-
купов, их жизнь напрямую зависела от щедро-
сти и расположения духов, которые посылали 
им с неба на землю пропитание: уток и гусей, 
рыбу и зверя, ягоду. Духов угощали, «чтобы они 
людям благоволили», «чтобы уток было много, 
и охота в этот год была удачной», «чтобы по-
казать, что мы, селькупы, живы, помним свои 
обычаи, помним своего бога и приносим ему 
дар» (ПМА. 2015 г., Пуровский р-н, Ямало-Не-
нецкий автономный округ).

Духов угощали различными способами, и их 
пища отделялась от той, которую употребляли 
люди. Божествам предназначались сердца или 
желудки, или половинки сердец и половинки 
печени семи сваренных уток, насаженные на 
прутики. Этот дар клали на отдельный стол или 
уносили в лес и укладывали на ветви березы. 
«Богу на стол» ставили семь чашек с бульоном – 
утиный бульон в этот день был обязательным 
блюдом4. В некоторых семьях бульон в тарелке 
помещали на столике тонтыпо у задней стен-
ки чума, покрытие чума при этом откидывали, 
или столик с бульоном устанавливали снаружи 
чума на две нарты. Селькупы Верхнего Таза 
кормили духов, выливая бульон в костер. Где-
то духам наливали семь рюмок алкоголя. Если 
лежал снег, наполняли им ведро и оставляли 
на улице – чтобы пили летящие утки5. Угостив 
божеств, селькупы ели сами: на их «утином 
столе» присутствовал тот же утиный бульон и 
вареные утки, уложенные на большую тарелку, 
а также бражка. После еды косточки первых 
уток собирали в пакет, уносили в лес и веша-
ли на дерево. Они не должны были достаться 
собакам, «иначе неудача в жизни будет» (кости 
уток, добываемых впоследствии, уже разреша-
лось отдать собакам). В этот же пакет склады-

4 Первые сведения о празднике встречи птиц 
были собраны автором в 2012 г.: «Наш старик имел 
обычай: первая утка летит, он ее добывает, толпу со-
берет, праздник сделает. Кружку утиного жира (бу-
льона) в костер выливал – угостить-то огонь нужно» 
[12, с. 127].

5 Ряд мифологических данных позволяет считать, 
что одной из ипостасей главного селькупского боже-
ства – старухи Илынтыль кота, бросающей людям 
с неба через отверстие размером с головку веретена 
пропитание, была утка [6, с. 56–58; 7, с. 113].
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вали «съеденную» духами пищу – прутики с 
нанизанными сердцами, желудками и печенью. 
Предназначенный для духов бульон и алкоголь 
выливались под дерево.

По сведениям нескольких информантов, 
данный обряд представлял собой поминки по 
добытым уткам, и, как и поминки по умершему 
человеку, проводился людьми старшего поко-
ления: «Уток постреляем, почистим, поедим, 
потом поминки устраиваем, бражку ставим на 
стол. Косточки уток соберем и на дерево пове-
сим – так их захоранивают. Бульон на стол ста-
вят и гостей зовут. Это кто постарше должен 
делать – пятьдесят, шестьдесят лет» (ПМА. 
2015 г., Пуровский р-н, Ямало-Ненецкий авто-
номный округ). «Как на поминках стол накры-
вается, потом кушают, а потом вот эти кости 
собирают, в лес выносят и на дерево вешают. 
Потроха, не потроха, а кости, крылья, все, что 
осталось. Вот то, что сварили, скушали, а все, 
что не съели, в лес вынесли» (ПМА. 2022 г., 
Пуровский р-н, Ямало-Ненецкий автономный 
округ). То есть в обряде встречи перелетных 
птиц сочетается кормление и благодарение ду-
хов с расчетом на их будущую щедрость и по-
минки по убитым уткам. Захоронение костей 
съеденных уток на дереве имело также мифо-
логический смысл сохранения и умножения 
численности этого вида животных для будуще-
го их использования человеком. 

Автору удалось найти и сфотографировать 
полиэтиленовые мешочки с утиными костя-
ми и крыльями, висящие на сучках деревьев в 
лесу на краю Тольки (Рис. 1). В настоящее вре-
мя Центры национальных культур Пуровско-
го и Красноселькупского районов возрождают 
праздник встречи перелетных птиц в новых – 
сценических – формах.

Рис. 1. Полиэтиленовые мешочки с утиными костями, 
висящие на сучках деревьев на краю с. Толька 

(Пуровская), Пуровский р-н, 
Ямало-Ненецкий автономный округ. 2022 г. 

Фото О.Б. Степановой

Традиция почитания охотничьего животно-
го в качестве духа на устраиваемых после его 
добычи поминках соблюдалась селькупами и 
в отношении медведя. После добычи медведя 
обязательно проводился обряд, который имел 
значение поминок и нес ряд других смыслов. 

Тушу убитого медведя разделывали, при 
этом кровь животного старались не пролить на 
землю. Кости разделяли только по суставам, их 
нельзя было дробить, ломать или перерубать. 
Части туши отдавали для еды родственникам. 
Голову медведя на семь дней оставляли в сыт-
кы – священной части чума, по истечении этого 
срока ее варили и устраивали общую трапезу, 
в которой первым кормили медведя – ему в ка-
честве угощения ставили чашку с бульоном: 
«Голову со шкурой в чуме ставили, рядом стол 
ставили: как человек сидит. Потом уже шкуру 
снимали. На стол угощенье ставили. Проща-
лись с медведем»; «Медведя убьют – чашку ста-
вят. Голову сварят в котле, все кушают. Бульон 
в чашке медведю ставят» (ПМА. 2015 г., Пуров-
ский р-н, Ямало-Ненецкий автономный округ). 

Когда ели медвежье мясо, извинялись перед 
медведем, «чтобы он на охотника обиды не дер-
жал», и перекладывали вину за его убийство на 
третье лицо. Е.Д. Прокофьева записала у сель-
купов два варианта извинительных речевых 
формул, в них ответственность возлагалась на 
орла и ружье русских охотников: «Младший 
брат мой! Не гневайся на меня, это не я убил 
тебя, а стрела воткнулась в тебя, так как перья 
орла направили ее в тебя. Это орел убил тебя». 
И другой вариант: «Русское ружье убило тебя, 
а не я» [5, с. 367]. По материалам автора, со-
бранным в Тольке, толькинские селькупы вме-
сто себя обвиняли в убийстве медведя ворон: 
«Мажут себе лицо сажей и, когда мясо медведя 
начинают кушать, кричат “Кук! Кук!”, мол, это 
не мы тебя едим, это вороны тебя едят» (ПМА. 
2008 г., Красноселькупский р-н, Ямало-Ненец-
кий автономный округ); «Когда медведя куша-
ют, говорят “Куюк!” и мажут нос углем, мол, 
черный медведя кушает» (ПМА. 2015 г., Пуров-
ский р-н, Ямало-Ненецкий автономный округ). 
По замечанию информантов, это делалось не 
только в извинительных целях, но и для того, 
«чтобы не нападали на жратву» (ПМА. 2015 г., 
Пуровский р-н, Ямало-Ненецкий автономный 
округ), т.е. и в этом элементе обряда селькупы 
проявляли почтение к медведю. 

Родственники, съевшие мясо с розданных 
частей медвежьей туши, обязаны были вернуть 
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дарителю кости. «Кости надо вернуть тому 
человеку, который медведя стрелял» (ПМА. 
2013 г., Пуровский р-н, Ямало-Ненецкий авто-
номный округ). По окончании обряда кости и 
череп, перевязанный кедровым корнем, остав-
ляли на чердаке или на лабазе или складывали 
в берестяной короб, уносили в лес и вешали 
на развилку дерева, то есть надлежащим обра-
зом захоранивали, иногда череп хоронили на 
столбе (порэ) [1, с. 235–236]. Способ раздел-
ки туши, ее использования и захоронения ко-
стей говорил о том, что медведя отправляли 
в мир, из которого он пришел, с надеждой на 
его возрождение, перерождение. В частности, 
таким способом селькупы «обеспечивали» со-
хранение медвежьей популяции6. Захоронение 
останков медведя «наверх» также защищало 
процесс возрождения медведя от внешнего 
вмешательства: «Главное, чтобы собака кости 
не достала» (ПМА. 2022 г., Пуровский р-н, 
Ямало-Ненецкий автономный округ).

Согласно взглядам селькупов на устройство 
мира, душа человека после смерти «вселялась» 
в медведя и проживала новую жизнь в медве-
жьем облике, медведь представлялся инобы-
тийной формой человеческого существования. 
По окончании срока пребывания в инобытии 
душа возвращала себе человеческий вид. Об-
ряд, проводящийся после убийства медведя, 
начинался с гадания на медвежьей лапе, во 
время которого определялось, кто из умерших 
родственников пожаловал в гости к людям, кто 
пришел, чтобы возродиться в младенце своего 
же рода. То есть обряд представляет собой не 
только поминки, но и праздник, знаменующий 
перерождение медведя и встречу пришедшего 
в земной мир нового ребенка-сородича. Этот 
смысл подтверждается аналогией старых, забы-
тых деталей обряда с обрядовыми действиями, 
проводившимися у селькупов в прошлом после 
рождения ребенка. По материалам Р.А. Ураева, 
в 1950-х гг. у тымских селькупов рядом с ле-
жащей в сыткы головой медведя-самца клали 
игрушечные лук и стрелы, а голова медведицы 
украшалась бисером, лентами и тряпками [15, 
с. 84]. Те же детали присутствуют в зафиксиро-
ванном Г.И. Пелих обряде, которым селькупы 
отмечали рождение ребенка: если рождалась 

6 Подобным образом селькупы поступают и с 
рогами забитых оленей: кладут их на крышу дома, 
сарая, что согласно селькупским мифологическим 
представлениям будет способствовать воспроизвод-
ству и умножению стада.

девочка, бросали в воду на ближайшем водоеме 
косу из травы, а при рождении мальчика – ма-
ленький лук со стрелами [3, с. 333]. 

Структура «медвежьего» обряда, включа-
ющая особый способ разделки туши по суста-
вам без пролития крови на землю, поминки 
по умершему медведю и встречу нового члена 
рода, в которого переродился медведь, позволя-
ет усложнить трактовку роли обрядовой пищи. 
В момент смерти, представлявшейся селькупам 
как переход границы земного и потустороннего 
миров, тело умершего поедалось/пережевыва-
лось духом-предком-пограничником (в живот-
ном или антропоморфном облике). На границе 
(в челюстях духа) тело теряло свою целост-
ность, а, попав в другой мир, восстанавливало 
ее, после чего переход считался завершенным7. 
Следовательно, весь обряд воспроизводил тра-
диционную схему перехода из одного мира в 
другой, а пища в нем имитировала поедание пе-
реходящего границу объекта духом-погранич-
ником. 

Схема перехода умершим человеком гра-
ницы миров посредством его пережевывания 
духом-предком-пограничником повторяется в 
селькупском погребальном обряде, посколь-
ку он тоже включает в себя элементы трапезы 
(мертвеца и живых людей). Эту схему в обряде 
отражает также сохранившаяся до наших дней 
традиция порчи одежды покойного и его лич-
ного имущества, которое отправляют вместе с 
ним на тот свет: одежду и постельные принад-
лежности надрывают, разрезают, подпарывают, 
в посуде пробивают дырки, надламывают нар-
ты, лыжи. В момент перехода не только чело-
век, но и его имущество пережевывается духом 
и теряет свою целостность. Согласно одному из 
вариантов селькупских представлений о поту-
стороннем мире, «в нем все сломанное, испор-
ченное» (подробнее см.: [13, с. 113–138].

Для любого селькупского обряда характер-
но присутствие параллельных смыслов, когда 
одни и те же элементы трактуются по-разному. 
Двойные смыслы не мешают друг другу и часто 
являются взаимодополняющими. Трапезы по-
койника и живых людей в погребальном обряде 
информанты, как правило, объясняют просто 

7 Трактовать эти элементы обряда именно та-
ким образом позволяет применение к ним теории 
В.Я. Проппа о русском духе-пограничнике Бабе Яге 
Костяной Ноге, поедающей/угощающей сказочных 
героев, которые идут в потусторонний мир за вол-
шебной помощью [9; 13, с. 113–138].

о.Б. стеПаНоВа



54                гуманитарные исследования в восточной сибири и на дальнем востоке • № 1 • 2024              

почитанием мертвых. По данным Е.Д. Проко-
фьевой, пока умерший лежал в жилище, ему 
ставили пищу в то же время, когда ели сами, 
но при этом сначала кормили умершего. После 
трапезы его еду выливали, бросали в огонь [8, 
с. 70]. На кладбище забивали одного из оленей, 
на котором везли гроб с покойным, голову оле-
ня отделяли и клали на гроб, шкуру снимали 
и вешали на дерево или на установленный ря-
дом с могилой шест, мясо варили в котле. Когда 
мясо было готово, начиналась трапеза. «Около 
могилы и гроба ставили покойницкий столик, 
на котором рядами раскладывали кусочки мяса, 
сала и костного мозга. Посредине столика ста-
вили чашку с супом… Присутствующие на по-
хоронах садились вблизи этого столика, но ни-
чего с него не брали и не ели. Считалось, что 
это угощение для самого умершего и всех ранее 
умерших родных… Остатки угощения, а также 
все, что было на столике умершего, бросали в 
костер» [8, с. 72]. Кроме того, каждый присут-
ствующий выливал в огонь чашку чая, бросал 
кусочек сахара, пряник и т.д. 

Поскольку умершие воспринимались как 
духи, от которых исходила опасность для жи-
вых, предлагаемая духам во время погребаль-
ного обряда пища выполняла, как и в некото-
рых других рассмотренных обрядах, функцию 
их задабривания. Умилостивление духов могло 
«не сработать», и покойник, по разным при-
чинам, мог «позвать за собой» в мир мертвых 
душу какого-то живого родственника. Тогда 
угощению, поставленному покойному, отводи-
лась роль приманки, на которую ловилась сбе-
жавшая душа. Когда покойник лежал в доме, 
возле него всю ночь дежурил шаман; увидев 
приблизившуюся к его еде душу, он узнавал 
ее (душа была точной копией своего хозяина), 
хватал и возвращал обратно человеку, которому 
она принадлежала (если душа покидала челове-
ка безвозвратно, тот умирал) [7, с. 124]. В по-
левых материалах автора есть история о том, 
что на похоронах в 1971 г. подобным образом 
шаман ловил душу женщины, уведенную ее му-
жем-покойником (ПМА. 2014 г., Пуровский р-н, 
Ямало-Ненецкий автономный округ).

Итак, в исследовании были рассмотрены со-
хранившиеся селькупские обряды8, содержа-

8 В данной статье не рассматривалась роль пищи 
в родильном и свадебном обряде, поскольку они 
давно не практикуются селькупами, а сохранивших-
ся о них сведений недостаточно для какого-либо 
анализа. Кроме того, есть сведения, что во время 

щие в своей структуре элемент принятия пищи, 
и выявлены его закономерности. В обрядах 
присутствует пища двух типов – та, которой 
угощаются духи, и та, которую едят люди. По-
скольку, по представлениям селькупов, челове-
ческая жизнь целиком зависит от воли духов и 
их сверхъестественных способностей, в число 
причин, по которым угощаются духи, входят 
почитание, проявление уважения, благодаре-
ние, задабривание и получение от них желаемо-
го вмешательства или невмешательства в жизнь 
человека. Также пища может служить приман-
кой, на которую ловится душа, сбежавшая от 
живого хозяина. Духи обычно получают жерт-
венную пищу до того, как садятся есть люди. 
Человеческая трапеза несет смысл сопричаст-
ности отмечаемому в обряде событию: на похо-
ронах люди печалятся и поминают умершего, на 
праздниках – радуются и выражают надежду на 
лучшее. В обряде, проводящемся после добычи 
медведя, и в погребальном обряде на трапезы 
людей и духов проецируется мифологическая 
схема перехода душой человека границы миров 
через поедание/пережевывание его духом-пред-
ком-пограничником. 
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лечения болезней шаманы, в особо тяжелых случа-
ях, заключали сделку с болезнетворным духом и от 
имени семьи больного совершали обряд принесения 
ему в жертву оленя [11, с. 218]. Однако то, как совер-
шалась эта жертва, доподлинно неизвестно. Можно 
считать жертвой кровь оленя, которой шаман мазал 
больное место пациента после камлания, и тогда не-
ясно, что делали с оленьей тушей. Но также вероят-
но, что олень посвящался духу болезни бескровно, 
впоследствии он просто жил в стаде, его запреща-
лось забивать и использовать как ездовое животное. 
Не исключен и третий вариант – полноценное корм-
ления духа болезни оленьим мясом, например, через 
бросание мяса в костер, однако сведений такого рода 
не сохранилось. 
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Традиционное природопользование корен-
ного населения Крайнего Северо-Востока (со-
временные Магаданская область и Чукотский 
автономный округ) издавна включало такое 
хозяйственное занятие, как охота на пушных 
зверей. В период интеграции региона в состав 
Российского государства отрасль долгое время 
развивалась достаточно интенсивно, однако во 
второй половине XX в. постепенно начала уга-
сать, что привело к ее директивной замене на 
клеточное звероводство. Разведение пушных 
зверей в клетках рассматривалось как социаль-
но значимая сфера для коренных народов, по-
этому ее развитие поддерживалось органами 
советской власти даже вопреки экономической 
целесообразности. В данной статье прослежи-
ваются причины, ход и итоги этого кардиналь-
ного этнокультурного сдвига в традиционном 
природопользовании. Источниковой базой ис-
следования послужил значительный пласт ар-
хивных материалов, отложившихся в результате 
деятельности хозяйственных, партийных и со-
ветских органов Магаданской области и Чукот-
ки, а также материалы периодической печати. 
По данной теме имеется достаточно широкий 
круг научной литературы [1; 2; 4; 9 и др.]. В то 
же время актуальность нашему исследованию 
придает возможность детально проследить ход 
трансформации данных отраслей на широком 
хронологическом отрезке, в том числе техни-
ко-технологические, социальные и этнические 
аспекты модернизации.

В досоветское время пушная охота коренно-
го населения Крайнего Северо-Востока России 
в значительной мере стимулировалась характе-
ром межэтнических взаимодействий. С самого 
начала освоения региона русские землепроход-
цы и сами стремились за пушной добычей, и 
способствовали быстрому развитию промысла 
у местного населения. Основную массу россий-
ских товаров коренные жители выменивали у 
купцов именно на меха. Длительное время глав-
ными поставщиками пушнины на Крайнем Се-
веро-Востоке были эвены Охотско-Колымского 
региона, охотившиеся на белку, горностая, собо-
ля. Привычный нам облик эвенского гардероба, 
в котором широко использованы ткань, бисер, 
металл, формировался в ходе таких обменных 
операций. Охотничий промысел кочевых коря-
ков не имел существенного значения, так как 
основное внимание представители этого этноса 
уделяли оленеводству. Продажа пушнины про-
исходила на летних ярмарках, при выходе ко-

чевников на Охотское побережье; часть сырья 
кочевники продавали купцам в селениях и заим-
ках в бассейне р. Колыма. В хозяйстве верхне-
колымских якутов охота играла второстепенную 
роль. Якуты, проживающие на Охотском побе-
режье, не столько сами добывали пушных зве-
рей, сколько скупали меха у кочевников. 

В Охотско-Колымском регионе сформиро-
вался слой зажиточных оленеводов и торговцев 
из числа коренного населения, которые активно 
участвовали в обменных операциях, «кредито-
вали» малоимущих охотников ружьями, капка-
нами, боеприпасами, лахтачьей шкурой на по-
дошвы, получая взамен половину добываемой 
пушнины [9, с. 123]. В первой четверти ХХ в., 
как свидетельствуют архивные документы, 
на Охотском побережье в обменные операции 
включились японские рыбопромышленники, 
самым ходовым товаром здесь стал спирт (Го-
сударственный архив Магаданской области, да-
лее – ГАМО. Ф. Р-17. Оп. 1. Д. 3. Л. 269). В ка-
честве оружия кочевые эвены и оседлые жители 
Охотского побережья использовали преимуще-
ственно русские берданки военного образца, а 
также американские дробовики и винчестеры. 

На Чукотке в XIX – начале XX вв. действо-
вали американские промышленники, которые 
выменивали у местного населения пушнину. 
Оседлые и кочевые чукчи, чуванцы приобща-
лись к пушному промыслу, основными объекта-
ми охоты здесь были песец и лисица. На первом 
месте по доходности у многих оседлых корен-
ных жителей стояла именно торговля мехами, 
которые они получали как собственной охо-
той, так и обменом с кочевниками [10, с. 174]. 
Вследствие достаточно длительного обмена 
преимущественно с американской стороной у 
коренного населения Чукотки сформировалась 
привычка использовать винчестеры производ-
ства США.

Одним из первых мероприятий советской 
власти в регионе стало постановление Даль-
крайисполкома, запрещавшее скупку пушнины 
частными торговцами (ГАМО. Ф. Р-15. Оп. 1. Д. 
5. Л. 148). Монополию на торговлю мехами го-
сударство забирало в свои руки. В 1923–1924 гг. 
учреждаются пушные фактории Охотско-Кам-
чатского акционерного рыбопромышленного 
общества (ОКАРО) и Дальгосторга в селениях 
Охотского побережья, а позднее на Чукотке. 
Органы советской власти стремились перехва-
тить каналы скупки пушнины, которые до на-
чала 1930-х гг. продолжали находиться в ру-
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ках оседлых торговцев и крупных оленеводов. 
На Охотском побережье часть пушнины, как и 
прежде, через японских сезонных рабочих ухо-
дила контрабандой за рубеж. 

Со стороны органов власти в первоначаль-
ный советский период работа по развитию пуш-
ного промысла заключалась только в скупке 
мехов. Расчеты со сдатчиками пушнины часто 
осложнялись отсутствием на местах необходи-
мых товаров. Тем не менее, стремясь увеличить 
заработок, охотники увеличивали давление на 
природную среду. Усиленная добыча отрица-
тельным образом сказалась на состоянии запа-
сов пушных животных. Уже в первые советские 
десятилетия повсеместно отмечался упадок 
пушного промысла из-за увеличения объема 
добычи, улучшения качества огнестрельного 
оружия. Имелись и другие причины. Так, рез-
кое уменьшение популяции лисиц произошло 
вследствие применения недоброкачественного 
японского стрихнина (ГАМО. Ф. Р-39. Оп. 1. Д. 
5. Л. 222об.).

Коллективизация положила конец экономи-
ческой самодеятельности коренного населения 
в сфере пушного промысла. С 1930-х гг., при 
переходе к плановой экономике, органы власти 
стали уделять этой отрасли большое внимание, 
так как пушнина давала государству валютные 
поступления, необходимые для ускоренной ин-
дустриализации. Длительное время северные 
колхозы выполняли государственные задания 
только по поставкам пушнины, остальные от-
расли были направлены главным образом на са-
мообеспечение. 

В Охотско-Колымском крае промысловые 
угодья располагались в континентальной части 
региона, в бассейнах крупных рек и их прито-
ков. Основными объектами добычи, как и пре-
жде, здесь были белка, горностай, в меньшей 
степени – лисица. На Чукотке наиболее удобные 
охотничьи места располагались вдоль морского 
побережья и крупных лагун, в речных долинах, 
по берегам крупных озер. Здесь обитали песец 
и лисица, на которых шла основная охота. До-
быча таких животных, как волк, росомаха, бе-
лый и бурый медведи, заяц, стояла на втором 
плане (ГАМО. Ф. П-22. Оп. 1. Д. 93. Л. 54, 55). 

В береговых селениях были организованы 
фактории, кооперативы и приемные пушные 
пункты. Для того, чтобы коренные жители по-
несли пушнину на обмен в эти вновь органи-
зованные структуры советской власти, нужно 
было заинтересовать их продажей соответству-

ющих товаров, которые в этот период у ответ-
ственных работников получили наименование 
«туземный ассортимент». Наиболее востре-
бованными были кухонная утварь (кастрюли, 
котлы, чайники, чашки и блюдца, ножи), ружья 
и боеприпасы к ним, продукты (табак, кирпич-
ный чай, галеты). В первые годы советской вла-
сти пушные заготовки на Крайнем Северо-Вос-
токе, в особенности на Чукотке, выполнялись с 
большим трудом именно из-за недостатка това-
ров этого ассортимента. 

Попытки государственной власти интен-
сифицировать пушной промысел в 1930-е гг. 
сталкивались с рядом материальных, органи-
зационных и инфраструктурных ограничений. 
Охота на основных пушных зверей – песца и 
лисицу – велась главным образом с помощью 
капканов. Для того, чтобы зверь посещал места, 
где выставлены капканы, необходимо с поздней 
осени раскладывать там подкормку. На подкор-
мку шли отходы туш морских животных и, в не-
которых случаях, оленей. Таким образом пуш-
ных зверей, склонных к широким миграциях, 
закрепляли на ограниченных промысловых уго-
дьях. Охотники на промысле нуждались в ота-
пливаемых жилых помещениях, где они могли 
ночевать и пережидать ненастье. Также охотни-
кам нужны были продукты и корм для собак, 
на которых они объезжали угодья. На всех этих 
направлениях постоянно выявлялись суще-
ственные недостатки, что вело к срыву планов 
пушных заготовок. 

Завозились капканы низкого качества, со 
слабыми пружинами, отсутствовала подкорм-
ка, недостаточно было охотничьих избушек в 
местах промысла, снабжение охотников не от-
вечало их требованиям: «Капканы такого ка-
чества, что зверь из них бежит, и справедливо 
ругаются охотники, считая нас в этом отноше-
нии бессильными»; «Песца не подкармливали, 
и он ушел в тундру... Отсутствие охотизбушек 
также сказалось на ходе охоты. Песец ушел в 
тундру. Были бы избушки, это дало бы возмож-
ность охотникам углубляться в тундру, а при 
отсутствии их уходить далеко от своей яранги 
охотник не решается. Строительству избушек 
не придали того значения, которое оно заслу-
живает. О снабжении. В ряде точек нет сахара, 
керосина, угля. Из-за этого охотник не может 
оставаться долго на охоте даже при наличии 
охотизбушек. Просидит он в такой холодной 
избушке день и бежит в ярангу отогреваться» 
(ГАМО. Ф. П-22. Оп. 1. Д. 22. Л. 10, 18, 19).
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На Охотском побережье в торговых орга-
низациях зачастую нельзя было приобрести 
теплую одежду, валенки для промысловиков. 
Из-за нехватки продуктов охотники в самых 
острых случаях были вынуждены забивать ез-
довых оленей, на которых они объезжали участ-
ки. Как отмечали партийные руководители, «на 
этой почве и недоразумения в том, что пушнина 
не отоваривается … Вопрос о жизни охотников, 
о создании им условий для лучшей охоты заслу-
живает особого внимания» (ГАМО. Ф. Р-38. Оп. 
1. Д. 14. Л. 27).

Большие убытки обеим сторонам приносило 
низкое качество песцового меха, причиной чему 
стало вскрывшееся отсутствие навыков обра-
ботки у охотников-промысловиков, прежде все-
го чукотских: «В охотсезон 1937/38 г. … к со-
жалению, качество песца чрезвычайно низкое 
[из-за] … отсутствия знаний у охотников о пра-
вильности съемки, правки, сушки и обезжиров-
ки шкурки»; «Охотники Чукотки, сдавая пушни-
ну, ежегодно теряют более 100 тыс. руб. из-за 
неумения правильно обезжиривать и правильно 
снимать шкуру зверя. Пушная контора на этом 
деле теряет не меньше, а еще больше. Если же 
сюда, на Чукотку, завести специалистов-пушни-
ков и обучить охотников, как нужно снимать и 
обезжиривать, то только одно это мероприятие 
повысит ценность нашей пушнины на 10–15%» 
(ГАМО. Ф. П-22. Оп. 1. Д. 38. Д. 19, 37); [3].

В целом в довоенное время пушной промы-
сел развивался в инерционном русле, заданном 
предшествующими историческими обстоятель-
ствами, поэтому некоторые руководящие работ-
ники уже во второй половине 1930-х гг. пришли 
к выводу о необходимости замены охотничье-
го промысла разведением пушных зверей в 
клетках: «Нам нужно уже перейти от простого 
сбора хвостов пушнины к правильному куль-
турному звероводству. Включить в план кап-
строительства зверопитомники по разведению 
черно-серебристой лисицы и голубого песца в 
Марковском или Восточно-Тундровском райо-
нах. Организовать колхозное звероводство бе-
лого песца» (ГАМО. Ф. П-22. Оп. 1. Д. 38. Л. 
37). Однако наступившая война отодвинула ре-
ализацию этих планов. 

В годы Великой Отечественной войны про-
мысловая пушнина Крайнего Северо-Востока 
опять вышла на первый план местного тради-
ционного природопользования по приносимой 
валютной выручке, которая шла на поддержку 
сражающейся страны: «На чукотскую пушнину 

государство покупает вооружение – танки, са-
молеты и цветные металлы». Был выдвинут ло-
зунг «Дать как можно больше пушнины нашей 
родине для разгрома коварного врага – немец-
кого фашизма» (ГАМО. Ф. П-22. Оп. 1. Д. 97. Л. 
62). Колхозы и совхозы получили оборонное за-
дание по добыче и сдаче пушнины государству. 
На повестке дня стояла задача мобилизовать на 
промысел как можно больше представителей 
коренного населения, включая подростков и 
женщин: «Надо привлекать новый круг охотни-
ков и уже сейчас это мероприятие себя оправ-
дало. Белку и женщина может промышлять. 
Так мы и сделали в результате [на конец января 
1942 г.] вместо 5 тысяч белок имеем 8 тысяч. 
… Участие школьников старших классов в этом 
большом деле [необходимо]. Каждый школьник 
должен иметь капканы» (ГАМО. Ф. П-22. Оп. 
1. Д. 97. Л. 18, 62). Кроме того, привлекались 
пастухи оленеводческих бригад, которые в сво-
бодное от дежурства время выставляли и про-
веряли капканы. 

Инфраструктурные и организационные за-
дачи перед отраслью стояли все те же: при-
влечение новых промысловиков, расширение 
зоны подкормки зверя, строительство избушек, 
снабжение продуктами и инвентарем. В сезон 
1942/1943 гг. на Чукотке насчитывалось 1400 
охотников, и этого было недостаточно для 
опромысливания огромной территории. Дело 
осложнялось тем, что в оленеводческих колхо-
зах Чукотки некоторые бригады охотников вели 
промысел, кочуя вместе со стадами, с семья-
ми, перевозя громоздкие яранги. Такой образ 
хозяйствования ограничивал их мобильность, 
сковывал движение по охотничьим угодьям. 
Ставилась задача придать таким охотникам бы-
товую самостоятельность, обеспечив их палат-
ками и железными печами (ГАМО. Ф. П-39. Оп. 
4. Д. 7. Л. 24). 

Также охотники были недостаточно обеспе-
чены орудиями лова на песца и лисицу, в сред-
нем у промысловика имелось по 27 черканов и 
7 капканов, что было крайне мало (ГАМО. Ф. 
П-39. Оп. 4. Д. 8. Л. 48об.). Не у всех охотни-
ков было мелкокалиберное оружие на белку, а 
имеющиеся ружья в значительной мере были 
старыми, с изношенными стволами. Также не 
хватало патронов. Поэтому в охоте на белку 
стали применять петли, плашки и даже луки. 
На местах организовали перезарядку мелкока-
либерных патронов (ГАМО. Ф. П-39. Оп. 4. Д. 
12. Л. 3об.). 
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Наряду с этим, многое зависело от добро-
совестности самих промысловиков. Зачастую 
они вели промысел «старыми методами»: «…
Имеется немало случаев, когда песца отстре-
ливают. Отсутствует всякая борьба за качество 
пушнины» (ГАМО. Ф. П-22. Оп. 1. Д. 54. Л. 6, 
48). Некоторые охотники ставили капканы, не 
слезая с нарты, эффективность таких ловушек 
была низкой (ГАМО. Ф. П-39. Оп. 4. Д. 7. Л. 
9об.). Промысловики Охотско-Колымских кол-
хозов (Ольский, Северо-Эвенский, Среднекан-
ский районы) не проживали постоянно в местах 
промысла, а очень часто возвращались в село. 
Промысел они вели не так интенсивно, как того 
требовали производственные планы: вместо 
30–40 капканов ставили лишь 5–8, а также, по 
давно сформировавшейся привычке, настора-
живали несколько самострелов, что было за-
прещено законом (ГАМО. Ф. П-16. Оп. 1. Д. 4. 
Л. 38об.). Все эти факторы приводили к неста-
бильным результатам промысла.

В 1950-х гг. на заготовку пушнины на Чукот-
ке ежегодно выходило около 1,3 тыс. промысло-
виков, а в Охотско-Колымском крае – около 300 
чел. (ГАМО. Ф. Р-38. Оп. 1. Д. 64. Л. 31). При 
этом пушные заготовки оставались единствен-
ным видом государственных заготовок коллек-
тивных хозяйств. В 1951 г. правительство по-
высило заготовительную стоимость пушнины 
в 2 раза, что увеличило заинтересованность 
охотников в результатах промысла (ГАМО. Ф. 
П-22. Оп. 1. Д. 455. Л. 49). Также проводились 
мероприятия, призванные увеличить поголовье 
зверя: запрет добычи на определенный срок и 
завоз привозной пушной фауны для размноже-
ния [7]. 

К концу 1950-х гг. возможности развития 
пушного промысла в значительной мере были 
исчерпаны. Ожидаемого восстановления ос-
новной дикой фауны не наступило. Промыс-
ловая инфраструктура развивалась слабо, так 
как требовала больших затрат и модернизации, 
на которые у колхозов не было средств. Выя-
вились демографические проблемы: шло ста-
рение кадров охотников, уменьшалось число 
промысловиков-профессионалов. Молодежь 
не спешила пополнять ряды промысловиков, в 
связи с чем контингент кадровых охотников по-
стоянно уменьшался. 

В 1960-х гг. число промысловиков значитель-
но снизилось – на Чукотке на охоту выходило 
немногим более 900 чел., в Охотско-Колымском 
регионе – около 200 чел. Большое значение 

для развития этой отрасли хозяйства приобрел 
личностный фактор. Основными кадровыми 
промысловиками в эти годы и в дальнейшем 
являлись те коренные жители, для которых охо-
та составляла неотъемлемую часть их образа 
жизни. Из-за отсутствия притока людей новые 
промысловые угодья практически не осваива-
лись. Охотники не уделяли внимания средствам 
пассивного лова (настораживание пастей на 
песца и лисицу, черканов на горностая), навыки 
изготовления этих орудий молодежь осваивала 
неохотно, надеясь на огнестрельное оружие и 
привозные капканы (ГАМО. Ф. П-22. Оп. 1. Д. 
851. Л. 36). 

В 1970-х гг. планы заготовок промысловой 
пушнины из года в год не выполнялись. Причи-
ной такого положения, как видно из документов, 
являлось отсутствие у руководителей хозяйств 
«желания заниматься этим делом», о чем неко-
торые откровенно и говорили (ГАМО. Ф. П-12. 
Оп. 1. Д. 310. Л. 13). Действительно, в совхо-
зах, нацеленных на постоянное достижение 
планов развития таких ресурсоемких отраслей, 
как оленеводство, рыболовство и морской зве-
робойный промысел, пушная охота отходила на 
задний план. К тому же требовалось внимание 
к альтернативной отрасли – клеточному зверо-
водству. В итоге промысел, по сути, был отдан 
«на откуп» самим охотникам, в рядах которых 
оставались самые опытные профессионалы. За 
счет своих навыков и упорства они могли до-
биться успеха даже в сложной обстановке. 

Для менее опытных людей охота была хло-
потным и затратным занятием, успех в котором 
зависел от многих факторов, а доход отнюдь 
не был гарантирован. Поэтому многие моло-
дые люди из числа коренного населения пред-
почитали трудовую занятость со стабильным 
заработком, организация которой находилась в 
ведении совхоза, а не являлась в значительной 
степени личной инициативой работника: «Не 
идет молодежь в охотники. Все больше к техни-
ке тянется. Тот трактористом, тот шофером, тот 
дизелистом становятся» [6]. 

В позднесоветский период быстрыми тем-
пами менялся и этнический состав промысло-
виков: на смену коренным жителям приходи-
ли приезжие. В центральных районах Колымы 
уже в 1960-х гг. до 60% пушнины поставляли 
охотники-любители, промышлявшие вблизи на-
селенных пунктов [2, c. 210], как правило, не 
коренные, а приезжие жители. Существенную 
роль в стагнации пушного промысла сыграли 
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крайне низкие закупочные цены, даже после 
их повышения в 1965 и 1968 гг. Средние цены 
шкурок промысловой пушнины в 1969 г. со-
ставляли: белка – 2 руб. 50 коп., лисица – 18 
руб., выдра – 34 руб., ондатра – 1 руб. 10 коп., 
горностай – 4 руб. 50 коп., заяц – 70 коп., со-
боль – 37 руб., песец – 36 руб. (ГАМО. Ф. Р-146. 
Оп. 1. Д. 917. Л. 108). В результате доходы от 
промысла почти не превышали расходы и пуш-
ной промысел находился в разряде убыточных 
отраслей [9, с. 127]. 

В позднесоветское время в сфере охоты, в от-
личие от других традиционных отраслей, про-
явились теневые рыночные отношения. Часть 
шкурок охотники не сдавали заготовительным 
организациям, как были обязаны по договору, а 
продавали частным лицам или же расплачива-
лись ими за оказанные услуги бартером: «По-
рой администрация некоторых совхозов ставит 
промысловиков в такие неблагоприятные усло-
вия, что им приходится идти на сделку с соб-
ственной совестью и расплачиваться ценными 
шкурками со случайными людьми за помощь, 
которую обязана оказывать им администрация. 
… и дрова на свой участок, и приману, и про-
дукты ему [промысловику] пришлось завозить 
«с оказией». Конечно же, не за здорово жи-
вешь» [8]. 

В конце 1980-х гг. руководители Чукотского 
округа вынуждены были признать плачевное 
положение дел в отрасли: «К сожалению, охо-
та в округе практически не развивается. Среди 
охотников Анадырского, Билибинского, Шмид-
товского районов лиц коренных националь-
ностей насчитываются единицы» (ГАМО. Ф. 
П-22. Оп. 22. Д. 1. Л. 37); «Мы в округе имеем, 
по всей вероятности, самое отсталое охотничье 
хозяйство в республике. Недоопромышляются 
массовые виды пушных зверей. Объемы заго-
товок песца…, к примеру, в сравнении с после-
военными годами снизились в 2 раза… С каж-
дым годом уменьшается приток в отрасль лиц 
местной коренной национальности» (ГАМО. Ф. 
П-22. Оп. 22. Д. 3. Л. 55). Так же дела обсто-
яли и в центрально-колымских районах. Руко-
водители видели выход в создании госпромхо-
зов (государственных промысловых хозяйств), 
но эти планы уже не могли быть воплощены в 
жизнь. 

В период перехода к рынку были разрушены 
механизмы, которые позволяли существовать 
охотничьему хозяйству. Прежде всего это каса-
ется плановой системы организации промысла 

(снабжение оружием, боеприпасами, капка-
нами, продуктами питания, заброска и вывоз 
охотников на участки). Отмена государствен-
ной монополии на пушнину и обязательную ее 
сдачу государству ликвидировали существовав-
шую систему закупок и реализации всех видов 
пушнины. Перестали функционировать пуш-
но-меховые базы, холодильники. В связи с этим 
состояние охотничьего хозяйства приобрело 
кризисные черты. Это выразилось в резком спа-
де объемов добычи, возросших масштабах бра-
коньерства, сужении рынков сбыта. 

В постперестроечное время пушная охота 
стала уделом лишь немногих коренных жите-
лей, которые занимаются ею попутно, в местах 
рыболовства или кочевания с оленьими стада-
ми. Связано это с крайне дорогим оборудова-
нием и расходными материалами, необходи-
мыми для ведения промысла. Теперь, когда все 
затраты лежат на самом промысловике, охота 
не приносит прибыли или же эта прибыль не-
значительна. Ориентация на внешний спрос, 
на рынок, которая была присуща пушной охоте 
в досоветское время, вновь вышла на первый 
план в рамках нового постсоветского строя. 
Пушная охота стала сугубо рыночной отрас-
лью, требующей больших организационных 
и финансовых затрат, поэтому круг охотников 
крайне ограничен. 

Органы власти областного и окружного уров-
ней, стремясь решить проблему угасания пуш-
ного промысла радикальным путем, пришли к 
выводу о целесообразности компенсировать его 
клеточным звероводством. В послевоенный пе-
риод эта инициатива по отношению к региону 
Крайнего Северо-Востока получила поддержку 
центральных структур. Внедряемая инновация 
шла вразрез с характером традиционного при-
родопользования и менталитетом коренного 
населения, которое имело опыт взаимодействия 
с животными только в естественных ландшаф-
тах, а не в искусственно созданной среде. В то 
же время, в условиях плановой экономики, дан-
ная новация призвана была решить ряд задач 
экономического и этносоциального характера, 
накопившихся в регионе. 

Разведение пушных зверей должно было 
способствовать росту рентабельности коллек-
тивных хозяйств за счет гарантированного по-
ступления большой массы пушнины в проти-
вовес непредсказуемым результатам вольного 
промысла. Считалось, что залогом окупаемости 
отрасли станет дешевая кормовая база в виде 
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продукции морского зверобойного промысла. 
Этим, кроме того, достигалась полезная утили-
зация отходов от разделки морских животных: 
«Благодаря звероводству мы можем превратить 
малоценную продукцию в дорогой товар – пуш-
нину» (ГАМО. Ф. Р-146. Оп. 1. Д. 283. Л. 84). 

Второй важнейшей задачей стало трудоу-
стройство большого числа коренных жителей, 
в первую очередь женщин, которые после соци-
алистического переустройства оленеводческой 
отрасли стали «лишними» работниками в тун-
дре и переселились в поселки. Здесь многие из 
них не могли найти работу, что обусловливало 
низкий уровень жизни их семей и другие соци-
альные проблемы: «С созданием центральных 
усадеб колхозов в них появилась полностью не-
занятая в общественном производстве рабочая 
сила, особенно женщины» (ГАМО. Ф. Р-146. 
Оп. 1. Д. 214. Л. 21). 

Таким образом, во главу угла ставились два 
основных фактора, на которых должно было ба-
зироваться успешное развитие отрасли: нали-
чие свободных рабочих рук и богатых пищевых 
ресурсов. В звероводческих хозяйствах Чукот-
ки планировалось достигнуть поголовья основ-
ного состава в 15 тыс. зверей (серебристо-чер-
ных лисиц, песцов и норок), что принесло бы 
ежегодный доход в 30–40 млн. руб. (ГАМО. Ф. 
П-22. Оп. 1. Д. 763. Л. 27). Для сравнения, в кон-
це 1950-х – начале 1960-х гг. совокупный доход 
колхозов Магаданской области (включая Чукот-
ку) от сдачи промысловой пушнины составлял 
лишь 3 млн. руб. в год (ГАМО. Ф. Р-146. Оп. 
1. Д. 214. Л. 21). Неудивительно поэтому, что 
вышестоящие органы сделали ставку на эту от-
расль. 

Первая звероводческая ферма в регионе 
была организована в 1951 г. в колхозе «Име-
ни Сталина» Ольского района (Магаданская 
область) (с. Бараборка). Постановление пра-
вительства об организации зверофермы прав-
лением колхоза было воспринято с большим 
нежеланием. Колхозники длительное время от-
казывались строить клетки и принимать живот-
ных, приготовленных в Хабаровске к отправке 
(ГАМО. Ф. П-16. Оп. 1. Д. 29. Л. 11). Все же от-
крытие зверофермы состоялось, в 1951 г. сюда 
завезли 32 головы серебристо-черных лисиц, а 
годом спустя впервые в регионе был получен 
приплод в 28 голов. В 1953 г. приплод составил 
уже 52 головы (ГАМО. Ф. П-16. Оп. 5. Д. 9. Л. 
47). Далее зверофермы были созданы в других 
колхозах Ольского и Северо-Эвенского райо-

нов: «Рассвет» (с. Тауйск), «Пробужденный Се-
вер» (с. Армань), «Путь Ленина» (с. Гарманда), 
«Путь Севера» (с. Тополовка), «Рассвет» (с. Ка-
мешки). 

К 1955 г. в Магаданской области (включая 
Чукотку) насчитывалось 11 звероферм, на ко-
торых содержалось около 700 голов зверей. 
Становление отрасли шло трудно. Из-за нео-
беспеченности кормами зверей часто приходи-
лось кормить олениной – так, в 1957 г. в колхозе 
«Рассвет» (с. Тауйск) на питание лисиц израс-
ходовали около 3 тонн оленьего мяса. В годы, 
когда и люди вдосталь не видели мяса, это было 
не только нерентабельным, но и неэтичным. На 
звероферме колхоза «Пробужденный Север» 
(с. Армань) кормление зверей велось нерегу-
лярно, не соблюдался рацион питания, неред-
ко пища готовилась некачественно. Лисицы 
жили в загрязненных клетках, очистка их меха 
производилась редко. В итоге качество шкур-
ки – прямой показатель того, как содержатся 
звери – было неудовлетворительным, пушнина 
сдавалась низким сортом («цветом») [9, с. 130].

Хозяйства были карликовые, затратные, 
приносили только убытки. В этот период раз-
вернулась борьба между партийными и хозяй-
ственными структурами разного уровня вокруг 
судьбы пушного звероводства. Руководители на 
местах считали, что обеспечить рентабельность 
этой отрасли не получится, поэтому всячески 
саботировали ее развитие. В верхах, напротив, 
были уверены, что успех придет в результате 
укрупнения ферм (ГАМО. Ф. Р-146. Оп. 1. Д. 
214. Л. 22, 47). Увеличение масштабов зверо-
водства шло преимущественно под нажимом 
сверху, директивным путем. 

В 1958 г. в регионе имелось уже 25 зверо-
ферм, но основное поголовье составляли лишь 
1359 серебристо-черных лисиц и 60 голубых 
песцов. Таким образом, численность зверей на 
одно хозяйство не увеличилась, а уменьшилась. 
Низким был деловой выход щенят на 1 самку 
(1,2 щенка вместо плановых 2,1) (ГАМО. Ф. 
Р-146. Оп. 1. Д. 283. Л. 83). В это время уже 
выявились негативные явления, которые ста-
нут характерными для отрасли на протяжении 
всего периода ее существования. Несмотря на 
оптимистические предположения о вовлечении 
женщин в звероводство, фермы постоянно ис-
пытывали нехватку кадров, а имеющиеся ра-
ботники зачастую проявляли некомпетентность 
и халатность в работе. Это влекло за собой от-
сутствие надлежащего ухода за животными, ча-
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стые перебои в кормлении, неправильное корм-
ление, витаминное голодание. Плохие условия 
содержания зверей усугублялись строительны-
ми недоработками: клетки и гнезда строились 
с отступлениями от проектов, были тесными, 
ненадежными, зимой заносились снегом. Остро 
стояла проблема снабжения звероферм корма-
ми, в первую очередь белковыми. 

Руководители региона, между тем, настаи-
вали на дальнейшем развитии звероводства, 
поскольку требовалось постоянно увеличи-
вать поставки государству золота и пушнины, 
а промысел дать эти объемы не мог. Вину за 
недостатки они возлагали на руководителей 
среднего и низового уровня: «Особенно мно-
го безобразий у нас в клеточном звероводстве. 
Неудачи с клеточным звероводством – это ре-
зультат упорного нежелания руководителей 
колхозов по-настоящему заняться этой отрас-
лью, непонимания ими значения звероводства 
в настоящих условиях. [Мы] … не сумели пре-
одолеть явную недооценку этой важнейшей, 
перспективной отрасли хозяйства со стороны 
правлений колхозов и сельских первичных 
партийных организаций» (ГАМО. Ф. П-891. 
Оп. 2. Д. 1. Л. 81); «Хорошо будет поставлено 
клеточное звероводство тогда, когда мы к нему 
будем относится так, как в центральных райо-
нах относятся к развитию кукурузы» (ГАМО. 
Ф. П-39. Оп. 5. Д. 29. Л. 63). 

В 1960-е гг. окончательно оформилась про-
граммная линия руководства региона, обосно-
вывающая необходимость развития клеточного 
звероводства. Сущность ее заключалась в том, 
что экономические приоритеты смещалась от 
традиционных отраслей к новационным – пуш-
ной промысел давно снизил показатели, а те-
перь к пределу экономического роста подходила 
такая важная и «старая» отрасль, как оленевод-
ство: «Слабо опромышляются охотничьи уго-
дья. Сократилась сдача промысловой пушни-
ны. Мы выполняем планы заготовок пушнины 
за счет домашнего звероводства. Все, что дает 
весь Чукотский округ [за счет охоты], дает один 
Магаданский зверосовхоз. …Оленеводство в 
росте доходов исчерпывает свои возможности. 
Для того, чтобы экономически наши колхозы 
росли неснижающимися темпами, мы должны 
овладеть природными богатствами наших мо-
рей. Сделать морской зверобойный промысел 
высокодоходным, а на его основе развить круп-
ное и прибыльное клеточное звероводство» 
(ГАМО. Ф. П-22. Оп. 1. Д. 953. Л. 42, 170). 

В итоге был взят курс на дальнейшее укруп-
нение звероводческих ферм в рамках суще-
ствующих коллективных хозяйств, а также на 
специализацию некоторых хозяйств именно на 
этой отрасли. Хорошим примером достаточно 
успешного развития стал специализирован-
ный зверосовхоз «Магаданский», созданный в 
1960 г. в пригороде областного центра. Совхоз 
был одним из крупнейших поставщиков пуш-
нины в стране, за время своего существования 
сдав государству более 40 тыс. шкурок норки и 
голубого песца, из которых одна треть ушла на 
экспорт. Карликовый колхоз «Пробужденный 
Север» был преобразован в звероводческий 
совхоз «Арманский», специализировавшийся 
на разведении норки. На территории Чукотско-
го округа специализированные звероводческие 
структуры не создавались, хотя кормовая база 
здесь была гораздо более обильной, нежели в 
Приохотье. Здесь в результате укрупнения хо-
зяйств к началу 1970-х гг. осталось лишь 10 зве-
роводческих ферм (против 25 в 1960-х гг.) с об-
щим поголовьем 5,7 тыс. животных (ГАМО. Ф. 
П-22. Оп. 1. Д. 990. Л. 7). 

Однако в рамках комплексной экономики, 
совмещавшей звероводство с другими отрас-
лями, определенную эффективность удалось 
достигнуть лишь небольшому числу хозяйств. 
В Охотско-Колымском крае единственным та-
ким хозяйством был колхоз «Рассвет» (Ольский 
район). При этом рентабельность и у них была 
невысокой – в 1960-х гг. себестоимость шкурки 
голубого песца составляла 46 руб. 49 коп., сере-
бристой лисицы – 73 руб. 37 коп., тогда как цена 
их реализации – соответственно, 58 руб. 20 коп. 
и 83 руб. 24 коп. (ГАМО. Ф. П-16. Оп. 8. Д. 368. 
Л. 21). Другие же коллективные хозяйства нес-
ли только убытки: так, в колхозе «Герой Труда» 
(Чукотский район) себестоимость шкурки со-
ставляла 112 руб., а реализационная цена всего 
27 руб., в итоге звероводство приносило доход 
20–25 тыс. руб., а затраты составляли 75–80 тыс. 
руб. (ГАМО. Ф. П-22. Оп. 1. Д. 992. Л. 138, 139).

В позднесоветское время масштаб клеточ-
ного звероводства на Крайнем Северо-Востоке 
возрос. Однако те проблемы, которые выяви-
лись изначально, не исчезли. Наиболее остро 
стояли две из них: снабжение кормами и пол-
ноценный уход за животными. Время показало, 
что два главных условия, заложенные в основу 
отрасли, – «рабочая сила и кормовая база» – не 
сработали. Основное поступление туш морских 
животных в колхозах Чукотки в позднесовет-
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ский период достигалось за счет покупки китов, 
добытых сторонними организациями, тогда как 
собственный промысел лахтака, нерпы, белухи 
сокращался [4; 5]; (ГАМО. Ф. П-12. Оп. 1. Д. 
325. Л. 12). На Охотском побережье собствен-
ная морская охота совхозов угасала еще более 
быстрыми темпами. Развитию кормовой базы 
препятствовал также низкий выход продукции 
из-за отсутствия технологического оборудова-
ния по разделке ластоногих (ГАМО. Ф. П-12. 
Оп. 1. Д. 605. Л. 11).

Но и при достаточном количестве продук-
ции морского зверобойного промысла сохра-
нить ее на длительное время не удавалось из-за 
отсутствия холодильных емкостей. Исполь-
зование же для этих целей природных холо-
дильников – ледников – не являлось решением 
проблемы, так как в них нельзя было поддер-
живать стабильную температуру, мясо и жир 
окислялись, что часто приводило к болезни и 
даже гибели зверей из-за отравления. Поэто-
му допускались частые перебои в кормлении, 
витаминное голодание зверей. Особенно остро 
эта проблема вставала в теплое время: «Повы-
шение производительности труда и снижение 
себестоимости [клеточной] пушнины наталки-
вается на систематические перебои с кормами, 
особенно весной. <…> это приводит к непо-
правимым нарушениям в рационах кормления 
зверей в самый ответственный период щенения 
и выращивания молодняка» (ГАМО. Ф. П-22. 
Оп. 14. Д. 1. Л. 71). Руководители некоторых 
хозяйств даже скармливали животным неза-
конно выловленную рыбу лососевых пород, 
оленину и говядину. В некоторых случаях для 
спасения зверей дирекция была вынуждена за-
возить корма самолетами (ГАМО. Ф. П-22. Оп. 
1. Д. 905. Л. 53). Себестоимость шкурок при 
этом возрастала в разы.

Вплоть до конца 1980-х гг. клеточное зверо-
водство рассматривалось как одна из главных 
сфер приложения труда местного коренного 
населения, в первую очередь женщин. Однако 
работа в звероводстве оказалась малопривлека-
тельной из-за преобладания тяжелого физиче-
ского труда при кормлении и уходе за животны-
ми. Вопреки ожиданиям зверофермы постоянно 
испытывали недостаток кадров. В большинстве 
совхозов для развития клеточного звероводства 
не было ни специалистов, ни зоотехнической 
службы. Передовые хозяйства начали привлекать 
к работе опытных специалистов из Приморья и 
Хабаровского края. Именно благодаря их работе 

достигли хороших показателей тауйский совхоз 
«Рассвет» и зверосовхозы Колымы. Аналогич-
ным образом стали поступать и на Чукотке: так, 
в середине 1960-х гг. в колхозе «Маяк Севера» 
Провиденского района успехов добилась зве-
ровод Тамара Максимова, которая получила по 
7,8 щенка от самки песца, и супруги-звероводы 
Карповы – по 3,4 щенка от штатной самки сере-
бристо-черной лисицы (ГАМО. Ф. П-891. Оп. 3. 
Д. 63. Л. 19). Таким образом, ставка на корен-
ных жителей оказалась не вполне оправданной, 
большую часть специалистов и работников зве-
роферм составляли приезжие жители.

В 1970-х – 1980-х гг. основное поголовье 
пушных зверей Магаданской области было 
сконцентрировано в специализированных зве-
росовхозах «Магаданский» и «Арманский», а 
в совхозном секторе рентабельной была лишь 
звероферма совхоза «Рассвет» – одна из лучших 
в Магаданской области, включая Чукотку. В Се-
веро-Эвенском районе к концу 1970-х гг. из-за 
хронической убыточности были ликвидированы 
все зверофермы (ГАМО. Ф. П-15. Оп. 12. Д. 122. 
Л. 28). В 1970-х гг., после длительных неудач, 
хороших результатов достигла ферма совхоза 
«Имени Ленина» (Чукотский район), руково-
дители которой, опираясь на опыт колымчан, 
вызвали специалистов из других регионов, 
установили холодильники, усовершенствовали 
кормокухню. Здесь удалось наладить прибыль-
ную работу отрасли и добиться самого высокого 
на Чукотке показателя делового выхода щенят – 
5,1 (ГАМО. Ф. П-12. Оп. 1. Д. 325. Л. 10). Дру-
гие зверофермы Чукотки до конца советского 
периода оставались планово-убыточными. 

В то же время следует отметить парадок-
сальный в рамках плановой экономики расцвет 
частной инициативы в сфере клеточного зверо-
водства. С конца 1970-х гг. в частных хозяйствах 
некоторых сел, расположенных недалеко от об-
ластного центра, началось интенсивное разведе-
ние песцов. Оно стало своего рода «подсобным 
хозяйством», которое приносило большой до-
ход, так как шкурки песцов пользовались спро-
сом, их цена на стихийном городском рынке 
(так называемые барахолки) достигала 350 руб.

Этот всплеск частного предприниматель-
ства серьезно беспокоил партийные органы: 
«Песцовое хозяйство растет с каждым годом. 
Расходы на 1 песца составляют 115 руб. 69 коп. 
Доход от продажи 300–350 руб. Чистая при-
быль – 200–234 руб. Выгода очень большая, 
но не для государства, все шкурки песцов ре-
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ализуются на рынке по спекулятивным ценам» 
[9, с. 132]. Многие местные жители направили 
свои усилия на выращивание песцов, что усугу-
било нехватку продуктов в сельских магазинах, 
так как для получения высококачественного 
меха песцам требовался дефицитный для того 
времени рацион: «…В среднем на одного пес-
ца в день требуется мяса 240 г, крупы – 60 г, 
молока – 42 г, овощей – 72 г, дрожжей – 6 г, 
мясокостной муки – 6 г и витамины» [9, с. 132]. 
Соответственно, для выкармливания животных 
«песцеводы опустошают прилавки магазинов, 
скупают для зверей свежее молоко, крупы, де-
шевую рыбу, мясо, воруют при возможности 
корм из совхозных звероферм». В селе Армань, 
например, из четырех ежедневно привозимых в 
магазин бидонов молока один раскупался для 
песцов. К тому же песцеводство ухудшало и без 
того не идеальное санитарное состояние при-
морских сел: «Летом невозможно открыть фор-
точки из-за мух, вони и криков песцов». Всего 
в те годы частники содержали более 60 тыс. 
песцов, «песцовая болезнь» стала настоящим 
бедствием для поселков Охотского побережья 
от Талона до Армани. Партийные работники 
усматривали в этой «болезни» и моральную 
сторону: «…А самое главное, что люди пере-
стают быть людьми, все жизненные интересы 
их сводятся к песцовой клетке» [9, с. 132]. Со-
держали песцов в основном семьи некоренно-
го происхождения, а также те, в которых лишь 
один из супругов был неаборигеном. В 1980-х 
гг. выделанные шкурки продавали в г. Магадане 
по цене уже 400–450 руб. Это сразу позволяло 
семьям песцовых заводчиков хорошо одеться, 
купить бытовую технику, мебель. 

Данная парадоксальная ситуация стала ре-
зультатом скрытого действия элементов рыноч-
ных отношений. Основу для них составили два 
фактора. Во-первых, близость крупного горо-
да – областного центра со значительным коли-
чеством населения, занятого высокооплачивае-
мым трудом. Оно сформировало повышенный 
спрос на меха и готово было платить за них 
цену гораздо выше той, которая существовала в 
рамках плановой экономики. Во-вторых, завод-
чики пушных зверей воспользовались низкой 
стоимостью продуктов, которая была характер-
на для позднесоветского времени. Дешевая кор-
мовая база обеспечивала высокие доходы для 
частников. С переходом к рыночным механиз-
мам развития экономики этот частный «бизнес 
на зверях» полностью прекратился. 

К середине 1980-х гг. усилия, направленные 
на улучшения положения дел в клеточном зве-
роводстве совхозов, стали давать некоторые 
плоды. Возросла добыча морских зверей для 
нужд отрасли, увеличился деловой выход щенят 
пушных зверей. Выездные бригады оказывали 
на местах техническую помощь. Для совхозов 
Чукотки в 1985–1987 гг. было изготовлено 40 
тележек для раздачи кормов на зверошедах, 
оказана практическая помощь в изготовлении 
рельсовых дорог на зверофермы. Проводился 
ремонт мясорубок, строгальных и мездриль-
ных машин. Специалисты даже разрабатывали 
специальные подошвы для обуви звероводов.

Однако к концу советского периода выяви-
лась инфраструктурная слабость отрасли, как 
это было и с пушной охотой. Материальная база 
отрасли оставалась довольно примитивной. 
Многие технологические процессы (поение, 
кормление, чистка клеток) приходилось выпол-
нять вручную. В конце 1980-х гг. руководители 
вынуждены были признать: «…На звероводче-
ских фермах практически нет механизации, не 
обеспечивается их стабильная работа, повы-
шается себестоимость пушнины» (ГАМО. Ф. 
П-22. Оп. 22. Д. 1. Л. 37). Также в хозяйствах 
плохо была поставлена племенная работа, что 
приводило к родственному скрещиванию. Зве-
рофермы из года в год получали крайне низкий 
деловой выход щенят – на 1 штатную самку в 
среднем приходилось по 1,6 деловых щенка ли-
сиц, 2,3 – голубых песцов, 2 – норок. 

Качество сдаваемой пушнины оставалось 
низким, во многом из-за ржавления клеток, 
вследствие чего песцовый мех загрязнялся и 
терял качество. Но даже полученные шкурки 
хозяйства не могли хорошо обработать из-за от-
сутствия мастерских, современных механизмов 
и инструментов. В результате себестоимость 
шкурки нередко превышала ее сдаточную цену. 
Так, себестоимость шкурки песца в совхозе 
«Имени 50-летия Октября» (Чукотский район) 
варьировалась в диапазоне от 330 до 650 руб., 
что было в 5–10 раз больше сдаточной цены 
(ГАМО. Ф. П-12. Оп. 1. Д. 325. Л. 90). Вслед-
ствие всех этих причин многие зверофермы 
несли большие убытки, в целом отрасль была 
нерентабельна. Даже хозяйства, добившиеся 
неплохих показателей, не только не вышли на 
уровень рентабельности, но понесли убытки 
выше плановых. 

Таким образом, клеточное звероводство на 
Крайнем Северо-Востоке представляло собой 
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искусственно внедренную инновационную от-
расль, призванную заменить традиционную 
пушную охоту. Большинство звероводческих 
ферм приносили лишь убытки, давая гораздо 
меньший против ожидаемого выход продукции, 
качество которой было невысоким. Более успеш-
но действовали лишь отдельные предприятия за 
счет, во-первых, достижения крупного поголо-
вья зверей, во-вторых, создания более удовлет-
ворительной материально-технической базы и, 
в-третьих, привлечения к работе не местных жи-
телей, а приезжих специалистов. Экономически 
данная отрасль основывалась, с одной стороны, 
на поддерживаемых государством низких ценах 
на продовольствие, с другой – на концепции 
развития социалистического аграрного сектора, 
которая допускала существование в хозяйствах 
планово-убыточных отраслей, если они имели 
большое социальное значение. С переходом к 
рынку оба эти «кита» рухнули, что стало при-
чиной полного исчезновения на Крайнем Севе-
ро-Востоке России клеточного звероводства. 
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Первые кооперативные общества на Даль-
нем Востоке были основаны в конце XIX в. и до 
октября 1917 г. играли заметную роль в эконо-
мическом развитии региона. Кооперация здесь 
разделялась по признаку кооперативной сферы 
деятельности и включала сельскохозяйствен-
ные и потребительские общества, кредитные 
и ссудо-сберегательные товарищества, а также 

промысловые артели (Государственный архив 
Хабаровского края, далее – ГАХК. Ф. П-44. Оп. 
44-1. Д. 616. Л. 2). 

Становление дальневосточной коопера-
ции в начале XX в. происходило под влияни-
ем ряда особенностей регионального развития. 
Во-первых, Дальний Восток отличался малой 
плотностью населения, что тормозило органи-



2024 • № 1 • гуманитарные исследования в восточной сибири и на дальнем востоке                69

зацию потребительских товариществ, основы-
вающихся на коллективном ведении хозяйства 
[8, с. 224]. Во-вторых, отсутствие в дальнево-
сточном регионе помещичьего землевладения 
и наличие льгот для держателей земельных на-
делов способствовало возникновению крепких 
крестьянских хозяйств. В-третьих, на Дальнем 
Востоке активно развивалась мелкая частная 
торговля, в которой участвовали китайцы. Осо-
бенностью кооперативного движения в России 
в то время являлось то, что в конкурентной 
борьбе против частных торговцев потреби-
тельные общества развивали деятельность за 
счет увеличения своих прибылей, на этом фоне 
происходило смешение функций разных видов 
кооперативов [18, с. 122]. Сооружение Транс-
сибирской железнодорожной магистрали со-
действовало расширению и укреплению эко-
номических связей дальневосточной окраины 
России, что влекло за собой появление новых 
форм хозяйствования, одной из которых явля-
лась кооперация. По мнению М.И. Старкова, 
крестьянские хозяйства на Амуре формирова-
лись в условиях развитых товарных отноше-
ний на чисто буржуазной основе [15, с. 43]. 
В.К. Иващенко, констатирует, что потребитель-
ская кооперация возникает при капитализме на 
основе капиталистических производственных 
отношений. На Дальнем Востоке такие условия 
сложились лишь в конце XIX в., что явилось 
причиной формирования и дальнейшего разви-
тия в крае кооперативного движения. При этом 
кооперация в дальневосточном регионе была 
по преимуществу крестьянской, мелкобуржуаз-
ной [7, с. 8, 24]. Как отмечает Л.М. Архипова, 
кооперация активизировала свою деятельность 
именно в условиях оживления сельского хо-
зяйства, увеличения платежеспособности кре-
стьянства, что могло произойти только на фоне 
развивающихся рыночных отношении [1, с. 76].

 Во Всеподданнейшем отчете Приамурского 
генерал-губернатора за 1898–1900 гг. имелись 
описания, характеризовавшие кооперативную 
форму ведения хозяйства в регионе. Так, в ука-
занном отчете Н.И. Гродекова [17, с. 130] под-
черкивалась необходимость создания сети скла-
дов, «из которых два-три будут центральными, 
а остальные лишь отделениями первых, причем 
продажа из сих последних будет производить-
ся на комиссионных началах лесничими, свя-
щенниками, сельскими учителями и другими 
лицами и учреждениями» [3, с. 67]. В дан ном 
документе приводился пример опыта Европей-

ской России, где «земские склады своим суще-
ствованием понижают цену орудий у частных 
фирм и служат регуляторами цен и качества 
орудий» [3, с. 67]. Организация продажи каче-
ственного сельскохозяйственного инвентаря на 
Дальнем Востоке в конце XIX в. являлась ак-
туальной задачей. Так, «Приамурские ведомо-
сти» в 1897 г. сообщали о двух венских фирмах, 
занимавшихся продажей недоброкачественных 
кос и серпов. Недобросовестность вышеуказан-
ных фирм заключалась также в том, что «они 
высылали товар совершенно негодный и, полу-
чив зада ток или все деньги, присваивали их и 
не доставляли товара» [13, с. 19]. Приамурский 
генерал-губернатор надеялся учредить особую 
хозяйственную структуру, которая в дальней-
шем составила бы основу потребительской и 
крестьянской кооперации.

В то время как в конце XIX в. в централь-
ной России началась активизация деятельности 
кооперативного сектора, на Дальнем Востоке 
происходило еще только становление потреби-
тельских организаций. Причина сложившейся 
ситуации заключалась в отсталости формиро-
вания потребительских обществ на дальнево-
сточной окраине России, что было обусловле-
но отдаленностью региона от центра, малой 
плотностью населения, территориальной раз-
бросанностью населенных пунктов, а также 
наличием плохих путей сообщения и развитием 
контрабандной торговли. В этой связи негатив-
ное влияние на становление дальневосточной 
кооперации оказывала не сформировавшаяся в 
социальном плане категория переселенцев, ко-
торая отличалась определенной хозяйственной 
безграмотностью. На этом фоне ярко выделя-
лась зажиточность старожилов, а также особые 
условия выживания «в одиночку», не характер-
ные для формирования обществ, основываю-
щихся на организации совместного хозяйство-
вания «на паях».

Переселенческая политика в годы столыпин-
ской реформы способствовала дифференциа-
ции дальневосточной деревни. Как отмечали 
Э.М. Щагин и В.Г. Тюкавкин, для получения 
земли в старожильческих селениях новоселам 
необходимо было к ним приписаться, за что 
сельские сходы устанавливали высокую плату 
[18, с. 113–114]. Данный факт характеризует 
формирование бедняцкой прослойки среди пе-
реселенцев, вынужденных работать на старо-
жилов, чтобы получить средства на покупку у 
государства небольшого участка земли. 
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С началом строительства Транссибирской 
железной дороги приоритет в зарождавшемся 
кооперативном движении в регионе получили 
железнодорожные потребительские общества. 
Как отмечал М.И. Туган-Барановский, «среди 
железнодорожных рабочих чувствуется настоя-
тельная нужда в особых потребительских орга-
низациях, но в то же время вследствие общих 
условий нашей общественности, организации 
эти до революции с трудом сохраняли самосто-
ятельность и, как общее правило, находились в 
сильной зависимости правления дороги» [19, 
с. 170, 172]. В 1890-х гг. начался период об-
разования транспортной кооперации: в 1898 г. 
образован кооператив Уссурийской железной 
дороги, в 1899 г. – Общество потребителей За-
байкальской железной дороги. Эти первые ко-
оперативные организации были учреждены по 
инициативе администрации железных дорог и 
находились под ее контролем [7, с. 9]. 

В низовьях Амура кооперативная дея-
тельность началась с первого общества по-
требителей «Взаимопомощь», которое возник-
ло в 1915 г. Там же в 1917 г. начал свою работу 
Усть-Амурский Союз, продолжавший деятель-
ность в качестве кооперативного центра в пери-
од становления советской власти. Отметим, что 
для дальневосточного региона была характерна 
организация многолавочных потребительских 
кооперативов, имевших крупные и мелкие от-
деления в городе и близлежащих местностях. 
Примером этого могут служить общества, ко-
торые возникли в дореволюционный период 
в Николаевске-на-Амуре и Благовещенске. А 
после военной кампании 1904–1905 гг. в крае 
значительно ускорился процесс становления 
кредитной кооперации. Именно этот вид ко-
оперативной деятельности первым получил 
распространение в Приморской области, что 
объяснялось активизацией работы инспекторов 
мелкого кредита. С 1908 г. начало работу кре-
дитное товарищество в д. Полетной Киинской 
волости Хабаровского уезда [8, с. 326]. 

Таким образом, до 1917 гг. в Приморье ор-
ганизовалось 43 кредитных товарищества [11, 
с. 320], причем непосредственно кредитными 
функциями они занимались до 1919–1920 гг., 
после чего развивали свою дел ьность в каче-
стве торгово-посреднических кооперативов. В 
Забайкальской области первое кредитное то-
варищество возникло в 1908 г. по инициативе 
бурятской интеллигенции в с. Ага. К 1917 г. в 
области насчитывалось 561 общество, основ-

ным направлением деятельности которых явля-
лись кредитные операции (ГАХК. Ф. П-44. Оп. 
1. Д. 616. Л. 1). Следует согласиться с точкой 
зрения Л.Е. Файна, полагающего, что только 
вследствие государственной поддержки сеть 
кредитных кооперативов распространялась по 
всей стране и в ее отдаленные районы [20, с. 
178]. По мнению Л.М. Архиповой, кредитная 
кооперация в России не могла функционировать 
без органов местного самоуправления, процесс 
мелкого кредитования русской деревни возла-
гался на земские кассы, выполнявшие миссию 
посредников между правительством и органами 
местного управления [1, с. 72].

Когда в Приморье, Забайкалье и в Низовьях 
Амура начался период зарождения потреби-
тельных обществ, в центральных губерниях 
России к этому времени уже развивались коопе-
ративные союзы, выполнявшие роль своеобраз-
ных центров народно-хозяйственной жизни ре-
гиона. К 1914 г. в Сибири начали деятельность 
крупные союзы – Сибирский союз маслодель-
ческих артелей и Закупсбыт, в сферу влияния 
которых вошел и дальневосточный регион. 
Э.М. Щагин и В.Г. Тюкавкин подчеркивают, что 
особенностью развития кооперации всех типов 
в период Первой мировой войны являлось объе-
динение кооперативных организаций в крупные 
союзы [18, с. 121]. Эта закономерность просле-
живается и в дальневосточном регионе. Так, в 
Прибайкалье кооперативная деятельность воз-
никла в 1912 г., а в 1914 г. сформировалось со-
юзное объединение; на Амуре в 1913 г. было 
организовано Верхне-Благовещенское обще-
ство потребителей, а в 1916 г. образовалось то-
варищество «Амурский кооператор».

Первая мировая война привела к сильному 
удорожанию товаров на Дальнем Востоке, а 
также их дефициту, в связи с чем в этот период 
произошло усиление спекуляции частных тор-
говцев. Как следствие, на Дальнем Востоке с 
1914 по 1917 гг. наблюдалось количественный 
рост кооперативных организаций (таблица 1), а 
численность их членов достигла 46 400 чел. [8, 
с. 327].

Характерно, что на общем фоне замедления 
темпов развития сельского хозяйства, на Даль-
нем Востоке происходила активизация участия 
населения в потребительских обществах. В ука-
занный период было произведено кооперирова-
ние 54,3% всех крестьянских и казачьих дворов 
в Амурской области, 34,5% – в Приморской об-
ласти [8, с. 327]. В трудные военные годы ко-
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операция оказывала помощь семьям погибших 
и ушедших на войну. Кредитование хозяйств 
членов обществ, которые участвовали в боевых 
действиях русской армии и не оставили дове-
ренностей, производилось на общих основани-
ях. Постепенно ликвидировались формальные 
затруднения при кредитовании семей призван-
ных на военную службу. На страницах коопера-
тивной печати тех лет отмечалось, что «перед 
кредитными кооперативами намечались задачи: 
удовлетворение нужд семей запасных; помощь 
вообще населению в его хозяйственных опера-
циях, нормальное течение которых нарушено 
европейской войной» [14, с. 3–4, 10].

На рубеже ХIХ–ХХ вв. на Дальнем Восто-
ке складываются отрасли хозяйства, которым 
принадлежит особая роль в экономическом раз-
витии региона. Администрация и центральные 
органы образованного в 1884 г. Приамурского 
генерал-губернаторства отводили рыболовству 
значительное место в экономической жизни 
края как отрасли, способствующей укрепле-
нию хозяйственного потенциала территории. 
Н.Г. Егоров отмечает, что в конце XIX – нача-
ле XX вв. для развития рыбной ловли в регио-
не имелся ряд благоприятствующих факторов, 
среди которых – изобилие и разнообразие рыб-
ных ресурсов, сезонный ход лососевых рыб в 
реки на нерест [5, с. 16]. Так, жители Анадыр-
ского, Гижигинского, Охотского, Петропавлов-
ского, Удского и Софийского округов Примор-
ской области существовали исключительно за 
счет ловли той рыбы, что поднималась вверх по 
рекам для метания икры, а промысел на море 
был для населения недоступен и практиковался 
только иностранцами [12, с. 14]. В начале XX в. 
территория Нижнего Амура оставалась благо-

приятным рыбопромысловым регионом, кото-
рый не подпадал под действие русско-японской 
конвенции, подписанной в 1907 г. Российское 
правительство предоставило в этом районе фи-
нансовые льготы русским предпринимателям, 
способствовавшим вытеснению японского ка-
питала и переориентации на внутренний рынок 
[5, с. 18]. Такая политика вела к оживлению вну-
треннего рыбного рынка и стимулировала по-
требительское товарное рыболовство местных 
крестьян. Особое значение имела скупка сырой 
рыбы у переселенцев и коренного населения, ее 
последующая переработка мелкими предпри-
нимателями и, наконец, продажа оптовикам [5, 
с. 16]. Н.Г. Егоров указывает, что спецификой 
накопления капитала в рыбной промышленно-
сти Дальнего Востока России являлась неогра-
ниченная эксплуатация не затронутых промыш-
ленным рыболовством уникальных рыбных 
ресурсов и использование труда наиболее обе-
здоленных групп населения – прибывших в 
край переселенцев, сахалинских каторжников и 
представителей коренного населения [5, с. 16]. 
Полагаем, что немаловажную роль в становле-
нии и дальнейшем развитии рыбной отрасли 
дальневосточного региона в первой четверти 
XX в. играла рыболовецкая артель.

Согласно данным о распределении русско-
го народонаселения по сословиям, в городах 
и округах Приморской области в конце XIX в. 
преобладало крестьянское население, основ-
ной сферой деятельности которого являлось 
сельское хозяйство и формирующаяся торго-
во-ростовщическая деятельность [12, с. 13]. 
Становление товарно-денежных отношений в 
сельском хозяйстве в дальневосточном регионе 
привело к усилению процесса кооперирования 

Таблица 1
Динамика роста кооперативов в дореволюционный период в Забайкальской, 

Амурской и Приморской областях

1912 г. 1913 г. 1914 г. 1915 г. 1916 г. 1917 г.

Забайкальская 
область 14 50 118 164 270 435

Амурская 
область – 1 2 10 21 197

Приморская 
область – 3 6 17 38 197

Итого 14 54 126 191 329 829

Источники: ГАХК. Ф. П-44. Оп. 44-1. Д. 616. Л. 2; [9, с. 7]
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населения. Кредитная кооперация региона к 
1914 г. объединяла 25,3% всего крестьянского и 
казачьего населения: в Амурской области было 
кооперировано 17,9% крестьян и казаков, в При-
морской – 30,4% [8, с. 326]. Три года спустя в 
Амурской области кооперированными являлись 
32,2% крестьянских и казачьих хозяйств, в При-
морской – 48,4% [8, с. 327]. Характеризируя по-
сев как показатель развития дальневосточной 
деревни, Е.П. Сычевский отмечает присутствие 
в его составе коммерческой и хозяйственно-не-
обходимой запашки [16, с. 9]. Так, объем посева 
складывался из продовольственного, фуражно-
го, семенного посева и посева для реализации 
на рынке с целью приобретения необходимых 
товаров. Характерно, что в натуральном хозяй-
стве какие-либо элементы, характеризующие 
развитие товарно-рыночных отношений, от-
сутствуют, а значит хозяйства дальневосточной 
деревни были связаны с рынком [16, с. 9]. Под-
черкнем, что последний факт дает основание 
утверждать, что в регионе укреплялась эконо-
мическая база, способствующая кооперирова-
нию хозяйств. Нам представляется аргументи-
рованным утверждение о том, что появление 
кооперативов являлось результатом развития 
капиталистических отношений в сельском хо-
зяйстве дальневосточного региона [8, с. 326].

В Амурской области кредитная кооперация 
создавала артели из китайских рабочих специ-
ально для обслуживания зажиточных хозяйств. 
В 1915 г. Амурское сельскохозяйственное об-
щество обратилось к генерал-губернатору 
Н.Л. Гондатти, деятельность которого основы-
валась на его личном убеждении о необходимо-
сти «развития переселенческого управления по 
заселению края землепашцами; широкого уча-
стия переселенческого ведомства в доставке на 
Дальний Восток русских рабочих, промысло-
вого люда, ... широкой организации доступно-
го торгово-промышленного кредита» [4, с. 64]. 
В специальном письме была изложена просьба 
разрешить упрощение пропускной системы для 
использования китайских рабочих на полевых 
работах [15, с. 67]. Данное прошение было 
удовлетворено, в связи с чем несколько тысяч 
рабочих были привезены для создания таких 
артелей. Так, Ивановское отделение кредитной 
кооперации в 1915 г. создало несколько рабочих 
китайских артелей для обслуживания молоти-
лок. Заметным явлением в социально-экономи-
ческой жизни Дальнего Востока в начале XX в. 
являлось то, что китайский труд являлся наибо-

лее дешевой рабочей силой в регионе, что вы-
зывало опасение и тревогу у местных жителей. 

Вместе с тем в указанный период проявила 
себя и обратная тенденция – стремление вытес-
нить китайский труд через создание русских 
артелей в регионе. Так, в 1911 г. С.Д. Меркулов 
отмечал: «Артельные организации могут быть 
крупными шансами, большим плюсом в конку-
ренции русского труда с китайским, но лишь 
при наличии мер, способных создать усло-
вия для возможности такой конкуренции» [10, 
с. 74]. На 1 января 1916 г. на Дальнем Восто-
ке проживало 145 тыс. иностранцев, среди них 
большинство составляли китайцы и корейцы, 
которые прибывали в регион в качестве сезон-
ных рабочих и покидали его в зимнее время [8, 
с. 225]. В 1906–1917 гг. численность китайцев 
достигла максимального значения по сравне-
нию с предыдущим периодом и составляла 
78 тыс. человек [8, с. 225]. Таким образом, фор-
мирование артельных товариществ являлось 
альтернативой дешевого рабочего труда, орга-
низация которого способствовала уменьшению 
количества сезонных китайских рабочих на 
Дальнем Востоке.

Крупным событием в сельскохозяйствен-
ной жизни региона являлись организованные 
в 1899 г. сельскохозяйственные и промышлен-
ные выставки: Амурско-Приморская в Хаба-
ровске и Забайкальская в Чите. Они отражали 
состояние экономического развития страны и 
способствовали формированию кооперативных 
основ ведения хозяйства в регионе. К выстав-
ке в Хабаровске был приурочен проходивший с 
7 по 12 сентября 1899 г. съезд сельских хозяев 
Амурской и Приморской областей, на котором 
присутствовали не только хозяева-частновла-
дельцы, но и представители сельскохозяйствен-
ных обществ различных волостей и станичных 
округов. 

Площадь всех хозяйств, участвовавших 
в Приамурской выставке 1913 г., составляла 
12 928 десятин, из них 3 348 десятин эксплу-
атировались на праве полной собственности, 
9 346 десятин – на арендном праве, 234 деся-
тины – с неустановленным правом обладания 
землей [2, с. 2]. А. Меньшиков, являвшийся 
представителем официально-консервативного 
направления в истории дальневосточной коо-
перации в начале XX в. [6, с. 6], передал до-
клад Главному выставочному комитету, в кото-
ром указывалось на особенности деятельности 
Приморского сельскохозяйственного общества. 
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В отчете отмечалось, что значительная часть 
средств общества тратилась на мелиорацию и 
строительство [2, с. 2]. Амурское сельскохозяй-
ственное общество экспонировало на выставке 
ряд семенных хозяйств, в задачу которых вхо-
дило снабжение крестьянского населения улуч-
шенными зерновыми запасами [2, с. 5]. Около 
700 участников получили награды от Главного 
выставочного комитета, председателем которо-
го являлся Н.Л. Гондатти [4, с. 81]. Руководство 
выставки после окончания работы павильонов 
в октябре 1913 г., рассмотрев предложения экс-
пертных комиссий о награждении экспонентов, 
постановило утвердить награды наиболее отли-
чившимся сельскохозяйственным обществам и 
промышленным товариществам: товариществу 
«Теверь и Ружицкий» г. Владивостока, товари-
ществу «Приморский Портландский цемент» с. 
Спасское Приморской области, Амурскому про-
мышленному товариществу г. Благовещенска, 
Амурскому сельскохозяйственному обществу 
г. Благовещенска за объединение сельских хо-
зяйств, Владивостокской коммерческой артели 
и Павленовскому сельскохозяйственному об-
ществу Приморской области [2, с. 3]. Вышеука-
занные сельскохозяйственные общества и про-
мышленные товарищества получили награды 
от Министерства торговли и промышленности, 
от Главного управления землеустройства и зем-
леделия, от Комитета Музея прикладных зна-
ний, от Императорского вольно-экономическо-
го общества, а также от Приморского общества 
сельского хозяйства.

Таким образом, важной чертой складывав-
шихся капиталистических отношений в сель-
ском хозяйстве на российском Дальнем Вос-
токе в начале XX в. являлось становление и 
дальнейшее развитие кооперативных обществ. 
Формировавшиеся в регионе товарно-денеж-
ные отношения способствовали активизации 
деятельности кооперативов, которые принима-
ли участие в закупках промышленных товаров, 
занимались кредитными операциями, а также 
выполняли функции посредников между пере-
селенческими складами и крестьянскими хо-
зяйствами.
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бровольного переселения возрастало значение агитационно-пропагандист-
ской работы. В статье предпринята попытка выявить общее и особенное 
в репрезентации различных территорий СССР в агитационных брошюрах, 
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Brochures as a form of propaganda materials during the period of 
voluntary resettlement campaigns in the uSSR in the late 1950s – early 
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ISMAKAEVA (HSE University, Perm)

The resettlement program in the post-war USSr implied the creation of 
conditions for mass voluntary migration to the regions that were in dire need 
of labor. However, despite the benefits provided to migrants, their flow did not 
always satisfy the needs of collective farms, lumber camps and other enterprises. 
Under these conditions, the importance of propaganda work increased. The 
article attempts to identify the general and special in the representation of various 
regions of the USSr in the brochures issued in the second half of the 1950s – 
early 1960s and addressed to potential migrants.
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Введение
Во второй половине 1940-х – 1950-е гг. 

вследствие развития ряда отраслей промыш-
ленности и сельского хозяйства в условиях по-
слевоенного восстановления экономики СССР 
многие регионы страны нуждались в массовом 
организованном притоке рабочей силы. «Пере-
распределение» людских ресурсов происходи-
ло под контролем государства, которое, исходя 
из текущих потребностей, определяло регионы 
входа и выхода переселенцев, выделяло квоты 
и контролировало миграционные процессы. 
При этом переселение носило добровольный 
характер, а ответственность за набор ложилась 
на местные органы власти, которые вынуждены 
были отправлять вербовщиков на территории, 
жителей которых приглашали переехать на но-
вые места [5]. В условиях борьбы за рабочую 
силу агитационно-пропагандистская деятель-
ность становится одним из важнейших направ-
лений работы по привлечению трудовых ми-
грантов в послевоенный период в СССР.

Деятельность вербовщиков, которые направ-
лялись в регионы выхода переселенцев, опира-
лась на различные наглядные материалы: газе-
ты, брошюры, плакаты, листовки. Информация 
о переселении часто публиковалась в отрасле-
вых газетах и журналах (см., например, газету 
лесозаготовителей Молотовской области «Лес-
ник Прикамья»), а также различных региональ-
ных газетах. В этих изданиях нередко публико-
вались письма переселенцев, обращавшихся к 
своим «землякам» в других регионах СССР с 
призывами последовать их примеру. Например, 
в сентябре 1955 г. в специальном выпуске га-
зеты «Лесник Прикамья» наряду с другой ин-
формацией и иллюстративными материалами 
было опубликовано сразу несколько подобных 
писем [12]. В газете Мордовщиковского рай-
кома КПСС и райсовета депутатов трудящихся 
«Сталинский луч» было опубликовано пись-
мо П. Симбирева, переселенца из Чувашской 
АССР в Бизярский леспромхоз Молотовской 
области [19]. Однако среди агитационно-про-
пагандистских материалов именно брошюры 
были направлены на предоставление справоч-
ной информации о регионе вселения и льготах 
для переселенцев. 

Цель данного исследования – выявить общее 
и особенное в репрезентации различных терри-
торий СССР в агитационных брошюрах, адре-
сованных потенциальным переселенцам. Для 
этого необходимо определить круг подлежащих 
анализу источников, классифицировать их, а 
затем путем идентификации наиболее употре-
бительных словоформ выделить характерные 
особенности репрезентации каждого региона. 

Историография миграционных процессов 
в послевоенном СССР обширна и включает в 
себя как изучение переселенческой полити-
ки государства в области промышленности и 
сельского хозяйства в целом, так и исследова-
ния, посвященные особенностям переселения 
в отдельных регионах. В работах Ж.А. Зай-
ончковской [9], А.А. Давыдова [8], а также в 
коллективной монографии О.Д. Воробьевой, 
Л.Л. Рыбаковского и О.Л. Рыбаковского [4] 
рассмотрены общие вопросы миграций и ми-
грационной политики СССР, в т.ч. в исследуе-
мый период. Авторы уделяют внимание видам 
миграций, этапам переселенческой политики 
и стимулам, которые государство предостав-
ляло добровольным трудовым мигрантам. Со-
ветскую переселенческую политику 1940-х – 
1980-х гг. подробно рассматривал в своих 
трудах С.А. Пискунов, сосредоточившийся 
главным образом на практической реализа-
ции внутриобластного сельскохозяйственного 
переселения в регионах РСФСР [16]. Одна-
ко большинство исследований послевоенных 
миграций в СССР все же посвящено реализа-
ции переселенческой политики в отдельных 
регионах. Так, Д.В. Манкевич рассматривает 
процесс заселения вновь образованной Ка-
лининградской области в 1945–1950 гг. [14]. 
Г.И. Большакова комплексно изучает пересе-
ленческие процессы на Карельском перешейке 
в 1940-е – 1960-е гг., затрагивая в том числе 
тему агитационных кампаний по привлечению 
переселенцев [2]. Предметом исследований 
Н.В. Хомяковой стала реализация демографи-
ческой политики в послевоенный период на 
Урале [20], Э.И. Сеитова рассматривает ми-
грационную политику СССР послевоенного 
периода в Крыму [17], Л.А. Крушанова – на 
Дальнем Востоке [11], а Н.А. Малова – в Са-
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ратовской области [13]. Ряд других исследова-
ний, посвященных трудовой миграции в СССР 
в 1940-е – 1960-е гг., отмечены в историогра-
фическом обзоре Н.В. Чернышевой, К.А. Чер-
нышева и А.В. Бровцина [21].

Некоторые исследователи обращались и к 
изучению собственно агитационных кампаний 
по привлечению трудовых мигрантов в отдель-
ных регионах страны. Отмечая, что советская 
политика перераспределения рабочей силы, с 
одной стороны, была направлена на обеспече-
ние промышленности трудовыми ресурсами, с 
другой стороны, исходила из экономической и 
политической необходимости заселения окра-
ин, О.В. Горбачев обращал внимание на слож-
ности, с которыми сталкивались вербовщики 
по мере того, как практика переселений и ор-
гнаборов утрачивала мобилизационный харак-
тер [7]. Тему агитации для переселения в БССР 
поднимала в своем исследовании Н.В. Барабаш 
[1], в Молотовской области – А.В. Глушков и 
К.О. Козлова [6]. Вместе с тем необходимо от-
метить, что отдельные виды агитационно-про-
пагандистских материалов, к числу которых 
относятся брошюры, пока не становились пред-
метом отдельных исследований.

Брошюры для переселенцев: 
характеристика источника
В конце 1950-х – начале 1960-х гг. пересе-

ленческими управлениями и отделами в реги-
онах СССР были подготовлены и опубликова-
ны брошюры для привлечения переселенцев в 
многоземельные колхозы и на промышленные 
предприятия СССР. В этот период государство 
стремилось постепенно отказаться от сезонных 
рабочих в ряде отраслей народного хозяйства 
и обеспечить приток постоянных кадров в кол-
хозы, леспромхозы и на предприятия. Однако 
после выхода в 1959 г. приказа «О сокращении 
объема изданий агитационно-справочных ма-
териалов» [11] активное распространение аги-
тационных материалов, в т.ч. плакатов, специ-
альных выпусков газет и брошюр, постепенно 
прекращается.

Брошюры представляли собой небольшие 
печатные материалы. Объем самой маленькой 
брошюры – «Переселяйтесь в Карело-Фин-
скую ССР для работы в лесозаготовительных 
предприятиях» – составляет 11 страниц (ти-
раж 10 000 экз.), а самой большой – «Пересе-
ляйтесь на целинные земли», изданной в Мол-
давской ССР, – 95 страниц (тираж 5 000 экз.). 

Полный перечень использованных в данном 
исследовании брошюр по привлечению трудо-
вых переселенцев в различные регионы СССР 
представлен в таблице 1. Авторы обращались 
к брошюрам, хранящимся в Российской наци-
ональной библиотеке (г. Санкт-Петербург), а 
также региональных библиотеках, например, 
Пермской краевой библиотеке им. А.М. Горько-
го (г. Пермь). С точки зрения географического 
охвата они представляют различные регионы 
СССР, в которые происходило переселение в 
рассматриваемый период, в т.ч. Сибирь, Даль-
ний Восток, Центральную Россию и т.д. Таким 
образом, выборка позволяет наиболее полно и 
точно выявить общее и особенное в репрезен-
тации различных территорий СССР.

Отдельные брошюры содержат информацию 
о составителях, в числе которых встречаются 
географы, краеведы и журналисты. Так, со-
ставителем брошюры по Молотовской области 
являлся С.Ф. Николаев (1912–2002), географ, 
краевед, автор публикаций о природе, истории, 
хозяйстве, народонаселении Пермской (Моло-
товской) области.

Прежде всего необходимо отметить, что 
брошюры выполняли различные функции и 
имели различную направленность. Так, в боль-
шей части брошюр была представлена истори-
ко-географическая и социально-экономическая 
характеристика региона, описание населенных 
пунктов, сведения о школах, средне-специаль-
ных и высших учебных заведениях, медицин-
ских учреждениях, социальной инфраструк-
туре (магазины, клубы, библиотеки и др.), о 
колхозах и предприятиях, в которые предпо-
лагалось переселение, перечислены льготы, 
приведены письма переселенцев. Как правило, 
для наглядности печатная продукция сопро-
вождалась картографическими материалами и 
фотографиями. Например, брошюра «Пересе-
ляйтесь к нам, в Молотовскую область» состо-
яла из следующих разделов «Край несметных 
богатств», «Промышленно-сельскохозяйствен-
ный район», «Мощная лесная индустрия», 
«Расцветает социалистическая культура», ко-
торые содержали информацию об одном из 
промышленных регионов РСФСР, Молотов-
ской области, и жизни переселенцев – рабо-
чих леспромхозов. Подобные брошюры можно 
определить как информационные издания по 
привлечению переселенцев в многоземель-
ные колхозы и на промышленные предприятия 
СССР, которые предназначались в первую оче-
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Таблица 1

Название брошюры Год 
издания

Количество 
страниц

«Добро пожаловать в Сибирь – край социалистического созидания!» 1959 79

«Переселяйтесь в Джамбульскую область!» 1966 31

«Переселяйтесь в Западный Казахстан» 1960 39

«Переселяйтесь в Карело-Финскую ССР для работы в лесозаготовительных 
предприятиях» 1952 11

«Переселяйтесь в колхозы Кемеровской области» 1957 22

«Переселяйтесь в колхозы Томской области» 1956 34

«Переселяйтесь в Кустанайскую область» 1960 26

«Переселяйтесь в леспромхозы Архангельской области!» 1955 19

«Переселяйтесь в леспромхозы и совхозы Карело-Финской ССР: сборник 
материалов» 1956 42

«Переселяйтесь в леспромхозы Карело-Финской ССР: письма и рассказы 
наших земляков» 1955 24

«Переселяйтесь в наш лесной край» 1956 48

«Переселяйтесь в Новосибирскую область» 1956 70

«Переселяйтесь в совхозы Карельской АССР» 1958 44

«Переселяйтесь в Хабаровский край» 1957 60

«Переселяйтесь к нам в Приморье!» 1956 68

«Переселяйтесь к нам в Северный Казахстан!» 1957 39

«Переселяйтесь к нам, в Молотовскую область» 1956 63

«Переселяйтесь к нам на Алтай» 1957 64

«Переселяйтесь к нам на Сахалин» 1955 39

Переселяйтесь к нам, в Алма-Атинскую область!» 1960 28

«Переселяйтесь на богатые земли Красноярского края» 1956 59

«Переселяйтесь на целинные земли: сборник материалов» 1956 95

«Переселяйтесь на целинные земли в колхозы Казахской ССР» 1956 74

«Товарищи колхозники и механизаторы Брянской области! Переселяйтесь 
на богатые, плодородные земли колхозов и совхозов ордена Ленина 
Саратовской области: сборник»

1965 15

«Товарищи колхозники и механизаторы Краснодарского края! Переселяйтесь 
на богатые, плодородные земли колхозов ордена Ленина Саратовской области: 
сборник»

1965 16

«Товарищи колхозники и механизаторы Курской области! Переселяйтесь 
на богатые, плодородные земли колхозов и совхозов ордена Ленина 
Саратовской области: сборник»

1965 28
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редь для будущих переселенцев, предоставля-
ли им необходимую информацию о регионе и 
помогали лучше понять новые условия жизни.

Другая часть брошюр полностью состояла 
из писем и рассказов переселенцев, которые 
обращались к своим землякам и родственникам 
и сообщали о своем устройстве и работе на но-
вом месте, мотивах для переезда и сложностях, 
с которыми они столкнулись. Как правило, это 
письма и рассказы переселенцев различных 
национальностей, возрастов, профессий и со-
циальных слоев, что позволяет лучше понять 
и сопоставить различные опыты. Так, Главное 
управление по переселению и организованно-
му набору рабочих при Совете министров Бело-
русской ССР опубликовало брошюру «Пересе-
ляйтесь в леспромхозы Карело-Финской ССР: 
письма и рассказы наших земляков» с письма-
ми переселенцев из Белорусской ССР в Каре-
ло-Финскую ССР. В представленных в брошю-
ре письмах переселенцы рассказывают о своем 
опыте переезда, условиях жизни в леспромхо-
зах Карело-Финской ССР, а также призывают 
прежних земляков переселиться и обустроить 
новую жизнь в новом месте на лучшем уровне. 
Тексты писем сопровождаются различными фо-
тографиями, на которых показаны сами пересе-
ленцы, работа в леспромхозе и т.д.

Параллельно с агитационными материала-
ми в регионах выпускались издания для са-
мих агитаторов, нацеленные на более эффек-
тивную работу. Брошюры-справочники были 
ориентированы на работников райисполкомов, 
переселенческих отделов, областных и кра-
евых управлений сельского хозяйства и про-
мышленности. В отдельных регионах такие 
справочники начали появляться уже на рубеже 
1940-х – 1950-х гг. [3; 10]. А в 1956 г. в Москве 
тиражом 50 000 экз. Главным переселенческим 
управлением при Совете министров РСФСР 
был издан «Справочник для председателя кол-
хоза по вопросам приема и хозяйственного 
устройства переселенцев» [18], который пред-
назначался «для работников райисполкомов, 
машинно-тракторных станций, переселенче-
ских отделов, областных и краевых управлений 
сельского хозяйства и министерств сельского 
хозяйства автономных республик мест вселе-
ния» [18, с. 3]. Хотя брошюры-справочники и 
не являются собственно агитационными ма-
териалами, обращение к ним помогает лучше 
понять, как именно функционировала система 
агитации среди переселенцев.

Результаты анализа брошюр
Для анализа и выявления особенностей бро-

шюр использован метод тематического моде-
лирования (LDA), который позволил выделить 
основные темы1, представленные в брошюрах 
для привлечения переселенцев: «Сельское хо-
зяйство», «Промышленность», «Лесная про-
мышленность», «Переселение». Тематическое 
моделирование брошюр позволило выявить, 
каким отраслям народного хозяйства уделялось 
внимание в брошюрах, и их соответствие при-
оритетным направлениям переселения. Подоб-
ный анализ также может показать взаимосвязь 
между темами.

Контент-анализ брошюр, разделенных на 
группы по географическому признаку, позво-
лил выявить наиболее часто упоминающиеся 
в брошюрах словоформы и, соответственно, 
словоформы, которые употреблялись чаще для 
мотивации к переезду в тот или иной регион. 
Далее будет представлен анализ каждой группы 
брошюр.

В первую группу входят агитационные бро-
шюры по привлечению трудовых мигрантов в 
Карело-Финскую ССР. Так, для брошюры «Пе-
реселяйтесь в Карело-Финскую ССР» харак-
терны такие словоформы, как «переселенцы», 
«ссуды», «вселение», «лесозаготовительные», 
«предприятия», «промышленность» и т.д. В бро-
шюре «Переселяйтесь в леспромхозы и совхо-
зы Карело-Финской ССР» часто употребляют-
ся «рубли», «ссуды», «вселение», «хозяйство», 
«срок», «дома», «рабочие», «совхоз». К часто 
упоминаемым словоформам в брошюре «Пере-
селяйтесь в леспромхозы Карело-Финской ССР: 
письма и рассказы наших земляков» можно от-
нести «леспромхоз», «поселок», «лес», «клуб», 
«заработок», «лесопункт», «переселенец» и т.д. 
Таким образом, для брошюр, посвященных дан-
ному региону, характерно упоминание отраслей 
промышленности, в особенности связанных с 
лесозаготовками, леспромхозов. Особое внима-
ние уделялось словоформам, связанным с льго-
тами для переселенцев, что может говорить о 
том, что одну из мотиваций к переселению со-
ставители брошюр видели в различных матери-
альных благах.

Следующая группа состоит из брошюр, по-
священных переселению в регионы Казахской 
ССР. В число часто употребляемых словоформ 
в брошюре «Переселяйтесь в Алма-Атинскую 

1 В тематическом моделировании – совокупность 
слов, которые встречаются рядом.
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область!» входят такие, как «гектары», «рай-
он», «переселенцы», «скот», «колхоз», «хозяй-
ство», «овцы», «шерсть» и т.д. Для брошюры 
«Переселяйтесь на целинные земли в колхозы 
Казахской ССР» типичны такие словоформы, 
как «колхоз», «гектары», «переселенцы», «зем-
ли», «сельский», «зерно», «целинные земли», 
для брошюры «Переселяйтесь в Западный Ка-
захстан» – «колхозы», «совхозы», «переселен-
цы», «строительство», «хлеб», «хозяйство», 
«семьи». При анализе брошюры «Переселяй-
тесь в Кустанайскую область» выделяются 
«гектары», «области», «совхозы», «переселен-
цы», «скот», «колхозы», «мясо», «производ-
ство». К часто употребляемым словоформам в 
брошюре «Переселяйтесь к нам в Северный Ка-
захстан!» можно отнести «колхозы», «район», 
«гектары», «молоко», «МТС», «семьи», «хозяй-
ство», «зерно». Следовательно, составителям 
брошюр, посвященных Казахской ССР, было 
важно отразить в них, что региону требуются 
новые рабочие для сферы сельского хозяйства, 
а именно – для земледелия и животноводства.

Еще одну группу составляют брошюры, от-
носящиеся к центральной и европейской ча-
сти РСФСР. Для брошюры «Переселяйтесь в 
леспромхозы Архангельской области» харак-
терны такие словоформы, как «леспромхоз», 
«область», «лес», «рабочий», «промышлен-
ность», «предприятие», «древесина», «лесо-
заготовитель» и т.д. Похожие словоформы 
встречаются в брошюре «Переселяйтесь в наш 
лесной край»: «леспромхоз», «поселок», «рабо-
чий», «лес», «лесопункт», «промышленность», 
«лесозаготовка». В брошюре «Переселяйтесь 
в совхозы Карельской АССР» упоминаются 
«совхоз», «республики», «молоко», «корова», 
«мясо», «картофель». К часто употребляемым 
словоформам в брошюре «Переселяйтесь к нам, 
в Молотовскую область» относятся «леспром-
хоз», «область», «река», «предприятие», «лес», 
«рабочий», «древесина», «промышленность», 
«комбинат». Исходя из анализа брошюр данной 
группы можно сказать, что в регионах европей-
ской части РСФСР внимание отводилось пои-
ску добровольных переселенцев одновременно 
и для лесозаготовительных предприятий, и для 
сельскохозяйственных работ.

Четвертая группа брошюр состоит из мате-
риалов для агитации к переселению в сибир-
ские регионы РСФСР. Так, в брошюре «Пере-
селяйтесь к нам на Алтай» часто упоминаются 
следующие словоформы: «Алтай», «колхоз», 

«гектар», «хозяйство», «земля», «степь», «по-
лучать», «трудодень», «доход», «урожай». Для 
брошюры «Переселяйтесь в колхозы Томской 
области» характерны такие словоформы, как 
«колхоз», «область», «большой», «колхозник», 
«животноводство», «хозяйство», «сельский». 
Самыми часто встречающимися словоформами 
в брошюре «Переселяйтесь на богатые земли 
Красноярского края» стали «колхоз», «леспром-
хоз», «рабочий», «переселенец», «скот», «ле-
созаготовительный», «промышленность». В 
брошюре «Добро пожаловать в Сибирь – край 
социалистического созидания!» употребляют-
ся «колхоз», «предприятие», «рабочий», «ком-
бинат», «завод», «промышленность», «стро-
итель». А для брошюры «Переселяйтесь в 
Новосибирскую область» характерны такие 
словоформы, как «колхоз», «район», «город», 
«предприятие», «промышленность». Похожие 
словоформы упоминаются и в брошюре «Пе-
реселяйтесь в колхозы Кемеровской области», 
а именно: «район», «область», «колхоз», «кол-
хозник», «сельхозартель», «культура», «живот-
новодство», «молоко». На основании получен-
ных результатов можно сделать вывод, что в 
брошюрах, посвященных сибирским регионам 
РСФСР, уделялось внимание сельскому хозяй-
ству и животноводству, в меньшей степени – 
промышленным предприятиям.

В особую группу входят брошюры по реги-
онам Дальнего Востока. Так, в брошюре «Пе-
реселяйтесь в Хабаровский край» часто мож-
но увидеть такие словоформы, как «колхоз», 
«лес», «леспромхоз», «хозяйство», «труд», 
«работа». Для брошюры «Переселяйтесь к нам 
в Приморье!» характерны словоформы «кол-
хозы», «молоко», «переселенцы», «кукуруза», 
«овощи», «хозяйство», «промышленность». 
Самыми часто упоминаемыми словоформами 
в брошюре «Переселяйтесь к нам на Сахалин» 
стали «область», «колхоз», «остров», «промыш-
ленность», «скот», «корова», «рыба». Таким об-
разом, для составителей агитационных матери-
алов для переселения на Дальний Восток важно 
было отразить информацию о сельском хозяй-
стве, а также упомянуть промышленность, в 
т.ч. рыбную.

Отдельно выделяется брошюра, призываю-
щая к переезду в Молдавскую ССР, – «Пере-
селяйтесь на целинные земли». В ней самыми 
часто употребляемыми словоформами стали 
«колхоз», «скот», «земли», «гектары», «зерно», 
«переселенцы», «колхозники», «хозяйство», 
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«зерновые» и т.д. Это говорит о том, что основ-
ной акцент был сделан на агитацию колхозни-
ков, больше информации содержалось о сель-
ском хозяйстве региона.

Заключение
Таким образом, брошюры для привлечения 

трудовых мигрантов в регионы СССР можно 
классифицировать по различным основани-
ям: по характеру представленной информации 
(информационные брошюры о месте вселения, 
брошюры-сборники писем и рассказов пере-
селенцев), по направленности (брошюры для 
переселенцев, брошюры-справочники для аги-
таторов и вербовщиков), по географическому 
признаку, по тематике. Кратко охарактеризуем 
основные особенности брошюр по привлече-
нию переселенцев.

Во-первых, результаты тематического кар-
тирования и применения других методов ана-
лиза брошюр позволяют тематически разделить 
брошюры на две категории: посвященные про-
мышленности или сельскому хозяйству. Это сви-
детельствует в пользу того, что существовало 
строгое ограничение брошюр по темам: внима-
ние уделялось или только промышленности, или 
только сельскому хозяйству, в зависимости от от-
раслевых приоритетов региона переселения.

Во-вторых, результаты контент-анализа по-
зволяют выделить, на что обращали внимание 
составители той или иной брошюры. Так, для 
группы брошюр, посвященных Карело-Фин-
ской ССР, приоритетной темой при информи-
ровании людей были леспромхозы региона, а 
для призыва к переезду в регионы Казахской 
ССР использовалась информация о сельском 
хозяйстве, в т.ч. животноводстве. Для бро-
шюр о центральных регионах РСФСР харак-
терно упоминание и сельского хозяйства, и 
промышленности. В брошюрах о сибирских 
регионах РСФСР прослеживается частое упо-
минание сельского хозяйства, в то время как 
тема промышленности акцентирована в мень-
шей степени. В брошюрах о Дальнем Востоке 
промышленности и сельскому хозяйству уде-
лено примерно одинаковое внимание. В тексте 
брошюры о Молдавской ССР акцентировалось 
внимание на сельском хозяйстве. Следователь-
но, составители брошюр обращали внимание 
на специфику региона, преподносили потен-
циальным переселенцам его «сильные сторо-
ны» (например, леспромхозы Карело-Финской 
ССР, рыболовная промышленность Сахалин-

ской области и т.д.), или же, напротив, делали 
акцент на тех отраслях, которые необходимо 
было развить (например, сельское хозяйство в 
сибирских регионах РСФСР). Таким образом, 
брошюры можно рассматривать как раннюю, 
еще не намеренную попытку «брендирования» 
регионов СССР.

В-третьих, обращает на себя внимание тот 
факт, что в брошюрах часто упоминаются сло-
воформы, связанные с льготами, такие как «ссу-
ды», «кредиты», «выдача» и т.д. Это говорит о 
том, что упоминание льгот являлось одним из 
инструментов агитационного дискурса, льготы 
служили одной из мотиваций людей к переезду.

Стоит также отметить, что брошюры отлича-
лись ярко выраженной интертекстуальностью. 
Так, например, для усиления мотивации к пе-
реселению составители использовали матери-
алы из различных справочников и периодиче-
ской печати, песни, а также статьи В.И. Ленина, 
И.В. Сталина, Н.С. Хрущева. Показательно, что 
агитаторы обращались и к наследию дорево-
люционной России, в частности, творчеству 
А.Н. Радищева и М.В. Ломоносова. Броские 
заголовки брошюр звучали как прямой призыв 
к действию. Наиболее часто используемыми 
словоформами были «приезжайте» и «пересе-
ляйтесь». Использование личных местоимений 
было важным для формирования представле-
ний о существовании в регионах сообществ 
земляков – переселенцев из одного региона, ко-
торые помогут вновь прибывшим в адаптации 
и не оставят их в одиночестве [10, с. 37]. Ана-
логичные инструменты были характерны для 
всех форм агитации, в которых использовались 
письма или обращения переселенцев к своим 
землякам. 

Для усиления агитации в некоторых брошю-
рах был использован визуальный ряд в виде фо-
тографий или рисунков, связанных с жизнью и 
работой людей в описываемых регионах. Они 
демонстрировали, что после переезда на но-
вом месте люди живут хорошо, у них есть по-
стоянное место работы, разные виды досуга. 
Распространялись в сборниках писем и портре-
ты переселившихся, призванные показать по-
тенциальным переселенцам, что это обычные 
люди, такие же, как и они сами.
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Введение
Рассмотрение учебника как источника яв-

ляется классической позицией исследователей 
истории памяти: по крайней мере, с момента 
издания Марком Ферро работ, посвященных 
презентации исторического материала для дет-
ской аудитории1. Особое место учебники (не 
только истории, но также географии и др.) за-
нимают в рамках анализа политики памяти (см., 
напр.: [34; 35, p. 41–55]). Интерес к изучению 
учебников по истории России в последние де-
сятилетия только растет (см., напр.: [29; 30; 
33]). Показательно здесь и появление коллек-
тивной монографии «Учебник как модель мира 
и общества», один из разделов которой, в част-
ности, посвящен анализу постсоветских учеб-
ников по истории России как отражения по-
литики исторической памяти [31, с. 168–176]. 
Процесс активного пересмотра целого спектра 
исторических позиций в 1990-е гг., сменивший-
ся дискуссиями о том, «каким быть школьному 
учебнику по отечественной истории XX века», 
и пристальным вниманием к историческому об-
разованию со стороны российской власти (от 
позиции в отношении проекта единого учебника 
по истории в 2013–2014 гг. (см., например: [18; 
22])2 до анонсированного в апреле 2022 г. реше-
ния о преподавании истории в начальной школе 
[1] и появления в университетской программе 
курса «Основы российской государственности» 
[25]), стимулировал академическую работу в 
отношении анализа учебной литературы. Од-
нако в подавляющем большинстве случаев речь 
идет об учебниках по истории России: учебные 
пособия, повествующие об истории отдельных 
регионов/административных единиц, по-преж-
нему остаются на периферии исследователь-
ского внимания. Если подобные материалы и 
попадают в поле зрения ученых, то речь идет 
об анализе конкретных и значимых эпизодов, 
т.е. о рассмотрении интерпретации событий 
Первой мировой войны, революции 1917 г. или, 
что чаще, Великой Отечественной войны (см., 
напр.: [2; 16]). Изучение учебного пособия как 
единого целого со своей структурой и локаль-
ной прагматикой, как правило, не фигурирует в 
списке академических задач и не осмысляется 
как существенный фактор.

1 Работы М. Ферро начала 1980-х гг. были пере-
ведены на русский язык существенно позже (см., 
напр.: [32]).

2 Вместе с тем вопросы к содержанию учебников 
по истории звучали и раньше (см., напр.: [10]). 

Вместе с тем на протяжении долгого времени 
учебные пособия по истории отдельного реги-
она (другое частое наименование – краеведче-
ские учебные пособия) занимали важное место 
в учебном процессе. После выхода в 1961 г. со-
вместного приказа Министерства просвещения 
РСФСР и Министерства культуры РСФСР «Об 
усилении краеведческой работы в школах и из-
дании краеведческих пособий для школ» крае-
ведение включают в школьные программы [14], 
дополняя основной курс по отечественной исто-
рии, а сами учебные пособия становятся частью 
общего движения по «усилению краеведческой 
работы в школах», сохраняя свое место вплоть 
до распада СССР. В 1990-е гг. – период экспери-
ментов в области построения образовательной 
программы – региональные учебные пособия, 
с одной стороны, переписываются и уточняют-
ся (в рамках общего движения по пересмотру 
исторических позиций)3, с другой – постепен-
но теряют свое «обязательное место» в курсе 
школьного образования. В 2000-е гг. ситуация 
также не стабилизируется: утвержденные в 
2007 г. поправки к закону «Об образовании» 
давали возможность субъектам Российской Фе-
дерации выбирать, каким образом будет прохо-
дить освоение регионального компонента – как 
отдельный курс, как раздел в рамках курса от-
ечественной истории и т.д. Эти решения реги-
онами принимаются до сих пор: так, в 2021 г. 
в Приморском крае по инициативе губернатора 
О.Н. Кожемяко в программу школьного образо-
вания начали внедрять курс «Мой Приморский 
край»; специально написанное для реализации 
этой программы новое учебное пособие будет 
рассмотрено далее. 

Существенным является и другой аспект: 
анализ локальных учебных пособий по исто-
рии с применением ставшего уже классическим 
метода истории памяти4 позволяет обнаружить 
интерпретации исторического прошлого, вос-
требованные в конкретном регионе. В этом 

3 Отдельные исследователи высказывают мне-
ние, что в 1990-е гг. можно говорить о «перевесе» 
в сторону региональной повестки: «Это привело, во 
многих случаях, к появлению параллельных учебни-
ков и программ и в конечном счете к диспропорции 
в освещении общенациональной и региональной 
истории, в пользу последней» [12, с. 109].

4 Показательно, что объем литературы, посвящен-
ной изучению истории памяти, неуклонно растет, а 
в последнее время в этом пространстве появляются 
также и учебные пособия (см., напр.: [24]). 
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отношении важно отметить, что, с одной сто-
роны, акторность регионов в выстраивании ло-
кального взгляда на вопросы местной истории 
и культуры в последние десятилетия неуклон-
но растет. Сейчас при взгляде на территории, 
создающие свой – локальный – исторический 
нарратив, заметным становится стремление ак-
кумулировать все имеющиеся ресурсы – упо-
мянуть все самое яркое, сильное, выделяющее 
регион. С другой стороны, сопоставление вы-
страиваемых таким образом нарративов в раз-
ных регионах позволяет увидеть существую-
щую вариативность. В литературе заговорили 
даже о «тематическом репертуаре» политики па-
мяти в регионах современной России, который 
формируется при взаимодействии локальных 
и федеральных акторов (см., напр.: [20]). Это, 
в свою очередь, ставит вопрос о расстановке 
приоритетов при интерпретации исторического 
прошлого на локальном уровне, особенно если 
речь идет о презентации истории для школьни-
ков, т.е. имеет своей целью формирование соот-
ветствующей локальной идентичности. 

В предлагаемой статье предпринята попыт-
ка анализа серии учебных пособий по истории 
Дальнего Востока как своего рода проекта по 
истории памяти региона. Этот проект, как будет 
показано ниже, обладал рядом характеристик, 
оставшихся неизменными при переходе от со-
ветского к постсоветскому периоду. Выбор ре-
гиона определяется выраженной спецификой 
последнего. Российский Дальний Восток – это 
территория, удаленная от центра страны, нахо-
дящаяся на побережье Тихого океана и частич-
но граничащая с Китаем. Существенно, что, с 
одной стороны, согласно переписям населения 
за 2010 и 2020–2021 гг., Дальний Восток – са-
мая малонаселенная часть страны, а с другой, 
в рамках существующего деления на федераль-
ные округа, он занимает более 40% террито-
рии Российской Федерации. В последние годы 
Дальний Восток вызывает серьезный интерес 
федеральных властей, что видно по распределе-
нию как экономических ресурсов, так и «симво-
лического капитала» (например, проведение во 
Владивостоке ежегодного Восточного экономи-
ческого форума, актуализация в рамках поли-
тической риторики темы «поворота на Восток» 
и маркирование Дальнего Востока как терри-
тории, которая станет приоритетом России на 
XXI в. [21]). В выборку вошли учебники по 
истории как непосредственно «макрорегиона» 
(Дальнего Востока), так и входящих в Дальне-

восточный федеральный округ субъектов, опу-
бликованные с 1960 г. до настоящего момента. 
В первую очередь в фокусе внимания исследо-
вания находились учебные пособия, опублико-
ванные во Владивостоке и в Хабаровске.

«Короткая» история далекого региона
В современном общественном сознании жи-

телей региона и на уровне публичной истории 
Дальний Восток – регион молодой, его напол-
ненная событийная история начинается лишь со 
второй половины XIX в., когда Российская им-
перия начинает освоение этих территорий и ак-
тивизирует свое геополитическое присутствие 
на Тихом океане. Показательно, что именно в 
это время появляется и топоним «Дальний Вос-
ток» – прежде эти территории ассоциировались 
с Сибирью5.

Очевидно, авторы учебных пособий по исто-
рии Дальнего Востока и отдельных субъектов 
этой части страны воспринимают такое поло-
жение вещей как своего рода «вызов»: одной из 
самых значимых позиций локальной учебной 
литературы оказывается установка на «удлине-
ние истории» региона. При этом формирование 
подобного нарратива оказывается задачей, кото-
рая остается неизменной при радикальной сме-
не историко-культурного контекста: ее в равной 
мере осознают и артикулируют создатели как со-
ветских, так и постсоветских учебных пособий. 

Региональные учебные пособия советского 
периода, построенные с опорой на марксист-
скую теорию о сменяющих друг друга в про-
цессе истории общественных формациях, одна-
ко, не могли начинать повествование с периода 
позднего феодализма или раннего капитализ-
ма. По этой причине отсчет истории Дальнего 
Востока в этих текстах шел не с 1582 г. (поход 
атамана Ермака за Уральские горы) или 1632 г. 
(год постройки Ленского острога, позднее – 
Якутска), а намного раньше – в советский пе-
риод датировка варьировалась от 30 до 10 тыс. 
лет до н.э., то есть от появления первого чело-
века в Приморье/на Дальнем Востоке. Подоб-
ная структура учебного пособия оказывается 
вполне устойчивой. Так, учебное пособие по 
истории Приморского края, изданное в 2021 г., 

5 По мнению А.В. Ремнева, «выделение Даль-
него Востока из Сибири, начавшееся на рубеже 
XVIII–XIX вв., испытало новый политический 
импульс в 1850-х гг. и завершилось в 1884 г. ад-
министративным обособлением в Приамурское 
генерал-губернаторство» [23, с. 31–32]. 
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начинается рассказом о «Далеком прошлом 
Приморья», где отсчет также ведется от перво-
го человека на территории края, только теперь 
речь идет уже о 40 тыс. лет до н.э. Вышедшее 
в 2021 г. пособие «История Дальнего Восто-
ка России в древности и Средневековье» (для 
5–6 классов) начинается с рассуждения о том, 
с какого момента можно говорить об истории 
Дальнего Востока («Неужели история нашей 
малой родины – Дальнего Востока и Хабаров-
ского края как его части – начинается только в 
середине XVII в.? … Конечно, нет! Прошлое 
Дальнего Востока теряется в глубокой древно-
сти…»6 [27, с. 4]), которое сменяется таблицей, 
представляющей разные вехи истории Дальне-
го Востока (один из представленных временных 
промежутков на ней – «около 10 млн лет на-
зад»). Вероятно, причина устойчивости такого 
подхода кроется в его продуктивности. Связы-
вание истории Дальнего Востока с появлением 
первого человека на его территории7 позволяет 
региону значительно расширить хронологию 
собственного бытования.

Этот подход, однако, не разрешает пробле-
му полностью, ведь учащемуся необходимо 
представить человека, с которым он мог бы 
себя соотнести в социальном, политическом 
или культурном отношении. Обращение к эпохе 
«географических открытий», т.е. времени пер-
вых землепроходцев8 или начальному периоду 
продвижения российского государства на вос-
ток, решает эту задачу лишь частично: «чело-

6 Примечательно, что здесь же авторы говорят об 
отсутствии Дальнего Востока в учебниках по оте-
чественной и всемирной истории для 5–6 классов, 
например: «А в учебнике по отечественной истории 
с древнейших времен до конца XV в. по понятным 
причинам все карты ограничены европейской ча-
стью России» [27, с. 4].

7 Здесь исключением становится упомянутый 
выше учебник по истории Дальнего Востока с древ-
нейших времен, где авторы отодвигают начало пове-
ствования еще дальше в прошлое – первые разделы 
пособия здесь посвящены «дальневосточной земле 
до появления человека» [27, с. 8].

8 В советских учебных пособиях (например, в по-
собии по истории Сахалинской области) мы можем 
увидеть следующую формулировку: «…Великие 
русские географические открытия XVII века завер-
шились походами казаков на неведомые цивилизо-
ванным странам Камчатку…» [6, с. 32]. В учебнике 
«Мой Приморский край» одна из глав посвящена 
«Русским географическим открытиям на Дальнем 
Востоке в XVII–XVIII вв.» [15, ч. 1, с. 62–79].

век социальный» или «человек политический» 
обнаруживается в веке XVII, но не ранее. И это 
при том, что учащиеся, например, регионов 
Центральной России или северо-запада страны 
посредством своего учебника получили пред-
ставление о «человеке социальном» или «чело-
веке политическом» весьма подробно, объем-
но и в развитии: двигаясь в рамках школьной 
программы к XVII в., они узнали о славянских 
племенах, начале русской государственности, 
княжеских усобицах и внешних угрозах, появ-
лении централизованного государства (и месте 
конкретного региона в нем), а затем – о созда-
нии Московского царства, новых политических 
вызовах и новых способах их преодоления. 

Однако для учебников по истории Дальне-
го Востока даже отсылка к XVII в. как к сво-
его рода «точке отсчета» (времени первых пе-
реселенцев и активного освоения территории) 
оказывается непростой – здесь возникают свои 
сложности в создании непрерывного нарратива. 
«Движение на восток в начале XVII в. носило 
стихийный характер, как правило, было част-
ной инициативой и организовывалось на лич-
ные средства», – читаем в пособии по истории 
Приморского края 2021 г. [15, ч. 1, с. 63]. Эта 
прерывистость влияет и на форму повество-
вания: период с XVII в. до первой половины 
XIX в. предстает в учебных пособиях как исто-
рия отдельных лиц (экспедиций). 

В советский период такой подход допол-
нительно осложняется необходимостью «от-
бора персоналий» и представления движения 
на восток как подвига «простых русских лю-
дей, выходцев из различных городов и сел за-
падной части Русского государства» [7, с. 22]. 
Интересно проследить, как менялось количе-
ство упоминаемых руководителей сухопутных 
и морских экспедиций в учебном пособии по 
истории советского Приморья 1963, 1970, 1976 
и 1984 гг. [7; 8; 9; 19]. Так, если в самом первом 
издании упоминаются фигуры В.Д. Пояркова, 
Е.П. Хабарова, О. Степанова, Г.И. Невельско-
го и Е.В. Путятина, то уже в 1970 г. рассказ об 
освоении территории в XVII в. ограничивает-
ся только историей «отряда казаков под руко-
водством служилого человека Онуфрия Степа-
нова» [7, с. 22] (за «морской раздел» (XIX в.) 
по-прежнему остаются отвечать только Г.И. Не-
вельской и Е.В. Путятин). На страницы пособия 
Поярков и Хабаров вернутся в 1976 г., тогда же 
появится небольшой, в несколько предложе-
ний, раздел про русские сухопутные экспеди-
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ции 1850-х – 1860-х гг.; в 1984 г. «экспедици-
онная часть» будет охватывать уже несколько 
десятков персоналий. По такому же принципу 
выстроены учебники, опубликованные после 
1991 г. Главное отличие в них – вариативность 
набора персоналий (в т.ч. в зависимости от 
того, о какой территории идет речь: о Дальнем 
Востоке в целом или же отдельной его части – 
Приморском крае, Камчатке и др.).

Однако обращение к эпохе землепроходцев 
все еще оставляло большой зазор по отноше-
нию к «большой истории» или истории регио-
нов европейской части страны – эту проблему 
в учебных пособиях было призвано решить об-
ращение к истории коренных народов Дальнего 
Востока и широкие отсылки к категории «госу-
дарственность». Так, если в главе учебника Ива-
новской области [17], посвященной возникно-
вению и развитию феодализма, повествование 
начинается с истории Киевской Руси, то в учеб-
никах по истории советского Приморья раздел, 
охватывающий период с конца VI по XVII вв., 
посвящен государству Бохай (698–926 гг.), госу-
дарству чжурчженей (1115–1234 гг.) и рассказу 
об истории существования на этой территории 
коренных народов. Мотивация выбранного под-
хода представлена в предисловии к изданию 
1963 г.: «Исторический путь населения Примо-
рья – это составная часть исторического пути 
народов нашей страны. И как бы ни отличались 
события, происходившие здесь, в нашем крае, 
на разных этапах развития, от событий в других 
областях страны, мы ясно видим единство исто-
рического процесса с древнейших времен … до 
наших дней» [19, с. 3]. Можно говорить о том, 
что подобный подход «наследуется» и выпу-
щенными позднее пособиями, в т.ч. и постсовет-
скими, однако в последнем случае обоснование 
предстает в тексте в более сглаженном варианте 
(либо подразумевается). Например, в учебнике 
по истории Дальнего Востока за 1999 г. в «Не-
обходимых пояснениях» авторы уточняют, что 
«население Дальнего Востока с глубокой древ-
ности было многонациональным … именно 
поэтому особое внимание в учебнике уделено 
рассмотрению этнической истории и культу-
ры, характеру и особенностям национальных 
отношений в крае» [3, с. 6]. В главе 1 учебни-
ка «Мой Приморский край» даются основные 
характеристики края, где население (много-
национальное) предстает одной из них, после 
чего подчеркивается, что «история приморцев 
и Приморья не как административной единицы, 

а как места жизни имеет более глубокие кор-
ни» [15, ч. 1, с. 6–7]. Таким образом, апелля-
ция к «многонациональности», актуальная для 
нарратива «большой истории» как в советский, 
так и в постсоветский периоды, в этом случае 
позволяет также выходить за пределы сугубо 
«русского» Дальнего Востока, позиционируя 
непрерывность истории территории.

Обращение к истории государства Бохай и 
государства чжурчженей (шире – первых госу-
дарств на рассматриваемой территории) позво-
ляет приблизить историю Дальнего Востока к 
«нормальной истории». Эксплицитно эта мысль 
представлена в пособии по истории Дальнего 
Востока для 5–6 классов: в нем третья часть, 
посвященная истории первых государств на 
территории российского Дальнего Востока, от-
крывается сравнительной таблицей, в которой 
представлены основные вехи истории первых 
государств на территории: 1) Африки и Азии; 
2) Европы (как Западной, так и Восточной); 
3) Дальнего Востока России. В рамках этой та-
блицы Дальний Восток заметно отстает (в срав-
нении с Африкой и Азией), но все же имеет 
возможность встроиться в «общую повестку»: 
так, например, государство Бохай (698–926 гг.) 
расположено на одной строке с Арабским ха-
лифатом и Хазарским каганатом [27, с. 48–49]. 
Сравним с мыслью, которая была озвучена М. 
Романовой в интервью, посвященном указан-
ному учебнику: «Традиционное представление 
о цивилизации – о том, что цивилизация у нас 
развивается только благодаря появлению го-
сударства или производительных форм хозяй-
ства – оно … не комплиментарно для Дальнего 
Востока, хотя у нас все было как у людей. У нас 
земледелие и скотоводство появляется здесь 
примерно в VII–VIII вв. н.э., и тогда же появля-
ются первые государственности, и в этом плане 
мы ничуть не хуже Арабского халифата … или 
… Империи Карла Великого…» [13].

Примечательно, что в этой же логике вы-
строены и музейные пространства Дальнего 
Востока. Примером может послужить постоян-
ная экспозиция Музея истории Дальнего Вос-
тока им. В.К. Арсеньева: за залом с археоло-
гическими находками (от эпохи палеолита до 
империи Цзинь и государства Дун Ся) следует 
экспозиция, рассказывающая об истории корен-
ных народов Дальнего Востока, и только после 
нее появляется «Кабинет исследователя», пред-
ставляющий историю продвижения Российской 
империи на восток. Схожим образом устроена 

Н.а. БересНеВа
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экспозиция Хабаровского краевого музея им. 
Н.И. Гродекова9: разделу об истории освоения 
Приамурья в конце XIX – начале XX вв. («Ка-
бинет чиновника») предшествует Музей Амура 
и природный отдел, а также комплекс, посвя-
щенный культуре коренных народов Хабаров-
ского края.

Важно отметить, что в схожей логике «удли-
нения истории» и «поиска государственности» 
выстраивались учебные пособия по истории 
регионов, лишь в 2018 г. вошедших в состав 
Дальневосточного федерального округа (Ре-
спублики Бурятии и Забайкальского края10). 
Повествование в них, как в советский, так и в 
постсоветский периоды, начинается с рассказа 
об археологических находках и особенностях 
быта проживавших на указанной территории 
народов и продолжается разговором о различ-
ных формах государственности. Однако на этом 
сходства заканчиваются: дальнейшее повество-
вание, в т.ч. в учебниках, выпущенных после 
2018 г., посвящено вхождению указанных тер-
риторий в состав Российской империи в рамках 
истории освоения Сибири.

Дальневосточные учебники 
в диалоге с «центром» 
Характерной чертой учебных пособий по 

истории Дальнего Востока и его составных ча-
стей в постсоветский период становится стрем-
ление отстоять ценность этой территории в 
рамках единого государства и «вернуть» ее в 
«общий нарратив». В нашей выборке подобный 
подход присущ прежде всего текстам, опубли-
кованным в Хабаровске или созданным преи-
мущественно хабаровскими исследователями. 
Подмеченное Д.Е. Ефременко характерное для 
Хабаровского края «обостренное ощущение 
миссии изолированного форпоста фронтирной 
модернизации, о котором центр, чьи интересы 
он отстаивает и защищает на другом конце кон-
тинента, позволил себе забыть на несколько де-

9 В своем исследовании, посвященном политике 
памяти на территории Восточной Сибири и Дальне-
го Востока, Д.В. Ефременко отмечает, что в «Хаба-
ровском крае внимание фокусируется на археоло-
гических памятниках доисторической эпохи и эт-
нографически значимых артефактах, позволяющих 
получить более полное представление о материаль-
ной и духовной культуре автохтонного населения. 
Контекст политической истории практически отсут-
ствует» [20, с. 186].

10 Ранее входили в Сибирский федеральный округ.

сятилетий» [20, с. 230], находит свое отражение 
как в упоминавшемся ранее учебном пособии 
1999 г., так и в опубликованных в последние 
годы в издательстве «Русское слово» учебных 
пособиях по истории Дальнего Востока с древ-
нейших времен до 1914 г.

Несмотря на вольность слога пособия 
1999 г., в его структуре нет программного раз-
дела, говорящего о необходимости пересмотра 
роли и значения Дальнего Востока в рамках 
курса отечественной истории. Характерное для 
региона ощущение оторванности и необходи-
мости апелляции к «эпизодам, которые подпи-
тывают недоверие и разочарование политикой 
федерального центра» [20, с. 227–228], прохо-
дят как ремарки в рамках общего повествова-
ния. Например, в параграфе об экономическом 
развитии края читаем: «…Сдерживающим фак-
тором была и позиция центра, традиционно 
рассматривавшего Сибирь и Дальний Восток 
в качестве сырьевого придатка промышлен-
но развитых регионов, не заинтересованных 
в быстром росте промышленности края»11 [3, 
с. 49]. В рамках разговора о культурной жизни 
Дальнего Востока главный тезис был вынесен 
автором пособия в само название параграфа – 
«дальний – не значит отсталый». Отдельным 
жанром здесь становятся вопросы к разделам 
и отдельным источникам, представленным в 
пособии в качестве дополнительного материа-
ла – они также могут содержать вполне четкую 
оценку центра (см., напр., вопрос к фрагменту 
из воспоминаний С.Ю. Витте – «Чем бы ты мог 
объяснить нарочитое невнимание императора 
Всея Руси Николая II к событиям на Дальнем 
Востоке?» [3, с. 88]). 

Совершенно другой подход мы видим в се-
рии учебных пособий по истории Дальнего Вос-
тока, опубликованной в последние несколько 
лет. В предисловии к каждому из пособий – для 
5–6 классов, 7–8 классов и 9 класса – авторы 
последовательно излагают собственный взгляд 
на положение Дальнего Востока в рамках исто-
рии страны. Лейтмотивом становится тезис о 
неправомерном отсутствии Дальнего Востока 
на страницах учебников по истории России – 
не только в «древности и Средневековье», но и 

11 Содержание данного параграфа перекликает-
ся с тезисом из опубликованного в 2022 г. учебно-
го пособия по истории Сахалинской области и Ку-
рильских островов: «Развитие капитализма в России 
опиралось на крепкую ресурсную основу – природ-
ные богатства Сибири и Дальнего Востока» [4, с. 5].
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в Новое время. «“Хрестоматийные” историче-
ские деятели этого периода (Петр I, Екатерина II 
и др.), оказывается, были осведомлены о наших 
с вами краях … Тем более странно, почему в со-
временных учебниках по истории России XVII–
XVIII вв. есть карты только европейской части 
государства?..» [26, с. 4–5]. Применительно 
к истории XIX–XX вв. для авторов учебников 
большее значение приобретают вопросы поли-
тики памяти: кто и как помнит выдающихся де-
ятелей и «простых жителей» Дальнего Востока 
и кто имеет на это право. Например, сразу за 
информацией о памятнике Г.И. Невельскому во 
Владивостоке следует вопрос от авторов учеб-
ника: «Выясните, кто инициировал установку 
этого монумента. Почему городу “понадобил-
ся” памятник Г.И. Невельскому? Что он должен 
был символизировать?» [28, с. 26].

Неудивительно, что вопросы политики памя-
ти чрезвычайно занимают именно хабаровских 
авторов учебных пособий: можно говорить о 
том, что они осознанно становятся энергичны-
ми акторами в рамках формирования локально-
го нарратива и утверждения собственной версии 
истории, при этом не ограничиваясь только тер-
риторией Хабаровского края. Примечательно, 
что это остается возможным даже после потери 
Хабаровском статуса центра Дальневосточного 
федерального округа – с 2018 г. им становит-
ся город Владивосток. Более того, как кажется, 
этот перенос если и не был причиной появле-
ния указанной серии учебных пособий, то зна-
чительно стимулировал работу над ней. Первое 
пособие (для 5–6 классов) было опубликовано 
уже в 2019 г., примерно через год после начала 
работы над текстом (по словам авторов) [13]. 
Как уже упоминалось ранее, это не первый про-
ект по созданию регионального учебного посо-
бия, однако он единственный говорит обо всем 
Дальнем Востоке12 и единственный представля-
ет собой результат личной инициативы авторов 
(по меньшей мере – позиционируется таким 
образом): пособие «Мой Приморский край» 
(2021 г.) выходит прежде всего по инициативе 
губернатора О.Н. Кожемяко, пособие по исто-
рии Сахалина и Курильских островов (2022 г., 
три пособия – для 6–7 классов, 8–9 классов и 

12 Более того, предназначается авторами (в рам-
ках аннотации) для учащихся общеобразовательных 
организаций Дальнего Востока в первом пособии 
(для 5–6 классов) и Дальневосточного федерального 
округа в последующих пособиях.

10 класса) было проектом регионального ин-
ститута развития образования.

«Неидеальные деловые люди», 
прославившие Дальний Восток
Так как существенная часть истории Даль-

него Востока имперского периода в учебных 
пособия как советского, так и постсоветского 
периодов представлена через ряд биографий, 
проблема выбора персоналий и методы их 
описания играют значительную роль. В этом 
ряду выделяется учебное пособие по истории 
Дальнего Востока, опубликованное в Хабаров-
ске в 1999 г. С одной стороны, оно предлагает 
взгляд на историю региона «в его единстве»: в 
советский период после постановления 1959 г. 
«О некоторых изменениях в преподавании 
истории в школах» и приказа 1961 г. «Об усиле-
нии краеведческой работы в школах и издании 
краеведческих пособий для школ» начинается 
активный выпуск пособий по истории отдель-
ных административных единиц, и вместо исто-
рии Дальнего Востока речь в большей степени 
идет об истории советского Приморья (в рас-
сматриваемый период публикуются учебные 
пособия по истории других административных 
единиц, например, Сахалинской области, Мага-
данской области и др., однако серию по исто-
рии советского Приморья можно рассматривать 
как одну из самых активных и устойчивых). 
С другой стороны, оно является ярким приме-
ром текста переходного периода, когда автор, 
по-прежнему не избавившись до конца от ло-
гики (общественно-экономические формации) 
и вокабуляра («репрессивная машина русского 
царизма») советского периода, предлагает соб-
ственные суждения по тем или иным вопросам. 
Его оценка важных для региона персоналий 
сводится к следующему: споря с советской иде-
ологией13 и говоря о важной роли капиталистов, 
«одержимых идеей развития торговли и про-
мышленности», без которых освоение региона 
не было бы успешным, он завершает главу сле-
дующими словами: «Деловые люди, прославив-
шие Дальний Восток во времена его освоения, 
не все и не всегда были “идеальными и пра-
вильными”. Нередко они наживали начальный 
капитал далеко не самым законным образом. 

13 «В советском прошлом у нас в стране не при-
нято было говорить о купцах и предпринимателях», 
«истинные творцы народного достояния» в этой па-
радигме – всегда только «рабочие и крестьяне» [3, 
с. 49]. 
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Но бесспорно другое – без них, без их упорства 
и настойчивости наш край не достиг бы той сте-
пени обустроенности, какую он имел к началу 
XX в. Это по-прежнему была бы таежная, дикая 
глухомань, край ссыльнопоселенцев, земля, ко-
торая в конце концов стала бы легкой добычей 
соседних могущественных государств. Все без 
исключения известные предприниматели края 
занимались благотворительностью. … И это 
второе главное дело жизни наших знаменитых 
земляков никогда не забудут благодарные по-
томки» [3, с. 51]. 

Несмотря на то, что это высказывание приво-
дится в главе про экономическое развитие края 
и связано прежде всего с именами конкретных 
предпринимателей – семьей Плюсниных, куп-
цом Тифонтаем и братьями Хлебниковыми, 
имплицитно схожим образом автор оценива-
ет деятельность ряда первых землепроходцев, 
прежде всего Е.П. Хабарова и В.Д. Пояркова. 
Так, среди всех рассказов о персоналиях лишь 
рассказ о Хабарове, из которого автор не смог 
совершенно убрать упоминание его заслуг, со-
провождается ремаркой «сам Хабаров стремил-
ся в первую очередь к личному обогащению» 
[3, с. 11]. В случае с Поярковым повествование 
о «незаконной» стороне его личности перене-
сено в раздел с источниками, приводящимися 
после каждой главы и призванными дополнить 
основное повествование: заслуги из основно-
го текста (впервые прошел по берегам Амура 
и разведал Приамурье) оказываются связаны с 
нечеловеческим отношением к служилым, опи-
санным в труде Н. Костомарова «Сибирские 
землеискатели XVII века» (не пустил в острог 
возвратившихся служилых, которые не смогли 
выполнить поставленную перед ними задачу, не 
дал хлеба и предложил есть мертвых туземцев).

Приведенные выше высказывания интерес-
ны тем, что охватывают как зоны умолчания, 
так и закрепившиеся в нарративе модели. Так, 
с одной стороны, «напористость, работоспо-
собность, смекалка и целеустремленность» [15, 
ч. 1, с. 66] первопроходцев, а также необходи-
мость постоянной борьбы с природой стано-
вятся основными характеристиками региона и 
его населения как в советский, так и в постсо-
ветский периоды14. С другой, отдельный инте-

14 С той лишь разницей, что в советский период 
такая характеристика приписывается прежде всего 
«русскому народу» и не может становиться личной 
характеристикой отдельных руководителей экспеди-
ций. 

рес представляет мысль автора о совмещении 
в «деловых людях» «незаконности» и «блага», 
которая не найдет отражения в других учебных 
пособиях, но, как кажется, может рассматри-
ваться как еще одна характеристика региона.

Распад СССР провоцирует выход целой вол-
ны новых учебников и учебных пособий по 
истории, в которых переосмысляются и пере-
писываются отдельные главы из жизни страны. 
Закономерно происходит отход от привычных 
советских трактовок, где любой чиновник и 
шире – человек, связанный с царским режи-
мом – становится угнетателем простого народа, 
взяточником, тунеядцем или соединяет в себе 
все указанные характеристики. Вместе с тем 
критически-одобрительное отношение к дея-
тельности отдельных лиц, как это представлено 
в хабаровском пособии, является скорее исклю-
чением из правил, но не единственным в сво-
ем роде и выходит за рамки истории Дальнего 
Востока. Например, в энциклопедии коммер-
ции Сибири, в статье, посвященной иркутскому 
купцу Михаилу Васильевичу Сибирякову, чи-
таем: «М.В. был человеком своего времени: в 
условиях, когда власти не столько способство-
вали бизнесу, сколько вымогали у предприни-
мателей, когда возможности получения боль-
ших прибылей были достаточно широкими, а 
риск – постоянной привычкой профессии биз-
несмена, общ. деятельность все время толкала 
его на конфликты с властями, а горячий харак-
тер нередко приводил к нарушению закона» [11, 
с. 47–48].

Можно говорить о том, что артикулирован-
ная автором двуликость деятелей региона чаще 
оказывается в зоне умолчания. Так, в учебном 
пособии 2021 г. раздел, посвященный истории 
Приморского края с 1990-х гг. по настоящее 
время, практически полностью лишен «биогра-
фического подхода»: нарратив выстраивается 
через последовательное описание проектов и 
сводит упоминание отдельных акторов к мини-
муму, вместо преступлений отдельных людей 
речь идет об «ухудшении криминогенной ситу-
ации» в 1990-е гг., спровоцированной социаль-
но-бытовыми проблемами. Радикально иную 
точку зрения мы можем увидеть в пособии по 
истории Сахалинской области: в нем авторы в 
рамках основного текста (хоть и кратко) прямо 
говорят об отставках глав региона (в т.ч. – о со-
провождавшихся коррупционным скандалом). 
Можно предположить, что в данном случае об-
винения в коррупции становятся одной из при-
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чин (но далеко не единственной) недовольства 
работой глав региона, что дает свободу в изло-
жении фактов.

Заключение
Таким образом, школьные учебные пособия 

по истории Дальнего Востока (и его отдельных 
административных единиц), созданные в совет-
ский и постсоветский периоды, имеют ряд об-
щих черт. С одной стороны, речь идет о реакции 
на устойчивое представление о собственной 
истории, которая в субстанциональном отно-
шении видится относительно короткой (фак-
тически – не ранее второй половины XIX в.), 
и выработке позиций, позволяющих Дальнему 
Востоку «сравняться» с историческим центром 
и/или удлинить свою историю. С другой – ма-
териалы пособий указывают на стремление по-
зиционировать особость региона посредством 
оценки действий «центра», которые трактуются 
как причина «заброшенности» территории, и 
ввода в нарратив сюжетов о предприимчивых и 
много сделавших для развития территории, но 
«неидеальных» людях. 
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Современному обществу, с присущей ему 
атомизацией, свойственна недолговечность 
многих социальных процессов и, как результат, 
потеря людьми своей идентичности, особен-
но остро ощущаемая в условиях глобального 
мира. Характерное для нашего времени отри-
цание привычных ценностей и кризис идеалов 
никак не способствуют гражданскому единству, 
не зря политики и общественные деятели все 
чаще говорят о поиске общей идеи, которая 
служила бы сплочению людей. Важным шагом 

в этом направлении может стать приобщение 
граждан к истории, формирование единой цен-
ностной системы с опорой на базовые знания и 
общепризнанные авторитеты. 

Одним из способов сохранения прошлого в 
настоящем является историческая память, по-
зволяющая удерживать в массовом сознании 
людей оценки минувших событий и превра-
щать их в ценностные ориентиры. В условиях 
кризиса идентичности именно историческая 
память помогает человеку осознать свою при-
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надлежность к той или иной социальной груп-
пе. Так и проявляется созидательный характер 
исторической памяти: являясь важной частью 
исторического сознания, она всегда ориенти-
рована ретроспективно и вместе с тем служит 
идейному обоснованию образа будущего, по-
скольку дает возможность членам сообщества 
ощущать единство своей исторической судь-
бы [9]. Именно историческая память, помогая 
людям сопоставить события, происходящие в 
настоящее время, с фактами из прошлого, вы-
ступает мощным регулятором общественного 
сознания. Первым, кто отделил это понятие от 
привычной дефиниции «историческое созна-
ние», был французский философ Морис Хальб-
вакс, обозначивший историческую память как 
коллективное понятие, которое заключается в 
сохранении и понимании общественного исто-
рического опыта.

Он предложил рассматривать акт воспоми-
нания как общественный феномен, необходи-
мый для выживания общества. Поэтому сегодня 
мы видим, что историческая память, оставаясь 
одним из главных каналов передачи опыта и 
сведений о прошлом, все больше становит-
ся важной составляющей самоидентификации 
как отдельной личности, так и общества в це-
лом [11]. Коллективный характер исторической 
памяти отмечал в свое время и Ю.М. Лотман: 
«Подобно тому, как индивидуальное сознание 
обладает своими механизмами памяти, коллек-
тивное сознание, обнаруживая потребность 
фиксировать нечто общее для всего коллектива, 
создает механизмы коллективной памяти» [5, 
с. 344–345]. Современные исследователи уточ-
няют и конкретизируют это понятие, утверж-
дая, что историческая память не только обеспе-
чивает набор категорий, посредством которых 
члены сообщества ориентируются в своем 
окружении, но и является источником знания, 
дающим материал для совместного пережива-
ния и коллективной интерпретации культурных 
представлений и ценностей [4].

Подобная рефлексия как общественный акт 
наиболее очевидно проявляется в сфере пу-
бличной истории, претендующей сегодня на 
собственное место в междисциплинарном поле 
гуманитарного знания. Осознавая сложность 
отношений профессиональной истории с ее 
общественным восприятием как одну из важ-
нейших проблем академического сообщества, 
современные исследователи готовы рассматри-
вать публичную историю как компромисс меж-

ду экспертным знанием и массовой культурой 
[12]. Значительное внимание уделяет этому 
феномену основатель Российского Общества 
интеллектуальной истории Л.П. Репина, кото-
рая определяет публичную историю как «ком-
плекс средств для представления научного ака-
демического знания широкой публике и для 
формирования знания о прошлом в обыденной 
жизни» [10, c. 63]. Размышляя о перспективах 
исторического знания, Л.П. Репина все больше 
связывает их с развитием междисциплинарной 
коммуникации, в т.ч. в социокультурной сфере, 
обозначившейся наиболее ярко в начале XXI в., 
когда история совершила свой очередной ви-
ток – «культурный поворот». Результатом тако-
го поворота стало размывание дисциплинарных 
границ и появление новых, над-дисциплинар-
ных областей социогуманитарного знания, с 
предпосылками к их последующей реинтегра-
ции. Именно с этих позиций Л.П. Репина пред-
лагает решать проблему взаимодействия исто-
рической науки и общества – с перспективой 
формирования общей зоны понимания между 
научным и общественным дискурсами. С ин-
теграцией исторической науки и общества тес-
но связаны сегодня надежды на формирование 
нового исторического сознания, способного 
адекватно осмыслить происходящие в мире пе-
ремены, причем важная роль в этой коммуни-
кативной стратегии отводится публичной исто-
рии. Выступая в качестве «истории для всех», 
она способна оперативно отвечать на социаль-
ные запросы, поскольку общается с публикой 
на понятном ей языке и использует современ-
ные средства коммуникации [10, c. 62]. К тому 
же, в отличие от исторической науки, занимаю-
щейся случившимися фактами и связями между 
ними, публичная история стремится понять, ка-
ким образом факты прошлого определяют нашу 
жизнь сегодня. 

В целом очевидно, что феномен появления 
публичной истории связан с желанием не толь-
ко преодолеть пропасть между академическим 
знанием и публикой, но и удовлетворить об-
щественный запрос на историю, растущий год 
от года. Современные исследователи отмечают 
также перемену ориентиров в оценке обще-
ственного потенциала, полагая, что на смену 
пониманию общества как аудитории, носителя 
культуры потребления, должно прийти пони-
мание публики, организованной носителями 
культуры партисипативной, т.е. способной к со-
участию и настроенной на него [3]. Здесь важно 
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понимать, что эти меры будут иметь желаемый 
успех только в случае опоры на наследие, по-
нимаемое сегодня как совокупность природных 
и культурных ценностей, передаваемых из по-
коления в поколение. Причем подразумевается 
не механическая передача, а усиленная перера-
ботка опыта прошлого в соответствии с новы-
ми реалиями, когда наследие оживает – с тем, 
чтобы новое поколение могло раскрыть для 
себя содержащиеся в артефактах смыслы, при-
нять и понять их значение для себя. Для этого 
культурное наследие должно работать, т.е. быть 
предъявленным, включенным в социокультур-
ную практику [7]. Именно в познании истории 
через наследие видят перспективу работы с па-
мятью современные исследователи, в частно-
сти, Д. Лоуэнталь, который отмечает, что иссле-
дуемое наукой прошлое все более покрывается 
дымкой по прошествии времени, в то время 
как «наследие упрощает и проясняет прошлое, 
привнося в него современные цели и намере-
ния. Увиденное глазами истории, прошлое – 
чужая страна, если мы смотрим на него как на 
наследие, оно вполне знакомо и привычно» [6, 
c. 7]. Одной из главных площадок, призванных 
быть местом аккумуляции и предъявления на-
следия, сегодня является музей – уникальный 
продукт взаимодействия культуры и разума че-
ловека. Именно к музею все чаще обращаются 
как специалисты-исследователи, так и публика 
в поисках личностных и социальных смыслов. 

Антропологи отмечают, что современный 
человек все меньше соотносит свой уровень 
жизни с материальными благами, и все боль-
ше – с культурным компонентом. В таких усло-
виях существенным ресурсом развития лично-
сти становятся привычные в регионе символы 
и образы, такие как «душа города», «гений ме-
ста» и другие, предлагаемые музеями публике 
в процессе интерпретации наследия. Музеи в 
наши дни все больше проявляют себя как хра-
нители «гения места», так как именно они соз-
дают культурную географию региона. Опора 
на авторитеты, соотношение себя с коллектив-
но признанным героем – неотъемлемая часть 
самоидентификации личности, свойственная 
каждому из нас. Краеведческий музей являет-
ся именно той институцией, которая способна 
предложить жителям региона достойный подра-
жания образ, трактуемый зачастую как «гений 
места». Эта античная метафора, возрожденная 
П. Вайлем в новом качестве, стала общеприня-
тым маркером для обозначения личности, глу-

боко связанной с судьбой своего региона [2]. 
Для Дальнего Востока такой личностью, несо-
мненно, является Владимир Клавдиевич Арсе-
ньев, с именем которого владивостокский музей 
(Музей-заповедник истории Дальнего Востока, 
до 2019 г. – Приморский государственный объ-
единенный музей) живет с 1945 г. А значит – 
работает с наследим В.К. Арсеньева: как с его 
коллекциями, так и с его именем и образом как 
своим символическим ресурсом. Дальневосточ-
ная история изобилует именами персонажей, 
проявивших свои лучшие качества на службе 
региону, все они – достойные люди. Однако 
сложно назвать кого-либо, кто мог бы сравнить-
ся с Арсеньевым по масштабу решенных задач, 
по числу проведенных экспедиций, по объему 
оставленного наследия – как материального, 
так и духовного: его книги читают сегодня бо-
лее чем на тридцати языках народов мира, одна 
из них легла в основу сценария фильма «Дерсу 
Узала», снятого всемирно известным А. Куро-
савой и получившего в 1976 г. премию «Оскар» 
как лучший фильм на иностранном языке. 

Музей во Владивостоке обладает уникаль-
ным объектом материального наследия: сохра-
нился дом, где В.К. Арсеньев прожил послед-
ние годы своей жизни. В этом доме он умер 
в 1930 г., а члены семьи еще некоторое время 
проживали по этому адресу: вдова – до свое-
го ареста в 1937 г., дочь – до ареста в 1941 г. 
Уникальность этого объекта в том, что ни один 
из домов, где Арсеньеву приходилось прожи-
вать за годы его «дальневосточной одиссеи», 
не сохранился – ни во Владивостоке, ни в Ха-
баровске. Это здание по улице Арсеньева, 7-б 
(ранее – ул. Федоровская, с 1925 г. – ул. Произ-
водственная, с 1945 г. – ул. Арсеньева) – един-
ственный подобный артефакт. В 1978 г., когда 
было принято решение Владивостокского Гор-
совета о создании мемориального дома-музея и 
расселены проживавшие там жильцы, началась 
эпопея музеефикации здания. Музей был от-
крыт лишь в 1997 г., к 125-летию со дня рожде-
ния В.К. Арсеньева. Это стало возможным бла-
годаря содействию мецената В.А. Владимирова, 
который пожертвовал значительные средства на 
ремонт здания, обустройство участка, разработ-
ку и монтаж экспозиции. К этому событию му-
зей готовился на протяжении нескольких лет: 
шли сборы, проводилась систематизация на-
следия и поиски новых артефактов. Открытие 
дома-музея стало важной вехой в работе с на-
следием В.К. Арсеньева: появилось простран-
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ство, непосредственно связанное с ним лично 
и предоставляющее возможность предметного 
разговора о его жизни и разнообразной деятель-
ности. Устройство экспозиции в мемориальном 
пространстве осложнялось тем, что осталось 
чрезвычайно мало подлинных артефактов, име-
ющих мемориальное значение, то есть принад-
лежавших В.К. Арсеньеву и членам его семьи. 
Другим обстоятельством, поставившим науч-
ных сотрудников музея перед серьезной про-
блемой, стало осознание сложности рассказа 
в этом пространстве о предшествующих годах 
жизни В.К. Арсеньева, когда он и его семья 
проживали по другим адресам. Учитывая эти 
два момента, музейщики приняли решение о 
частичной, а не полной, мемориализации про-
странства: обстановка гостиной и кабинета 
была максимально приближена к аутентичной, 
а две смежные комнаты занимаемой Арсенье-
выми квартиры – спальня и детская – соединили 
между собой в единое пространство, названное 
экспедиционной комнатой. Здесь организовали 
экспозицию, рассказывающую в целом о дея-
тельности В.К. Арсеньева на Дальнем Востоке, 
где визуальным акцентом стала небольшая дио-
рама «Палатка путешественника». 

Со временем экспозиция устарела – как фи-
зически, так и морально: диорама обветшала, 
подлинные предметы после двадцати лет экс-
понирования нуждались в реставрации, а кон-
цепция их предъявления уже не соответствова-
ла передовым музейным тенденциям. Поэтому 
в 2017 г., в рамках подготовки к празднованию 
150-летия со дня рождения В.К. Арсеньева, 
было принято решение о глобальной реэкспо-
зиции мемориального дома-музея. В Примор-
ском государственном музее им. В.К. Арсенье-
ва сформировали кураторскую группу с целью 
разработки концепции новой экспозиции и ре-
ализации проекта на площадке мемориально-
го дома–музея. Приступая к работе, научные 
сотрудники музея опирались на сложившуюся 
к тому времени принципиально новую модель 
музейной коммуникации, подразумевающую 
активное вовлечение посетителя в процесс ос-
воения материала. Поэтому было принято ре-
шение о реконструкции так называемой «экс-
педиционной комнаты», которую превратили в 
партисипаторное пространство. Главным эле-
ментом экспозиции стал объект под названием 
«Стол исследователя», который призван дать 
посетителю не только понимание, но и ощуще-
ние того, каково это – быть многопрофильным 

исследователем. Объект представляет собой 
витрину – имитацию стола, разделенную визу-
ально на несколько секторов, каждый из кото-
рых связан с той или иной сферой знания, зани-
мавшей В.К. Арсеньева в рамках его научных 
интересов. Центральное пространство стола 
занимает стеллаж с помещенными под стекло 
подлинными экспонатами – принадлежавшим 
Арсеньеву научным инструментарием. В центре 
каждого из секторов размещаются типологиче-
ские предметы: фрагменты керамики и копия 
составленного Арсеньевым отчета о раскоп-
ках в Уссурийском районе – в разделе «Архе-
ология», предметы быта коренного населения 
(охотничьи сумочки) – в разделе «Этнография», 
гербарий и эвенкийский календарь – в разде-
ле «Музейное дело», прижизненные издания 
книг В.К. Арсеньева – в разделе «Литература», 
карты – в разделе «Топография», и русско-о-
рочский словарь – в разделе «Лингвистика». 
Каждый сектор снабжен интерактивными мате-
риалами, дающими посетителю представление 
о том, как устроен мир исследователя. К приме-
ру, в разделе «Литература» имеется лист-викто-
рина с вопросами по тексту размещенной рядом 
книги В.К. Арсеньева «Дерсу Узала», в разделе 
«Археология» – апплицированный сосуд (раз-
розненные фрагменты древнего керамического 
сосуда, которые посетителю предлагается со-
ставить в нужном порядке), в разделе «Этногра-
фия» – образец нанайского орнамента, который 
следует нанести на лист по шаблону и раскра-
сить в соответствии с описанием. Перемещаясь 
от раздела к разделу, посетитель осваивает ис-
следовательские компетенции в разных сферах, 
прикасается таким образом к многообразному 
арсеньевскому наследию и формирует понима-
ние того, что именно означает применимый к 
работе В.К. Арсеньева термин «комплексные 
исследования».

Подобный подход соответствует современ-
ной модели музейной коммуникации, которая 
подразумевает множественность способов ос-
воения реальности, включая нерациональные – 
интуицию, воображение, ассоциации. Новые 
смысловые интерпретации зачастую рождают-
ся в результате соединения несовместимых на 
первый взгляд культурных феноменов. Пример 
такого подхода к освоению наследия – театра-
лизация, которая привлекает сейчас присталь-
ное внимание исследователей и пользуется 
большой популярностью у посетителей. Работа 
с наследием В.К. Арсеньева в этом контексте 
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открывает широкие возможности, т.к. сохра-
нились документы, дневники, письма, изданы 
книги, объединенные исследователями в сво-
еобразный гипертекст. Все это отражает реф-
лексию автора, содержит важную информацию 
о его жизни и творчестве. К тому же имеется 
мемориальное пространство, где подобная те-
атрализация как нельзя уместна. На площад-
ке Дома-музея В.К. Арсеньева на протяжении 
нескольких лет работал «Театр Дома Арсе-
ньевых», где силами заведующей филиалом и 
актеров местных театров осуществлялись теа-
тральные постановки сюжетов из жизни семьи 
Арсеньевых. В основе сценария всегда лежали 
подлинные документы – письма, воспомина-
ния самого В.К. Арсеньева и членов его семьи. 
Проект пользовался неизменным успехом у го-
рожан и гостей Владивостока. Этот опыт ока-
зался чрезвычайно полезным в работе музея, 
т.к. подобная театрализация обычно значитель-
но расширяет круг людей, прикоснувшихся к 
наследию, и насыщает музей событийностью. 

Современные подходы к интерпретации 
наследия предъявляют новые требования и к 
организации экспозиционного пространства. 
Музейная экспозиция все чаще строится на ос-
нове концептуального подхода, или сценария, 
необходимого не только для научной презен-
тации музейных предметов, но и для создания 
целостного художественного образа [13, c. 17]. 
Именно в такой концепции была построена вы-
ставка «В поисках страны Удэхе», работавшая 
на площадке музея в преддверии 150-летия со 
дня рождения В.К. Арсеньева (в 2017–2019 гг.). 
Концептуальная основа выставки была по-
строена вокруг гипотетической, по сути, идеи. 
В письмах и прочих эго-документах последних 
лет жизни В.К. Арсеньев неоднократно упоми-
нал о своем масштабном труде, близком к за-
вершению – двухтомной монографии «Страна 
Удэхе», посвященной традиционной культуре 
удэгейцев. Неоднократно сам В.К. Арсеньев 
называл этот труд делом всей жизни, одно из 
упоминаний о книге содержится в его письме 
Ф. Аристову, датированном 27 июня 1930 г. 
(Российский государственный архив литерату-
ры и искусства. Ф. 196. Оп. 1. Д. 8. Л. 1–2об.). 
Однако после смерти В.К. Арсеньева рукопись 
так и не была обнаружена. Поиски продолжа-
ются по сей день. 

Главная задача выставочного проекта заклю-
чалась в том, чтобы показать жизнь и деятель-
ность В.К. Арсеньева во всем их многообразии: 

истоки формирования интереса к исследовани-
ям в юности, проведение экспедиций на Даль-
нем Востоке, наработка исследовательских 
компетенций, сбор коллекций, археологиче-
ская разведка и организация раскопок, научная 
и музейная деятельность, литературный опыт, 
просветительство, общение в кругу друзей и 
близких. Автором концепции была предложе-
на идея – рассказать о жизни В.К. Арсеньева 
и его «дальневосточной одиссее» как о долгом 
пути в поисках Страны Удэхе – прекрасного 
мифического мира, где человек живет в гармо-
нии с окружающим миром: мирно соседствует 
с людьми иного жизненного уклада, руковод-
ствуется принципами разумного потребления, 
стремится сохранить и приумножить морские и 
таежные богатства. Подобное гуманистическое 
отношение к миру и глубокие переживания по 
поводу его несовершенств были свойственны 
Арсеньеву в последние годы жизни. Страна 
Удэхе в названии выставки намеренно не взята 
в кавычки, так как здесь подразумевался двой-
ной смысл: авторам хотелось сделать акцент на 
утраченной рукописи и одновременно показать, 
как название книги, которую Арсеньев считал 
делом всей жизни, мифологически описывает 
саму его жизнь. В связи с этим обстоятельством 
экспозицию разделили на блоки, каждый из ко-
торых раскрывал ту или иную сторону жизни 
героя и, соответственно, размышлений о чело-
веке и его месте в мире. Такой подход позволил 
насытить пространство выставки оригиналь-
ными смысловыми и дизайнерскими решени-
ями. К примеру, в зале «Семья» у потолка на 
проволоке были развешены крупноформатные 
снимки, имитирующие негативы. Основой по-
служили фотографии из семейного альбома Ар-
сеньева, хранящегося в собрании музея. Более 
пятидесяти снимков с запечатленными на них 
персонажами дают представление о широком 
круге общения героя: здесь не только родные 
и близкие, но и соратники по географическому 
обществу, друзья-офицеры, коллеги-ученые. 
Многие из них не пережили 1937 г. Драматиз-
ма залу добавили окрашенные в красный цвет 
стены и размещенные на них документы из 
личного архива В.К. Арсеньева, на страницах 
которых он предстает как любящий муж, сын, 
отец, – не далекий небожитель, а обычный че-
ловек со своими житейскими проблемами, как 
любой из нас. Такой прием позволяет посети-
телю выставки соотнести себя с героем и ощу-
тить собственную идентичность, лучше понять 
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самого себя и свою причастность к судьбе тер-
ритории. Сочетание двух типов нарратива – ге-
роического (нарратив отцов-основателей) и па-
радигмального (нарратив простого человека), 
позволяющее каждому из нас соотнести себя с 
региональным «гением места», крайне важно 
для институциализации людей как членов об-
щества, поэтому в музейной практике успешно 
используются подобные методы общения с пу-
бликой.

В истории есть много примеров, когда про-
блемы настоящего времени диктовали необхо-
димость не просто обращения к прошлому, но 
его кардинальной переоценки. Причем исследо-
ватели все чаще обращают внимание не только 
на сами события, но и на их восприятие совре-
менниками, особенно в переломные моменты 
истории, на трансляцию опыта их переживаний 
в историческом сознании последующих поколе-
ний, на фиксацию и мифологизацию историче-
ской памяти. Сформированные таким образом 
исторические представления воплощаются как 
в материально-предметной форме артефактов, 
в музейных экспозициях и выставках, так и в 
определенных результатах научной деятельно-
сти, например, в научных публикациях. В этом 
смысле работа с наследием В.К. Арсеньева от-
крывает большие возможности. 

С 1984 г. в Приморье регулярно проходят 
научно-практические конференции – Арсеньев-
ские чтения. Учитывая многообразие научных 
интересов самого Арсеньева, конференции 
дают возможность говорить о его наследии с 
позиции различных дисциплин: истории, ар-
хеологии, этнографии, геологии, ботаники, зо-
ологии, музееведения. Как правило, конферен-
ции проходят в трех секциях: биографическая 
(жизнь и деятельность В.К. Арсеньева), науч-
но-исследовательская (современные исследова-
ния в науках, которыми интересовался В.К. Ар-
сеньев) и музейная (работа с его коллекциями в 
музеях и развитие музейного дела в целом). 

В юбилейном 2022 г. конференция вылилась 
в музейный форум «Владимир Арсеньев и его 
наследие». Участники поставили перед собой 
задачу не только подвести итоги изучения об-
ширного арсеньевского наследия, но и обсудить 
актуальные вопросы в изучении дальневосточ-
ного региона, выявить новые тренды в научных 
дисциплинах, с которыми ассоциировал свою 
деятельность В.К. Арсеньев, выработать новые 
методики их популяризации. Помимо пленар-
ной сессии «Имя и наследие В.К. Арсеньева в 

современном мире», в рамках форума проходи-
ли круглые столы на тему «Современная этно-
графия и антропология: как собирать и как по-
пуляризировать?» и «Музей как центр местного 
сообщества». Большой интерес участников и 
гостей форума вызвала панельная дискуссия 
«В.К. Арсеньев и геополитическое значение 
Дальнего Востока в истории России», на кото-
рой участники предприняли попытку оценить 
востребованность исследований Арсеньева в 
наши дни и понять, насколько реалистичными 
оказались прогнозы, данные им почти сто лет 
назад по разным вопросам развития Дальнего 
Востока.

Одной из важнейших форм публикации на-
следия музеем является также каталогизация 
музейных коллекций. Каталог как перечень 
предметов, хранящихся в музейном собрании и 
систематизированных по определенному при-
знаку, служит опорой в работе с любой кол-
лекцией, особенно – с многопрофильной. Со-
ставляя каталоги, научные сотрудники музеев 
решают несколько задач: проводят инвентари-
зацию коллекций, сверяют атрибуцию предме-
тов, уточняют их состояние с целью дальней-
шей реставрации, и облегчают таким образом 
работу исследователям, которые обращаются в 
музей для ознакомления с источниками. Пер-
вый каталог фонда В.К. Арсеньева в собрании 
музея увидел свет в 2002 г. – в канун 130-летия 
со дня его рождения. Через двадцать лет, уже в 
канун 150-летнего юбилея известного путеше-
ственника, стало очевидно, что старое издание 
не отвечает требованиям времени. Коллекция 
выросла, часть предметов благодаря новым 
исследованиям прошла переатрибуцию или 
уточнение атрибуции, что непременно следо-
вало отразить в каталоге. К тому же, в связи с 
внедрением новых технологий, появилась воз-
можность сделать высококачественные цифро-
вые снимки коллекций. Поэтому музеем было 
принято решение выпустить новый каталог. 
Работая над концепцией, авторы издания пред-
ложили разделить фонд В.К. Арсеньева в со-
брании музея на две части – материалы лично-
го характера и собственно наследие. В первую 
вошли разделы «Документы», «Фотографии», 
«Мемориальные предметы», во вторую – раз-
делы «Археологические коллекции», «Этно-
графические коллекции», «Книжные издания», 
«Карты». Такой подход позволил дифференци-
ровать потенциального читателя в соответствии 
с его интересами: исследователями будут вос-
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требованы в первую очередь коллекции, а тем, 
кому интересны жизнь и деятельность В.К. Ар-
сеньева, важно иметь представление об увеко-
вечении его памяти в предметном ряду музея. 
При этом понятно, что интересы тех и других 
могут пересекаться. Издание каталога стало ча-
стью проекта «Владимир Арсеньев и его насле-
дие», реализованного музеем в сотрудничестве 
с Союзом коренных малочисленных народов 
Приморского края при финансовой поддержке 
краевого департамента внутренней политики. 
Содержание проекта подразумевало не только 
издание каталога, но и ряд мероприятий про-
светительской направленности на площадках 
культурно-исторических парков Приморья: пре-
зентацию передвижных выставок, мастер-клас-
сы по работе с национальными орнаментами, 
детские образовательные программы. Большой 
популярностью у детской аудитории проекта 
пользовалась программа «Сказки с молоком», 
реализуемая музеем в рамках основной дея-
тельности с 2015 г. Программа начиналась как 
работа с наследием коренных народов Примо-
рья, но со временем расширила свои литератур-
ные рамки. С большим интересом вовлекаются 
в работу с текстами произведений В.К. Арсе-
ньева не только дети, но и взрослые: в послед-
ние годы появилась специальная программа, 
ориентированная на взрослую аудиторию. 

Реализуемые музеем просветительские про-
екты во многом отражают стремление реаги-
ровать на вызовы времени, когда вектор взаи-
модействия с аудиторией сдвигается от чисто 
образовательной направленности в сторону 
событийности, и тогда презентация наследия 
происходит в рамках крупномасштабных раз-
ноплановых мероприятий, например, фести-
валей. Фестиваль «Арсеньев WEEK», который 
музей проводит с 2020 г., направлен на то, 
чтобы вовлечь в работу с наследием В.К. Ар-
сеньева максимальное число горожан и гостей 
Владивостока. Фестиваль традиционно про-
водится в первую неделю сентября, которую 
сотрудники музея называют обычно арсеньев-
ской неделей, поскольку в одну неделю хроно-
логически укладываются день рождения и день 
памяти В.К. Арсеньева – соответственно 10 и 
4 сентября (по новому стилю). В течение этих 
семи дней на разных площадках музея, вклю-
чая филиалы во Владивостоке и крае, проходят 
мероприятия, связанные с именем В.К. Арсе-
ньева: лекции, выставки, городские экскурсии, 
детские программы, кинопоказы. Заключи-

тельный день фестиваля становится крупным 
событием, когда перекрывается движение на 
участке улицы рядом с музеем и на образовав-
шейся площадке аккумулируются различные 
активности – мастер-классы от художников, 
презентации книжных изданий, концерты и им-
мерсивные представления. В юбилейном 2022 г. 
программа мероприятия собрала около десяти 
тысяч зрителей и участников. Музей объеди-
нил вокруг арсеньевской темы целый ряд раз-
ноплановых институций: национальные парки 
и заповедники («Земля леопарда», «Удэгейская 
легенда», Лазовский заповедник, Ботанический 
сад), библиотечную сеть городов Приморья 
(Находка, Лесозаводск, Арсеньев, Дальнере-
ченск), кинотеатры («Уссури», «Иллюзион»), 
Океанариум, Детские школы искусств, тури-
стические фирмы, сеть кафе и ресторанов с фе-
стивалем блюд традиционной кухни коренных 
народов Приморья. На третий год проведения 
акции поступило предложение от администра-
ции города Владивостока присоединиться к 
фестивалю и сделать его общегородским собы-
тием. В итоге в мероприятии был задействован 
не только большой участок улицы Светланской, 
но и центральная площадь города, набережная, 
Адмиральский сквер и другие площадки. 

Мероприятия, подобные Арсеньевской не-
деле во Владивостоке, демонстрируют воз-
можности музейных институций не только в 
работе с мемориальным наследием, но и в про-
движении символического ресурса, в данном 
случае – образа В.К. Арсеньева как символа 
региона. Музей становится местом особой вну-
трикультурной рефлексии, расширяя жизнен-
ные горизонты посетителя за счет знакомства с 
арсеньевской прозой, с его научным и культур-
ным наследием. Имя Арсеньева таким образом 
выходит далеко за рамки музея, демонстрируя 
возможности гуманитарного знания рождать 
новые смыслы и содействовать качественному 
изменению личности – обретению людьми но-
вого опыта, постижению ими наследия и при-
нятия его как неотъемлемой части своей духов-
ной жизни. 

Особые задачи стояли перед ученым сообще-
ством и специалистами, работающими в сфере 
публичной истории, в 2022 г., когда отмечали 
юбилей – 150-летие со дня рождения В.К. Ар-
сеньева. Отмечали не только на Дальнем Вос-
токе, но и по всей стране: указом президента 
РФ от 1 ноября 2021 г. юбилейный год был объ-
явлен Годом Арсеньева в России. Общероссий-
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ский уровень празднования юбилея стал фак-
том признания заслуг В.К. Арсеньева и в то же 
время наложил особые обязательства на музей, 
хранящий значительную часть его наследия. 
Предполагая запрос на информацию от обще-
российских и региональных музейных инсти-
туций в связи с обозначенной в президентском 
указе программой празднования, Музей-запо-
ведник истории Дальнего Востока аккумулиро-
вал ресурсы, связанные с презентаций наследия 
В.К. Арсеньева, на специально созданном сайте 
[14], который начал работу уже 1 декабря 2021 г. 
Опираясь на результаты научно-исследователь-
ской и популяризаторской работы предшеству-
ющих лет, музейные сотрудники сформировали 
разноплановый контент, рассчитанный на раз-
ную аудиторию. Предваряет знакомство с обра-
зом В.К. Арсеньева статья «Счастливая звезда 
Владимира Арсеньева», погружающая посети-
телей сайта в детали его биографии. Для сту-
дентов и школьников – самой массовой ауди-
тории музея – разработан цикл видео-лекций, 
посвященных различным аспектам деятельно-
сти В.К. Арсеньева, причем хронометраж этих 
продуктов рассчитан таким образом, чтобы 
сделать возможным использование видеороли-
ков в течение академического часа. Для млад-
ших школьников музей предложил методиче-
скую разработку проекта «Сказки с молоком» 
и школьного урока «Путешествие длиною в 
жизнь», для самых маленьких – мастер-классы 
по мотивам рассказов В.К. Арсеньева о тайге 
и ее обитателях. Научному сообществу и тем, 
кто интересуется музейным собранием, предла-
гается обзор собранных В.К. Арсеньевым для 
музея коллекций с информацией о типологии 
предметов, времени и месте поступления, со-
стоянии сохранности. На сайте выложена про-
странная видео-экскурсия по мемориальному 
дому-музею В.К. Арсеньева. Отдельные стра-
ницы отданы конкурсу детского рисунка «Знаю 
Арсеньева» и подведению его итогов. За год 
работы сайта его посетили 16 551 пользова-
телей, причем максимальное число посетите-
лей – 2 600 человек – зафиксировано в сентябре 
2022 г., в месяц арсеньевского юбилея. Всего за 
время работы сайта было скачано 2 403 файла 
размещенных там материалов. 

Таким образом, на примере работы с коллек-
циями В.К. Арсеньева видно, что музей, вклю-
чая в сферу своей деятельности те или иные 
объекты наследия, делает их активными факто-
рами культуры настоящего и будущего, демон-

стрируя различные формы работы с памятью. 
Эту особую вариативность культурной памяти 
в использовании средств подчеркивает Алейда 
Ассман, которая относит к арсеналу культур-
ной памяти такие практики, как «консервация 
следов, архивирование документов, коллекцио-
нирование предметов искусства и антикварных 
предметов…» [1, c. 25]. Список можно продол-
жить, и он практически совпадет с перечнем 
музейных коллекций. Это делает очевидным тот 
факт, что музей является институцией, способ-
ной решить важнейшую задачу интерпретации 
артефактов и формирования на этой основе по-
зитивного образа – личности, сообщества, реги-
она. Решая задачу визуального кодирования ма-
териальных объектов памяти, музей позволяет 
осуществить коммуникацию далеких во време-
ни и пространстве культур. В этой связи рабо-
та с наследием В.К. Арсеньева имеет большие 
перспективы, так как собранные им коллекции 
рассредоточены по нескольким музеям России. 
Поскольку в начале XX в., когда Арсеньев про-
водил сборы, на Дальнем Востоке еще не сло-
жилась научная традиция, исследователям при-
ходилось отправлять предметы в Москву или 
Санкт-Петербург для атрибуции и введения в 
научный оборот. К тому же В.К. Арсеньев, не 
имея систематического образования, часто об-
ращался за консультативной помощью к профес-
сиональным этнографам, а в знак благодарности 
отправлял им коллекции. Его сборы хранятся 
сегодня в Российском этнографическом музее, 
Музее антропологии и этнографии им. Петра 
Великого (Кунсткамере), Музее Казанского 
(Приволжского) федерального университета. 
Большие сборы были сделаны Арсеньевым для 
Хабаровского музея им. Н.И. Гродекова, кото-
рым он руководил в период с 1910 по 1918 гг. 
Во Владивостоке наследие хранят две крупные 
институции – Музей-заповедник истории Даль-
него Востока им. В.К. Арсеньева и Приморское 
региональное отделение Российского географи-
ческого общества – Общество изучения Амур-
ского края. На протяжении нескольких десяти-
летий сообщество исследователей и работники 
музеев мечтали аккумулировать наследие и со-
здать единую информационную базу. Это стало 
возможным в 2022 г. в рамках Года Арсеньева 
в России. Для того, чтобы облегчить доступ к 
наследию и презентовать его публике, музеем 
был разработан проект «Владимир Арсеньев. 
Изучая наследие», который получил финансо-
вую поддержку Фонда президентских грантов. 
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В работу над проектом включились все инсти-
туции, хранящие наследие В.К. Арсеньева, и в 
результате был создан сайт «Вселенная Арсе-
ньева», на котором представлены практически 
все коллекции [15]. Проект имеет большие пер-
спективы: возможно постоянное расширение 
контента за счет создания новых рубрик, публи-
кации научных исследований, размещения про-
светительских проектов.

Год Арсеньева в России завершился, но рабо-
та с наследием продолжается. Музей участвует 
в работе по созданию документального фильма 
об известном путешественнике, запланированы 
к изданию неопубликованные воспоминания 
его современников из фондов музея, постоян-
но ведется поиск новых материалов. На при-
мере реализуемых музеем проектов становится 
очевидным, что проблематика, заключенная в 
треугольнике «история-память-общество», пре-
вратилась в наши дни в одну из наиболее интен-
сивно развивающихся областей междисципли-
нарного знания в социогуманитарной сфере. 
Опираясь на историческую и культурную па-
мять, воздействуя в рамках музея когнитив-
ными и эмоциональными средствами, можно 
воссоздать исторические реалии, вовлечь чело-
века в мир оживших образов прошлого, вызвать 
чувство сопричастности значимым событиям, 
предлагая таким способом соотнести себя с об-
разом коллективно признанного героя. Образ 
В.К. Арсеньева как человека своей эпохи здесь 
выступает весьма показательно: сделав однаж-
ды выбор в пользу служения Дальнему Востоку 
и его людям, он остался верен этому решению 
до конца своих дней и отдал изучению региона 
тридцать лет своей жизни. 

Таким образом, пример работы музея-запо-
ведника демонстрирует, что арсеньевская тема 
позволяет ему как институции серьезно влиять 
на ценностные ориентиры: работая с наследием 
в сфере публичной истории, интерпретируя его 
разными способами, музей не только отражает 
представление о себе данного сообщества, его 
нормы и правила, но и участвует в их форми-
ровании. В целом современные музеи как ин-
ституты памяти и площадки интеллектуального 
общения имеют преимущество перед другими 
агентами культуры, так как «обладают особым 
эмансипирующим измерением, т.е. могут спо-
собствовать улучшению жизни своих общин, 
становиться местами для оживленных дебатов, 
они порождают исполненные смысла визуаль-
ные и текстуальные реконструкции, которые 

направлены на передачу определенных посла-
ний, целью своей имеющих улучшение качества 
жизни общества» [8, c. 5]. Музей как феномен 
культуры становится в наши дни важным фак-
тором в системе формирования исторической 
памяти и, следовательно, в жизни общества в 
целом. Если структура исторической памяти 
представляет собой единство взаимосвязан-
ных элементов, то музей является тем самым 
пространством, в котором осуществляется их 
гармоничное соединение. Каждый компонент 
памяти играет свою роль в музейном простран-
стве, а в своей совокупности они способствуют 
сохранению, актуализации и трансляции насле-
дия из поколения в поколение. 
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Вопрос о соотношении Абсолюта и относи-
тельного бытия, Единого и многого является 
одной из главных проблем философии. Ее ста-

ли осмыслять еще в досократический период, 
остается актуальной она и сегодня, несмотря 
на то, что «современная научная картина мира 
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свидетельствует не о единстве последнего, а, 
наоборот, о его множественности и актуальной 
рассеянности в космическом пространстве» 
[27, с. 10–11].

В классической философии Единое в той или 
иной вариации своего понимания было необхо-
димо для осмысления мира и даже для самого 
мышления. Проблематика Единого остается 
востребованной и в наши дни по причине того, 
что человеку как таковому присуще стремление 
выйти за пределы своей конечности. Это вновь 
и вновь ставит перед философией вопрос об аб-
солютном бытии: «Главная задача философии 
заключается в том, чтобы помогать человеку 
осознавать его абсолютность и бесконечность, 
раскрывать бесконечное изменение его бытия» 
[11, с. 66]. Направленность к абсолютному и 
бесконечному является естественной для чело-
века, раскрываясь в области философии и ре-
лигии. Эти две сферы человеческой культуры 
вступали в разные отношения друг с другом в 
попытках формализовать предельные смыслы 
и состояния. Особым образом философские 
и религиозные контексты переплелись в рам-
ках русской философии всеединства. На наш 
взгляд, данная тема требует большей разработ-
ки в сравнении с популярными объяснениями. 

Наиболее распространены два основных 
пути понимания того, как соотносится религи-
озное и собственно философское в русской ме-
тафизике конца XIX – начала XX вв. С одной 
стороны, речь идет о стремлении православных 
церковных авторов жестко противопоставлять 
официальную догматику метафизике всеедин-
ства. Это достигается, например, за счет де-
монстрации различия между принципами всее-
динства и соборности: «Идея соборности имеет 
основания в опыте новой жизни во Христе, в 
опыте церковного единства. Идея же всеедин-
ства имеет своим истоком рационалистическое 
умозрение и некий мистический опыт един-
ства всего сущего, “растворения” человека в 
этом единстве. Не оспаривая права каждого 
свободного индивидуума иметь тот мистиче-
ский опыт, который он имеет, мы преследовали 
только цель показать реальное различие опыта 
соборной Церкви и опыта всеединого Космоса» 
[1, с. 93]. Традиционно православные авторы 
указывают на слабые места пантеистических 
тенденций в учениях русских мыслителей и 
их неприемлемость для православного догма-
тического сознания. Так, прот. Василий Зень-
ковский, отмечая огромное творческое влияние 

идей В.С. Соловьева на русскую мысль, гово-
рит об ошибочности космологии всеединства: 
«...Становится ясной вся неизбежность неуда-
чи в построении системы всеединства. Самый 
замысел этой системы вырос из недостаточной 
философской оценки идеи творения и выте-
кающего отсюда учения о коренном дуализме 
Бога и мира, о коренной трансцендентности 
мира и Божества. ... Система всеединства вер-
на, поскольку она не выходит за пределы кос-
моса, но неверна с того момента, когда учит об 
одноприродности Бога и мира» [15, с. 58–59]. 
Также православная оценка может включать в 
себя критику альтернативных церковной тради-
ции мистико-гностических истоков метафизики 
всеединства и софиологического учения. Так, 
архиеп. Серафим (Соболев) критикует «софи-
анскую ересь» прот. С. Булгакова в том числе 
за платонические, гностические и каббалисти-
ческие истоки [26, с. 122].

С другой стороны, имеется тенденция сбли-
жения метафизики всеединства и церковной 
традиции. Во-первых, сами русские философы 
могли идентифицировать свою космологию как 
«православную» и подкреплять ее ссылками 
на древние церковные авторитеты. Во-вторых, 
церковные авторы могут воспринимать идею 
всеединства как «предвосхищение и интуитив-
ный поиск соборного единства» [1, с. 93]. Также 
стоит сказать, что апологетическая стилистика, 
характерная для многих опытов изложения рус-
ской философии конца XIX – начала XX вв., 
создает благодатную почву для восприятия ме-
тафизики всеединства как религиозно-культур-
ного достояния, обусловленного именно цер-
ковными истоками. Исследователи, например, 
могут сближать упомянутые выше понятия «со-
борность» и «всеединство»: «В своем философ-
ском содержании тема соборности выступает 
как одна из тем и линий в составе метафизики 
всеединства» [28, с. 25]. Порой встречаются вы-
сказывания о православных истоках концепции 
всеединства: «Концепция Всеединства является 
плодотворной линией философствования, сло-
жившейся в рамках раннего славянофильства 
на основе православия» [5, с. 110]. В качестве 
примера указанного сближения можно при-
вести суждение прот. П. Гнедича, которое он 
высказывает в книге, посвященной догмату ис-
купления в русской богословской науке. Прот. 
П. Гнедич приходит к выводу, что «русское бо-
гословие и русская религиозная мысль соеди-
няются в стремлении к уразумению основного 
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христианского догмата и искании смысла жиз-
ни» [4, с. 281].

Таким образом, по-прежнему остается от-
крытым вопрос о том, каким же образом со-
относится мистико-интуитивное, религиоз-
но-церковное и собственно философское начала 
в русской метафизике всеединства. Она может 
мыслиться и как инородное православной тра-
диции образование, и как отдалившаяся от цер-
ковно-догматического ядра периферия, как ее 
гетеродоксальная модификация. Иллюстраци-
ей отмеченной нами сложности может служить 
одно из высказываний церковного публициста о 
В.С. Соловьеве: «Для “борцов за чистоту Пра-
вославия” он “экуменист” и вообще “крипто-
католик”. А для интеллигентов он “чересчур 
религиозен в традиционном смысле”» [30]. 
И.И. Евлампиев указывает на то, что «в русской 
философии такого ясного отделения мистиче-
ского содержания идеи Абсолюта от сковываю-
щей его догматической формы до конца так и 
не произошло, и именно в этом, действительно, 
заключается ее главная особенность...» [9, с. 6]. 

На наш взгляд, данная проблема также свя-
зана с различными возможностями понимания 
слова «религиозная» в применении к русской 
философии конца XIX – начала XX вв. Под «ре-
лигиозностью» русской мысли можно понимать 
нахождение внутри церковной культуры (на-
пример, в статусе отклонения от богословской 
нормы). «Религиозность» в применении к оте-
чественной мысли указанного периода может 
означать тот факт, что она имеет апологетиче-
ский потенциал, который может быть использо-
ван во благо церковной традиции. И, наконец, 
«религиозность» здесь может трактоваться мак-
симально широко – как указание на тот факт, 
что в сочинениях русских мыслителей актив-
но использовалась богословская терминология 
(концепты «Бог», «Троица», «Святой Дух» и 
т.д.) или имелась открытость мистико-интуи-
тивному опыту.

Стремясь прояснить указанное затрудне-
ние, в настоящей статье мы обратим внима-
ние на специфику космологических воззрений 
Л.П. Карсавина. Он не был профессиональным 
философом по своему образованию и первона-
чально занимался историей западного Средне-
вековья. Однако с течением времени внутри его 
исторических штудий стал развиваться метафи-
зический анализ истории, дошедший до разра-
ботки метафизики человека в контексте мета-
физики Абсолюта. На построение карсавинской 

системы оказали влияние учения античных 
и христианских мистиков, которые являлись 
предметом его профессиональных интересов и 
лично переживались им. Особенное значение 
для Л.П. Карсавина имел Николай Кузанский, 
которому русский философ соответствовал и 
содержательно, и стилистически. В этом от-
ношении, на наш взгляд, карсавинская мысль 
представляет собой прямое развитие гности-
ко-мистического подхода к построению мета-
физики Абсолюта, что придает мыслителю ори-
гинальность в сравнении с другими русскими 
теоретиками всеединства. 

Особый статус карсавинской метафизики 
заключается также в следующем: «Творчество 
Л.П. Карсавина завершает известную нам тра-
дицию всеединства. С ним она вступила в зре-
лую форму своего существования. В его ме-
тафизике отчетливо просматриваются все ее 
основные начала, те же из них, которые исполь-
зовались его предшественниками имплицитно, 
приобретают форму выверенных определений. 
Однако, как всякая яркая индивидуальность, 
Карсавин выходит за рамки традиции, в кото-
рой работает, порою вступает с ней в спор» 
[22, с. 7]. Еще одной особенностью карсавин-
ской метафизики является оригинальное соче-
тание принципов персонализма и всеединства: 
«Обычно персонализм и всеединство рассма-
тривают как несовместимые: первый старается 
избавить человеческую уникальность от вме-
шательства индивидуализма и коллективизма, 
а последнее часто обвиняют в том, оно раство-
ряет личность в Абсолюте и, таким образом, 
оказывается противопоставлено персонализ-
му. Карсавин, однако, их сочетает и стремится 
снять эту несовместимость» [24, с. 181].

Система Л.П. Карсавина так же, как и пан-
теистические системы его идейных предше-
ственников, начиная от античных гностиков и 
заканчивая Николаем Кузанским, развивалась 
при господствующем положении креациони-
стской библейско-христианской космологии, 
закрепленной в церковной ортодоксии. Наше 
внимание привлекает именно гетеродоксаль-
ность позиции русского мыслителя с точки зре-
ния консервативных богословско-философских 
позиций православной традиции. Метафизика 
русского философа с историко-философской 
точки зрения представляет собой уникальный 
опыт интерпретации догматических постулатов 
церковной ортодоксии через основоположения 
мистико-гностической традиции. Прежде чем 
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рассматривать отношение Л.П. Карсавина к 
православной космологии и восприятие карса-
винской концепции Абсолюта в церковной сре-
де, необходимо изложить основные постулаты 
метафизики всеединства русского философа.

Л.П. Карсавин в русле философии всеедин-
ства обращается к фундаментальной пробле-
ме – вопросу о соотношении Бога как Абсолюта 
и мира: «Он обращается к наиболее сложной 
и принципиальной проблеме: пытается понять 
как можно мыслить наряду с Абсолютом, ко-
торый охватывает все существующее, еще и 
тварный мир, не совпадающий с Абсолютом» 
[2, с. 199]. В решении указанного затруднения 
Л.П. Карсавин исходит из тезиса о том, что Бог 
представляет собой всеединство всего сущего: 
«Бог, как существо высочайшее, должен быть 
всем, всеединством. Иначе можно помыслить 
нечто высшее, чем противостоящий тварному 
Бог, т.е. – помыслить всеединство Бога и тва-
ри, которое тогда и будет истинным Божеством. 
Бог безусловен, а следовательно, рядом с Ним 
нет и не может быть твари или: тварь – пол-
ное ничто» [16, с. 32]. Свое понимание того, 
как соотносится абсолютное всеединство и 
тварное множество, русский философ воспри-
нимает как одну из типовых возможностей ре-
шить этот вопрос. По мнению Л.П. Карсавина, 
существует три варианта ответа: дуалистиче-
ский, пантеистический и православно-христи-
анский. Дуалистическая концепция отделяет 
мир от Бога, который творит все сущее из не-
коего низшего по отношению к себе начала. Не 
устраивает русского мыслителя и противопо-
ложная крайность, выраженная в одной из раз-
новидностей пантеистического воззрения. При 
одностороннем утверждении единства в про-
тивовес дуализму «неизбежно отождествление 
акта творения из ничто с творением из Бога и 
“ничто” – с Богом» [8, с. 132]. Л.П. Карсавин 
выступает против смешения Божественного 
Ничто, которое есть все, с ничто как чистым не-
бытием. Философ подчеркивает, что серьезней-
шей ошибкой такого рода пантеизма является 
отрицание самостоятельного значения ничто, 
из которого и в котором мир творится Богом. 

Карсавинская модель всеединства настаива-
ет на том, чтобы ничто, из которого Бог творит 
мир, было осмыслено как самостоятельное на-
чало, но в специфическом смысле: «Божество 
абсолютно, будучи Всеединством и постигаясь 
нами, как таковое. Но в полноте нашего опыта 
Оно абсолютно только при том условии, если 

как-то существует, не ограничивая Его абсо-
лютности, в каком-то смысле отличное от Него 
нечто. А это “нечто” для того, чтобы не ограни-
чивать Бога и чтобы, будучи отличным от Него, 
как-то противостоять Ему, должно не быть са-
мобытием или нечто, т.е. в отличности своей 
быть совершенным ничто, ибо, если оно хотя 
бы малейшая самобытийственная точка, оно 
уже не отлично от Бога или – Его ограничива-
ет. “Иное” может существовать только как со-
зидающее и созидаемое Божество, и в тварной 
отличности своей “ничто”. Но самосозидание 
Божества не может быть самосозиданием, как 
раскрытием Божественной Полноты. Самотво-
рение Бога, для того, чтобы быть таковым, 
должно быть Его вольным самоопределением, 
т.е. самоограничением и самооконечиванием 
Абсолюта, ибо только при этом условии Бого-
явление отлично от Богобытия. И вот это-то Бо-
гоявление, а лучше сказать – Богостановление 
и есть творение конечного и относительного 
нечто, сущего только самоопределившим Себя 
Богом и в Боге, а с отшествием Бога прекраща-
ющегося в своем условном бытии» [16, с. 40].

Русский мыслитель акцентирует внимание 
на том, что ничто здесь не представляет собой в 
строгом смысле бытия, что позволяет Л.П. Кар-
савину избежать дуализма в космологии. Бог 
свободно переносит свое бытие в ничто и по-
лучается инобытие. Творение в данном случае 
получает свою свободу от Бога в Боге, двигаясь 
в то же время к единению со своим первоисто-
ком. Стоит сказать о том, что представленная 
схема, хоть и не соответствует ортодоксальной 
версии, в то же время так же, как и православ-
но-догматическая модель, претендует на то, 
чтобы гармонизировать дуалистическую и пан-
теистическую крайности. 

Мир для Л.П. Карсавина представляет собой, 
по сути, повторение Богом своей божественной 
жизни в области ничто, которая осуществля-
ется Богом внутри себя самого за счет само-
ограничения: «В Божестве-Всеединстве есть 
Божество-Противостояние твари-ничто. Бо-
гу-Всеединству ничто не противостоит или Ему 
противостоит совершенное ничто. Но дивным и 
невыразимым образом в этом несуществующем 
ничто Бог, не переставая быть Всеединством, 
пpoявляeт или становит Себя путем излияния 
Себя в ничто, которое тем самым созидается 
или творится Богом, как нечто, отрицающее 
Его и не перестающее быть ничто» [16, с. 43]. 
Представленная модель является более простой 
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схемой понимания того, как соотносятся абсо-
лютное и относительное в сравнении со стан-
дартной эманационной моделью, в которой тво-
рение появляется за счет «переливания» Бога 
через некую онтологическую границу за преде-
лы себя самого. Главнейшей характеристикой 
всеединства здесь выступает непрекращающе-
еся движение от Абсолюта к ничто и обратно. 

Примечательно, что сущность Абсолюта в 
карсавинской схеме мыслится динамично, а 
не статично. Для Л.П. Карсавина дискретный 
аспект бытия становится не менее значимым в 
сравнении с аспектом единства, поскольку це-
лое совпадает с любой его частью (в реальном 
мире этот принцип реализуется несовершен-
ным образом). На уровне же совершенного все-
единства нет различия между «вертикальным» 
единством (т.е. единством части и целого) и 
«горизонтальным» единством (т.е. единством 
части и другой части). Указанные принципы 
требуют особого интуитивно-диалектического 
схватывания: инструментов классической ра-
циональности недостаточно для погружения в 
карсавинскую концепцию всеединства.

В контексте карсавинской метафизики чело-
век становится относительным всеединством, 
одновременно и тождественным всеедин-
ству-абсолютному, и отличающимся от него. 
Человек отличается от Бога тем, что он является 
теофанией Бога в ничто. В итоге человеческий 
индивид предстает потенциально абсолютным 
существом, направленным на раскрытие своей 
божественной природы. Метафизическая мо-
дель Л.П. Карсавина приводит к интересным 
выводам в области гносеологии: «Не я познаю 
истину – истина сама себя познает во мне ... Не 
я существую – само бытие во мне существу-
ет. Не я становлюсь благим – Всеединое Благо 
само себя во мне актуализирует» [18, с. 238].

В контексте метафизики всеединства рус-
ский мыслитель делает акцент на эмпириче-
ской личности как конкретизации абсолютного 
бытия. В массиве карсавинских идей можно 
встретить суждения о том, что именно несовер-
шенная человеческая личность является образ-
цом личности. В своем бытии Абсолют опреде-
ляется противостоящим ему тварным бытием, 
а не только обусловливает бытие тварных лич-
ностей как совершенный образец. Этот вопрос 
связан с неоднозначным решением фундамен-
тальной проблемы соотношения совершенного 
и несовершенного: «Если “на поверхности” фи-
лософской системы мы находим утверждение 

об онтологическом приоритете совершенства 
над несовершенством и признание Абсолюта 
стоящим “выше бытия и небытия” (т.е. “безраз-
личным” к существованию тварного мира), то 
в ее “глубине” все оказывается иным. Несовер-
шенство предстает более фундаментальным, 
чем совершенство, которое должно быть поня-
то как результат восполнения несовершенства» 
[10, с. 216].

Космогонические взгляды Л.П. Карсавина и 
соответствующие антропологические выводы 
из его концепции с церковной точки зрения яв-
ляются хоть и не крайним пантеизмом, но все же 
недопустимым отклонением от традиционной 
«школьной» богословской схемы соотношения 
божественного и мирового в творении и в исто-
рическом развитии. Так, прот. В. Зеньковский 
отмечает, что у Л.П. Карсавина мы не найдем 
обычного пантеизма (стоиков или Спинозы), 
поскольку здесь, во-первых, нет отождествле-
ния или уравнивания Бога и мира. Но в то же 
время с консервативно-церковной точки зрения 
концепция Л.П. Карсавина не является коррект-
ной, поскольку Абсолют не мыслим без мира, 
а значит у всесовершенного бытия отсутствует 
важнейшая его характеристика – абсолютная 
и полноценная свобода. Получается, что вне 
творческого акта Абсолют не способен реали-
зовать себя в качестве Абсолюта. Ортодоксию 
не устраивает то, что карсавинская модель от-
вергает непроходимую границу между боже-
ственным и эмпирическим. Соответственно, не 
увидим мы у Л.П. Карсавина традиционной для 
православия метафизики божественного про-
мысла, когда Абсолют «входит» в эмпирический 
мир. Во-вторых, по замечанию прот. В. Зень-
ковского, карсавинская схема не совпадает с 
классическим пантеизмом в том плане, что 
мир здесь мыслится сотворенным не прямо из 
Бога, а из ничто, и что творение возникает из 
божественной свободы. Но в то же время мир 
мыслится как становящийся Абсолют, необ-
ходимо полагающий свое «иное». Отдельную 
оценку прот. В. Зеньковский дает сотериологии 
Л.П. Карсавина: «Метафизика всеединства не-
уклонно ведет к тому в религиозной сфере, что 
мы охарактеризовали в свое время у Достоев-
ского, как “христианский натурализм”, т.е. как 
учение о том, что в глубине тварного бытия уже 
реализован Бог, как “всяческая во всех”» [14, 
с. 798]. Карсавинское мировоззрение характе-
ризуется прот. В. Зеньковским как подчинение 
богословия философии. В целом православная 
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оценка Л.П. Карсавина повторяет основные по-
ложения церковной критики всеединства как 
разновидности пантеизма.

Также церковные авторы высказываются 
против экуменических тенденций карсавинской 
мысли, которые являются естественным след-
ствием принципов всеединства и софиологии 
Л.П. Карсавина. Комментируя экуменические 
тенденции в его работах, необходимо учиты-
вать, что в целом «уже прижизненные отноше-
ния Л.П. Карсавина с ревнителями церковной 
традиции как с родной для мыслителя конфес-
сией – православием, так и с чуждой западной – 
католичеством, трудно назвать гармоничными» 
[31, с. 88].

 В ранний период своего творчества рус-
ский мыслитель считал католицизм максималь-
но полным воплощением идеи всеединства. 
На первом этапе философ сочетает в себе декла-
рируемую внеконфессиональность с не менее 
явным филокатолицизмом [12, с. 240]. Позднее 
его взгляды изменились. На втором этапе сво-
его философского творчества Л.П. Карсавин 
«обращает свои взоры к глубине православия» 
[13, с. 196]. Характерным в этом отношении яв-
ляется следующее его высказывание: «Мы про-
тивополагаем отвлеченному христианству, наи-
более яркое выражение которого усматриваем 
в римском католичестве, конкретную полноту 
Православия как единственной и единой собор-
ной (кафолической) и вселенской Церкви Хри-
стовой» [19, с. 208]. Окончательную позицию в 
отношении католицизма философ сформировал 
в лагере. Сохраняя критический взгляд на като-
личество уже с позиций своего личного духов-
ного опыта, имея опыт его «радикальной фи-
лософской и мистической критики» [7, с. 17], 
Л.П. Карсавин не становится, однако, против-
ником католицизма. В то же время необоснован-
ным является суждение о сознательном перехо-
де русского философа в католичество на закате 
своей земной жизни. В.И. Шаронов доказыва-
ет, что русский философ до самых последних 
мгновений своей жизни был верен православ-
ному исповеданию, приводя слова А.А. Ване-
ева, ученика Л.П. Карсавина: «Сообщение о 
том, что Карсавин принял последнее таинство 
от католического священника, в устной переда-
че подверглось трансформации вплоть до оши-
бочного, но сенсационного известия о переходе 
в католичество. Предположить со стороны Кар-
савина такой шаг могли только люди, не имев-
шие никакого представления о нем» [3, с. 168]. 

Указанная трансформация карсавинского от-
ношения к католицизму приводит нас к выводу 
о том, что русский мыслитель на разных эта-
пах своего творчества сохранял философскую 
свободу по отношению к любым формам цер-
ковной догматики, в то же время динамически 
отталкиваясь от многовекового опыта право-
славной и католической традиций в своих по-
строениях. Нужно учитывать, что сам термин 
«филокатолицизм» может трактоваться раз-
лично: от безусловного подчинения авторите-
ту папского престола до симпатий отдельным 
элементам католической традиции (которые 
всегда будут иметь определенную степень). 
«Филокатоликом» могут называть того мыс-
лителя, который отводит католицизму веду-
щую роль в общественно-культурной жизни 
страны и предпочитает католический мисти-
ческий (духовный) опыт православному. Мож-
но предположить, что для Л.П. Карсавина был 
характерен нетипичный для своей эпохи фи-
локатолицизм. Философ, очевидно, осознавал 
неизбежные внутренние ограничения любого 
конфессионального догматизма, с чем в опреде-
ленной степени согласна церковная догматика 
как таковая (в контексте рассуждений об огра-
ниченности человеческого мышления и языка в 
описании предельных феноменов). А.В. Карта-
шев свидетельствует о том, что принятие Свя-
тых Таин от униатского священника в случае с 
Л.П. Карсавиным – «это не измена, не отказ, не 
сдача восточной позиции, с предпочтением ей 
униатско-западной, а просто принятие данной 
единственной реальности с высоты парящего 
над ней надвероисповедного, кафолического, 
вселенски-церковного сознания» [23, с. 78].

Симпатия к католицизму не отменяла в слу-
чае с Л.П. Карсавиным его фундаментальную 
симпатию к глубинам православного мисти-
ко-богословского опыта. В специальном ис-
следовании В.И. Шаронов приходит к выводу 
о том, что «сопоставление воспоминаний тех, 
кто стал свидетелем последних лет жизни Кар-
савина, и другие документы того времени по-
зволяют утверждать, что история с переходом в 
другую конфессию не только миф, рожденный 
восторженностью ревнителей католичества, но 
она еще и противоречит свидетельству самого 
умирающего философа» [31, с. 88].

Отношение философии Л.П. Карсавина к 
православной традиции в исследовательской 
литературе понимается различно. Этот факт 
можно воспринимать в качестве частного слу-
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чая двойственности в оценке соотношения 
церковного богословия, философии и индиви-
дуального мистико-интуитивного опыта, ког-
да речь идет о метафизике всеединства. Так, 
например, Д. Рубин не считает, что исследо-
вание Карсавиным святых отцов и его мета-
физические размышления противоречат друг 
другу [24, с. 50]. М.С. Городнева отмечает 
двойственное отношение карсавинской мета-
физики к традиционному православному бо-
гословию: «Учение Л.П. Карсавина завершает 
линию метафизики Всеединства в русской ре-
лигиозной философии. Обращаясь к наследию 
мыслителя, следует понимать, что Л.П. Карса-
вин сознательно полагал в основу своих суж-
дений христианскую онтологию, однако яркий 
индивидуальный поиск выносит мысль фило-
софа за догматические рамки восточно-патри-
стической традиции, иногда приводя к спору 
с ней» [6, с. 73]. Аналогично высказывается 
Н.В. Цепелева, подчеркивая лишь частичное 
совпадение карсавинского учения о личности 
с догматическими основами христианской ан-
тропологии: «Как видим, учение о личности 
Карсавина противоречиво. Где-то идеи Карса-
вина созвучны христианским, а где-то прямо 
противоположны» [29, с. 9]. С.И. Скороходова 
приходит к радикальному выводу о том, что 
«представления Карсавина о смерти расходят-
ся с традицией святоотеческой мысли и в не-
которых моментах ближе к буддистской тра-
диции, абсолютизирующей Ничто» [25, с. 177].

Сам же Л.П. Карсавин считал свою космо-
логию всецело христианской, понимая в то же 
время определенное расхождение своих мета-
физических схем с официальным богословием: 
«Для меня эта система связывается со святоот-
еческим богословием, особенно с Григорием 
Нисским и Максимом Исповедником, на Запа-
де – с такими несомненно восточного типа, но 
подозрительными для ортодоксии метафизика-
ми, как Николай Кузанский и даже Эриугена, в 
России – со славянофилами, богословствование 
которых определено немецкой идеалистической 
философией, и с некоторыми представителями 
академического богословия (особенно с Боло-
товым, А. Спасским, Несмеловым). Владимира 
Соловьева я ощущаю как католика, а современ-
ным русским богословам представляюсь ерети-
ком» [20, с. 159]. Прот. В. Зеньковский отмечал, 
что русский философ находил в массиве свято-
отеческой литературы те крупицы, которые мо-
гут быть истолкованы в духе всеединства. 

В контексте рассматриваемой проблемы 
важно учитывать то, как Л.П. Карсавин пони-
мал догмат: «В его понимании догмы нет ни 
холодной абстрактности, ни высокомерия разу-
ма, характеризующих отношение к ней В. Соло-
вьева, ни отрицающего последнюю реальность 
догмы символизма Н. Бердяева, ни фидеистиче-
ской склонности С. Франка видеть в ней “вне-
разумную” истину религии, совершенно недо-
ступную мысли» [22, с. 7]. Можно сказать, что 
для русского философа в этом плане не было 
характерно ни радикальное отрицание церков-
ной догматики, ни рабское следование ей. 

Карсавинская интерпретация православия 
как такового была оригинальной. Несмотря на 
присутствие филокатолицизма в жизни рус-
ского философа, православие оценивалось им 
достаточно высоко: «Я повторяю лишь ту же 
самую мысль, утверждая, что православию в 
высокой степени присуща малодоступная дру-
гим церквам (за исключением древне-восточ-
ной) интуиция всеединства. Из этой интуиции 
вытекает своеобразное, родственное антично-
му, отношение к космосу» [21, с. 280]. В кон-
тексте разработки идей евразийства Л.П. Кар-
савин развивал концепцию «потенциального 
православия», которая базировалась на двух 
постулатах: 1) весь мир представляет собой 
становящуюся церковь, в связи с чем иноверцы 
в определенной степени уже находятся в церк-
ви; 2) «Евразия представляет собой симфони-
чески-личностную индивидуацию православ-
ной церкви и культуры, основание единства и 
сущность которой – православная вера» [23, 
с. 314]. Достоинство православия, согласно 
Л.П. Карсавину, заключается в том, что в нем 
с достаточной силой осознается невозможность 
реализовать «вселенское задание» исключи-
тельно индивидуальными усилиями [21, с. 352]. 
В то же время недостатком православия явля-
ется то, что «оно только хранит, не раскрывая 
и не развивая потенций хранимого, что оно не 
действенно, пассивно» [17, с. 205].

Обобщая суждения различных исследовате-
лей творчества русского философа и описывая 
общий характер отношения Л.П. Карсавина к 
православию, можно сделать вывод, что с орто-
доксальной точки зрения карсавинская космо-
логия включает в себя элементы недопустимой 
философизации божественного откровения. 
Неприемлемыми для ортодоксии являются и 
концепция творения у Л.П. Карсавина, и пред-
ставление об отсутствии сущностной границы 
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между Абсолютом и творением, а также антро-
пологические и сотериологические следствия, 
которые проистекают из космологической схе-
мы русского мыслителя. 

В то же время Л.П. Карсавин в своем откло-
нении от церковной ортодоксии встраивает-
ся в многовековую традицию тех европейских 
мыслителей, которые развивали спорные с 
точки зрения официальной догматики пантеи-
стические концепции в контексте библейского 
мировоззрения. Есть основания полагать, что 
космогония и космология Льва Платоновича в 
большей степени соответствует мистико-гно-
стической традиции, а не просто является неко-
торой модификацией ортодоксального христи-
анского взгляда на происхождение мироздания 
и его структуру: «Несмотря на все попытки 
Карсавина доказать соответствие своих фило-
софских построений православной догматике, 
конечно же, более правы его критики, которые 
утверждали (справедливо утверждают и в наши 
дни), что идеи Карсавина почти невозможно со-
гласовать с каноническим православием, и их, 
скорее, нужно считать позднейшей и очень та-
лантливой версией того гностико-мистического 
мировоззрения, которое восходит к II–III вв. и 
ярким пунктиром проходит через всю историю 
европейской философии вплоть до метафизики 
М. Хайдеггера» [10, с. 138]. 

Концепция Л.П. Карсавина, как и мисти-
ко-гностическая традиция, которой она принад-
лежит, занимают уникальное место в истории 
развития христианской космологии. Как из-
вестно, последняя формировалась через взаи-
модействие демиургической и эманативной мо-
делей описания творения и соотношения Бога 
и мира. Ветхозаветное представление о Творце 
мироздания уже в период раннехристианской 
апологетики соотносилось с платонической 
концепцией Демиурга. Также церковная орто-
доксия освоила неоплатоническую модель эма-
нации, подчинив ее библейскому представле-
нию о трансцендентном Боге-Творце и породив 
концепцию Абсолюта как самораспространяю-
щегося блага – по отношению к тому творению, 
которое ему сущностно противостоит. 

Рассматривая космологию русского фило-
софа в широкой историко-философской ретро-
спективе, мы приходим к выводу о том, что кар-
савинское понимание творения не совпадает ни 
с чисто демиургическим описанием творения из 
иносущной Богу и предсуществующей материи 
(в платонизме); ни с чисто эманативной космо-

гонией (неоплатонической), когда Единое-Бла-
го «переливается» за пределы и порождает мир 
через постепенное оскудение; ни с переплете-
нием демирургической и эманативной моделей 
в официальной догматике, базирующейся на 
творении мира из ничего; ни с крайней пантеи-
стической точкой зрения, в которой мир совер-
шенно теряет свою самостоятельность перед 
лицом Абсолюта.

Космология Л.П. Карсавина, в продолжение 
идеи гностической концепции, отраженной в 
Евангелии Истины и развитой в сочинениях 
Николая Кузанского, преодолевает антропом-
орфность демиургической модели понимания 
Бога. В сравнении с неоплатонической концеп-
цией эманации карсавинское описание проис-
хождения мира гораздо проще. Как показыва-
ет история, мистико-гностическое понимание 
творения мира как самоограничения и в то же 
время самосозидания Бога в ничто всегда вы-
ступало устойчивой альтернативой ортодок-
сальному пониманию творения, которое было 
сформировано на стыке библейских представ-
лений и платонических идей. В то же время 
карсавинскую модель соотношения Абсолюта 
и мира сближает с ортодоксальной космологи-
ей стремление преодолеть крайности дуализма 
и пантеизма.
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Введение
Сегодня мы наблюдаем изменение отноше-

ния к труду, смысла и ценности труда для че-
ловека. Изменение этики труда происходит на 
фоне трансформации самого труда в совре-
менном мире. На смену классическому труду 
приходит нематериальный, интеллектуальный 
и креативный труд. Рабочее время человека 
становится пористым. От сотрудников ожида-
ют доступности в режиме 24/7. Человек осво-
бождается от территориальной фиксации – со-
временную работу зачастую можно выполнять 

дистанционно. В свою очередь последнее де-
лает доступными для человека другие образы 
жизни, что предполагает различные социаль-
ные феномены: пористость свободного време-
ни [15], путешествия и туристические туры за 
пределами отпусков (отдых, путешествие, от-
пуск срастаются с работой и рабочим време-
нем), миграция населения из крупных городов 
на более экологически чистые территории – по-
селки, малые города, области (мегаполисы те-
ряют часть своих магнитных свойств). С другой 
стороны, возрастают социально-экономические 



2024 • № 1 • гуманитарные исследования в восточной сибири и на дальнем востоке                119

риски сокращения рабочих мест. Происходит 
снижение социальной защищенности работни-
ков – прекаризация и гиг-занятость [11]. Растет 
расслоение в уровне жизни, распределении сво-
бодного времени и условиях труда между бо-
гатыми и бедными, между креативным классом 
и прекариатом. Появляются утопические кон-
цепции отказа от труда и этики труда. Вместе с 
этим сегодня в этике труда действительно про-
исходят заметные перемены. Постулаты тради-
ционной и протестантской этики труда утрачи-
вают актуальность. 

Под традиционной этикой труда понимается 
раннехристианская, предполагающая амбива-
лентное отношение к труду – с одной стороны, 
как к наказанию за грехи, с другой – как к сотвор-
честву с целью прославления Бога. Труд являлся 
средством практики аскезы и воспитания дисци-
плины. Протестантская этика труда предполага-
ла честный добросовестный труд, накопитель-
ство, обогащение, экономию и сдержанность в 
тратах для обеспечения себя и близких необхо-
димым, сдержанность в демонстрации роскоши. 
В качестве вознаграждения за труд выступал не 
только материальный успех, но и нематериаль-
ное утверждение в «избранности»: успех яв-
лялся признаком божественного одобрения [3]. 
Протестантская этика способствовала отноше-
нию к труду как к профессиональному призва-
нию. Человек стремился достичь мастерства и 
максимального результата в своей деятельно-
сти. Этика труда в Советском Союзе отличалась 
культивированием труда: «…СССР – воплоще-
ние идеи индустриального государства, цивили-
зации труда» [18, c. 11]. Труд считался обязан-
ностью добропорядочного гражданина, долгом 
перед обществом [12]. С другой стороны, куль-
тура советского труда, наследуя «православную 
трудовую этику» [9], характеризовалась коллек-
тивизмом, трудоцентризмом, сотрудничеством, 
но в то же время предполагала отчуждение, что 
являлось следствием новой организации труда. 
Как и в случае с протестантской этикой, рабо-
чий мыслил свою жизнь зачастую в рамках од-
ной профессии и предприятия. Труд не только 
определял распорядок дня человека, но и спо-
собствовал поддержанию традиционных отно-
шений в семье [1; 2].

Автоматизация, цифровизация, индивидуа-
лизация, приход нематериального труда на сме-
ну классическому, гибкие контракты занятости, 
рост креативного класса и прочее привели к из-
менению этики труда. О ее изменении в латент-

ной форме пишут многие мыслители современ-
ности [4; 7; 16; 17; и др.]. Современная этика 
труда до недавнего времени оставалась для ев-
ропейских обществ в большей степени проте-
стантской, а в странах бывшего СССР наследо-
вала принципы труда советской идеологии. Как 
отмечают Р. Инглхарт и К. Вельцель: «После 
этого (возникновения постиндустриального об-
щества. – прим. авт.) переход от традиционных 
ценностей к секулярно-рациональным замед-
ляется и даже останавливается, зато набирает 
силу другой процесс – переход от ценностей 
выживания к ценностям самовыражения, в рам-
ках которых люди все больше делают акцент на 
свободе выбора, личной независимости и твор-
ческой самореализации» [7, с. 39]. Сегодня мы 
являемся свидетелями появления новой этики 
труда, направленной на совершенствование че-
ловека, союз человека и техники, развитие но-
вых форм профессиональных коммуникаций и 
бережного отношения к природе.

Симбиоз человека и техники
Новая этика труда в существенной степени 

формируется под воздействием изменившегося 
отношения человека к технике. В то время как 
для луддитов было характерно враждебное от-
ношение к ней, а индустриализация, разделение 
труда и распространение конвейерного способа 
производства сформировали образ человека как 
придатка машины [13], отношение к технике 
современного человека сопряжено с надеждой 
на то, что она позволит сделать жизнь челове-
ка лучше. О союзе человека и техники можно 
судить по распространению гаджетов и высо-
ких технологий в качестве ключевых средств 
производства и перемещению различных ви-
дов деятельности в виртуальный мир [5; 6; 29]. 
Представители креативного класса, работники 
сферы образования и услуг, прекариат – боль-
шинство так или иначе использует возможности 
современной техники для осуществления своих 
рабочих обязанностей. Непрерывный выход но-
вого программного обеспечения и изобретение 
новых технологий открывают перед человеком 
новые возможности жизни, развития, потребле-
ния и труда. Новые технологии, программы и 
техника требуют от человека непрерывного об-
разования и периодического переобучения. Зна-
ние технологий и умение работать с новыми, 
«передовыми» востребованными программами 
становятся конкурентными преимуществами 
работника на рынке труда. 

о.г. НестероВ
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Сегодня человек не является придатком ма-
шины, а находится в процессе сосуществования 
и кооперации с техникой. Он становится ча-
стью техники точно так же, как и техника ста-
новится частью человека. В одном из интервью 
Илон Маск высказал мнение, что современный 
человек уже сегодня является «киборгом» пото-
му, что гаджеты, в частности смартфоны, стали 
неотъемлемой частью человека, а человеческая 
память «отдана компьютерам на аутсорсинг» 
[28]. Действительно, гаджет сопровождает че-
ловека в течение дня и ночи, является продол-
жением человека, открывающим вход в мир 
виртуального пространства, дистанционной 
коммуникации и нематериального цифрового 
труда, дающим доступ к большому количеству 
всевозможной информации и контента, образо-
вательным курсам и программам.

Согласно Ж. Симондону, отношение челове-
ка к взаимодействию с техникой как к со-уча-
стию и со-творчеству, что требует глубокой тех-
нической экспертизы работников, образования 
профессиональных сообществ и коллективов, 
способствует уменьшению до-капиталистиче-
ского отчуждения человека. Такое отношение к 
технике Ж. Симондон определяет как трансин-
дивидуальное: «Технический объект, взятый в 
своей сущности, то есть такой, каким человек 
его изобрел, помыслил … и признал, становит-
ся опорой и символом этого отношения, которое 
мы хотели бы назвать трансиндивидуальным» 
[37, p. 252]. С другой стороны, Б. Стиглер, на-
следник и критик идей Симондона, подчерки-
вает, что техника является фармаконом1. По 
мнению мыслителя, союз техники и человека 
является временным, если не предпринять пре-
вентивных усилий, поскольку в перспективе 
современные технологии и автоматизация мо-
гут привести к де-профессионализации, утрате 
технического знания, остановке «событийного» 
времени и исчезновению интеллектуального 
труда: «…Цифровому мозгу неотвратимо су-
ждено оказываться медленно, но верно закоро-
ченным автоматами и неспособным составлять 
новую форму общества с другими цифровыми 
мозгами – и тогда время просвещения заме-
нит общество политическое обществом ав-
томатическим» [20]. Вопреки представлениям 

1 Понятие «фармакон» (φάρμακον) означает одно-
временно лекарство и яд, отражая один из древней-
ших принципов медицины: лекарство может стано-
виться ядом, а яд в определенной дозировке может 
оказывать лечебный эффект.

Симондона о том, что трансиндивидуальные 
профессиональные коллективы, в которых 
функционируют технические ансамбли [37], 
могут быть основой будущего труда, поздний 
капитализм порождает обезличенных автоном-
ных агентов труда, а автоматизация вновь про-
дуцирует отчуждение человека от глубокого 
технического знания и адекватного восприятия 
реальности. По этой причине Стиглер является 
апологетом культуры «де-автоматизации» с це-
лью защиты ценности интеллектуального труда 
и профессионального общения. Идеи мыслите-
ля проблематизируют популярную сегодня по-
вестку «акселерационизма» и ставят вопрос о 
пределах синергии человека и техники. Однако 
двух мыслителей сближает надежда на абсо-
лютный союз человека и техники, а также вера 
в необходимость профессиональной коммуни-
кации на основе технического знания. 

Общество «само-предприятий»
В отличие от протестантской этики и этики 

труда в Советском Союзе, в рамках которых ра-
ботник оставался верным своему делу и компа-
нии, современные работники перестают быть 
лояльными работодателям и могут кардинально 
менять сферу деятельности в течение трудовой 
жизни, что является следствием: уменьшения 
социальной ответственности компаний перед 
работниками [22], что ведет к снижению дове-
рия работодателю со стороны работников [10]; 
роста требований к спектру профессиональных 
навыков и компетенций сотрудников (сегодня 
ценится разноплановый опыт, умение работать 
с различными технологиями, понимание досто-
инств и недостатков различных технических и 
технологических решений) [25]; быстрого раз-
вития техники и технологий (устаревание или 
обесценивание одних профессий в пользу но-
вых или других); прочих причин текучести ка-
дров, среди которых – различие в заработных 
платах новых и старых работников, условиях 
труда и пр.). 

Изменения в отношениях происходят не 
только между работодателем и сотрудником, но 
и между коллегами. Индивидуализация вместе 
с характерным для капитализма духом конку-
ренции не способствует формированию долгих 
устойчивых связей [1; 2]. П. Коллиер отмечал 
рост недоверия как один из симптомов «болез-
ни» современного капитализма [10]. Если в со-
ветском обществе между работниками одного 
завода существовали отношения взаимопомо-
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щи и товарищества, то сегодня работники ста-
новятся отдельными автономными «предприя-
тиями», реализующими конкретную функцию 
и выполняющими «заказы» (задания) друг для 
друга. Креативный труд требует более гибкой 
системы взаимоотношений [25]. Распростране-
ние гибких систем управления (Agile, Scrum, 
Kanban и пр.) стремится свести отношения ру-
ководителей и подчиненных до уровня равно-
правных «коллег», сосредоточенных на отдель-
ных сферах ответственности. В свою очередь 
это означает, что выводы об отношениях между 
работниками становятся верными как для гори-
зонтальных, так и для вертикальных организа-
ционных связей. 

М. Фуко предвосхитил возвышение «чело-
веко-предприятия» – антрепренера себе само-
му, «который сам себе капитал, сам себе про-
изводитель, сам себе источник доходов» [23, 
с. 285]. Затем А. Горц расширил представление 
о человеке как о «само-создании»: «Деятель-
ность самосоздания стала необходимой гранью 
всякой нематериальной трудовой деятельности 
и мобилизует те же способности и те же лич-
ные склонности, что и свободная деятельность 
в нерабочее время» [4, с. 31]. В данной статье 
мы говорим об эволюции «само-предприятия» 
от осознания себя до формирования отношения 
к «другому» как к автономному «само-предпри-
ятию». Работники сегодня выполняют отдель-
ные функции. Их общение сводится к обмену 
«заявками на работу» (задачами), сообщени-
ями по электронной почте и в мессенджерах, 
разговорам по мобильной и видеосвязи с це-
лью уточнения информации о ходе выполнения 
работ. Такому положению дел способствует 
распространение дистанционного и гибридно-
го (полу-дистанционного) форматов работы. 
Работники отдаляются друг от друга, обретая 
все большую независимость как в организации 
рабочего дня, так и при непосредственном вы-
полнении работы. При этом совершенствование 
технологий и процессов требует от работников 
соответствующей консистентности знаний, на-
выков и умений. Общение автономных аген-
тов-работников предполагает, что каждый 
участник взаимоотношений развивает себя с 
целью соответствия развитию профессиональ-
ных и рабочих контекстов. Таким образом про-
фессиональная переподготовка и повышение 
квалификации становятся перманентной обя-
занностью современного работника, желающе-
го сохранить конкурентоспособность на рынке 

труда. Культура мышления себя как «само-соз-
дания» сформировала адекватное восприятие 
«других» как подобных «само-предприятий», 
вписывая человека в систему позднекапитали-
стических рабочих взаимоотношений. Система 
начала воспроизводить саму себя. 

Труд как саморазвитие 
и саморазвитие как труд
Сегодня происходит трансформация клас-

сического труда в цифровое «творчество» [5], 
интеллектуальный труд [4], техническую [17; 
20; 21; 33; 37] и креативную [25] деятельность. 
Труд становится процессом, способствующим 
развитию человека. Критериями успеха новой 
деятельности становятся популярность, вы-
раженная в количестве подписчиков и прочих 
характеристиках охвата и активности аудито-
рии в социальных сетях [5] и на платформах 
[19], уважение профессионального сообщества, 
«статус» как индикатор достижения определен-
ного уровня знаний и умений, самореализация 
как самоосуществление, как реализация лич-
ных интенций. 

Вместе с тем «саморазвитие» становится 
всепоглощающим «бесплатным» трудом. Под 
влиянием конкурентной среды на рынке труда 
и культурных изменений досуг и отдых стано-
вятся частью работы и, соответственно, рабоче-
го времени, в которое человек занимается раз-
витием профессиональных навыков и умений 
и приращением профессионального знания, 
накапливая «человеческий капитал»: «Такие 
традиционные “дресс-коды” капиталистиче-
ского способа производства, как “трудолюбие” 
и “платежеспособность”, дополняются более 
современно звучащими “креативностью”, “по-
зитивностью”, “коммуникабельностью”, фор-
мируя так называемый человеческий капитал, 
что позволяет эксплуатировать интеллектуаль-
ную, эмоциональную и социальную стороны 
природы человека» [16, c. 160].

Постулатом новой этики труда становится 
лозунг «развивай себя», где «развитие» долж-
но пониматься в широком смысле слова, как 
всестороннее совершенствование человека. 
Необходимость постоянного обучения и кон-
курентная среда формируют новые принципы 
труда. Современный человек не просто должен 
быть «предприятием для себя» – он должен за-
ниматься оптимизацией и совершенствованием 
процесса само-создания, следить за эффектив-
ностью и результативностью соответствующе-
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го труда. Продуктивность и прагматичность 
становятся атрибутами выбора и организации 
труда. При этом навыки, умения и знания тре-
буют дополнительных затрат: «Что значит фор-
мировать человеческий капитал, формировать 
… виды компетенций-машин …? Это значит … 
заниматься … образовательными инвестиция-
ми» [23, с. 289].

От накопительства 
к максимизации потребления
Как отмечает Б.Н. Миронов, современную 

этику труда можно считать «гедонистской», 
что выражается в том, что современный чело-
век трудится преимущественно ради потре-
бления [14]. Потребительство предполагает 
максимизацию трат, что в свою очередь соз-
дает новые образы жизни – например, «жизнь 
в кредит». Растущее потребление свидетель-
ствует о де-актуализации ценности «умерен-
ности». Современный человек стремится не к 
накоплению, а к увеличению индивидуальной 
«платежеспособности» (возможности в случай-
ный момент времени удовлетворить все свои 
потребности и желания), что предполагает по-
стоянное стремление к увеличению заработка, 
отчасти обусловливающее современный трудо-
центризм [18]. Интенсификация потребления 
предполагает, что человек не стремится иметь 
собственность (машины, дома и пр.), а все 
чаще прибегает к аренде («sharing economy»). 
В свою очередь это означает наличие свобод-
ных средств, которые, с одной стороны, обме-
ниваются на потребление, а с другой – «инве-
стируются» с целью извлечения «ренты». Рента 
также способствует потребительскому образу 
жизни, но в то же время является «допингом» 
в формировании новых образов жизни и новой 
этики труда. С другой стороны, сегодня утратил 
свою актуальность постулат протестантской 
этики, предполагающий «сдержанность» в де-
монстрации роскоши. Демонстрация светского 
досуга, потребления, превосходства, богатства 
и экспертности становятся атрибутами совре-
менной культуры, частью цифровой деятельно-
сти и новым источником ренты, о чем можно 
судить, например, по характеру и сюжетам пу-
бликаций пользователей популярных сегодня 
социальных сетей.

Все перечисленное также меняет отношение 
человека к труду, призванию, образованию и 
человеку как таковому. Изменению представ-
лений о человеке способствуют новые гибкие 

условия труда, которые становятся сегодня им-
манентным вознаграждением за труд.

Новые вознаграждения за труд
Сегодня мы можем говорить о том, что по-

стулат традиционной этики труда – «возна-
граждение за труд» – продолжает сохранять 
свою актуальность. Однако имеет место изме-
нение представлений человека о сути возна-
граждения. В протестантской этике вознаграж-
дением за труд считался успех в деятельности, 
как следствие «избранности» и божественного 
благословения. В советском обществе труд был 
гарантом «стабильности» семейных и соци-
альных отношений. В капиталистической эти-
ке вознаграждением за труд являются деньги, 
статус и возможности потребления. В рамках 
позднего капитализма в качестве вознаграж-
дения выступает, во-первых, самореализа-
ция (самоосуществление и реализация лич-
ных интенций), общественное признание или 
признание определенной социальной группы 
(профессиональное сообщество, коллеги, се-
мья, клиенты и т.д.), во-вторых, синтетическая 
свобода в виде новых гибких условий труда и 
возможности ведения гибких образов жизни, 
свобода и доступность заработка, информации, 
действий, перемещений и т.д.; в-третьих, рас-
ширенные возможности потребления, которое 
может являться одновременно и условием тру-
да (поскольку потребление является объектом 
демонстрации), и его содержанием2, и возна-
граждением. Первый и последний феномены 
были рассмотрены в статье ранее. Далее будет 
рассмотрен подробнее феномен синтетиче-
ской свободы. Это понятие, введенное Н. Ср-
ничеком и А. Уильямсом, означает не только 
«формальную» либеральную свободу «невме-
шательства», но также и наличие средств на ее 
реализацию. Например, формальная свобода 
человека на перемещение ограничена тем, что 
перемещение на большое расстояние или прео-
доление природных преград требует денежных 

2 Наверное, крайним примером потребления как 
труда является демонстрация поедания различных 
блюд, сопровождаемая описанием своих впечатле-
ний. Данный формат видеоконтента, примеры ко-
торого легко найти в Интернете, называется «об-
жор» – неологизм, сформированный из слов «обзор» 
и «обжорство». Поконкурировать с этим трудом, 
вероятно, смогут только мусанги, производящие са-
мый дорогой в мире кофе «Kopi-luwak Wild» путем 
поедания и переваривания кофейных ягод.
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средств. Синтетическая свобода предполагает 
не только формальную возможность, но и на-
личие необходимых ресурсов для ее реализа-
ции. В основе синтетической свободы лежит 
различение реальной и формальной свободы 
Ф. Ван Парайса: «…В отличие от формаль-
ной свободы, реальная свобода – это не только 
вопрос наличия права делать то, что человек, 
возможно, хотел бы делать, но и вопрос нали-
чия средств для этого» [31, p. 4]. Синтетиче-
ская свобода приходит на смену либеральной, 
«негативной» свободе. Как отмечает Ф.А. фон 
Хайек, различие между «позитивной» и «нега-
тивной» свободой впервые проведено Т. Гри-
ном [30] и в конечном итоге восходит к Гегелю 
[27, c. 39]. Тем не менее следует отметить, что 
различение «негативной» и «позитивной» сво-
боды проводилось еще раньше и восходит по 
меньшей мере к И. Канту [8, с. 104–105]. «Нега-
тивной» называют свободу от внешнего вмеша-
тельства, в то время как «позитивной» свобода 
становится только в результате ее апроприации 
и последующего использования [27, c. 39]. 

Сегодня синтетическая свобода становится 
новым «вознаграждением» за труд, поскольку 
предполагает наличие гибких условий труда, 
возможности дистанционной и гибридной ра-
боты, гиг-занятости (предполагающей работу 
несколько дней в неделю или только в опреде-
ленные часы), пористости рабочего времени. 
Отсутствие непосредственного контроля (на-
блюдения) за деятельностью работника вместе 
с переходом к контролю результатов труда (в 
рамках гибких методологий управления и кон-
цепции управления целями [39]) усиливает гра-
нулярность пористости, поэтому сегодня можно 
говорить о дисперсии рабочего времени и его 
практически полной диффузии со свободным. 
Новые условия труда создают плацдарм для 
всестороннего развития человека. Однако, что-
бы адекватно вписать человека в новые прин-
ципы труда, человеку необходимо измениться.

Изменение человека как плацдарм 
для новой этики труда
Труд будущего тесно связан с феноменом 

постчеловека и этикой как таковой. Если се-
годня человек пытается понять, что он такое, 
то в обществе будущего человеку необходимо 
изобрести себя заново путем экспериментов и 
исследования границ своих и общественных 
возможностей [19, c. 121]. Расширение синте-
тической свободы означает масштабный про-

ект по переосмыслению привычных ценностей 
и социальных практик: «Свобода проявляется 
множеством способов – среди них экономиче-
ские и политические, эксперименты с сексу-
альностью и репродуктивными структурами, 
появление новых желаний, расширение эсте-
тических способностей, новые формы мышле-
ния и доказательства и, наконец, совершенно 
новые способы быть человеком. Расширение 
пространства желаний, потребностей, стилей и 
образа жизни, сообществ, возможностей – все 
это пробуждается к жизни проектом всеобще-
го освобождения» [19, c. 260–261]. Труд буду-
щего сконцентрирован на расширении границ 
возможного и привычного: «Искусственная 
жизнь, киборгизация, синтетическая биология 
и технологически опосредованная репродук-
ция – примеры такой работы. Тем самым об-
щей целью должен стать непрерывный проект 
по высвобождению всех существующих по-
требностей и превращению их в стройматери-
ал для создания будущей свободы» [19, c. 120]. 
Непрерывность предпринимаемых усилий, 
вечный поиск лучшего будущего, попытки рас-
ширить границы возможного, пересборка при-
вычного и постоянное переизобретение себя 
меняют этику труда, формируя новую трудовую 
мораль, которую можно назвать трансгумани-
стической. Трансгуманизм способствует более 
адекватному восприятию человека в союзе3 с 
техникой, усвоению императива о необходи-
мости постоянного саморазвития, отношению 
к себе и окружающим как к конкурирующим 
«само-предприятиям». 

Принцип «экологичности»
Наряду с изменением человека, отношения 

человека к технике и другому человеку меня-
ется и отношение человека к природе. Между-
народная «экологическая» повестка вместе с 
растущими запросами креативного класса на 
более экологичные условия жизни и труда [25] 
приводят к формированию экологичной этики 
труда. О значении экологии в жизни и деятель-
ности современного человека писали многие 
мыслители [1; 2; 4; 19; 33; 34; 35; 36]. Актуаль-
ным сегодня становится замечание Б. Стиглера 
о том, что «акселерационизм», культура «авто-

3 Вместе с тем следует обратить внимание на 
критику трансгуманизма как технологии принципи-
альной трансформации «человеческого» (в биоло-
гическом, физиологическом, психологическом и др. 
смыслах) [24; 26].
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матизации», усложнение современных техноло-
гий и алгоритмов приводят человека к тому, что 
он утрачивает способность мыслить технику 
адекватно растущим экологическим и техноген-
ным рискам. Экологичная этика труда вместе с 
бережным отношением к природе как таковой 
означает необходимость быть образованным, 
технически грамотным, готовым брать на себя 
ответственность за профессиональные реше-
ния, развивать экспертизу, осуществлять науко-
емкий интеллектуальный труд, вести диалог и 
коммуникацию, быть внимательным к окружа-
ющему миру. Необходимость взаимодействия с 
другими людьми характеризует этику труда как 
экологичную в широком смысле слова, т.е. на-
правленную на нивелирование противоречивых 
социальных тенденций позднего капитализма, 
таких как «разобщение», индивидуализация, 
утрата долгосрочных и крепких общественных 
связей, распространение дистанционного фор-
мата работы, анонимность в сети и т.п. Таким 
образом, принцип «экологичности» – как в от-
ношении к природе, так и в коммуникации с 
другими людьми – становится важным принци-
пом новой этики труда. 

Заключение
В данной статье мы предприняли попытку 

выдвинуть и обосновать гипотезу о возникнове-
нии новой этики труда в рамках позднего капи-
тализма. Большинство постулатов и ценностей 
протестантской этики труда и принципов труда 
советского общества утрачивают актуальность. 
Современная капиталистическая этика труда 
меняется вместе с трансформациями труда и ка-
питализма. Сегодня возникает новый труд, на-
правленный на саморазвитие человека, но в то 
же время саморазвитие становится негласной 
обязанностью человека, своего рода «бесплат-
ным» трудом, выходящим за пределы рабочего 
времени. На смену протестантским ценностям 
скромности и сдержанности приходит демон-
страция потребления, роскоши и достатка. 
Саморазвитие становится новым источником 
собственности и богатства, а самореализа-
ция – «здравым смыслом» труда. Новый труд 
предполагает, что человек обладает широким 
спектром разнообразных навыков и умений. 
Ключевыми становятся навыки работы с техни-
кой и различным программным обеспечением, 
а также способность к постоянному обучению и 
переподготовке. В свою очередь данные факты 
предполагают симбиоз человека и техники. Со-

временный труд – это результат синергии чело-
века и техники. Союз человека и техники акту-
ализирует техническое знание и способствует 
формированию профессиональных сообществ 
и коллективов.

Вместе с тем происходят изменения в отно-
шениях работодателя и работника, начальника и 
подчиненного, коллег и товарищей. Перманент-
ная необходимость дообучения, индивидуали-
зация, конкуренция на рынке труда, развитие 
гибких подходов в управлении креативными 
командами, а также новые условия труда спо-
собствуют, во-первых, изменению моделей по-
строения карьерных траекторий (лояльность 
работника одному работодателю становится 
неэффективной тактикой профессионального 
развития), во-вторых, горизонтализации вер-
тикальных связей, в-третьих, формированию 
общества «само-предприятий», предполагаю-
щего отношение к другому человеку как к не-
прерывно развивающемуся и функционирую-
щему автономному предприятию. Постоянное 
повышение требований к квалификации, навы-
кам и умениям работников вместе с принципом 
конкуренции означает необходимость постоян-
ного развития и переобучения человека. В то 
же время это приводит к формированию новых 
ожиданий от труда – труд должен развивать. 
Продуктивность и прагматичность становятся 
атрибутами выбора и организации труда.

В условиях позднего капитализма меняются 
представления человека о вознаграждении за 
труд. Сегодня в качестве справедливого и целе-
сообразного эквивалента, получаемого в обмен 
на труд, человек ожидает самореализации (как 
самоосуществления), в т.ч. общественного при-
знания или признания со стороны представите-
лей определенной социальной группы (профес-
сионального сообщества, коллег, семьи и т.д.), 
расширенных возможностей потребления и 
новых условий труда. К новым распространен-
ным условиям труда можно отнести феномены 
дистанционного и гибридного формата работы, 
гиг-занятость, диффузию рабочего и свободно-
го времени, потребление. Таким образом, по-
требление парадоксальным образом становится 
целью, условием и содержанием труда.

Плацдармом развития новой этики труда яв-
ляется изменение человека. Развитие трансгу-
манистической морали способствует вклю-
чению человека в новый труд, а также союзу 
человека и техники. Важным становится прин-
цип «экологичности», который следует пони-

PhilosoPhia Perennis



2024 • № 1 • гуманитарные исследования в восточной сибири и на дальнем востоке                125

мать в широком смысле слова – как требование 
бережного отношения к природе и уважитель-
ной коммуникации друг с другом.
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