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Н.В. Хисамутдинова, Чжоу Дань* 

КИТАЙСКИЕ ИССЛЕДОВАТЕЛИ  

ОБ ИСТОРИИ ХАРБИНСКОГО ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА 

Статья посвящена систематизации сведений о существующих на сегодняшний 

день исследованиях китайских ученых по истории Харбинского политехниче-

ского института (ныне – университета), основанного русскими эмигрантами. 

В работе представлен обзор китайских научных публикаций, освещающих раз-

личные аспекты деятельности института: его создание, учебные программы, 

взаимодействие с промышленными и военными ведомствами, а также влияние 

на культурное и экономическое развитие Харбина. Авторы подчеркивают необ-

ходимость интеграции китайских исследований в российскую историографию 

для более полного понимания роли русской эмиграции в становлении высшего 

образования в Китае. 

Ключевые слова: Харбинский политехнический институт, русские эмигранты, 

высшее образование, научное наследие 

Chinese studies on the history of Harbin Polytechnic Institute.  

NATALIA V. KHISAMUTDINOVA (Vladivostok State University), ZHOU DAN 

(Far Eastern Federal University) 

This article systematizes contemporary Chinese scholarly research on the history of 

Harbin Polytechnic Institute (now University), founded by Russian emigrants. It pro-

vides a comprehensive review of Chinese academic publications examining various 

aspects of the institute’s activities: its establishment, curricula, collaboration with 

industrial and military sectors, and its impact on Harbin’s cultural and economic de-

velopment. The authors emphasize the need to integrate Chinese scholarship into 

Russian historiography to achieve a more complete understanding of the Russian 

émigré community’s role in shaping higher education in China. 

Keywords: Harbin Polytechnic Institute, Russian emigrants, higher education, aca-

demic legacy 

Введение 

Современный Харбинский политехнический 

университет (ХПУ), основанный русскими эмигран- 

тами в 1920 г. как Русско-Китайский техникум и 

получивший в 1922 г. статус высшего учебного за-

ведения, а в 1928 г. – новое название «Харбинский  
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политехнический институт» (ХПИ), считается од-

ним из лучших технических вузов в Китае. Его со-

здание было обусловлено как объективными, так 

и субъективными причинами. С одной стороны, в 

условиях революции и Гражданской войны в Рос-

сии возросла потребность Китайско-Восточной 

железной дороги (КВЖД) и других предприятий 

северо-восточного Китая в специалистах техниче-

ского профиля. С другой стороны, для 1918–1922 гг. 

характерно массовое появление в зоне КВЖД об-

разованных беженцев из России, искавших воз-

можность использовать на новом месте свои зна-

ния и практический опыт. 

Пример основания и функционирования рус-

ского вуза в Китае не мог не привлечь внимание 

исследователей – как российских, так и китай-

ских. Сведения по истории ХПИ мы находим в 

огромном числе российских публикаций. Они, как 

правило, содержатся в обобщающих работах по 

истории русской эмиграции в Китае [6; 13] и упо-

минаются при исследовании смежных вопросов, 

таких как история КВЖД или Харбина [4; 7]. Не 

остались в стороне и исследователи педагогиче-

ских проблем, обратившие внимание на продол-

жение в Китае русских педагогических традиций, 

своеобразие учебного процесса в русских учеб-

ных заведениях Харбина, создание учебников и 

пособий на русском языке [2; 5; 9]. 

Что касается истории русского высшего образо-

вания в Харбине, в частности ХПИ, авторы публи-

каций указывают предпосылки создания в 1920 г. 

Русско-Китайского техникума (затем Русско-Ки-

тайского политехнического института и ХПИ), 

подробно описывают его структуру и учебные 

программы, анализируют помощь, которую ока-

зывала вузу КВЖД, останавливаются на биогра-

фиях и научных интересах преподавателей и тру-

доустройстве выпускников [1; 3; 8; 10]. Авторы 

всех указанных работ солидарны во мнении об 

огромном вкладе ХПИ в подготовку инженерных 

кадров в отсталой на тот момент Маньчжурии, в 

создание основ высшего технического образова-

ния на северо-востоке Китая.  

К сожалению, в русскоязычных работах почти 

нет ссылок на имеющиеся китайские публикации 

по данной теме, которые содержат не только неиз-

вестные факты, но и новый взгляд на историю рус-

ского вуза в Харбине. Цель настоящей статьи – по-

знакомить российских исследователей с китай- 

скими работами, затрагивающими историю Хар-

бинского политехнического института, что необхо-

димо для всестороннего изучения как истории рос- 

сийской эмигрантской диаспоры в Китае в целом, 

так и ее достижений в области развития высшего 

профессионального образования в этой стране.  

 

Китайские публикации об истории Харбина 

Харбин, административный центр КВЖД, яв-

лялся основным городом в Китае, где жили рус-

ские эмигранты. Создав здесь полноценную си-

стему школьного образования, основав ряд на-

учно-просветительских общественных организа-

ций и открыв несколько высших и средних учеб-

ных заведений [5], они оставили большой след в 

истории российско-китайских культурных отно-

шений. Это отмечают и китайские ученые, кото-

рые давно изучают историю российской диаспоры 

в Китае. Так, профессор Жун Цзе посвятила свою 

монографию изучению влияния русских эмигран-

тов на развитие Харбина – его экономики, архи-

тектуры, религиозной сферы, образования и т.д. 

Исследовательница констатирует, что «русские 

эмигранты планомерно и постепенно построили 

Харбин, ставший важным центром русской эми-

грации на Дальнем Востоке. Чтобы удовлетворить 

свои жизненные потребности, а также создать для 

себя комфортную и привычную среду, они начали 

строить в Харбине заводы, жилье, церкви, школы 

и т.д. Спустя сто лет эти здания стали отличитель-

ными символами городской культуры Харбина» 

[16]. Точку зрения этого автора поддерживает и 

Ли Шусяо, изложивший в своей работе подроб-

ную хронику развития Харбина. Он также отводит 

россиянам ведущую роль в основании и становле-

нии города [21]. 

Влияние российской эмиграции на развитие 

Харбина также проанализировано в коллективной 

монографии Ши Фан, Лю Шуан и Гао Лин. 

В своем объемном труде они всесторонне осве-

тили деятельность в Харбине выходцев из России, 

отметив их достижения в различных сферах дея-

тельности, в т.ч. в промышленности, торговле и 

культуре [32]. Вместе с тем усилиям россиян по 

развитию образования в этой книге уделено го-

раздо меньше внимания. 

Изменения в политике, экономике, культуре и 

рост числа русских эмигрантов оказали влияние 

на городское строительство Харбина, распростра-

нение религиозных организаций, образования и 

культуры, а также на образ жизнь горожан. Китай-

ские ученые Чэнь Цюсю и Лю Цзинлань считают, 

что наиболее значительным из этих изменений 

стало создание Харбинского политехнического 

института. В статье, посвященной культуре русс-  
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кой эмиграции на Дальнем Востоке в ХХ в. и ее 

влиянию на Харбин, они подробно описали, как 

появление ХПИ в свою очередь привело к измене-

ниям в стандартах и качестве образования в Хар-

бине [31]. Это исследование эволюции Харбина с 

точки зрения культурных и демографических па-

раметров является новым и уникальным.  

Перечисленные работы позволяют составить 

общее представление о русском влиянии в Хар-

бине и оценить условия, в которых зарождались и 

функционировали русские вузы. 

Китайские публикации  

об истории образования 

История российского образования в Китае, 

оказавшего влияние на экономику и культуру 

страны, также вызывает интерес китайских ученых. 

Так, в статье Сунь Янь внимание сосредоточено на 

учебных программах в школах, созданных рос-

сийскими эмигрантами в Харбине [27]. Автор от-

мечает, что в русских школах, воспитывая любовь 

к русской культуре и истории, одновременно изу-

чали китайскую культуру и краеведение. Другой 

особенностью харбинских школ было внедрение 

многонационального смешанного обучения, что 

делало школы русско-китайскими [27, p. 168]. Де-

тям из России это позволяло скорее адаптиро-

ваться к новым условиям жизни, а китайской мо-

лодежи, познакомившейся с русским языком и 

культурой, облегчало поступление в русские вузы, 

открытые эмигрантами. Исследователь считает, 

что харбинская модель полиэтничного смешан-

ного обучения является особенно перспективной 

сегодня в условиях расширения глобализации. 

С опорой на большое количество историче-

ских источников описали историю народного об-

разования в китайской провинции Хэйлунцзян 

Цзян Шуцин и Шань Лисюэ [30]. Их исследование 

охватывает большой исторический период – ко-

нец династии Цин и Китайскую Республику. Ав-

торы детально изучают процесс модернизации об-

разования в некогда отсталой провинции, но о 

высших учебных заведениях, в отличие от школ, 

в монографии имеются лишь самые краткие све-

дения. 

Лю Цзиньфу, изучавший образовательную де-

ятельность русских эмигрантов на северо-востоке 

Китая, основное внимание сконцентрировал на 

Харбине, где имелось наибольшее количество 

учебных заведений. Наряду с анализом школьного 

образования автор проследил и развитие высшей 

школы. Кратко описав создание вузов в Харбине 

в первой половине ХХ в., ученый отметил, что 

ХПИ являлся единственной технической школой 

за рубежом, где преподавание велось на русском 

языке [22, p. 192–193]. 

Гораздо подробнее историю высших учебных 

заведений в Харбине представил в своей работе 

китайский ученый Ли Дай [17]. Он стал одним из 

первых китайских исследователей, изучивших 

эволюцию среднего специального и высшего обра-

зования в провинции Хэйлунцзян с начала ХХ в. 

по 1985 г. включительно. Исследователь поста-

рался охватить самые разные аспекты функциони-

рования учебных заведений, остановившись на 

учебной и научной деятельности, программах раз-

личных специальностей, профессорско-препода-

вательском составе, международных связях, од-

нако даже при столь большом объеме книги при-

веденную в ней информацию о ХПИ нельзя счи-

тать полной. 

Ван Фэнъин провела сравнительный анализ 

образовательной деятельности российской эми-

грации в разных странах в 1920-е – 1930-е гг. и 

пришла к выводу, что в Китае, в частности в Хар-

бине, система российского образования сложи-

лась раньше, чем в других местах [14]. В качестве 

исторических предпосылок основания русскими 

эмигрантами школ и других учебных заведений в 

северо-восточном Китае исследователь называет 

строительство КВЖД, для которого в Харбин при-

ехало множество русских семей. Характеризуя об-

разовательную деятельность, Ван Фэнъин отме-

чает четкое целеполагание основателей учебных 

заведений, умелое планирование и организацию. 

При этом удовлетворялись практические образо-

вательные потребности как российских эмигран-

тов, так и китайского населения. Автор подчерки-

вает, что особенностью российской педагогики в 

Китае являлось сохранение традиционных форм 

обучения и методики преподавания на русском 

языке. Русские учебные заведения в Харбине вы-

полняли важную миссию приобщения населения 

Китая к русской культуре [14, p. 69–71].  

Сравнительная перспектива характерна и для 

другого исследования: так, Ли Жэньнянь проана-

лизировал достижения российских эмигрантов в 

области образования в Шанхае и Харбине в 1920-е – 

1940-е гг. и заключил, что в Шанхае образование 

было более разнообразным из-за международного 

статуса города. Однако и в Харбине, благода- 

ря большому числу образованных эмигрантов из 

России, появились учебные заведения разного 

уровня – школы, гимназии, училища, институты. 
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Многие из них работали стабильно и эффективно, 

хотя известны и случаи непродолжительного 

функционирования образовательных учреждений. 

При этом в Шанхае русские школы не имели та-

кого влияния в общественных, культурных и обра-

зовательных кругах, как в Харбине [18]. В числе 

изучаемых этим исследователем вопросов оказа-

лась и работа высших учебных заведений. Оста-

навливаясь на деятельности ХПИ как колыбели 

подготовки китайских и российских инженерно-

технических кадров, автор делает акцент на интер-

национализации образования. С одной стороны, в 

вузе наряду с русскими студентами получили про-

фессию немало китайских молодых людей, а с 

другой стороны, высоко квалифицированные вы-

пускники ХПИ после окончания учебы трудились 

по всему свету, распространяя сведения о Китае и 

его русском институте [18, p. 44]. Профессора 

Харбинского педагогического университета Ван 

Яньлинь и Чжан Яньцзе в своей статье также под-

черкнули, что ХПИ занимал важное место в си-

стеме высшего образования русской эмиграции, 

подготовив большое число профессиональных 

кадров [15].  

Глубокое исследование образовательной си-

стемы в Особом районе Восточных провинций 

провела Цзинь Лисюэ. В разделе своей магистер-

ской диссертации, посвященном высшему образо-

ванию, она остановилась и на ХПИ, отметив, что 

с первых лет работы в данном учебном заведении 

применялись самые передовые методики обуче-

ния и учебные средства, такие как слайд-проек-

торы, микроскопы и фотоаппараты. Важной дета-

лью учебного процесса Цзинь Лисюэ называет 

обязательное выполнение всеми студентами кур-

совых и дипломных проектов с их последующей 

защитой, а также большое внимание, уделяемое 

практической работе. Выводом исследования 

стало утверждение о том, что систему обучения, 

принесенную в Китай из России, переняли китай-

ские педагоги, и она широко используется на со-

временном этапе, а совместное обучение в рус-

ских вузах российских и китайских студентов по-

служило прообразом современной системы сту-

денческих обменов [29, p. 21]. В отличие от иссле-

дований других китайских ученых, посвященных 

причинам создания ХПИ и его развитию, содержа-

ние данной работы более конкретное и подробное, 

а потому имеет большую ценность. 

Развитие высшего образования на территории 

будущей провинции Хэйлунцзян в 1912–1949 гг. 

рассмотрено и в диссертации Сюй Чжэньци. В ней 

не только обобщены тенденции, связанные с от-

крытием русскими эмигрантами высших учебных 

заведений, но и выявлены их основные характери-

стики, обусловленные географией и политиче-

скими условиями провинции [26]. 

В коллективной работе Пэн Чуаньюна, Ши 

Цзиньхуань и Пэн Чуаньхуая [24] приведены све-

дения о научной деятельности русских эмигран-

тов в период Китайской Республики. Поскольку 

научные исследования часто были сосредоточены 

в учебных заведениях Харбина, в поле зрения ав-

торов оказываются и некоторые аспекты истории 

высшего образования, однако в целом интересы 

указанных авторов лежат в несколько иной плос-

кости. То же можно сказать и о работе Пэн Чуа-

ньюн, У Яньцю и Цюй Сюэпин, посвященной до-

стижениям российских эмигрантов-востоковедов. 

Среди прочих в ней рассмотрены и те, кто работал 

в учебных заведениях Харбина. Авторы отмечают, 

что своими лекциями и публикациями россияне 

внесли большой вклад в развитие образования в 

Харбине и оказали влияние на китайскую исто-

риографию [25]. 

Примечательно, что одна из авторов работы, 

Цюй Сюэпин, в ходе обучения в аспирантуре Даль-

невосточного федерального университета подго-

товила и опубликовала на русском языке ряд ра-

бот, посвященных вкладу эмигрантов из России в 

историческую науку Китая [11; 12]. Хотя в центре 

внимания исследовательницы находится научная 

деятельность эмигрантов-историков, связанная не 

столько с ХПИ, сколько с Юридическим факульте-

том и другими учебными заведениями Харбина, 

она делает справедливый вывод о том, что научная 

и педагогическая деятельность русских эмигран-

тов способствовала формированию в Харбине, 

Шанхае и других городах Китая «самостоятельных 

центров научной и культурной жизни» [11, с. 130]. 

 

Китайские публикации об истории ХПИ 

История Харбинского политехнического ин-

ститута, ныне университета, как отдельная науч-

ная проблема также стала предметом исследова-

ния ряда китайских ученых. Среди первых китай-

ских публикаций по теме – небольшая работа Ван 

Шоусяна «История Русско-Китайского политехни-

ческого института», изданная в Шанхае в 1925 г., 

вероятно, в честь пятилетия учебного заведения. 

Ссылки на данную работу содержатся в некоторых 

современных китайских исследованиях, однако 

найти саму книгу в библиотеках Харбина авторам 

не удалось. 
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Преподаватель ХПУ Хуан Цзиньхуа в своем 

исследовании проанализировал условия для со-

здания института в трех аспектах: пространство, 

обстоятельства и реальность [28]. Автор отмечает, 

что в начале ХХ в. Харбин стал международным 

городом с русско-китайской городской культурной 

средой, сформировавшейся в процессе строитель-

ства КВЖД (пространство). При финансовой под-

держке администрации КВЖД в 1920 г. в Хар-

бине открылся Русско-Китайский техникум, в ко-

тором стали готовить высококвалифицирован-

ных специалистов для обслуживания железной 

дороги. Через два года техникум преобразовали в 

Русско-Китайский политехнический институт, 

получивший в 1928 г. новое название – Харбин-

ский политехнический институт, которое сохраня-

ется до сих пор. К обстоятельствам, оказавшим 

влияние на КВЖД и Харбин, автор относит Ок-

тябрьскую революцию в России. Российские 

эмигранты в Китае озаботились созданием в го-

роде учебных заведений разного уровня и про-

филя, чтобы их дети могли получить соответству-

ющее образование. С другой стороны, в резуль-

тате политических событий в России КВЖД и 

смежным с ней предприятиям стало недоставать 

специалистов, что способствовало развитию выс-

шего образования, прежде всего технического. 

Фактор реальности исследователь видит в неук-

лонном развитии КВЖД и Харбина в 1920-е – 

1930-е гг., когда всему северо-востоку Китая по-

требовалось множество инженеров различного 

профиля – путейцев, строителей, электромехани-

ков и др. Это привело к расширению вуза: увели-

чению набора, строительству новых корпусов, от-

крытию дополнительных специальностей и созда-

нию для них кабинетов и лабораторий. Аналити-

ческий подход Хуан Цзиньхуа к изучаемой про-

блеме является уникальным для китайской исто-

риографии. Он позволяет по-новому осветить не-

простой путь, который прошло учебное заведение, 

пока не стало современным передовым универ- 

ситетом.  

Большой раздел, посвященный ХПИ, имеется 

в обзорном труде известного китайского исто-

рика Ли Сингэна, осветившего ключевые во-

просы жизни и деятельности выходцев из России 

в Китае в 1917–1945 гг. [19]. Подробно описывая 

историю ХПИ с момента основания в 1920 г. и по 

1945 г., автор связывает эволюцию вуза с полити-

ческими условиями того времени и делает вывод, 

что несмотря на множество трудностей, которые 

стояли на пути администрации, ее усилия позво- 

лили в дальнейшем превратить ХПИ в известный 

университет на Дальнем Востоке. 

В основу повествования Ли Суйаня о ХПИ 

легли воспоминания его выдающихся китайских 

выпускников эпохи Нового Китая и интервью с 

ними [20]. Особое внимание автор уделил 1950-м – 

1960-м гг., когда в вузе работали советские специ-

алисты. Ученый подсчитал, что в этот период ад-

министрация ХПИ последовательно пригласила 

для преподавания 74 специалиста из наиболее 

крупных технических вузов СССР. Благодаря им 

были созданы соответствующие кафедры, обору-

дованы передовые профильные лаборатории. 

В результате вуз воспитал сотни китайских инже-

неров и подготовил научно-исследовательские 

кадры по образцу лучших советских высших 

учебных заведений. Ли Суйань делает вывод, что 

ХПИ являлся образцом для изучения передового 

советского опыта организации высшего техниче-

ского образования, который перенимали другие 

китайские вузы [20, p. 314–330]. 

Столетняя история Харбинского политехниче-

ского университета подробно изложена и в моно-

графии Ма Хуншу. Автор разделил ее на три части: 

создание вуза (1920–1945), его развитие (1945–

1977) и современный этап (1977–2000), названный 

им «золотым периодом» [23]. Ма Хуншу дает 

подробное описание эволюции материальной 

базы вуза, его профессорско-преподавательского 

состава, научно-исследовательских достижений, 

студенческого контингента. Тот факт, что продол-

жительный 25-летний «русский» период истории 

ХПИ исследователь оценил как начальный этап 

становления вуза, можно интерпретировать как 

недооценку усилий эмигрантов из России, направ-

ленных на развитие технического образования. 

Однако содержание данной работы показывает, 

что автор в целом предъявляет очень высокие тре-

бования к материально-технической базе подго-

товки инженеров и полагает, что лишь на совре-

менном этапе она смогла прийти в соответствие с 

потребностями образовательного процесса. Тем 

не менее, исследователь подчеркивает, что некото-

рые начинания, получившие развитие на совре-

менном этапе и обеспечившие вхождение универ-

ситета в число лучших вузов Китая, были иници-

ированы русскими основателями. Среди них – ис-

пользование реальных производственных площа-

дей как базы практик студентов, привлечение сту-

дентов к исследовательской работе и воплощению 

проектов преподавателей-инженеров, издание соб-

ственного научного журнала. 
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Музей ХПИ как источник сведений 

Взгляды современных китайских исследовате-

лей на историю ХПИ хорошо заметны в том, как 

спланирована экспозиция музея Харбинского по-

литехнического университета. Он открылся 18 мая 

2010 г., в Международный день музеев, в первом 

учебном корпусе университета на ул. Правленской, 

д. 41 (ныне – Гунсыцзе, д. 59). Инициаторы создания 

музея, организуя экспозицию, изначально ставили 

перед собой задачу подчеркнуть историческое и 

практическое значение наследия, оставленного рус-

ским учебным заведением. В фондах музея собрано 

более 4 000 экспонатов, включая фотографии разных 

лет, оригинальные работы, экспериментальные при-

боры и т.д. Большинство материалов сохранилось в 

архивах ХПИ / ХПУ или было передано в дар. Чет-

вертую часть всех документов составляет наследие 

русских инженеров, ученых и студентов, связанных 

с институтом.  

Экспозиция, размещенная на двух этажах (об-

щая выставочная площадь – 2 200 м2), состоит из 

трех частей: основной, тематической и временной. 

На первом этаже посетители знакомятся с исто-

рией основания института и его деятельностью до 

1949 г. На стенде, посвященном Обществу по 

учреждению Русско-Китайского техникума, пред-

ставлены фотографии 15 членов данного обще-

ства с указанием фамилий (на китайском языке). 

Все они были представителями КВЖД или значи-

мыми лицами в политических и экономических 

кругах Харбина. Здесь же находится фотография 

первого ректора – Алексея Алексеевича Щелкова. 

Примечательно, что в первые годы существования 

музея подписи под многими фотографиями отсут-

ствовали, и одна из авторов данной статьи, Н.В. Хи-

самутдинова, посетив музей в 2012 г., помогла со-

трудникам восполнить часть недостающей инфор-

мации. Тот факт, что на сегодняшний день в музее 

собраны сведения обо всех основателях вуза, го-

ворит о стремлении его администрации к сохране-

нию исторического наследия. 

В 1920 г. в техникуме существовало только два 

факультета: электромеханический и строитель-

ный, а преподавательский состав насчитывал 

18 человек, чьи портреты с указанием фамилий 

также представлены на стенде. Все преподаватели 

были выходцами из России, и преподавание всех 

дисциплин велось на русском языке, хотя уже в 

первом наборе студентов (103 человека) было 

17 китайцев. Фотографии первых китайских сту-

дентов также представлены на стенде наряду с 

другими историческими снимками, демонстриру-

ющими работу студентов в лабораториях и чер-

тежном зале или на КВЖД во время производ-

ственной практики. 

В витринах представлены книги учета, учебные 

планы, а также учебная литературы на русском 

языке, научно-исследовательские работы препода-

вателей и студентов, экземпляры журналов, выпус-

кавшихся институтом в разные годы («Известия и 

труды Русско-китайского политехнического инсти-

тута», затем – «Известия и труды Харбинского по-

литехнического института»). «Альбом образцов 

графических работ и упражнений студентов 1 кур-

са дорожно-строительного отделения 1921–1922 г.», 

список инженеров-архитекторов, работавших в 

ХПИ, и фотографии объектов, построенных по их 

проектам, демонстрируют вклад института в фор-

мирование облика Харбина. 

Отдельный раздел экспозиции отражает разви-

тие университета в период с 1949 по 1979 гг., когда 

в нем работали специалисты из СССР. В разделе 

представлены технические средства обучения, по-

явившиеся в учебном заведении, а также совет-

ские учебники. В этот период в вузе прошли пере-

подготовку преподаватели из других учебных за-

ведений страны. 

Представлен в экспозиции и период ускорен-

ного развития университета после 1979 г. В это 

время был основан кампус Вэйхай (1985 г.), про-

изошло объединение ХПУ с Харбинским архитек-

турно-строительным университетом (2000 г.), 

была создана аспирантура (2002 г.). Все это значи-

тельно усилило авторитет и влияние университета 

в обществе. 

 

Заключение 

В последние десятилетия китайские исследо-

ватели внесли большой вклад в изучение истории 

российской эмиграции в Китае, включая влияние 

россиян на развитие китайского высшего образо-

вания. Сведения по истории русских высших 

учебных заведений включены в обзорные работы 

о русской эмиграции 1920-х гг., исследования по 

истории провинции Хэйлунцзян и города Харби-

на, публикации о русском образовании в Китае – 

от школьного до высшего. При этом в силу широ-

кого тематического охвата данные работы не уде-

ляют внимания истории становления и развития 

отдельных вузов. 

Для нашего исследования наиболее важными 

оказались те публикации китайских авторов, в ко- 

торых содержится анализ процесса создания и 

развития Харбинского политехнического институ- 
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та. Эти работы основываются на документах архи-

вов КНР, материалах китайской прессы, воспоми-

наниях выпускников и преподавателей ХПИ. Не-

которые из них содержат ссылки на русскоязыч-

ные источники. Рассмотренные нами исследова-

ния отличаются разносторонним подходом к осве-

щению темы и содержат как анализ методов и 

средств обучения, учебных программ, так и харак-

теристику состава преподавателей и студентов, 

оценку влияния ХПИ на экономику и культуру 

Харбина и т.д. Хотя авторы порой расходятся в 

оценке масштабов влияния российских эмигран-

тов на развитие ХПИ, они единодушны в призна-

нии того, что их научная и педагогическая дея-

тельность способствовала превращению Харбина 

в важный научно-образовательный центр Китая, а 

создание ХПИ заложило основы высшего техни-

ческого образования на северо-востоке Китая. 
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Современная эстетика архитектуры находится 

в большом движении, которое во многом обуслов- 

лено активной межкультурной коммуникацией, 

переносом эстетических принципов, порожден-

ных одной культурой, в архитектурное поле иной 

культуры, результатом чего становится либо гар- 
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моничное слияние, либо конфликт и столкнове-

ние. В этой ситуации растет потребность в иссле-

дованиях, фокусирующих внимание на специфике 

культурных различий, однако такого рода иссле-

дования нуждаются в соответствующем матери-

але, на основе анализа которого можно было бы 

осуществлять герменевтику эстетической мысли, 

вложенной в произведения архитектуры. Среди 

работ, в которых содержатся сведения, релевант-

ные задачам ментальной реконструкции культур-

ных кодов, пронизывающих любой артефакт, при-

мечательна книга «Очерки по истории архитек-

туры» (1935–1937 гг.) [1] Николая Ивановича Бру-

нова (1898–1971), советского искусствоведа, ис-

торика архитектуры, преподавателя знаменитого 

Московского архитектурного института (МАРХИ), 

переизданная в 2003 г.  

Методология Брунова построена на объясне-

нии исторически значимых архитектурных форм 

через ментальность породившего их сообщества. 

Любой артефакт есть носитель культурного кода, 

содержащий информацию о философии жизни, 

которая сложилась в сознании исторической общ-

ности в определенной природной среде, и архи-

тектура в этом процессе перехода мысли в форму 

вещи (артефакта) играет свою особенную роль, 

осуществляя творческое преображение простран-

ства природы в пространство культуры. П.А. Фло-

ренский, преподававший в МАРХИ в одно время 

с Н.И. Бруновым, писал: «Вся культура может 

быть истолкована как деятельность организации 

пространства. В одном случае это – пространство 

наших жизненных отношений, и тогда соответ-

ственная деятельность называется техникой. В 

других случаях это пространство есть простран-

ство мыслимое, мысленная модель действитель-

ности, а действительность его организации назы-

вается наукою и философией. Наконец, третий 

разряд случаев лежит между первыми двумя. Про-

странство или пространства его наглядны, как 

пространства техники, и не допускают жизнен-

ного вмешательства – как пространства науки и 

философии. Организация таких пространств назы-

вается искусством» [5, с. 55]. Если принять в каче-

стве концептуальной основы определение искус-

ства, предложенное Флоренским, то архитектуру 

как искусство, которое полностью связано с твор-

чеством пространственных форм, можно рассмат-

ривать не только как некий художественный объ-

ект, но и как слепок ментальности. Культурный 

код – вот что определяет художественные предпоч- 

тения, воспроизводимые на протяжении длитель- 

ного времени в пределах какой-либо культурной 

общности.  

Европейское архитектурное искусство доста-

точно давно имплементирует архитектурные 

формы, заимствованные из восточных культур, в 

особенности Древней Японии и Китая. Попытки 

аккультурации дальневосточной архитектуры 

связаны со стремлением привнести в собственный 

архитектурный ландшафт наиболее ценные (в гла-

зах европейца) элементы организации предметной 

среды, создавая т.н. «китайский» или «японский» 

стиль. Но чтобы это заимствование не было меха-

нистическим, необходимо осознавать те идеи, ко-

торыми вдохновлялись творцы древнеиндийской, 

древнекитайской и древнеяпонской культур. 

Граница между природой и культурой 

В контексте рассуждений Н.И. Брунова, рас-

сматривающего архитектуру как организацию 

пространства, которая порождается сознанием че-

ловека вследствие переживания им природы, вы-

являются важные особенности эстетики архитек-

туры Индии, Китая и Японии. Брунов исследует 

древние дальневосточные стили, стремясь пред-

ставить архитектуру как границу между простран-

ством природы и пространством культуры, и на 

основании описаний, которые содержатся в его 

книге, создается впечатление, что эстетической 

чертой древнеиндийской, древнекитайской и древ-

неяпонской архитектур является отсутствие зри-

мой, нарочитой границы между культурным про-

странством и пространством природы, которая 

была бы создана формами типичных для этих 

стилей архитектур. При этом подобный подход в 

формообразовании обусловлен не проективной 

или технологической неразвитостью, а, наоборот, 

стремлением передать языком архитектуры созна-

тельную тягу носителей древних дальневосточ-

ных культур к природе. В противном случае эти 

формы носили бы печать «нерациональности» и 

невольной грубости, что делало бы их эстетически 

непривлекательными. Последнее особенно важно 

в контексте поиска объяснений эстетической при-

влекательности древнеиндийской, древнекитай-

ской и древнеяпонской архитектур для европей-

ских архитекторов.  

В «Очерках по истории архитектуры» архи-

тектурные особенности Древней Индии, Китая и 

Японии интерпретируются в тесной связи с эсте-

тической идеей трансграничности природы и ар-

хитектуры. В первом томе «Очерков», проводя 

формальный анализ архитектуры указанных стран, 
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Н.И. Брунов вскрывает культурные коды носите-

лей этих культур, лежащие в основе их менталь-

ности, полагая спецификой их архитектурных 

стилей высокую степень приближенности архи-

тектуры к пространству природы. Европейская же 

архитектура, согласно Н.И. Брунову, изначально 

характеризуется стремлением к жесткому разгра-

ничению пространства природы и пространства 

культуры. Эта исследовательская установка исто-

рика архитектуры нашла выражение в специфиче-

ском авторском термине «структивность». Для 

Н.И. Брунова наличие или отсутствие структивно-

сти – важный признак в определении архитектур-

ной формы, поскольку речь идет о степени овла-

дения природным материалом, которая характе-

ризуется мерой его дифференциации, т.к. изна-

чально природа воспринимается нами как некий 

континуум. Общим признаком древних дальнево-

сточных – «доордерных» – архитектур является их 

«неструктивность», т.е. отсутствие жесткой диф-

ференциации внешнего и внутреннего простран-

ства архитектурного сооружения, слабо обозна-

чившееся пространственное членение, малое вы-

деление пространственных форм [1, c. 50]. 

 

Эстетические особенности архитектуры 

Древней Индии, Китая и Японии 

В целом архитектуре Китая и Японии присуща 

легкость архитектурных форм, в которых выра-

жено стремление растворить человека в простран-

стве природы. Основным достижением древней 

китайско-японской архитектуры исследователь 

считает пагоду как форму организации простран-

ства. На основе ее анализа он выявляет специфи-

ческие черты дома-павильона как типичного во-

площения этой формы [1, c. 50]. Во-первых, это 

отсутствие ясного структурного взаимоотноше-

ния – тектонического членения на несущие и 

несомые части: «вместо ясного структурного вза-

имоотношения» – «взаимопроникновение верти-

кали и горизонтали». Это порождает всем извест-

ный эстетический эффект пагоды – «крыша парит 

над зданием» [1, c. 52].  Во-вторых, внутреннее 

пространство является частью неограниченного 

пространства природы, поэтому «все формы лег-

ки, воздушны и пропитаны атмосферой»; масса 

«отступает на второй план» [1, c. 53]. Отсутствие 

структивности проявляется в том, что сооружение 

как бы ускользает обратно в природу, из которой 

оно проступает. Отсюда мистическое чувство, 

возникающее в попытках найти границу между 

рукотворным и нерукотворным пространством. 

В-третьих, материальная граница между про-

странством природы и внутренним простран-

ством дома не сконцентрирована в одном месте: 

«нет или почти нет членения пространства», оно 

остается цельным и единым, растворяется в при-

роде [1, с. 58]. Это можно назвать дуализмом ма-

териальной дифференциации: с одной стороны, 

она присутствует в виде стен, крыши и т.д., с дру-

гой – работает на дематериализацию, скрадывая 

эти границы. Материальность границы ощуща-

ется скорее на функциональном уровне: сооруже-

ние все-таки выполняет функцию искусственного 

укрытия от негативных проявлений природы, од-

нако на эстетическом уровне воспринимается как 

нечто естественное. «Само здание снаружи упо-

добляется деревьям», вписано в общую картину 

зелени и деревьев и подчинено им [1, с. 58]. В це-

лом архитектура на уровне эстетического пережи-

вания воздействует на человека так, будто отво-

дит его взгляд от факта своей «рукотворности», 

укореняет его ощущение неразделимости с приро-

дой, как бы табуируя саму мысль о возможном от-

чуждении. 

В отношении индийской архитектуры речь 

идет о стиле т.н. «буддийско-брахманского» пери-

ода, который является чисто индийским изобрете-

нием, воспроизводился на протяжении многих  

веков и в сознании носителей других культур 

прочно ассоциируется с традиционной Индией. 

Главным объектом эстетического переживания 

здесь является пещерный храм («ступа» или «чай-

тья») и башнеобразный храм. Главной архитек-

турно-композиционной особенностью буддий-

ского храма, с точки зрения Н.И. Брунова, явля-

ется пещерность внутреннего пространства. Его 

типичное расположение – выдолбленное в при-

родной горе пространство, внешне пластически 

оформленное как пространство человека, но в ар-

хитектоническом отношении мало дифференци-

рованное от пространства природы. Легко уло-

вить, что эстетика чайтьи во многом похожа на эс-

тетику пещеры: «Льющийся из пространства при-

роды внутрь пространства пещеры свет наглядно 

выражает зависимость пещеры от пространства 

природы» [1, с. 113]. То же можно сказать и о 

башнеобразных храмах новобрахманского пери-

ода. Такой храм при наличии черт, отличающих 

его от чайтьи, тем не менее воспроизводит прин-

цип пещерного формообразования: «Вся компози-

ция носит на себе следы происхождения от перво-

бытного дольмена и от пещеры. Внутреннее про-

странство очень незначительно и совершенно не 
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соответствует колоссальной наружной массе. Оно 

имеет пещерный характер и унаследовано от буд-

дийской чайтьи» [1, с. 133]. Пещерность опреде-

ляет и вторую черту древнеиндийской архитек-

туры – это безграничность толщи материи: «Ин-

дийские новобрахманские храмы почти не имеют 

внутреннего пространства; в них господствуют 

тяжелые непроницаемые наружные массы» [1, 

с. 126–127]. 

Однако массивность, замкнутость и даже уг-

рюмость древнеиндийской архитектуры преодо-

леваются эстетической характеристикой, опреде-

ляемой Н.И. Бруновым следующим образом: 

«Главным носителем художественной компози-

ции является поверхность. Она выражает органи-

ческое набухание изнутри наружу. Как башня в 

целом, так и каждая более или менее самостоя-

тельная часть ее в отдельности круглится изнутри. 

Благодаря этому отдельные части здания и все 

здание в целом напоминают растительные формы. 

Получается впечатление развивающегося наружу 

внутреннего центра роста» [1, с. 134]. Это роднит 

древнеиндийскую архитектуру с вышеописанной 

древнекитайской и древнеяпонской: «Существует 

соответствие между формами индийской архитек-

туры и тропической растительностью страны. В 

этом смысле есть известное сходство между ин-

дийской и китайской архитектурой. Индийская 

архитектура тоже вписывает свои здания в при-

роду, уподобляя ей свое зодчество» [1, с. 130–

131]. Форма древнеиндийского башнеобразного 

храма есть попытка передать неудержимую, 

изобильную энергию роста тропической флоры. 

Главное эстетическое переживание от созер-

цания древнеиндийской архитектуры – иллю- 

зия мистического растворения индивидуального 

внутреннего мира человека во всеобщем прост-

ранстве безличного существования огромной кос-

мической массы растительной природы Индии, 

которая невиданной, неосознаваемой человече-

ским умом силой выталкивает из недр земли тро-

пический лес, горы, архитектуру и которая есть 

как бы продолжение и повторение этого роста. 

«Архитектура толкует природу как населенную 

таинственными силами» [1, с. 131]. Но в отличие 

от древнекитайской и древнеяпонской архитек-

туры, которые нацелены на растворение сооруже-

ний в природе, древнеиндийской архитектуре 

присуща другая черта, составляющая ее особен-

ность: «…По сравнению с китайским зодчеством, 

в архитектуре Индии новобрахманского периода 

господствует наружная масса, вырастающая из ок- 

ружающего ландшафта, но вместе с тем противо-

поставленная природе» [1, с. 131]. Это задает 

иную динамику человеческого переживания при 

созерцании архитектуры: глубина выносится на 

поверхность, внутреннее пространство поглоща-

ется внешним. Здесь мы можем говорить об анни-

гиляции дуализма двух архитектурных прост-

ранств и победе одного за счет другого. Если в 

буддийском пещерном храме эстетика в основном 

концентрируется во внутреннем пространстве, по-

рождая странный эффект пещерной красоты, то в 

новобрахманском башнеобразном храме основная 

эстетическая ценность заключена в растительно-

взбухших формах внешнего пространства. 

Таким образом, с точки зрения Н.И. Брунова, 

для древних архитектурных стилей Индии, Китая 

и Японии характерны следующие общие прин-

ципы архитектурного формообразования: 1. От-

сутствие ясного тектонического членения на несу-

щие и несомые части; 2. Трактовка архитектур-

ного пространства как части природы; 3. Отказ от 

создания материальной границы между простран-

ством природы и пространством сооружения как 

цели архитектурного творчества; 4. Нацеленность 

художественной формы архитектуры на порожде-

ние иллюзорного, мистического переживания. 

Различия между стилями, безусловно, имеются и 

определяются набором стилеобразующих средств, 

хорошо фиксируемых в обликах сооружений. Но 

вместе с тем в их основе лежит общее эстетиче-

ское начало, радикально отличное от европейской 

архитектурной эстетики. И китайско-японская, и 

индийская архитектура есть архитектура слабо 

расчлененных форм – по отношению как к при-

родным формам, так и к формам внутри самого 

архитектурного сооружения. 

Культурный код  

в архитектурном творчестве 

Характер осмысления Н.И. Бруновым особен-

ностей архитектуры Древней Индии, Китая и Япо-

нии соответствует феноменологическому под-

ходу: архитектура как оформленное пространство 

выступает эпифеноменом человеческого созна-

ния, в котором преломляется то, как человек по-

нимает себя и окружающую его природу. Куль-

тура есть форма понимающего отношения чело-

века к бытию, а искусство – художественное пре-

ломление понимающего отношения к природе, к 

самому себе, к обществу и к трансцендентному 

началу (Богу). Из понимающего отношения тво-

рятся материальные формы, символически обоз- 
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начающие это понимание, которое, собственно, и 

называют «культурным кодом». Сам же «культур-

ный код» оформляется вокруг того, что в контек-

сте европейской философской мысли принято 

называть «идеей». Э. Панофски, немецкий и аме-

риканский историк и теоретик искусства, один из 

крупнейших представителей немецкой науки об 

искусстве 1920-х гг. и американской искусство-

ведческой школы 1930-х – 1960-х гг., писал: 

«И поскольку Архитектура зависит от образов 

идеальных, возвышается и она над природою» [4,  

с. 226]. И прежде, чем появляется архитектура как 

таковая, по словам Панофски, архитектор «дол-

жен измыслить благородную Идею и поставить 

себе определенный закон, каковой будет ему по-

рядком и правилом» [4, с. 228]. 

Идея есть открывшееся человеку понимание, 

из нее рождается все, что есть в культуре, и среди 

прочего, конечно же, и архитектура. Эстетический 

эффект архитектуры объясняется материальным 

воплощением некоей «идеи», которая, по опреде-

лению польского эстетика и феноменолога Р. Ин-

гардена, тождественна «форме геометрического 

тела»: «Построенный и существующий реальный 

предмет, наделенный архитектором особенными 

пространственными свойствами и качествами 

своих поверхностей, составляет бытийную осно-

ву архитектурного произведения искусства» [3,  

с. 222]. И в какой мере человек на уровне «идеи» 

осознает свое отличие от природы, в той он ищет 

и творит способ провести дифференциацию при-

родного материала, создавая в пространстве при-

роды пространство культуры в виде зданий и со-

оружений, красота которых и заключается в эф-

фекте выделения, выступания части материаль-

ной силы на фоне природного континуума: «Если 

некий реальный предмет (постройка) должен со-

ставлять бытийную основу некоторого определен-

ного архитектурного произведения, то среди его 

свойств должна выступать прежде всего объек-

тивная пространственная форма, по крайней мере 

в главных своих контурах, если не целиком как 

форма (образ), являющаяся главным элементом 

архитектурного произведения» [3, с. 223]. Дру-

гими словами, пространственная форма, о кото-

рой идет речь в рассуждениях Р. Ингардена как о 

главном элементе архитектурного произведения, 

не только является системой поверхности произ-

ведения, но известным образом проникает также в 

глубину произведения. Архитектурное произведе-

ние не только имеет свою основу существования 

в трехмерном, полном массы (материи) физичес- 

ком предмете, но само является системой формы 

масс (геометрических тел) и тем самым содержит 

в своей сущности все те конструктивные части и 

свойства, которые логически связаны с видимой 

внешней формой целого. Существует, если так 

можно выразиться, своеобразная логика масс, их 

форм, взаимного расположения, обусловленности 

и т.д. Каждое архитектурное произведение явля-

ется как бы решением проблемы логики масс, со-

ставляет некий конструктивный скелет, который 

приводит к определенной внешней простран-

ственной форме [3, с. 223]. 

Осознание принципов формообразования ар-

хитектуры Древней Индии, Китая и Японии помо-

гает увидеть культурные коды, которые, в соот-

ветствии с идеей культурного бессознательного, 

детерминируют художественный стиль любой 

традиционной культуры. Юнгианский подход к 

аналитике культур позволяет указать на ряд ас-

пектов [6, с. 106–107], которые нельзя не учиты-

вать при изучении вопроса культурных заимство-

ваний из стран Востока, в т.ч. в сфере архитек-

туры. Во-первых, это отношение человека и при-

роды, заложенное в качестве культурного кода  

в основание любой культуры. Если на уровне кол-

лективного бессознательного европейская куль-

тура тяготеет к четкому обозначению границ 

между пространством природы и пространством 

человека, то традиционная культура Индии, Китая 

и Японии такого разграничения целенаправленно 

не проводит. Во-вторых, это отношение человека 

к самому себе. Продукт европейской архитектуры 

– это закрытые внутренние пространства, являю-

щиеся как бы эпифеноменом внутреннего мира 

человека, что соответствует ментальности запад-

ного человека, мыслящего себя через противопо-

ставление собственного внутреннего мира и мира 

внешнего. В то же время архитектура Индии, Ки-

тая и Японии создает эффект «перетекания» из 

внутреннего мира в мир внешний и обратно.  

Таким образом, архитектура Древней Индии, 

Китая и Японии содержит в себе смыслы, ради-

кально отличающиеся от смыслов европейской 

архитектуры, что требует внимания и осмысления 

в случае заимствования. Для достижения эстети-

ческого эффекта аналогичного тому, что произ-

водят лишенные структивности архитектурные 

формы древневосточных сооружений, необхо-

димо отказаться от слепого копирования матери-

альных форм и попытаться в процессе творчества 

включить в поле своей ментальности идеи, лежа-

щие в основе традиционной восточной культуры. 
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Это становится возможным на уровне метакуль-

туры, которая, по определению С.Е. Ячина, харак-

теризуется творческим открытием, свершающим-

ся на границе культурных сред, когда личность 

осмысленно, т.е. с ясным пониманием идейного 

источника художественных произведений, отно-

сится к достижениям своей и иных культур, «когда 

рефлексивно принимается инаковость другого, и 

причем так, что она оборачивается возможностью 

взаимного соразвития» [7, с. 248–248]. 
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В статье анализируется научная парадигма возникновения и функционирова-

ния понятия «культура жизнеобеспечения». Кратко наметив идейные контуры 

становления национального варианта науки в России, автор обращается к ис-

тории возникновения понятия «жизнеобеспечение», его связи с теоретиче-

скими разработками Б. Малиновского и А. Маслоу, и демонстрирует вклад со-

ветских и российских ученых в разработку концепции «культуры жизнеобес-

печения». В заключительной части эффективность использования данного ме-

тодологического подхода в антропологии и этнографии показана на примере 

изучения этнокультурных особенностей жизнеобеспечения коренных народов 

амуро-сахалинского региона.  
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The article examines the scholarly paradigm surrounding the emergence and appli-

cation of the concept of «life-support culture». After briefly outlining the intellectual 

foundations of Russia’s national scientific tradition, the author traces the genesis of 

the «life support» concept, its theoretical linkages to the works of Bronisław Mali-

nowski and Abraham Maslow, and highlights the contributions of Soviet and Rus-

sian scholars to the development of this conceptual framework. The concluding sec-
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ethnographic research, illustrated through a case study of ethnocultural features of 
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Введение 

Под воздействием культуры Возрождения, 

научной революции XVII в. сформировалась идео- 

логия Просвещения. Этот процесс хорошо извес-

тен по творчеству Ф. Бэкона, Р. Декарта, Г.В. Лейб-

ница, И. Ньютона, Б. Спинозы и других мыслите-
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лей. Эпоха Просвещения знаменовала собой важ-

ный этап в преодолении зависимости науки от ре-

лигии, рост точных и естественных наук. Их разви-

тие и воздействие на жизнь социума породило веру 

в безграничные способности разума. В 1846 г. 

Н.В. Гоголь в письме к В.А. Жуковскому высказал 

идею о том, что понятие «просвещение» является ис-

конно русским: «Слова этого нет ни на каком языке, 

оно только у нас. Просветить не значит научить или 

образовать…, но всего насквозь высветлить челове-

ка во всех его силах, а не в одном уме, пронести … 

его сквозь … очистительный огонь…» [5, с. 70–71]. 

Историкам науки хорошо известно, что евро-

пейская, западная наука отличается от восточной 

рационализмом, прагматизмом, обязательным на-

личием эксперимента. Научностью и логикой ха-

рактеризуется западная философия, в сравнении с 

восточной, которая в индуизме, буддизме, конфу-

цианстве тесно взаимодействует с религией и ми-

стикой. В 2024 г. Российской академии наук ис-

полнилось 300 лет – в свете достижения этой вехи 

представляется особенно актуальным обращение к 

истории национальных научных идей и их систе-

матизация, а также популяризация вклада отече-

ственных ученых в разработку различных научных 

дисциплин, в особенности тех, чьим предметом 

изучения является общество и человек.  Ведь сего-

дня все большему числу россиян становится по-

нятно, что развитие отечественного гуманитарного 

знания должно покоится на исторических тради-

циях именно российского общества, на его ценно-

стях и мировоззренческих установках. В данной 

статье речь пойдет об этнографическом знании: 

кратко наметив идейные контуры становления 

национального варианта науки в России, мы обра-

тимся к истории возникновения понятия «жизне-

обеспечение», проследим его связь с теорией по-

требностей Б. Малиновского и иерархией мотива-

ций А. Маслоу, охарактеризуем, как советские и 

российские ученые расширили и обогатили это по-

нятие за счет разработки концепции «культуры 

жизнеобеспечения». Эффективность использова-

ния данного методологического подхода в антро-

пологии и этнографии будет показана на примере 

изучения этнокультурных особенностей жизне-

обеспечения коренных народов амуро-сахалин-

ского региона. 

Русские мыслители о соотношении  

мировой и национальной науки 

Выдающаяся роль в деле создания отечествен-

ного варианта науки европейского типа принадле- 

жит М.В. Ломоносову, несмотря на то, что в его 

трудах можно найти отсылки к религиозным дог-

мам. Ученый признавал наличие всемогущего 

Бога как создателя Вселенной и всего сущего. 

В частности, в 1761 г. Ломоносов совершил науч-

ное открытие мирового уровня, когда обнаружил 

атмосферу на Венере. Размышляя о возможности 

жизни на этой планете, он пришел к выводу о том, 

что это может быть только в силу божественного 

промысла. По мнению Ломоносова, именно Бог 

дал человечеству науку и веру, которые есть «две 

сестры родные, и никогда не могут прийти в рас-

прю между собою» [17, с. 373–375]. 

Большие усилия Ломоносов прилагал к тому, 

чтобы русский язык стал языком отечественной 

науки, а научные труды печатались не только на 

латыни, немецком и французском языках, но и на 

русском. Хотя первые учебники по грамматике 

русского языка, арифметике, астрономии были 

напечатаны по указанию Петра I на русском языке 

еще в конце XVII – начале XVIII в. [9, с. 140]. Ло-

моносов настаивал на переводе «чужестранных» 

научных терминов на русский язык, предлагая 

оставлять непереведенными лишь такие слова, ко-

торым невозможно подыскать равнозначные по 

смыслу русские понятия. 

В XIX – начале XX в. над соотношением науки 

и национальной культуры размышляли такие вы-

дающиеся отечественные ученые, как Д.И. Мен-

делеев, В.В. Докучаев, В.И. Вернадский, каждый 

из которых в соответствующем порядке являлся 

учеником своего предшественника. Д.И. Менде-

леев был убежден, что человеческий прогресс со-

стоит в развитии индивидуальных особенностей 

каждого народа, и поддерживал идею разумной 

самодостаточности государства как основы разви-

тия [22, с. 282]. Не возражая против подготовки 

российских профессоров за границей, их знаком-

ства с научными зарубежными достижениями, 

Менделеев видел главный фактор развития науки 

в ее национальном, самостоятельном характере 

[22, с. 330, 345]. Высоко оценивая роль Петра Ве-

ликого в процессе просвещения России, он, од-

нако, отмечал, что европейские ученые принесли 

с собой на русскую почву собственные нацио-

нальные парадигмы науки: немецкую, голланд-

скую, французскую.  

Новую науку – почвоведение, которое было 

введено в научный оборот именно как самобытное 

русское направление учения о земле, разработал 

В.В. Докучаев [8]. Он был послан Вольным эконо-

мическим обществом в районы Черноземья, чтобы 
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исследовать причины упадка урожайности на этих 

почвах, и в результате выяснил, что почва явля-

ется особым телом природы, орудием труда чело-

века, поэтому ее следует изучать с использова-

нием тех же методологических установок, что и 

любое живое существо, в т.ч. человека, социум. 

Урожайность зависит не только от химического 

состава почвы, водного и воздушного режимов, но 

и от условий возникновения и функционирования 

антропогенного ландшафта, от характера труда, 

затрачиваемого на земледелие, от системы жизне-

обеспечения. 

Эти идеи о взаимосвязи географического 

ландшафта, климата, животных и человека повли-

яли на развитие концепции В.И. Вернадского о 

взаимосвязи биосферы (комплекс всего живого 

вещества вместе со средой обитания), ноосферы 

(локация разума на планетарном уровне) и кос-

мизма (изначальное живое вещество в космосе). 

Вернадский утверждал, что теоретическое мыш-

ление не было дано человеку как биологическому 

виду, а долго вырабатывалось в процессе эволю-

ции общества. Структура мировой науки, по Вер-

надскому, представлена независимыми типами: 

европейским, индийским, китайским, американ-

ским, африканским [23, с. 29–32]. Рассматривая 

историю российской науки XVIII–XX вв., Вернад-

ский делал акцент на проблеме соотношения 

науки и национальной культуры [4, с. 74–76]. 

Хотя нередко он высказывал мысли о том, что 

русская наука не существует, ибо наука едина для 

всего человечества [4, с. 74], однако здесь же пи-

сал о том, что процесс развития научного миро-

воззрения прочно связан с бытом народа, с соци-

альными законами и исторической жизнью. 

Именно так и проявляется в истории науки кон-

кретная национальность [4, с. 63, 74]. Важнейшей 

задачей Вернадский считал исследование истории 

науки отдельных стран, часто употребляя термин 

«русская наука» [4, с. 374] и сожалея о том, что до 

сих пор не получила развития инициатива индо-

лога С.Ф. Ольденбурга и историка А.С. Лаппо-Да-

нилевского по изданию полной истории русской 

науки [4, с. 257–259]. В целом творческое насле-

дие Вернадского переполнено мыслями об уни-

версальном характере мировой науки, о нацио-

нальных отличиях русской науки, об отличиях во-

сточного и западного научного мировоззрения. 

Историю развития науки Вернадский видит в по-

следовательном движении от народной (этниче-

ской) науки к национальной и затем общепла- 

нетарной. 

Становление и развитие  

понятия «культура жизнеобеспечения» 

Ученым разных направлений хорошо известна 

теория потребностей английского антрополога 

Б.К. Малиновского [18]. В статье 1936 г. «Куль-

тура как определяющий фактор поведения» [30] 

Малиновский частично рассмотрел это положе-

ние, которое окончательно сформулировал позже. 

Материалы были опубликованы в 1944 г., уже по-

сле его смерти. По Малиновскому, в основе чело-

веческой культуры лежит комплекс первичных 

потребностей, связанных с питанием, выжива-

нием, воспроизводством и т.п. Кроме них куль-

турная среда обусловливает появление вторичных 

потребностей. И те, и другие выполняют функции, 

направленные на обеспечение выживания сооб-

щества, адаптации к природной среде и т.д. Счи-

тается, что именно эти теоретические разработки 

Малиновского натолкнули американского психо-

лога А. Маслоу на создание концепции иерархии 

человеческих потребностей, т.н. «пирамиды Мас-

лоу» [14, с. 35–45]. Маслоу выстроил схему моти-

ваций в виде блоков, каждый из которых соответ-

ствовал человеческим потребностям в эволюци-

онном смысле: от простых, базовых (пища, секс, 

безопасность, стабильность, комфорт) – к более 

сложным (семья, принадлежность к социальной 

группе, самоактуализация). Вершину пирамиды 

заняла доработанная Маслоу позже категория 

трансцендентности или процесс выхода человека 

за пределы реального опыта, к истине. Переход от 

одной стадии к другой происходил на основе воз-

никновения четкой мотивации. Статья «Теория 

человеческой мотивации» была опубликована 

Маслоу в 1943 г., впоследствии несколько раз пе-

реиздавались монографии на эту тему [20], однако 

в виде пирамиды иерархию потребностей изобра-

зили уже другие психологи, исследующие эту 

проблему. Маслоу же не только не визуализиро-

вал свою концепцию таким образом, но и отка-

зался в 1968 г. от схемы с несколькими уровнями, 

оставив лишь два: базовые желания и потребности 

самоактуализации [21, с. 23–24]. 

Таким образом, Малиновский фокусировался 

на взаимосвязи потребностей и культуры, в то 

время как Маслоу изучал последовательность 

удовлетворения потребностей и их иерархию. 

Концепции человеческих потребностей Малинов-

ского и Маслоу имеют в своей основе разные ме-

тодологические подходы. Малиновский делил по-

требности на первичные (биологические) и вто-

ричные (культурные), Маслоу создал иерархичес- 



С.В. БЕРЕЗНИЦКИЙ 

2025 · № 2 · ГУМАНИТАРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В ВОСТОЧНОЙ СИБИРИ И НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ  23 

кую модель потребностей и мотиваций. Переход к 

следующей стадии был возможен, по мнению Мас-

лоу, только при условии удовлетворения предыду-

щих потребностей. Впоследствии этот механизм 

подвергся критике исследователей.  

С теорией потребностей и иерархией мотива-

ций связано понятие «культура жизнеобеспече-

ния», которое окончательно утвердилось в науч-

ном обороте как российское, пройдя определен-

ные этапы развития и трансформаций. Под «куль-

турой жизнеобеспечения» подразумевается слож-

ная система, необходимая для поддержания и воз-

рождения традиций этноса, процессов этнической 

идентификации и интеграции. Культура жизне-

обеспечения важна для сохранения самобытности 

этноса и его этнокультурного пространства, про-

мыслов, быта, искусства, языка, межпоколенного 

механизма трансляции культурных ценностей.  

К наиболее важным компонентам жизнеобес-

печения относятся технологии развития человека 

и человеческого общества, для чего необходимо 

сохранение природной среды обитания, институ-

тов воспроизводства, материальных и духовных 

ценностей. Система жизнеобеспечения предна-

значена для поддержания и развития природных и 

антропологических основ социокультурной дея-

тельности человека. Однако столь емким понима-

ние сущности и функций жизнеобеспечения было 

не всегда. Долгое время с культурой жизнеобеспе-

чения связывали лишь производство предметов, 

необходимых для удовлетворение физиологиче-

ских, материальных потребностей человека, от-

нося сюда прежде всего культуру питания, ком-

плексы одежды, жилища, предметов быта. 

Термин «жизнеобеспечение» был введен в на-

учный оборот в 1930-х гг. американским антропо-

логом Р. Лоуи, для которого он обозначал лишь 

технологию производства и распределения пи- 

щи [29]. Впоследствии отечественные этнографы 

С.А. Арутюнов, Э.С. Маркарян, Э.Л. Мелконян, 

И.И. Крупник, А.Н. Ямсков, В.И. Козлов, Р.М. Са-

таев, А.В. Головнев значительно расширили и 

обогатили этот термин, сфокусировав внимание 

на «культуре жизнеобеспечения». Понимаемый 

по-новому, институт жизнеобеспечения стал вклю-

чать в себя не только пищу, но и комплексы посе-

лений, жилищ, одежды, технологий их создания, 

социальные отношения, духовно-культовые воз-

зрения и ритуалы [3, с. 55–56; 19, с. 35–37]. С.А. Ару-

тюнов при разработке окончательного варианта 

формулировки понятия «культура жизнеобеспе-

чения» показал важность престижных, эстетичес- 

ких, ритуально-культовых и других компонентов 

этого этнокультурного института, направленных 

на поддержание жизнедеятельности этноса [2, 

с. 200–205].  

Подробно рассмотрел особенности системы 

природопользования, культуры жизнеобеспече-

ния коренных народов Севера И.И. Крупник. Уче-

ный подчеркнул, что их традиционные промыслы 

невозможно однозначно отнести к категории вы-

сокоэкологичной деятельности. Люди вынуждены 

убивать сухопутных и морских животных, чтобы 

оптимально обеспечить сохранение и воспроиз-

водство этноса. Сложное соотношение понятий 

«жизнеобеспечение» и «природопользование» 

Крупник предложил решать посредством постро-

ения локальных моделей адаптации конкретных 

этносов к окружающей среде [16, с. 5–6, 14–16 и др.]. 

Свою концепцию культуры жизнеобеспечения 

коренных народов Севера разработал А.В. Голов-

нев [6, с. 21–27, 296]. Для этого ученый предложил 

встроить материальную, духовную, соционорма-

тивную и экологическую сферы культуры в ком-

плекс человеческой деятельности, в систему жиз-

необеспечения. Эти сферы прочно связаны, осо-

бенно в промысловой деятельности и в природо-

пользовании. Адаптироваться к окружающей при-

роде невозможно без этнической картины мира, 

календаря, комплекса мифов, верований, ритуа-

лов и праздников.  

Независимо друг от друга А.Н. Ямсков и 

Р.М. Сатаев провели анализ основных концепций 

жизнеобеспечения, выделив три главных вариан-

та: «культура жизнеобеспечения», «система жиз-

необеспечения» и «процесс жизнеобеспечения» 

социальных и биологических потребностей чело-

века. При этом исследователи пришли к выводу, 

что все эти трактовки понятия «жизнеобеспече-

ние» не являются универсальными [26; 28]. 

Культура жизнеобеспечения коренных 

народов амуро-сахалинского региона 

На основе синтеза вышеназванных взглядов 

отечественных и зарубежных ученых можно 

сформировать понимание культуры культуры/си-

стемы жизнеобеспечения как специфической об-

ласти человеческой деятельности по адаптации к 

окружающему миру; технологии по производ-

ству, распределению материальных и духовных 

благ, ценностей; комплекс идей, ритуалов и прак-

тик, необходимых для сохранения и развития эт-

нокультурных особенностей, для оптимального 

существования и гармоничного развития этноса. 
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Гармоничное развитие культуры жизнеобеспече-

ния этноса невозможно без учета взаимосвязей 

общества и конкретной природной среды, матери-

альной и духовной культуры, хозяйственной дея-

тельности. Приоритетным в такого рода исследо-

ваниях является комплексный междисциплинар-

ный подход, синтезирующий данные нескольких 

научных дисциплин: этнографии, истории, антро-

пологии, этнической экологии, философии, фоль-

клористики и др. 

Следует учитывать локальные особенности 

культуры жизнеобеспечения. Так, наиболее важ-

ными компонентами жизнеобеспечения коренных 

народов Амура и Сахалина является рыболовный 

и охотничий промыслы, сбор пищевых, лекар-

ственных, технических дикоросов и морепродук-

тов; адаптация этносов к окружающей среде, к 

природным ландшафтам, в зависимости от осо-

бенностей хозяйственно-культурного типа и этни-

ческой картины мира; технологии по производ-

ству продуктов питания, транспорта, одежды, 

промыслового оборудования, других вещей, ис-

пользование которых направлено на достижение 

устойчивого развития этноса; мировоззренческие, 

мифологические, ментальные составляющие куль-

туры жизнеобеспечения, показывающие этно-

культурные особенности.  

Эволюция культуры жизнедеятельности зави-

сит от естественного хода развития этноса, от по-

степенных, внешне плохо заметных, но неизбеж-

ных изменений социокультурной сферы, от ин-

тенсивности межэтнических контактов и взаимо-

действий. С.А. Арутюнов обратил особое внима-

ние на особенности межэтнических коммуника-

ций мощных цивилизаций и немногочисленных 

этносов, ведущих традиционный образ жизни 

охотников, рыболовов, морских зверобоев, олене-

водов на основе первого хозяйственно-культур-

ного типа [1]. В результате контакта коренные 

народы становятся реципиентами и восприни-

мают этнокультурные компоненты от своих более 

развитых в промышленном отношении соседей. 

Коренные народы амуро-сахалинского региона на 

протяжении своей этнической истории активно 

контактировали как между собой, так и с восточ-

ными и европейскими цивилизациями. 

На основе системно-синергетического под-

хода, но с использованием концепций С.А. Арутю-

нова и Э.С. Маркаряна, этнокультуролог Я.С. Ива-

щенко исследовала комплексы жизнеобеспечения 

коренных народов Севера Дальнего Востока Рос-

сии. В результате она сделала справедливый вы- 

вод о том, что эти механизмы жизнеобеспечения 

являются важной адаптивно-адаптирующей под-

системой традиционной культуры охотников, ры-

боловов и морских зверобоев. Анализ типологии 

хозяйства и материальной культуры этих этносов 

позволил ей выделить разные конфигурации мо-

делей жизнеобеспечения. У охотников-оленево-

дов она представлена замкнутыми круговыми 

маршрутами, в соответствии с миграциями олень-

его стада. «Линейная» модель жизнеобеспечения 

характерна для полуоседлых рыболовов бассей-

нов крупных рек и оседлых морских зверобоев. 

Рыболовы сезонно перемещаются от зимних посе-

лений к летним и обратно для добычи и заготовки 

впрок лосося. Морские зверобои выработали соб-

ственную стратегию жизнеобеспечения, основан-

ную на сезонной миграции китов, на добыче мле-

копитающих. Данная специфика жизнеобеспече-

ния прочно связана с традиционной технологией 

устройства стойбищ, планировкой жилищ и хо-

зяйственных построек, с комплексом верований, 

ритуалов и праздников [10; 11; 12; 13]. 

Результаты промысла зависят от объема раци-

ональных знаний о животных, от качества про-

мыслового оборудования и транспорта. В тради-

ционных и современных промысловых техноло-

гиях используются иррациональные, сакральные, 

магические компоненты: транспортным средствам 

придаются свойства живых существ, с помощью 

амулетов, оберегов, табу люди стараются умень-

шить степень зависимости от случайности и уве-

личить объем добычи. Верования и ритуалы вы-

ступают в качестве сакральных компонентов про-

мысловых технологий. 

Для исследования сущности механизма дости-

жения лучших жизненных условий посредством 

сакральных компонентов промысловых техноло-

гий используется деятельностный подход, осно-

ванный на анализе причинно-следственного соот-

ношения цели и средства [7, с. 120]. Технологии 

жизнеобеспечения преобразуют природу с целью 

удовлетворения потребностей человека, сокраще-

ния роли случая в процессе адаптации к окружаю-

щей природе, удовлетворения необходимых мате-

риальных и духовных потребностей [24, с. 169–

171, 175, 179, 180]. Перед производством орудия, 

транспорта, промысловой одежды и обуви, лову-

шек совершаются ритуалы для улучшения каче-

ства этих вещей, для получения наилучшего ре-

зультата их использования в промысле. Традици-

онное общество амуро-сахалинских народов было 

заинтересовано в воспитании охотников, морских 
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зверобоев, рыболовов, собирателей, которые смо-

гут обеспечить продуктами промысла себя, свои 

семьи, больных и неимущих сородичей. Для этого 

необходимо владеть комплексом рациональных 

знаний о мире морских и таежных животных, тех-

нологиями изготовления и использования про-

мыслового оборудования. Однако коренные жи-

тели старались гуманно относиться к окружаю-

щему миру и кормящему их ландшафту.  

В результате длительной адаптации к природ-

ной среде они выработали специфическую модель 

питания, с блюдами, в состав которых входили 

термически не обработанные части тел домашних, 

диких, сухопутных и морских животных, рыб и 

птиц. Современные коренные народы Севера со-

хранили основанный на таежной охоте, морском 

зверобойном промысле, рыболовстве, собиратель-

стве, оленеводстве особый тип ведения хозяйства, 

который обеспечивает их пищевыми ресурсами 

[15, с. 5]. Для нормального развития и обогащения 

организма биологически активными веществами, 

адаптации к окружающей среде, к северным ланд-

шафтам, лишенным условий для культивирования 

растений, была выработана традиция сыроядения 

[25; 27, с. 20–21]. Этот уникальный механизм жиз-

необеспечения был создан тысячелетия назад, но 

бытует и в настоящее время у тунгусо-маньчжу-

ров и палеоазиатов амуро-сахалинского региона. 

После промысла охотники в сыром виде едят пе-

чень оленей, приготавливают ряд блюд из свеже-

замороженной рыбы. Более того, коренные народы 

вовлекли в процесс сыроядения довольно большой 

процент славянских переселенцев и представите-

лей других этносов. 

Культура жизнеобеспечения коренных наро-

дов амуро-сахалинского региона также имеет тес-

ную связь с окружающими природными и антро-

погенными ландшафтами: петроглифами, священ-

ными природными и искусственными объектами. 

Все они играют важную роль в традиционной и 

современной культуре жизнеобеспечения. Важ-

ными остаются вопросы идентификации амуро-

сахалинских этносов с реальными или воображае-

мыми создателями наскальных рисунков, родовой 

или этнической принадлежности священных ланд-

шафтов. Населяющее конкретный ландшафт обще-

ство преобразует природное пространство в ан-

тропогенное, в котором воплощены материальные 

и духовные особенности этноса. На основе ана-

лиза информации коренных народов о сущности 

петроглифов Сикачи-Аляна, священных ландшаф-

тов притоков р. Хор, бассейна р. Тумнин и других 

территорий можно выявить локальную модель со-

отношения исторического и мифологического 

восприятия сакральных объектов с феноменами 

идентичности коренных народов амуро-сахалин-

ского региона, с этнокультурными особенностями 

их системы жизнеобеспечения. 

Неизбежно теряя традиционные аспекты, си-

стема жизнеобеспечения коренных народов амуро-

сахалинского региона приобретает новые, ино-

культурные. При этом она одновременно транс-

формируется и эволюционирует.   Эволюционные 

изменения   можно отметить в промыслах, транс-

порте, коммуникациях, внедрении новых матери-

алов и технологий их использования в производ-

стве необходимых для жизни вещей. 

Заключение 

Таким образом, понятие «культура жизнеобес-

печения», разработанное отечественными уче-

ными, включает не только материально-хозяй-

ственную, но и духовно-социальную составляю-

щую, что полностью соответствует двойствен-

ному пониманию человека – одновременно как 

биологического организма и как члена конкрет-

ного социума, этноса. Анализ структуры инсти-

тута жизнеобеспечения показывает, что практиче-

ски одинаковую по важности функцию играют по-

требности добычи и распределения продоволь-

ствия, сохранения экологии, духовности и нрав-

ственности, заботы о стариках и подрастающем 

поколении. Культура жизнеобеспечения являет- 

ся необходимым механизмом эволюционных и 

трансформационных процессов этноса, от кото-

рых зависит поддержание этнокультурного, этно-

психологического, этногенетического баланса. 

Стратегии жизнеобеспечения структурируют, на-

полняют смыслом все компоненты локальной 

культуры для ее гармоничного развития. 

В результате творчества отечественных уче-

ных было окончательно доказано, что культура 

жизнеобеспечения представляет собой конгломе-

рат материального и духовного производства, 

ориентированного на все жизненные потребности 

человека, а не только на базовые, не только на до-

бычу и распределение пищевых и других необхо-

димых ресурсов. С помощью концепции культуры 

жизнеобеспечения отечественным ученым уда-

лось показать сложное соотношение между по-

требностями человека и социума разного уровня, 

мотивациями для их возникновения, выполняе-

мыми функциями, в то время как их западные кол-

леги остановились лишь на классификации мате- 
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риальных и духовных потребностей человека, не 

сумев объединить их в логично функционирую-

щий комплекс. На основе этого методологиче-

ского подхода удается плодотворно изучать про-

блемы жизнеобеспечения этносов, кардинально 

различающихся по языку, хозяйственно-культур-

ному типу, территории проживания, специфике 

адаптации к окружающей среде, уровню соци-

ально-экономического развития. В качестве кон-

кретного примера в данной статье были рассмот-

рены этнокультурные особенности жизнеобеспе-

чения коренных народов амуро-сахалинского ре-

гиона. 
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В статье обобщаются сведения об имеющихся на сегодняшний день декори-

рованных костяных изделиях из памятников юга Дальнего Востока России, 

относящихся ко времени существования государства Бохай (698–926 гг.). Ав-

тор предлагает вариант систематизации известных образцов декора на изде-

лиях из кости в соответствии с его морфологией, последовательно анализируя 

такие типы композиции, как ритмическая, смысловая и смысловая, дополнен-

ная ритмом. В каждом случае декор анализируется в тесной связи с функцией 

артефакта, на который он нанесен, и техникой его выполнения.  

Ключевые слова: государство Бохай, костяные изделия, декор, композиция, 

знак, код 

Decoration of bone artifacts from Bohai sites in the southern Russian Far East. 

EVGENIY S. GALYUTIN (Institute of History, Archaeology and Ethnography of 

the Peoples of the Far East, Far Eastern Branch of Russian Academy of Sciences, 

Vladivostok, Russia) 

The article summarizes the currently available data on decorated bone objects from 

the archaeological sites in the southern Russian Far East, dating back to the period 

of Bohai state (698–926). The author proposes a classification system for known 

examples of bone ornamentation based on decorative morphology, analyzing such 

compositional types as rhythmic, semantic, and semantic supplemented with 

rhythm. In each case, the decoration is analyzed in close connection with the func-

tion of the artifact on which it adorns and the technique used in its application. 

Keywords: Bohai state, bone artifacts, decoration, composition, sign, code 

Введение 

Декорированные археологические изделия 

всегда являются вызовом для исследователей, что 

зачастую обусловлено отсутствием каких-либо 

однозначных трактовок нанесенного изображе-

ния. Интерпретация может облегчаться наличием 

письменных свидетельств или сопроводительных 

надписей (если речь идет о древних культурах с 

развитой письменностью и хорошей сохраннотью 

материала, например, о Древнем Китае) или же 

ситуацией, когда современная нам культура, хоть 

и в трансформированном виде, еще сохраняет 

внутреннюю связь символа и представлений о 

мире (этнографические материалы традиционных 

культур), или же когда источником вдохновения 

для создания изображения послужили связанные 

с религией сюжеты, получившие широкое распро-

странение и хорошо изученные. 
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Декорированные костяные изделия, которые 

рассматриваются в данной статье, происходят из 

памятников государства Бохай (692–926 гг.) и его 

периферии, расположенных на территории При-

морского края. При использовании данных арте-

фактов в качестве археологического источника 

следует учитывать ряд обстоятельств: 1) декори-

рованные находки в целом немногочисленны и со-

ставляют около 8% от общего числа найденных 

изделий из кости, возможно, в т.ч. из-за плохой со-

хранности этого органического материала в бо-

хайских памятниках (кислые влажные почвы При-

морья быстро разрушают кость); 2) большинство 

обнаруженных костяных изделий использовались 

в производственной деятельности и не орнаменти-

ровались; 3) многие изделия фрагментированы, 

из-за чего часть декора утеряна; 4) декор на костя-

ных изделиях в целом малоизучен. 

Раскопки бохайских памятников на террито-

рии России ведутся уже около 70 лет [20], а систе-

матически – начиная с 1970-х гг. Существен- 

ный вклад в их изучение внесли Э.В. Шавкунов, 

В.И. Болдин, Е.И. Гельман, Ю.Г. Никитин,  

Н.А. Клюев, Е.В. Асташенкова и др. [11]. При ис-

следовании городищ, поселений, могильников и 

буддийских храмов получен многочисленный и 

разнообразный археологический материал, вклю-

чая артефакты из кости и рога, в т.ч. декорирован-

ные. Изучением орнамента на бохайских костя-

ных изделиях занимались Э.В. Шавкунов [19; 20; 

21; 22], Е.В. Асташенкова [1], В.И. Болдин и  

Н.В. Лещенко [4]. Так, Э.В. Шавкунов, обладая 

энциклопедическим умом и вниманием к деталям, 

дал интерпретацию декора большинства доступ-

ных ему костяных изделий (как он отмечает – не 

без помощи коллег), выделив особые черты, при-

сущие бохайскому декору на костяных изделиях 

[19; 20]. Однако исследователь не ставил перед со-

бой задачу анализа декора с целью его системати-

зации по каким-либо критериям, и обращался к 

декорированным костяным изделиям, чтобы оха-

рактеризовать декоративно-прикладное искусство 

бохайцев в целом [20, с. 175–180]. 

В.И. Болдин и Н.В. Лещенко впервые система-

тизировали бохайские костяные и роговые изде-

лия и выделили основные категории артефактов 

[4]. Однако анализ декора авторы не предложи- 

ли, ограничившись публикацией изображений ти-

пичных костяных артефактов, включая декориро-

ванные.  

Е.В. Асташенкова использовала в своей статье 

 иной подход к изучению бохайских костяных из- 

делий, определив специфику и основные методы 

исследования данного материала [1]. Исследова-

тель, во-первых, рассматривала декор в связке с 

функциональным назначением предмета, во-вто-

рых, искала аналогии не только среди костяных 

изделий, но также обращалась к анализу других 

декорированных материалов (керамика), в-тре-

тьих, осознавая ограниченность источников и их 

неоднозначность даже в функциональном назна-

чении, предложила несколько вариантов интер-

претации, среди которых выделила наиболее 

предпочтительные [1, с. 13–15].  

Несмотря на существенный вклад в разра-

ботку методики анализа декорированного матери-

ала у бохайцев, внимание Е.В. Асташенковой в 

упомянутом исследовании было направлено толь-

ко на один предмет – орнаментированный альчик 

из поселения Чернятино-2, остальные костяные 

изделия с декором были рассмотрены лишь ча-

стично. 

Учитывая, что за последние 30 лет были про-

ведены масштабные раскопки на ранее практиче-

ски неизученных бохайских памятниках на терри-

тории России, в ходе них был получен новый ма-

териал, в т.ч. декорированные изделия из кости, 

требующие введения в научный оборот и интер-

претации. Цель данной статьи – обобщение и си-

стематизация сведений обо всех имеющихся к 

настоящему моменту декорированных костяных 

изделиях бохайских памятников на территории 

России. 

На археологических памятниках юга Дальнего 

Востока России, относящихся к периоду суще-

ствования государства Бохай, обнаружено 295 ко-

стяных изделия, из них 26 – декорированные. Они 

обнаружены на городищах Горбатка (2 экз.) (рас-

копки Е.И. Гельман в 1997, 2000–2005 гг. [6]), Ма-

рьяновское (4 экз.) (раскопки Э.В. Шавкунова в 

1971, 1993 гг.) [20; 22], Николаевское-II (11 экз.) 

(раскопки В.И. Болдина в 1975–1977 гг. [3]),  

Кокшаровка-1 (1 экз.) (раскопки Н.А. Клюева в 

2008–2014 гг. [7]), поселении Константиновское-1  

(3 экз.) (раскопки В.И. Болдина в 1987–1988, 1991–

1992 гг. [4]), поселении Абрикосовское (1 экз.) 

(раскопки Е.И. Гельман в 2007–2008 гг. (Архив 

ИИАЭ ДВО РАН. Ф. 1. Оп. 2. Д. 610)) и Черня-

тино-2 (4 экз.) (раскопки Ю.Г. Никитина в 2001 и 

2007 гг. [15]).  

Для анализа данного материала были исполь-

зованы методы систематизации и визуального 

анализа (в т.ч. под микроскопом Цейс C-300 с уве-

личением до 50 крат). 
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Теоретические основания 

характеристики декора 

В основе предложенной нами систематизации 

(табл. 1) лежит схема, разработанная для решения 

археологических задач Ю.Л. Щаповой [23]. Она 

включает характеристику морфологии декора пред-

мета, технологии нанесения декора и обозначение 

самого предмета с определением его функции. 

Для обозначения технологии нанесения декора на 

изделии использованы определения С.В. Иванова 

[10]. В качестве основы анализа и классификации 

декора на изделиях из кости в данной статье ис-

пользованы теоретические разработки Ю.Г. Коко-

риной и Ю.А. Лихтер [12].  

Таблица 1 

Сводная информация о декоре костяных изделий бохайских памятников 

на территории Приморского края 

Морфология декора 
Техника /вид резьбы Предмет Кол-во 

Композиция Код Знак 

Ритмическая 

Геометрический 

Круг с точкой Циркульная 

Пластина-

накладка 
5 

Подвеска 1 

Круг, включенный 

в круг 
Циркульная 

Пластина-

накладка 
4 

Круг из наколов, 

«антиподальные  

линии» 

Линейная + накол 
Ременная 

накладка 
1 

«Дуга» Линейная Псалия 1 

Линии, зигзаг Линейная + выемчатая 

Пластина 

1 

Параллельные 

вертикальные  

линии 

Линейная 2 

– 
«Разделительная 

фигура» 
Линейная Альчик 1 

Итого 16 

Смысловая 

Герпетоморфный 

«Дракон» 
Многогранная 

выемчатая + линейная 

Подвеска-

амулет 

1 

«Ящерица» 1 

«Черепаха» 1 

Геометрический Круг, форма куба 
Многогранная 

выемчатая 

Игральная 

кость 
1 

Итого 4 

Смысловая, 

дополненная 

ритмом 

Антропоморфный (?) /  

зооморфный (?) 

«Нога» (?), круг, 

включенный в круг 

Линейная + 

циркульный 

Пластина-

накладка 

1 

Орнитоморфный 

«Птица», 

«разделительная 

фигура» 

Линейная 1 

Растительный 

«Цветок» (?),  

«разделительная 

фигура» 

Линейная 1 

«Цветок» (?) Выемчатая 1 

Ихтиоморфный 

«Рыба», 

«разделительная 

фигура» 

Линейная 1 

– 
«Разделительная 

фигура» 
Линейная 

Заготовка 

пластины 
1 

Итого 6 

Такие основополагающие для изучаемой темы 

определения, как декор, орнамент, знак, компози-

ция и код, употребляются в нашей работе в значе-

ниях, предложенных авторами. Так, декор пони-

мается как целое, как система знаков, нанесенных 

на вещь [12, с. 7, 21]. Термин «орнамент» в неко- 

 торых случаях можно употреблять как эквива-

лент термина «декор» (как это делает, например, 

С.В. Иванов [10]). Однако, следуя рассуждениям 

Ю.Г. Кокориной и Ю.А. Лихтер, орнамент – это в 

основном ритмически упорядоченный узор с со-

блюдением симметрии, т.е. нечто обладающее оп- 
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ределенными характерными чертами, но по пол-

ноте охвата содержания, нанесенного на вещь, 

уступающее декору [12, с. 7, 19–21, 39, 42]. Яс-

ность в эту иерархию вносят определения понятий 

«знак» (минимальная смысловая единица того, 

что нанесено на материал) [12, с. 7, 23] и «компо-

зиция» (то, как эти знаки организованы) [12, c. 7, 

39, 40]. В таком случае, если придерживаться тер-

минологии Ю.Г. Кокориной и Ю.А. Лихтер, орна-

мент – это только один из типов композиции, 

определяемой как ритмическая, в основе которого 

лежит синтактика (принцип соединения знаков) 

[12, с. 39, 42]. Второй тип композиции – смысло-

вой – зачастую содержит сюжет или изображает 

сценку, пейзаж, натюрморт, персон, но может 

быть дополнен ритмом, повторяемостью знаков; в 

основе данного типа лежит семантика (смысл) [12, 

с. 39]. Код – это «система выражения понятий, при 

которой они отождествляются с определенной си-

стемой знаков» [12, с. 7, 29]. С.В. Иванов вместо 

термина «код» использовал термин «мотив», вы-

деляя зооморфный, растительный, геометриче-

ский [12, с. 344]. Таким образом, выстраивая по-

нятийную иерархию, мы видим, что в основе ана-

лиза лежит понятие декора как системы, состоя-

щей из единиц-знаков. Их сочетания образуют 

композиции, а если они включены в определен-

ную систему знаков, то образуют код. 

Поскольку орнаментированные костяные изде-

лия представляют собой образцы декоративно-

прикладного искусства, то орнамент, функцию из-

делий и материал, из которого они изготовлены, 

продуктивнее рассматривать вместе. Материал оп-

ределенно накладывает отпечаток на композицию, 

поэтому каждый тип композиции декора рассмат-

ривался в соответствие с тремя функциональными 

группами, в которых они встречались: пластины-

накладки, подвески, игральные принадлежности. 

Декорированные костяные пластины-наклад-

ки служили частью поясного набора и фиксирова-

лись на ткани или ремне при помощи небольших 

гвоздиков; некоторые, предположительно, могли 

крепиться к рукояти. Исходя из того, что одна из 

сторон пластины декорирована, а обратная зача-

стую имеет необработанную грубую губчатую 

структуру, можно заключить, что для данных из-

делий имелось четкое разграничение на лицевую 

и тыльную стороны. 

Подвески из бохайских памятников на терри-

тории России представлены двумя группами: с 

герпетоморфным и геометрическим кодами. Дан- 

ные изделия могли иметь разное назначение: аму- 

лет, часть шаманского костюма, держатель для 

кресала, псалии, кочедык. Благодаря небольшим 

размерам и наличию отверстий для фиксации дан-

ные изделия было удобно носить с собой, привя-

зывая к поясу или костюму. 

Об альчиках среди археологов, исследовав-

ших бохайские памятники, сложилось представ-

ление как об игровом атрибуте [1; 2; 4; 20], а уже 

затем – как о ритуальном предмете [1]. По этой 

причине альчик, как и игральная кость, рассмат-

риваются здесь в таком же качестве. Эти изделия 

могли использоваться и в ритуальных целях, 

например, в качестве погребального инвентаря. 

Однако рассматриваемые артефакты обнаружены 

на поселенческих памятниках. 

 

Ритмическая композиция 

В основу ритмической композиции положена 

синтактика, где первостепенно сочетание знаков и 

их организация в декоре, а не указание на образ, 

передачу смысла [12, с. 39, 42]. Для данного типа 

композиции характерен геометрический код и та-

кие виды сочетаний, как орнамент и псевдоорна-

мент, разница между которыми заключается в 

приверженности первого к симметрии и в ее нару-

шении вторым [10, с. 208–209; 12, c. 43]. Еще од-

ним важным видом ритмической композиции яв-

ляется рамка, задача которой состоит в том, чтобы 

«отделить включенную в нее композицию от 

остального пространства вещи или других компо-

зиций» [12, с. 43]. 

Для бохайских пластин-накладок и подвесок 

характерен геометрический код, основным знаком 

которого является окружность с наколом в центре. 

Каждая окружность выполнена аккуратно и имеет 

схожий диаметр (3–5 мм), что говорит об исполь-

зовании специального инструмента – циркуль-

ного резца. В дальнейшем для обозначения ритми-

ческой композиции декора, в основе которой ле-

жит знак круга с точкой в различных сочетаниях с 

сохранением симметрии между знаками и сочета-

ниями, будет использоваться принятое в научной 

литературе определение «циркульный орнамент» 

[6; 10; 14; 20]. В случае, когда в декоре будет при-

сутствовать рамка, будет применяться термин 

«циркульный орнамент с рамкой». 

Особенностью циркульного орнамента (с рам-

кой и без) у бохайцев является привязка знака 

круга к числам (три, четыре, пять) и разнообразие 

его сочетаний: круг с точкой; круг с точкой, вклю-

ченный в круг; круг из точек. Иногда эти фигуры 

могут быть заключены рамку. 
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Зачастую на изделиях изображаются круги с 

точкой, которые сочетаются между собой путем 

соединения (размещаются рядом) [12, с. 38]. На 

городище Николаевское-II обнаружен обломок 

пластины, где имеется соединение кругов с точ-

кой в «ромб» с пятью знаками (Рис. 1: 7). Воз-

можно, подобный декор присутствовал и на костя-

ной пластине из гоодища Горбатка, но ввиду фраг-

ментарности изделия не ясно, каким изначально 

было общее количество знаков (сохранилось два) 

(Рис. 1: 2). На городище Кокшаровка-1 найден фраг-

мент пластины-накладки с тремя знаками круга с 

точкой, соединенными в «пирамиду» (Рис. 1: 1) [7, 

с. 192]. 

Также на бохайских костяных изделиях с цир-

кульным орнаментом встречается комбинация 

знаков, когда один круг с центром-точкой вклю-

чен в другой и образует двойной круг. Такая рит-

мическая композиция встречается на костяных 

накладках из городища Николаевское-II (3 экз.) 

(Рис. 1: 3, 4, 5). В двух случаях двойной круг, по-

вторяясь трижды, образует «пирамиду», которая 

заключена в рамку прямоугольной формы (Рис. 1: 

3, 4). На пластине размещено несколько таких ра-

мок, отделенных друг от друга неорнаментиро-

ванными вертикальными линиями. В данном слу-

чае мы имеем дело с включением знака в знак с 

последующим их соединением в «пирамиду» и об-

разованием самостоятельной композиции через ее 

отсечение рамкой. Так образуется композиция, со-

стоящая из отдельных композиций, при сохране-

нии симметрии и повторяемости – циркульный 

орнамент с рамкой. 

Сочетание знаков «круг, включенный в круг» 

также встречается на фрагменте пластины из по-

селения Чернятино-2 [16]. На указанном изделии 

их два, и они расположены диагонально относи-

тельно друг друга.

 

 
 

Рис. 1. Декорированные пластины-накладки:  

1 – Кокшаровка-1; 2 – Горбатка; 3, 4, 5, 7 – Николаевское-II; 6 – Константиновское-1 
 

На городище Николаевское-II обнаружена 

всего одна подвеска с циркульным орнаментом 

(Рис. 2: 1) [17], на которой круги с точкой распо-

ложены с двух сторон: с одной стороны – 17,  

с другой – 6. В изделии просверлены 4 сквозные  

отверстия, через которые мог продеваться шнурок. 

В отношении происхождения циркульного ор-

намента на костяных изделиях бохайцев есть всего 

одна версия, принадлежащая Э.В. Шавкунову [18]. 

Он полагал, что этот орнамент был привнесен в бо-

хайское декоративно-прикладное искусство сог-

дийцами, которые были активными участниками 

торговли по Великому шелковому пути, имея не 

только экономическое, но и культурное влияние на 

народы Центральной Азии (например, тюрков).  

О наличии культурных и торговых связей между 

бохайцами и согдийцами, по мнению Э.В. Шавку-

нова, свидетельствовали находки обломков кера-

мических сосудов со знаком круга из Новогордеев-

ского поселения, которое исследователь определил 

как «посад, вынесенный за пределы расположен-

ного рядом на Круглой сопке городища», в котором 

проживали и вели торговлю «выходцы из Средней 

Азии» [21, c. 101, 102, 104]. Однако принадлеж-

ность Новогордеевского поселения к государству 

Бохай была пересмотрена в работе Е.И. Гельман 

[4], где «согдийский» материал был отнесен к по-

кровской культуре. Это не исключает присутствия 

бохайцев на территории данного поселения, т.к. ря-

дом расположен многослойный памятник Ново- 
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гордеевское городище с бохайским слоем, однако 

установить связь городища и поселения невозмож- 

но из-за сильного разрушения в результате мелио-

рационных работ [5]. 

 

 
 

Рис. 2. Декорированные подвески из городища Николаевское-II 

 

Вопрос о происхождении и семантике цир-

кульного орнамента у бохайцев снова стал актуа-

лен в связи с получением новых материалов из бо-

хайских памятников на территории Приморского 

края. Костяные пластины с циркульным орнамен-

том (с рамкой и без) обнаружены на городищах 

Горбатка и Кокшаровка-1, поселении Чернятино-2. 

Что касается интерпретации самого знака 

круга как основы декора рассматриваемых изде-

лий, можно предложить несколько версий. Во-

первых, круг и его сочетания могут рассматри-

ваться как часть буддийской символики – ман-

далы (одно из значений этого слова в санскрите – 

круг). Изображения мандалы могли использо-

ваться «в качестве объектов или опоры для меди-

тации, ритуалов и посвящений» [15, с. 93] и зача-

стую создавались как одноразовые с использова-

нием таких материалов, как бумага, песок, земля 

[15, c. 94]. Основное развитие мандалы получили 

в Тибете, однако практика их изображения из-

вестна и в Центральной Азии. Хотя круг и состав-

ляет одну из основ изображения мандалы, но ее 

обязательным элементом также является квадрат, 

ориентированный по сторонам света. Ранее при 

описании бохайских костяных пластин со знаком 

круга отмечалось, что круги соединены так, что 

образуют углы ромба, в центре которого иногда 

размещается пятый круг. Однако «классические» 

мандалы композиционно намного сложнее, и та-

кое их упрощенное воспроизведение нарушает ос-

новы практики их изображения в буддизме [18]. 

Тем не менее, такое изображение, возможно, счи-

талось допустимым в рамках бохайской версии 

буддизма. Во-вторых, знак в виде круга можно 

рассматривать как универсальный, например, сим-

волизирующий солнце [7; 10; 12]. Судя по тому, 

что изображение круга известно уже в материалах 

памятников эпохи палеолита, встречается на об-

ширных территориях и у различных народов, дан-

ный знак имеет конвергентное происхождение [3; 

7; 12; 13]. 

К ритмической композиции и геометричес-

кому коду также можно отнести декор на пла-

стине из поселения Константиновское-1 (Рис. 1: 6) 

[17]. Изделие сохранилось частично. Основными 

знаками декора выступают параллельные гори-

зонтальные линии, которые заполняют простран-

ство пластины. В предполагаемом центре пла-

стины помещена рамка с двумя вертикально рас-

положенными знаками зигзага, разделенными пе-

ремычкой. 

Ременная накладка с городища Николаев- 

ское-II (Рис. 3) выполнена в форме прямоуголь-

ника с одним заостренным концом. На лицевой 

поверхности изделия прорезан декор в виде Х-об-

разных непересекающихся линий, образующих в 

центре две ромбовидные фигуры, в которые поме-

щены круги из наколов-точек. На этом же памят-

нике найдена псалия в форме цилиндра, она укра-

шена аналогичной композицией и кодом (Рис. 2: 

2) [17]. Декор изделия образован знаками в виде 

противолежащих дуг, ограниченных с двух сто-

рон прямыми линиями. 

На поселении Чернятино-2 обнаружены две 

накладки прямоугольной формы [16] с декором в 

виде вертикальных, параллельно расположенных 

линий. На одной из пластин сочетание линий от-

секается рамкой, образуя сегмент, подобно тому 

как это выполнено на пластине из поселения Кон-

стантиновское-1. 
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Рис. 3. Декорированная ременная накладка 

из городища Николаевское-II 

Таким образом, на бохайских костяных изде-

лиях, обнаруженных на памятниках юга Дальнего 

Востока России, самым распространенным зна-

ком в декоре с ритмической композицией был 

круг с точкой в центре, повторяющийся в различ-

ных сочетаниях и создающий ритм и симметрию, 

присущую орнаменту, который получил в литера-

туре название циркульного [8; 10; 14; 20] и отне-

сен к геометрическому коду. Как уже отмечалось 

выше, знак круга имеет конвергентное происхож-

дение и широко распространен, однако в бохай-

ском декоре с циркульным орнаментом у него 

прослеживается ряд особенностей. Круги соеди-

няются в сочетания по три, четыре или пять с со-

блюдением их ориентированности относительно 

друг друга, причем от количества знаков зависит 

способ их группировки («ромб», «пирамида»). 

Указанные сочетания располагаются по всей по-

верхности изделия равномерно. На некоторых 

пластинах сочетания комбинируются, а включен-

ные знаки могут образовывать новые соединения. 

Возможно сочетание двух видов ритмической ком-

позиции на одном изделии, например, «орнамент 

+ рамка». 

Смысловая композиция 

Смысловой тип композиции представляет 

собой сочетание конкретных легкоузнаваемых 

знаков, отражающих определенное содержание 

изображения. Изделия, декор которых организо-

ван в соответствии с данным типом композиции, 

имеют определенное функциональное значение, 

напрямую зависящее от изображенных на них 

знаков. 

Изделия, в декоре которых прослеживается 

смысловая композиция с герпетоморфным кодом, 

представлены подвесками в виде «дракона» из 

Марьяновского городища, «ящерицы» и «черепа-

хи» из поселения Константиновское-1. В отноше-

нии изделия с изображением «дракона» (Рис. 4: 1) 

Э.В. Шавкунов высказал предположение, что это 

держатель от кресала, принадлежавшего шаману, 

который использовал именно этот орнамент, ука-

зывая на связь функции (высечение огня) и образа 

огнедышащего существа («дракон дарует пламя») 

[19, c. 73]. 

Рис. 4. Декорированные подвески:  

1 – Марьяновское; 2, 3 – Контантиновское-1

Из поселения Константиновское-1 происходит 

изделие в виде «ящерицы» (Рис. 4: 2) [17]. Оно 

имеет веретеновидную форму, где нижняя часть – 

продолговатая с насечками, а в верхней есть ок-

руглое отверстие для продевания шнура. Выпук-

лая поверхность «тулова» покрыта резным орна-

ментом в виде косой сетки, состоящей из 21 пол- 

ной ромбической секции и 15 незавершенных, 

расположенных по краям «тулова», что создает 

естественный переход к «брюшку». В 9 секциях 

просверлены углубления-точки: 5 слева и 4 справа 

(относительно отверстия для шнурка). С обратной 

стороны изделия имеется углубление под боль-

шой палец руки. Это обстоятельство, а также за- 
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зубренность «хвоста» и его форма (полукруглая в 

сечении) указывают на то, что данное изделие 

могло применяться как инструмент для плетения 

и развязывания узлов по типу кочедыка. Э.В. Шав-

кунов высказывал версии, что это декорированная 

проколка [20, c. 178], упор для палочки лучкового 

огнива [22, с. 71] или же амулет роженицы (судя 

по этнографическим материалам) [22, с. 72]. 

На Константиновском-1 также обнаружена 

плоская костяная подвеска с закругленными кра-

ями в виде «черепахи» [20, с. 176; 22] (Рис. 4: 3). 

На сходство с этим земноводным указывают 

округлая форма «тулова» с выделенной «голо-

вой», в которой просверлено отверстие для проде-

вания шнура. Лицевая поверхность покрыта сет-

чатым орнаментом, стилизованно изображающим 

панцирь. Обратная сторона изделия заштрихована 

параллельными горизонтальными линиями, ви-

димо, обозначающими «брюшко». Несмотря на 

то, что зачастую образ черепахи ассоциируется с 

мудростью и долголетием, Э.В. Шавкунов, ссыла-

ясь на этнографические источники, указывал на 

болезнетворную природу этого земноводного [22, 

с. 72], поэтому данное изделие могло выполнять 

функцию амулета-оберега от болезней. 

К изделиям со смысловой композицией можно 

отнести игральную кость в виде кубика из Абри-

косовского поселения (Рис. 5) [17]. Знак круга, вы-

сверленный на гранях в количестве от 1 до 6, 

напрямую связан с назначением и смыслом изде-

лия – выдавать очки в процессе игры. 

 

 
 

Рис. 5. Декорированная игральная кость  

из Абрикосовского поселения 

 

Таким образом, рассмотренные бохайские из-

делия с декором, в основе которого лежит смыс-

ловая композиция, представлены подвесками 

(амулетами-оберегами, держателем для кресала) и 

игральной костью. Характерная особенность дан-

ной категории изделий состоит в том, что в одном 

случае сама форма предмета выступает в качестве 

знака, основополагающего для определения кода, 

а остальные знаки и их сочетания лишь уточняют 

это (как в случае с «черепахой» или «ящерицей»). 

В других случаях сочетание нанесенных знаков 

вкупе с утилитарной функцией изделия указывает 

на конкретный образ («дракон»). 

 

Смысловая композиция,  

дополненная ритмом 

Так как некоторые изделия сочетают в себе 

композиционные черты ритмического и смысло-

вого типов, выделяют такой подтип композиции, 

как дополненная ритмом смысловая композиция. 

В основе декора здесь лежит смысл, образ, код, в 

то время как, например, орнамент и прочие виды 

ритмической композиции имеют второстепенное 

значение [12, с. 42]. 

Для декорированных бохайских пластин-

накладок со смысловым типом композиции, до-

полненным ритмом, характерны три вида кода – 

орнитоморфный, растительный, ихтиоморфный. 

В основе каждого есть смыслообразующий знак, 

вокруг которого выстраивается ритмическая ком-

позиция. В случае с растительным кодом таким 

знаком выступает «древо», например, на пласти-

нах-накладках из городищ Марьяновское и Нико-

лаевское-II (Рис. 6). Для орнитоморфного кода, 

пример которого представлен на пластине-нак-

ладке с Марьяновского городища, смыслообразу-

ющий знак – «птица». Далее эти знаки обрамля-

ются дополнительными ритмическими знаками и 

композициями. В обоих кодах хорошо прослежи-

вается стремление к симметрии, повторяемости 

знаков и композиций или наличие рамки. Так, на 

пластине-накладке из Марьяновского городища 

(Рис. 6: 1) условный центр обозначен симмет-

рично расположенными фигурами подтреуголь-

ной формы, рассеченными надвое вертикальной 

линией, которая в то же время обозначает высоту 

композиции, заключенной в рамку. 

Судя по незаконченной пластине из городища 

Николаевское-II (Рис. 7) [17], можно утверждать, 

что данное обозначение условного центра, как и 

рамка, в которую вписывались смыслообразую-

щие знаки композиции, изображались мастером 

первыми. В свое время Э.В. Шавкунов даже пред-

ложил использовать данный знак как обозначаю-

щий «бохайское происхождение» [20, c. 175]. 

Л.Н. Гусева интерпретировала аналогичное изоб-

ражение, выполненное на керамике, как шаман-

ское родовое древо, отражающее два мира [9, 

c. 130]. Данная «разделительная фигура» имеется 

и на декорированном альчике из Чернятино-2 [1, 

c. 13], и Е.В. Асташенкова, наряду с другими вер-

сиями, высказала предположение, что орнамент 
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на изделии мог быть связан с календарным цик-

лом [1, c. 14]. Однако определить код указанного 

знака или сочетания знаков невозможно. Такая же 

фигура, по-видимому, имеется на законченной 

(судя по наличию отверстий для крепления и 

смысловой композиции) костяной пластине с 

предположительно ихтиоморфным кодом из горо-

дища Николаевское-II11 (Рис. 8) [17].

Рис. 6. Декорированные пластины-накладки: 

1 – Марьяновское; 2 – Горбатка 

Рис. 7. Заготовка пластины-накладки 

из городища Николаевское-II 

Рис. 8. Декорированная пластина-накладка 

из городища Николаевское-II 

Необходимо обратить внимание на значение 

рамки на некоторых из рассматриваемых пластин. 

Ранее отмечалось, что функция данного вида рит-

мической композиции состоит в том, чтобы отде-

лять композицию от остального пространства или 

композиции друг от друга. Учитывая, что рамка на 

рассматриваемых изделиях расположена по краю 

всей пластины, в данном случае ее функция со-

стоит в том, чтобы обозначить контур изделия и 

подчеркнуть контраст с поверхностью, на кото-

рую он крепилось.  

Костяная пластина-накладка с орнитоморф-

ным кодом из Марьяновского городища 

(Рис. 9) имеет прямоугольную форму. Знака 

разделения декора на две симметричные поло-

вины здесь нет, однако, следуя логике нанесе-

ния изображения на поверхность, за условную 

середину можно принять центральную смысло-

вую композицию знаков «пара птиц с расти-

тельно-геометрическим мотивом» между ними 

[20, c. 176], а сам растительно-геометрический 

мотив между «птицами» – за обозначение цен-

тра всего декора. Другие пары располагались 

по сторонам от условного центра, однако 

нельзя сказать, что на равноудаленном рассто-

янии. Несмотря на то, что левый край пластины 

обломан, хорошо видно, что почти полностью 

присутствует пятая «птица», а линия рамки 

продолжается дальше. Это позволяет нам 

утверждать (учитывая, какое пространство за-

нимает одна полная смысловая композиция 

«пара птиц с растительно-геометрическим мо-

тивом»), что изначально на изделии было изоб-

ражено три такие композиции, а левую часть 

декора на пластине завершал край рамки. 

1 В публикациях Э.В. Шавкунова пластина с изображением 

«рыбы» относилась к Новогордеевскому поселению. На изде-

лии отсутствует шифр. Единственное формальное указание 

на место находки – это шифр «НМ» (городище Николаевское-

II Михайловского р-на) в каталоге Музея ИИАЭ ДВО РАН, 

где хранится данная пластина. В.И. Болдин подтвердил, что 

она была найдена при раскопках городища Николаевское-II  
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Рис. 9. Декорированная пластина-накладка  

из Марьяновского городища 

 

Другая костяная пластина-накладка из Марья-

новского городища с растительным кодом (Рис. 6: 1) 

[17] также имеет подпрямоугольную форму. Что 

касается орнамента на этом изделии, то Э.В. Шав-

кунов интерпретировал его как изображение 

«змей, высунувших голову из земляных нор» [20, 

c. 176]. Однако при детальном рассмотрении и 

сравнении с другими пластинами возникло пред-

положение, что это все же не «змеи». Во-первых, 

деталь, похожая на «язык змеи», имеется только у 

одной «головы». У других «голов» такая деталь 

отсутствует, а на всем изделии имеются следы по-

вторной прорезки некоторых линий, из-за чего 

они расслаиваются. Во-вторых, прочерченные ли-

нии на тулове «змей» имеют в основном V-об-

разный вид, иногда это просто косые линии, они 

могут пересекаться, образуя квадрат или треу-

гольник. На тулове одной «змеи» есть только одна 

вертикальная линия, отсутствующая у других фи-

гур. Из-за такого разнообразия обозначений пред-

ставляется сомнительным интерпретировать их 

как изображение чешуйчатой кожи «змеи». Мож-

но было бы предположить, что данное изделие не 

было закончено мастером и декор не завершен, 

однако наличие гвоздика для крепления скорее 

свидетельствует о его полной готовности. Соот-

ветственно, никаких доработок орнамента уже не 

предполагалось, иначе гвоздик создавал бы риск 

сломать край изделия, что фактически и произо-

шло с одним из них в процессе его археологиза-

ции. Кроме того, на костяных подвесках в форме 

«черепахи» и «ящерицы» из поселения Констан-

тиновское-I и держателе для кресала в виде «дра-

кона» из Марьяновского городища «чешуйчатая 

кожа» передана иначе – линиями, переплетен-

ными в виде «косой сетки» (Рис. 4) [17]. Наконец, 

один из знаков композиции в виде «треугольника» 

Э.В. Шавкуновым был практически выпущен из 

рассмотрения. На наш взгляд, такой подход игно-

рирует логику композиции. Необходимо обратить 

внимание на то, что обе костяные пластины-нак-

ладки из Марьяновского городища обнаружены в 

одном жилище и имеют ряд стилистических 

сходств (рамка, симметричное расположение зна-

ков, линия). Для них характерны общий уровень 

технического исполнения в виде линейной резьбы 

с повторной прорезкой, незавершенность некото-

рых линий, отсутствие четкой прямой линии. Эти 

признаки указывают на то, что оба изделия, с 

большой долей вероятности, были изготовлены 

одним мастером-косторезом. Также в обоих слу-

чаях имеется общая логика сочетания знаков в 

композициях: 2 + 1, где 2 знака расположены по 

сторонам, а 1 – посередине. Таким образом, знаки 

композиций не могут быть рассмотрены по от-

дельности, как независимые друг от друга, но 

лишь в связке, подчиненной композиционной ло-

гике «2 + 1». Итак, «треугольник» на данной пла-

стине является неотъемлемой частью компози-

ции, которую мы предлагаем интерпретировать 

как стилизованное изображение растения, предпо-

ложительно, цветка. Т.н. «змеи» представляют со-

бой «листья», а «треугольник» – «стебли с буто-

нами» или «бутон». В пользу данного предполо-

жения могут быть приведены следующие доводы. 

Во-первых, растение, изображенное на пластине с 

«птицами» (Рис. 9.), состоит из стебля и пересека-

ющих его двух V-образных отростков, направлен-

ных концами вверх, и напоминает «треугольник». 

Во-вторых, форму и заполнение фигур, ранее обо-

значенных как «змеи», можно интерпретировать и 

как форму и заполнение «листа». В-третьих, изоб-

ражение на пластине из Марьяновского городища 

имеет сходство с изображение цветка на костяной 

пластине, обнаруженной на городище Горбатка 

(Рис. 6: 2), хотя последнее и выполнено в совер-

шенно иной манере. 

Отдельно стоит рассмотреть пластину-нак-

ладку из городища Николаевское-II (Рис. 1: 5). 

Здесь мы снова возвращаемся к знаку круга. 

В данном случае «круг, включенный в круг» явля-

ется частью изображения. Назначение данного 

псевдоорнамента (именно этот термин здесь наи-

более применим) состоит в заполнении пустот как 

внутри изображаемого «нечто», так и вдоль его 

«тела», при этом, насколько можно судить по 

фрагменту, такие круги соединены по пять, че-

тыре и три. Несмотря на то, что на сохранившемся 

фрагменте доминирует изображение круга, ком-

позицию данного декора нельзя считать ритмиче-

ской, поэтому он отнесен нами к смысловому типу 

композиции, дополненному ритмом, т.к. сочетание 
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знаков, образующих орнамент, служит здесь до-

полнением к изображению чего-то, что мы не мо-

жем определить в силу фрагментированности из-

делия (угадываются лишь черты антропоморф-

ного, зооморфного или предметного кода). 

Таким образом, при анализе костяных пластин-

накладок с орнитоморфным и растительным ко-

дами с городищ Марьяновское, Николаевское-II, 

Горбатка2 были выявлены следующие особенно-

сти декора, имеющего смысловую композицию, 

дополненную ритмом: 1) данный подтип компози-

ции выстраивается вокруг смыслообразующего 

знака, определяющего код; 2) при создании ком-

позиции в первую очередь наносятся ритмические 

знаки, а вписываются смысловые; 3) в целом соче-

тание знаков в композиции подчинено больше 

ритмике, чем семантике, что отражается в симмет-

ричности, повторяемости и наличии рамки с «раз-

делительной фигурой» в декоре; 4) логика сочета-

ния знаков подчинена правилу «2 + 1», задаю-

щему ритмику сочетаний знаков внутри декора. 

Заключение 

Ввиду того, что кость является очень удобным 

материалом для декорирования, декор встреча-

ется на различных бохайских изделиях: пласти-

нах-накладках, подвесках различного назначения, 

игральных принадлежностях. Большую их часть 

следует отнести к предметам декоративно-культо-

вого назначения и лишь единичные экземпляры – 

к предметам, выполняющим утилитарные функ-

ции (например, предполагаемый кочедык). 

В результате анализа 26 экземпляров декори-

рованных костяных изделий в зависимости от ти-

па композиции декора было выделено три груп-

пы: с ритмической, смысловой и дополненной 

ритмом смысловой композицией. Наряду с типом 

композиции по возможности был выделен код: 

геометрический, орнитоморфный, герпетоморф-

ный и растительный. Циркульный орнамент (с рам-

кой и без) – сочетание ритмического типа компо-

зиции и геометрического кода со знаком круга – 

является наиболее распространенным. Особенно 

популярен, по видимости, он был у бохайцев, про-

живавших в районе реки Илистой Михайловского 

района, откуда и происходит большая часть деко-

рированных изделий. Изделия с дополненной рит-

мом смысловой композицией декора представ-

лены только пластинами- накладками. Для такого  

2 Сюда же можно отнести упомянутую пластину из Нико-

лаевского поселения. 

варианта декора характерноналичие смыслообра-

зующего знака, включенного в ритмическую ком-

позицию, которая создается в первую очередь.  

На данный момент ввиду немногочисленности 

декорированных изделий раскрыть смысл каж-

дого знака не предоставляется возможным. В слу-

чае ритмической композиции декор выполнял в 

большей степени эстетическую функцию, хотя не 

исключено, что циркульный орнамент – в силу 

привязки к числам и особенностям локализации 

на изделии – имел бóльшую смысловую нагрузку. 

В свою очередь декор, имеющий смысловую ком-

позицию, уже нес определенную информацию на 

уровне функции–образа–знака, однако его семан-

тическое и функциональное значение пока невоз-

можно постичь полностью ввиду неполноты на-

ших знаний о духовной культуре бохайцев. Даль-

нейшие раскопки на бохайских памятниках юга 

Дальнего Востока и новые археологические мате-

риалы, вероятно, помогут пролить свет на эстети-

ческие и мировоззренческие представления бо-

хайцев, нашедших отражение в т.ч. и в декоре на 

костяных изделиях. 
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Введение 

В настоящее время история цензуры в Амур-

ской области в дореволюционный период продол-

жает оставаться малоизученной темой. К данному 

выводу позволяет прийти изучение научных тру-

дов, посвященных периодической печати и цен-

зорской службе в Амурской области в конце XIX – 

начале ХХ вв. В диссертации И.А. Шаховой [17] 

затрагиваются вопросы развития периодической 

печати в Амурской области в конце XIX в., рас-

крываются факты открытия первых частных га-

зет в Благовещенске, но не приводятся данные о 

цензорах изданий «Амурская газета» (1895 г.) и 

«Амурский край» (1899 г.). В фундаментальном 
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научном труде по истории Дальнего Востока под 

редакцией А.И. Крушанова [10] имеется подроб-

ная характеристика «Амурской газеты» за 1900 г. 

(информация о редакторе-издателе, количестве 

подписчиков и выпускаемых в розничную про-

дажу номеров), но упоминания о цензоре первых 

периодических изданий так же отсутствуют. От-

дельные сведения по истории цензуры Амурской 

области в конце XIX – начала ХХ вв. содержатся 

в диссертации М.А. Бордакова [6], акцентирую-

щей внимание на цензурной практике в Приамур-

ском генерал-губернаторстве в военное время 

(1904–1905 гг. и 1914–1917 гг.). Нельзя не обра-

тить внимания и на работы, раскрывающие по-

дробности отдельно взятых конфликтов между 

цензорами и представителями прессы в При-

амурье: это статья И.А. Шаховой [16], посвящен-

ная противостоянию «Амурской газеты» и цензо-

ра С.Н. Таскина в 1906 г., а также статья В.Л. Ага-

пова [2], в центре внимания которой – конфликт 

между вице-губернатором Амурской области 

А.Г. Чаплинским, исполнявшим обязанности цен-

зора, и редактором газеты «Амурский пионер» 

А.И. Матюшенским в 1911–1912 гг. 

В данной статье будет предпринята попытка 

охарактеризовать практику цензорского надзора 

в г. Благовещенск в 1900–1907 гг. на примере 

противостояния цензора С.Н. Таскина и газеты 

«Амурский край».  

У истоков цензорской службы  

в Амурской области 

Первым официальным упоминанием наличия 

института цензуры в Амурской области можно 

считать запись в Памятной книжке Амурской об-

ласти за 1901 г. о том, что обязанности цензора в 

ней исполняет вице-губернатор Сергей Николае-

вич [11, с. 35].  

Сергей Николаевич Таскин (1863 – ?) окончил 

в 1883 г. Александровский лицей, после чего был 

определен на службу в Министерство финансов 

[7, с. 35]. В 1888 г. приказом управляющего остро-

вом Сахалин С.Н. Таскин был назначен начальни-

ком Александровского округа (Российский госу-

дарственный исторический архив Дальнего Во-

стока, далее – РГИА ДВ. Ф. 704. Оп. 8. Д. 602. 

Л. 30), где руководил работой областной админи-

страции по гражданской части [8, с. 190]. Помимо 

основной работы он занимался благотворитель-

ной и просветительской деятельностью, содей-

ствовал открытию музея и детского приюта в по-

селке Александровском, изданию «Сахалинского 

календаря» [1, с. 152], контролировал работу мор-

ской пристани и местной типографии [7, с. 35]. Вы-

сочайшим приказом от 1 января 1898 г. С.Н. Тас-

кин был назначен вице-губернатором Амурской 

области. Занимаясь внутренними делами края, 

С.Н. Таскин в 1900 г. получил гражданский чин 

действительного статского советника, а с 1901 г. 

стал почетным мировым судьей округа Благове-

щенского окружного суда [7, с. 95]. Находясь на 

должности вице-губернатора, он неоднократно ко-

мандировался для надзора за постройкой Амур-

ской колесной дороги [7, с. 35]. 

В последующее десятилетие С.Н. Таскин сов-

мещал должность вице-губернатора с исполнени-

ем обязанностей цензора Амурской области. Дан-

ное обязательство было возложено на Сергея Ни-

колаевича согласно Уставу о цензуре и печати: 

«Цензирование частных периодических изданий 

в губернских городах, в которых нет цензурных 

учреждений, возлагается на вице-губернатора» 

[13, с. 8].  

Приняв на себя обязанности цензора, С.Н. Тас-

кин столкнулся со сложностями системы провин-

циальной цензуры. Во-первых, обязанности цен-

зора возлагались на вице губернатора «без осо-

бого вознаграждения» [13, с. 8]. Во-вторых, цен-

зор Амурской области, как и другие провинциаль-

ные цензоры [9, с. 19], не был подготовлен к цен-

зорской деятельности ни по образованию, ни по 

опыту предшествующей работы1. Данный факт 

вызывал недовольство у редакторов и издателей 

газет. Например, в «Амурской газете» за 1906 г. 

была опубликована статья, в которой один из со-

трудников газеты отмечал: «Таскин был плохим 

литератором и бесцеремонным литературным па-

лачом» (цит. по: [16, с. 279]). Наконец, дальнево-

сточная печать требовала особого внимания со 

стороны цензоров по причине пограничного поло-

жения региона и наличия среди его жителей боль-

шой прослойки ссыльных. К моменту принятия 

С.Н. Таскиным обязанностей цензора в Благове-

щенске уже начали работу две частные газеты, по-

зиционировавшие себя как общественно-полити-

ческие издания, – «Амурская газета» и «Амурский 

край», сотрудниками которых по большей части 

являлись политические ссыльные.  

1 Как отмечало Главное управление по делам печати, «со-
ветники губернского правления, обремененные служеб-
ными занятиями, даже при всем добром желании не могут 
надлежащим образом выполнить задачу, не имеющую пря-
мого отношения к их обязанностям и требующую от них, 
кроме усердия, известного литературного навыка и опыт-
ности» (цит. по: [9, с. 21]). 
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Начало противостояния 

Основываясь на архивных документах, можно 

сказать, что с принятием С.Н. Таскиным обязан-

ностей цензора началась «эпоха войны» с местной 

периодической печатью. Одним из его оппонен-

тов стал Г.И. Клитчоглу. 

Георгий Иванович Клитчоглу (1850–1921) – 

сотрудник и редактор газеты «Амурский край», 

владелец типографии «Типография Г.И. Клитчо-

глу». Окончив гимназию, он начал путь учитель-

ства в Ростове-на-Дону, позже был направлен в 

Туркестан, однако, остановившись в Бердске, ре-

шил сменить род занятий. Выбор пал на финансо-

вую деятельность: в 1888 г. он поступил на 

службу в Госбанк в Петербурге. В дальнейшем 

был переведен в Иркутск, а в 1892 г. направлен в 

Благовещенск. В Приамурье занимал должность 

бухгалтера Сибирского банка. Оставив государ-

ственную службу, сначала выступал товарищем 

председателя правления комитета Благовещен-

ского городского музея, позже занял место глас-

ного городской думы. К началу ХХ в. занимался 

издательской деятельностью (в открытой Клитчо-

глу типографии печатались газеты, сатирические 

журналы и художественные книги) [15, с. 182]. 

Официально являясь редактором-издателем га-

зеты «Амурский край», Г.И. Клитчоглу, придер-

живавшийся умеренных взглядов, лишь фор-

мально руководил изданием, которое фактически 

находилось в руках политических ссыльных. Так, 

финансированием газеты занимался известный в 

городе политический ссыльный П.Д. Баллод [15, 

с. 8], редактором газеты фактически выступал по-

литический ссыльный Л.Г. Дейч, а сотрудниками 

газеты являлись революционеры С.С. Синегуб, 

Э.А. Плосский, А.В. Прибылев, А.П. Прибылева-

Корба [15, с. 35]. После смены редакционной кол-

легии и в связи с Первой русской революцией 

взгляды Г.И. Клитчоглу трансформировались, и в 

1905 г. в газете «Амурский край» публиковались 

статьи о забастовках, заводских стачках и митин-

гах. Дочь Г.И. Клитчоглу Серафима и вовсе была 

эсеркой, занималась террористической деятель-

ность и участвовала в подготовке покушения на 

В.К. Плеве. 

Началом противостояния местной печати и 

цензора можно считать эпизод, связанный с рас-

пространением в г. Благовещенске сборника ста-

тей газеты «Амурский край», посвященных воен-

ным событиям лета 1900 г. на Амуре, который был 

допущен цензором к печати. В сборнике были 

опубликованы правдивые факты об убийствах бе- 

зоружных маньчжур [12, с. 63], рассказы очевид-

цев, приказы главнокомандующих войсками во 

время событий благовещенской «утопии». Имен-

но с этим был связан поступивший 10 сентября 

1900 г. в канцелярию военного губернатора Амур-

ской области запрос от начальника Главного 

управления по делам печати Н.В. Шаховского, в 

котором поднимался вопрос «о справедливости 

сведений статьи “Амурского края”, что в Благове-

щенске было умерщвлено множество несчастных 

жертв, которые были согнаны и перебиты», и о 

причинах, по которым данные заметки попали  

в печать (РГИА ДВ. Ф. 704. Оп. 7. Д. 380. Л. 36). 

На это военный губернатор Амурской области 

К.Н. Грибский сообщил, что помещение статьи 

является «упущением цензора, т.к. сборник был 

на предварительной печати», и сделал замечание 

Таскину, призвав «быть внимательнее и строже в 

цензировании местных газет» (РГИА ДВ. Ф. 704. 

Оп. 7. Д. 380. Л. 39). Таким образом, цензор С.Н. Тас-

кин предстал в глазах начальника Главного управ-

ления по делам печати как невнимательно испол-

няющий свои обязанности. 

10 октября 1900 г. к военному губернатору 

Амурской области обратился редактор газеты 

«Амурский край» с жалобой на цензора С.Н. Тас-

кина: «Благовещенский цензор требует от меня, 

чтобы я при издании газеты руководствовался 

кроме цензурного устава еще и ст. 76 городового 

положения. Для печати городское положение  

никакого отношения не имеет, а касается толь- 

ко органов самоуправления… имею честь попро-

сить разрешить по-прежнему размещать в газету 

“Амурский край” сведения о думских заседаниях» 

(РГИА ДВ. Ф .704. Оп. 7. Д. 380. Л. 49). Запрет 

С.Н. Таскина был вполне законным, т.к. частные 

периодические издания подлежали предваритель-

ной цензуре, а редакторы-издатели перед выпус-

ком каждого номера газеты должны были полу-

чить разрешительный билет на его печать, однако 

выбор обоснования был не совсем корректным. 

Скорее всего поступок С.Н. Таскина был направ-

лен на подрыв работы редакции «Амурского 

края»: издание занимало четыре страницы фор-

мата А3 [5, с. 36], из них одна полностью отводи-

лась под отчеты о заседаниях Благовещенской 

Думы. Запрет печатать их значительно осложнил 

бы жизнь редактора-издателя Г.И. Клитчоглу. 

Через две недели, 28 октября 1900 г., на имя 

военного губернатора Амурской области посту-

пило замечание от начальника Главного управле-

ния по делам печати в адрес цензора С.Н. Таскина. 
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В письме отмечалось, что «в газете “Амурский 

край” за № 106 в статье “Нижегородские катаком-

бы” содержались замечания редактора “Амур-

ского края”, в которых крайне вызывающим то-

ном заявлялось о необходимости свободы слова и 

печати» (РГИА ДВ. Ф. 704. Оп. 7. Д. 380. Л. 143). 

Действительно, статья из «Амурского края» 

напрямую нарушала ст. 93 Устава о цензуре и пе-

чати, т.к. высказывания редактора о свободе слова 

и печати ставили под сомнение «непоколебимость 

основных законов». С.Н. Таскин же, проверив эк-

земпляр номера перед выходом, не увидел ника-

ких преград к его печати, что подтверждается 

наличием резолюции «Дозволено цензурою» в 

№ 106 за 1900 г. В данном случае, видимо, 

Г.И. Клитчоглу, заранее зная, что данная статья 

является провокационной и противозаконной, 

умышленно поместил ее в номер. Что касается 

действий цензора, возможно, содержание упомя-

нутой статьи не вызвало вопросов у С.Н. Таскин по 

причине того, что она была перепечатана из обще-

ственно-политической газеты «Русские ведомости», 

а значит – ранее одобрена цензором в Москве. 

В итоге начальником Главного управления по делам 

печати было предложено военному губернатору 

Амурской области «поставить на вид цензурирую-

щему газету Амурский край неправильность дозво-

ления» (РГИА ДВ. Ф. 704. Оп. 7. Д. 380. Л. 143). Та-

ким образом, С.Н. Таскин вновь оказался в нелов-

ком положении: при наличии всего двух частных га-

зет в г. Благовещенске он уже не первый раз получал 

замечание от Н.В. Шаховского за «ненадлежащее 

цензурирование» местной прессы. 

Видимо, С.Н. Таскин принял все замечания 

начальника Главного управления по делам печати 

и попытался впредь действовать строже. Именно 

поэтому редактор газеты «Амурский край» вскоре 

обвинил цензора в превышении своих полномо-

чий, когда С.Н. Таскиным была запрещена пере-

печатка статьи из газеты «Русские ведомости». 

В ответ на это обвинение Главное управление по 

делам печати отметило, что «действия цензора 

правильны, поскольку общее направление газеты 

… не вполне отвечает требованиям, предъявляе-

мым к подцензурному периодическому изда-

нию» [8, с. 58]. 

После запрета цензора на перепечатку данной 

статьи в «Амурском крае» Г.И. Клитчоглу всту-

пает с ним в открытое противостояние. В 1901 г. в 

газете была опубликована заметка «Статья 1029 

Уложения о наказании», которая не была дозво-

лена к печати цензором. В проверяемом экземпля- 

ре ее текст был перечеркнут Таскиным, а резолю-

ция цензора гласила: «За исключением статьи, но-

мер дозволен цензурою» (РГИА ДВ. Ф. 704. Оп. 7. 

Д. 388. Л. 2). Статья была отклонена цензором, т.к. 

содержала указания на недостатки цензурного за-

конодательства, демонстрируемые на примере де-

ятельности рижского цензора: «В 58 и 112 номе-

рах газеты “Прибалтийский край” появилась ста-

тья “Сбор на отопление квартиры г. Губернатора”, 

которую цензор Шахов зачеркнул красными чер-

нилами и потребовал, чтобы ему указали источ-

ник, откуда редактор заимствовал ее… На суде ре-

дактор газеты объяснил, что в некоторых других 

рижских газетах статья была пропущена цензу-

рой… Окружной суд оправдал редактора» [3, с. 3]. 

Описанный в статье пример наглядно показывал 

сложность привлечения к ответственности редак-

торов за злоупотребление «свободой слова». 

В свою очередь теперь перед С.Н. Таскиным сто-

яла задача привлечения к ответственности 

Г.И. Клитчоглу за несоблюдение запрета цензора 

и нарушение Устава о цензуре и печати. 

Попытки принять меры против редактора «Амур-

ского края» за неповиновение местному цензору 

оказались провальными. После выхода в свет упо-

мянутого номера «Амурского края» Г.И. Клитчо-

глу был привлечен к судебному разбирательству. 

Цензор С.Н. Таскин сообщил суду, что «помещен-

ная заметка к печати дозволена не была, текст был 

перечеркнут. Несмотря на это, заметка вышла в 

свет». В свою очередь Г.И. Клитчоглу объяснил 

свои действия «простым недоразумением» (РГИА 

ДВ. Ф. 704. Оп. 7. Д. 388. Л. 2), и суд не нашел ос-

нований для административного наказания редак-

тора-издателя. 

Несмотря на то, что Г.И. Клитчоглу оказался 

участником судебного разбирательства по при-

чине нарушения цезурного устава, он продолжил 

травлю цензора. 4 июля 1901 г. цензор Амурской 

области доложил военному губернатору, что не-

разрешенная к печати в № 68 статья вышла в свет 

15 июня 1901 г. и, таким образом, «в действиях ре-

дактора усматривается нежелание подчиниться 

указаниям цензора» (РГИА ДВ. Ф. 704. Оп. 7. 

Д. 389. Л. 4). На данное нарушение отреагировал 

Приамурский генерал-губернатор Н.И. Гродеков: 

распоряжением от 16 июля 1901 г. «на основании 

статьи 178 цензурного устава воспрещена рознич-

ная распродажа газеты “Амурский край” на три 

месяца» (РГИА ДВ. Ф. 704. Оп. 7. Д. 388. Л. 4). 

После наложения запрета на розничную про-

дажу номеров газеты «Амурский край» ее редак- 
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тор-издатель не отошел от своих оппозиционных 

взглядов: газета продолжала разоблачение долж-

ностных лиц, злоупотреблявших властью или во-

енным положением, выставляла напоказ жульни-

чество купцов и промышленников. За публика-

цию статей подобного содержания с 1901 по 

1903 гг. Г.И. Клитчоглу привлекался к суду 15 раз 

[15, с. 35]. При этом по состоянию на 1903 г. газета 

«Амурский край» имела стабильную читатель-

скую аудиторию: количество подписчиков состав-

ляло 638, а в розничной продаже расходилось 888 

экземпляров каждого номера [8, с. 365]. 

 

Борьба за справедливость, 1905–1907 гг. 

17 октября 1905 г. был подписан Высочайший 

Манифест, провозглашавший «незыблемые ос-

новы гражданской свободы на началах действи-

тельной неприкосновенности личности, свободы 

совести, слова, собраний и союзов». С целью обес-

печения свободы слова была отменена предвари-

тельная цензура прессы. С этого момента у редак-

торов появилась возможность выпускать номера 

своего издания в продажу без предварительного 

разрешения цензора. Отмена цензуры означала 

для местной прессы возможность публиковать все 

материалы, ранее квалифицировавшиеся как «за-

прещенные». В № 131 от 20 ноября 1905 г. газета 

«Амурский край» опубликовала заметку под 

названием «Господину С. Таскину», в которой га-

зета пыталась разобратьcя в причинах отсутствия 

публикаций о строительстве Амурской колесной 

дороги: «Теперь можно говорить все, что угод-

но… Разве всякому это и без доказательств не по-

нятно? Но ведь важно даже не то, зачеркивались 

или нет цензором статьи о колесной дороге, 

наблюдающим за которой стоит тот же цензор. А 

важно, что статьи не могли появляться именно в 

силу того, что в одном лице совмещались цензор 

и наблюдающий за постройкой» [4, с. 3]. За кри-

тикой деятельности цензора последовала публи-

кация на страницах «Амурского края» 27 ноября 

1905 г. сразу несколько материалов, нарушавших 

Устав о цензуре и печати: отчет с митинга басту-

ющих чиновников и информация о создании Со-

юза Амурских прогрессивных групп, среди осно-

вателей которого был и сам Г.И. Клитчоглу [17,  

с. 63]. 14 декабря 1905 г. в газете «Амурский край» 

была опубликована статья под заголовком «Слава 

борцам за свободу!» в честь годовщины восстания 

на Сенатской площади. 

В ответ на выход номеров газеты «Амурский 

край», содержащих провокационные статьи, 

С.Н. Таскин попытался привлечь Г.И. Клитчоглу 

к уголовной ответственности: цензор направил 

прокурору Благовещенского окружного суда бо-

лее 30 номеров газеты для возбуждения против ее 

редактора-издателя уголовного дела, но ответа не 

последовало (РГИА ДВ. Ф. 704. Оп. 7. Д. 414. 

Л. 28). Несмотря на угрозу привлечения к ответ-

ственности Г.И. Клитчоглу продолжил публико-

вать на страницах своего издания провокацион-

ные материалы, подрывающие основы государ-

ственного строя, например, объявления от Союза 

Амурских прогрессивных групп в № 6 за 1906 г., 

которое призывало горожан к забастовкам, или 

статью «Внутренний врач» в № 17 за 1906 г., ко-

торая содержала разного рода нападки на прави-

тельство. 

Не получив ответа от прокуратуры, С.Н. Тас-

кин постарался иными путями привлечь к ответ-

ственности редактора «Амурского края». В январе 

1906 г. Таскин обратился в Главное управление по 

делам печати с заявлением о том, что «редакторы 

газет Амурский край и Амурская газета уклоня-

ются от выполнения ст. 137 устава о цензуре и пе-

чати, предоставляя газеты в день выхода со значи-

тельным опозданием, когда номера уже разосланы 

по подписке и выпущены в розничную продажу, 

тем самым лишая возможности воспользоваться 

наложением в случае нарушения устава ареста» 

(РГИА ДВ. Ф. 704. Оп. 7. Д. 414. Л. 1). Он под-

черкнул, что действия редакторов газет нарушали 

указ «О временных правилах о повременных изда-

ниях» от 24 ноября 1905 г. (гл. VII, п. 7), который 

гласил, что «каждый номер повременного изда-

ния, одновременно с выпуском его из типографии, 

предоставляется издателем местному должност-

ному лицу по делам печати» (РГИА ДВ. Ф. 1.  

Оп. 2. Д. 1729. Л. 3). В ответ на обращение Тас-

кина начальник Главного управления по делам пе-

чати в телеграмме от 8 февраля 1906 г. сообщил во-

енному губернатору Амурской области: «Просьба 

разъяснить цензору, что ему надлежит возбудить 

против редактора газеты “Амурский край” Г.И. Клит-

чоглу судебное наказание за нарушение правил о 

печати» (РГИА ДВ. Ф. 704. Оп. 7. Д. 414. Л. 18). 

С.Н. Таскин обратился к военному губернатору 

с просьбой о помощи в привлечении Г.И. Клит- 

чоглу к уголовной ответственности, т.к. его пред-

шествующие запросы в прокурору не получили от-

вета. Военный губернатор направил письмо При-

амурскому генерал-губернатору с просьбой «войти 

в сношение с прокурорским надзором Иркутской 

 судебной палаты о приостановлении издания га- 
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зеты “Амурский край” в судебном порядке» (РГИА 

ДВ. Ф. 704. Оп. 7. Д. 414. Л. 32). На что Приамур-

ский генерал-губернатор ответил, что «сношение 

с прокурором судебной палаты о приостановке 

печатного издания – прямая обязанность мест-

ного губернатора» (РГИА ДВ. Ф. 704. Оп. 7. Д. 414. 

Л. 38). 

Военный губернатор Д.В. Путята обратился к 

прокурору, но не Иркутской судебной палаты, а 

Благовещенского окружного суда. 22 февраля 

1906 г. прокурор наложил арест на выпуск газет-

ных номеров «Амурского края» ввиду «распро-

странения статей преступного содержания» 

(РГИА ДВ. Ф. 704. Оп. 3. Д. 413. Л. 14) до рассмот-

рения дела Г.И. Клитчоглу в судебной палате Ир-

кутска. Редактор газеты подлежал уголовному 

наказанию за размещение в газете статей, содер-

жащих в себе признаки «государственного пре-

ступления». 24 февраля 1906 г. от судебной па-

латы Иркутска поступила телеграмма, в которой 

говорилось, что упомянутые статьи не содержат 

признаков государственного преступления, в них 

«не заключается оскорбительных отзывов против 

верховной власти» (РГИА ДВ. Ф. 704. Оп. 7. 

Д. 414. Л. 51). Таким образом, суд определил пре-

кратить уголовное преследование в отношении 

редактора газеты «Амурский край» Г.И. Клитчо-

глу, однако с 24 февраля по 16 сентября издание 

газеты было временно приостановлено ввиду ее 

«вредного» направления [15, с. 36]. 

В январе 1907 г. исполняющий обязанности 

цензора Добротворский, заменявший Таскина на 

время его командировки, наложил арест на вы-

пуски № 29–33 за январь (РГИА ДВ. Ф. 704. Оп. 7. 

Д. 414. Л. 55) и передал вопрос на рассмотрение 

прокурору Благовещенского окружного суда. 

20 февраля прокурор сообщил, что уголовное пре-

следование по ранее арестованным номерам пре-

кращено ввиду отсутствия преступного содержа-

ния (РГИА ДВ. Ф. 704. Оп. 7. Д. 414. Л. 15). 

Вернувшись из командировки, Таскин напра-

вил очередное обращение прокурору окружного 

суда. В жалобе от 28 февраля 1907 г. говорилось 

следующее: «В газете “Амурский край” помещена 

статья, в которой публично распространялись 

настойчивые призывы к революции. Газета при-

нимает яркий революционный окрас, редактор 

взывает к свержению существующего строя, за 

что предусмотрена ст. 129 уголовного уложения. 

Прошу привлечь к законной ответственности» 

(РГИА ДВ. Ф. 704. Оп. 7. Д. 414. Л. 16). Ответ на 

данный запрос последовал только 30 мая. Проку- 

 рор сообщал, что «уголовное преследование ре-

дактора газеты “Амурский край”, возбужденное 

28 февраля определением Благовещенского ок-

ружного суда, прекращено за отсутствием состава 

преступления» (РГИА ДВ. Ф. 704. Оп. 7. Д. 414. 

Л. 89). 

Заключение 

Дальнейшие попытки цензора привлечь к уго-

ловной ответственности редактора газеты «Амур-

ский край» также оказались безуспешными. Доку-

менты фонда Канцелярии военного губернатора 

Амурской области, хранящиеся в РГИА ДВ, поз-

воляют заключить, что С.Н. Таскин обращался к 

прокурору по данному вопросу более 15 раз, но в 

каждом случае прокуратура предоставляла ответ с 

запозданием (до трех месяцев) и чаще всего с по-

меткой об «отсутствии состава преступления». 

Однако некоторые статьи, публиковавшиеся в 

газете «Амурский край», все же нарушали закон. 

Так, за помещение в № 48 стихотворения «Песнь 

возлюбленной», которое начинается словами «Вос-

стань! Бери оружье в руки!», Иркутская судебная 

палата признала редактора газеты Г.И. Клитчоглу 

виновным в нарушении ст. 53, 54, 77, 128, 129 

Устава о цензуре и печати и приговорила его к за-

ключению в крепость на один год (РГИА ДВ. 

Ф. 704. Оп. 7. Д. 413. Л. 34). В сентябре 1907 г. 

Г.И. Клитчоглу вышел под залог и продолжил ре-

дакторскую деятельность, но придерживаясь уже 

более умеренных взглядов, за что в советской ис-

ториографии был оценен как «прислужник буржу-

азии» [14, с. 36]. С 1907 г. во избежание ответ-

ственности за публикуемые статьи Г.И. Клитчо-

глу сложил с себя полномочия редактора-изда-

теля. Как писала газета «Амур», редактор «Амур-

ского края» после всех политических превраще-

ний погрузился «в первобытное состояние стат-

ского советника вне партий, как это и полагается 

по служебному рангу и духу тревожного вре-

мени» (цит. по: [15, с. 36]). 

1 октября 1907 г. на С.Н. Таскина было совер-

шено покушение неизвестными, после чего его 

здоровье явно пошатнулось, он стал чаще выез-

жать в отпуск по состоянию здоровья, а в 1909 г. 

и вовсе сложил с себя полномочия вице-губерна-

тора и покинул Приамурский край. 

Таким образом, историю противостояния цен-

зора С.Н. Таскина и редактора прогрессивной га-

зеты «Амурский край» Г.И. Клитчоглу можно рас-

сматривать как важный этап становления инсти-

тута цензуры в Амурской области. Уже на заре 
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своей цензорской деятельности С.Н. Таскин столк-

нулся с пробелами в цензурном законодательстве, 

которые не позволяли цензору противодейство-

вать распространению статей «преступного со-

держания». Вследствие этого на протяжении рас-

сматриваемого периода С.Н. Таскину никак не 

удавалось привлечь к административной или уго-

ловной ответственности редактора «Амурского 

края», злоупотреблявшего свободой слова и на-

рушавшего имеющиеся запреты со стороны госу-

дарства. 
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В современных геополитических реалиях по-

зиции государств на мировой арене и их роль в 

экономической глобализации во многом опреде- 

ляются возможностью контролировать ключевые 

транспортные артерии. Российская железнодорож-

ная система до сих пор является наиболее эффек-
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тивным средством обеспечения бесперебойного 

грузопотока на евразийском пространстве. Ее эко-

номическое, политическое и военно-стратегиче-

ское значение в последние годы неуклонно воз-

растает. Обращение к истории борьбы американ-

ского государства за контроль над КВЖД и Транс-

сибом в 1918 г. позволяет выявить значение же-

лезнодорожного вопроса в планах США добиться 

глобального доминирования в первой четверти 

ХХ в., а также влияние данного фактора на харак-

тер политики Белого дома в отношении России, 

Китая и Японии в указанный период. 

Несмотря на неизменно высокий исследова-

тельский интерес к истории российско-американ-

ских отношений в первой четверти ХХ в. желез-

нодорожный аспект «русской политики» Вашинг-

тона до сих пор не стал предметом специального 

исследования в отечественной литературе. Совет-

ские и российские авторы в большинстве своем 

обращались к данной проблеме в контексте об-

щего анализа характера американской интервен-

ции и истории борьбы между США и Японией за 

сферы влияния в регионе. Отечественные специа-

листы отмечают особую роль, которая отводилась 

железным дорогам в планах США по экономиче-

ской экспансии в Сибири и на Дальнем Востоке 

[7, с. 139]. В исследованиях по истории Граждан-

ской войны в регионе подчеркивается, что в во-

просах эксплуатации железных дорог американ-

ские представители в России не только не прини-

мали во внимание позицию российских властей, 

но зачастую оказывали им открытое противодей-

ствие [9, с. 111–113]. 

Американская историография уделяет этой 

проблеме больше внимания. Отдельные работы 

посвящены деятельности Российского корпуса 

железнодорожной службы и личности Дж.Ф. Сти-

венса [11; 13; 15; 18]. Авторы акцентируют внима-

ние на тех факторах, которые не позволили реали-

зовать задачи, возложенные на служащих кор-

пуса. Особенно подчеркивается стремление аме-

риканских специалистов дистанцироваться от по-

литического противостояния в России. При этом 

американская историческая литература рассмат-

ривает борьбу американского государства за кон-

троль над железными дорогами как часть поли-

тики «открытых дверей и равных возможностей» 

в Китае. В центре внимания американских специ-

алистов – борьба между США и Японией за 

КВЖД. Исключением является работа Д. Дэвиса и 

Ю. Трани, в которой проблема контроля над рос-

сийскими железными дорогами рассматривается 

как часть неолиберальной внешнеполитической 

программы Вильсона, предусматривавшей рас-

пространение принципа «открытых дверей и рав-

ных возможностей» и на Россию [3]. 

Отправной точкой активной железнодорож-

ной политики США в регионе стала русско-япон-

ская война 1904–1905 гг. [18, p. 35]. По ее итогам 

Япония получила контроль над южной частью 

КВЖД, которая тут же была переименована в 

Южно-Маньчжурскую железную дорогу. В 1905 г. 

президент Южно-Тихоокеанской транспортной 

компании Э.Г. Гарриман предложил план созда-

ния всемирной железнодорожно-пароходной 

сети. Он полагал, что это даст США существен-

ные преимущества на европейском и азиатском 

рынках. Сеть должна была охватывать Японию, 

Маньчжурию и Европейскую Россию. Для осу-

ществления этого плана необходимо было содей-

ствие Японии и России. Гарриман сумел добиться 

от японского премьера Кацуры заключения дого-

вора о передаче Южно-Маньчжурской дороги под 

управление американцев. Договор предусматри-

вал создание банковского синдиката, в котором 

половина акций должна была принадлежать аме-

риканцам. Однако соглашение так и не вступило в 

силу. Японское правительство не захотело усту-

пать свои позиции в Маньчжурии, стремясь к рас-

ширению влияния в Китае в целом. Транссиб и 

КВЖД, соединявшие регион с Центральной Азией 

и Европой, принадлежали Российской империи, 

которая также не желала уступать конкурентам. 

Вплоть до 1917 г. правительству США не уда-

валось добиться существенных сдвигов в продви-

жении своих интересов в отношении железных 

дорог. Ситуация радикально изменилась после ре-

волюции 1917 г. в России и вступления США в 

Первую мировую войну. Руководство официаль-

ного Вашингтона сумело заключить соглашение с 

Временным правительством об отправке амери-

канской консультативной комиссии из железно-

дорожных экспертов, которые должны были изу-

чить ситуацию на российских железных дорогах. 

Комиссия прибыла во Владивосток в первой поло-

вине июня 1917 г. Ее члены проследовали через 

Сибирь в специальном поезде, предоставленном 

российской железнодорожной администрацией. 

Они изучили не только состояние Транссиба, но и 

железнодорожное сообщение в Мурманске, Ар-

хангельске и Донецком регионе. Затем члены мис-

сии вернулись в Соединенные Штаты, за исклю-

чением Джона Стивенса. Он остался и был принят 

в Министерство путей сообщения в качестве спе- 
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циального советника. По предложению Стивенса 

был организован Российский корпус железнодо-

рожной службы, состоящий из американских же-

лезнодорожных инженеров, которые покинули 

Соединенные Штаты 1 ноября 1917 г. [15]. Пред-

полагалось, что американские железнодорожники 

будут назначены в качестве консультантов на раз-

личных участках Транссибирской магистрали. 

Станция Владивосток была передана под управле-

ние Стивенса. Характерно, что добровольцы под 

командованием бывшего управляющего Север-

ной железнодорожной компанией Дж. Эмерсона, 

поступившие на службу в железнодорожный кор-

пус, были уверены, что являются военнослужа-

щими армии США. Они прошли военную подго-

товку. Сам Эмерсон получил звание полковника. 

Однако Государственный департамент с момента 

отправки корпуса настаивал, что они гражданские 

специалисты на службе Временного правитель-

ства. Финансирование корпуса осуществлялось 

Временным правительством за счет ссуды, предо-

ставленной США [13]. Смена власти в России в 

ноябре 1917 г. не позволила реализовать это со-

глашение. Судно «Томас», на борту которого 

находился железнодорожный корпус, прибыло во 

Владивосток 14 декабря 1917 г. Однако из-за не-

определенности политической ситуации вскоре 

было принято решение перебазироваться в япон-

ский порт Нагасаки. 

С началом в России Гражданской войны же-

лезнодорожный вопрос стал фактором внутрипо-

литической борьбы и одним их наиболее значи-

мых аспектов международных противоречий. 

Япония сделала ставку на поддержку антибольше-

вистских сил на Востоке страны. Японские пред-

ставители стали оказывать материальную под-

держку атаману Г. Семенову. В начале 1918 г. бри-

танский Форин офис направил в Белый дом мемо-

рандум, в котором настаивал, что необходимо 

дать японцам возможность занять Транссиб ради 

улучшения снабжения русских армий во время 

войны [16, p. 153–155]. Однако руководство США 

воспринимало любые шаги, набавленные на рас-

ширение японского присутствия в регионе, как 

угрозу американским национальным интересам. 

Позволить Японии взять под контроль российские 

железные дороги означало бы содействовать ее 

доминированию в Северо-Восточной Азии. Зимой 

1918 г. президент В. Вильсон и члены его прави-

тельства единодушно выступили против отправки 

японских военных в Сибирь и передачи им управ-

ления железными дорогами [16, p. 215, 219, 445]. 

Как советник Министерства путей сообщения 

Российской империи Дж. Стивенс в феврале 

1918 г. попытался добиться разрешения на пере-

броску американского железнодорожного кор-

пуса в Харбин от управляющего КВЖД генерала 

Д.Л. Хорвата. После смены власти в Петрограде 

Хорват сохранил свой пост. Назначение на эту 

должность осуществлялось совместно министром 

финансов Российской империи и правлением Рус-

ско-Азиатского банка. В условиях отсутствия 

признанного правительства и нового министра, 

которого еще и поддержало бы правление банка, 

формально заменить генерала на этом посту никто 

не мог [6]. Генерал Хорват возглавил созданный в 

феврале 1918 г. в Харбине Дальневосточный ко-

митет активной защиты Родины и Учредитель-

ного собрания. Он первым заявил о своих претен-

зиях на верховную власть и начал объединять во-

круг себя право-монархические силы. Хорват рас-

считывал на финансовую и военную поддержку 

союзников, но не желал допускать американцев к 

управлению железными дорогами. Он вызывал 

неприязнь как у американских представителей в 

Китае, так и у членов американского правитель-

ства. В докладе, подготовленном сотрудниками 

Госдепартамента для президента в апреле 1918 г., 

подчеркивалось: генерал Хорват, «служака ста-

рого режима, человек державных взглядов, кото-

рый озадачен тем, как возродить в крестьянстве 

любовь к царю» [16, p. 397–399]. Поддержка Хор-

вата и Семенова японцами усугубила негативное 

отношение Вашингтона к «клике Хорвата». Рос-

сийский посол в Вашингтоне Б.А. Бахметев в конце 

августа 1918 г. отмечал, что Хорват не вызывает у 

американцев «ни симпатий, ни веры в его способ-

ность выражать настроение России и ответить на ее 

насущные желания» (Государственный архив Рос-

сийской Федерации, далее – ГАРФ. Ф. 10003. Оп. 

3. К. 96. Р. 7). Тем не менее, вопрос о переброске 

американских железнодорожников был согласо-

ван. 110 американских железнодорожных инжене-

ров были отправлены на Китайско-Восточную же-

лезную дорогу. Еще около 90 человек отбыли в ап-

реле 1918 г. во Владивосток. 

По мере развития гражданской войны в Рос-

сии все более очевидным становилось, что взять 

под свое управление железные дороги можно бу-

дет лишь при наличии достаточного военного 

контингента. Вопрос об участии в интервенции 

стал центральным аспектом русской политики Ва-

шингтона в первой половине 1918 г. [3, c. 281]. 

Восстание чехословацкого корпуса в июне 1918 г. 
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изменило расстановку сил. Большая часть Транс-

сиба оказалась под контролем чешских войск. 

В конце июня чехи были во Владивостоке. У ру-

ководства США появилась возможность присо-

единиться к интервенции, не нарушая принципа 

невмешательства во внутриполитическую борьбу 

в России. Однако оставался нерешенным вопрос о 

масштабах военного присутствия и характере вза-

имодействия с японскими войсками. Правитель-

ство Японии намеревалось закрепить за собой ве-

дущую роль в интервенции на Дальнем Востоке и 

в Сибири. С этой целью оно добивалось согласия 

США на передачу общего командования союз-

ными войсками в регионе японскому представи-

телю и увеличение численности японских войск 

до 12 000. В июне–июле 1918 г. эти проблемы 

стали предметом напряженных японо-американ-

ских переговоров. В конце июля США согласи-

лись предоставить воинский контингент в 

7 000 чел. для помощи в эвакуации чехословаков 

и защиты линии коммуникаций [16, p. 542]. 

В начале августа 1918 г. Госдепартамент подтвер-

дил, что США не намерены нарушать территори-

альную целостность России или вмешиваться во 

внутриполитические дела страны [8, c. 297]. 

Американский военный контингент должен 

был сыграть роль фактора силы, которая бы укре-

пила положение Дж. Стивенса и его коллег. В ин-

струкциях, которые получил командующий аме-

риканским экспедиционным корпусом генерал-

майор У. Грейвс от президента, подчеркивалось, 

что войска должны сосредоточиться на защите 

железных дорог и не вмешиваться во внутриполи-

тическую борьбу в России. 10 августа американ-

ские железнодорожники, следовавшие из Нага-

саки на российском судне «Симбирск», высади-

лись во Владивостоке. Стивенс разослал своих 

людей по различным участкам железной дороги, 

расположенным в районах, где были наименее 

сильны революционные настроения. Сначала 

только вдоль Китайско-Восточной железной до-

роги. По мере того, как начали прибывать войска 

союзников, чтобы обеспечить охрану военнослу-

жащих Корпуса, протяженность трассы, передан-

ной в ведение Железнодорожного корпуса, была 

распространена до Омска. По воспоминаниям 

участников экспедиции, наибольшие трудности в 

работе им создавали представители русской адми-

нистрации, которые рассчитывали на финансовую 

и техническую помощь, но упорно противодей-

ствовали любым изменениям в системе организа-

ции и управления [14]. Считая русских управлен- 

цев коррумпированными и некомпетентными, аме-

риканские специалисты так и не смогли наладить 

с ними сколь-нибудь эффективное взаимодействие. 

Несмотря на достигнутое с правительством 

Японии соглашение о совместном участии в ин-

тервенции, вопросы о взаимодействии и полномо-

чиях американских и японских военных решены 

не были. 18 августа командующий японским кон-

тингентом генерал Отани опубликовал импера-

торский приказ, в соответствии с которым он 

назначался командующим не только японскими 

войсками, но и войсками союзников на Дальнем 

Востоке. Однако прибывший в начале сентября во 

Владивосток У. Грейвс заявил, что не имеет ника-

ких распоряжений на этот счет. Настроенный пер-

воначально на сотрудничество с японскими воен-

ными, Грейвс вскоре убедился в их намерении не 

позволить американцам закрепиться на железных 

дорогах. Будучи вовлеченным в постоянные кон-

фликты с казачьими атаманами, за спиной кото-

рых стояли японские военные, Грейвс быстро про-

никся антияпонскими настроениями. Как и Сти-

венс, он был убежден в том, что Япония реализует 

план по захвату региона [2]. 

В августе 1918 г. японское правительство 

предложило китайским властям изменить ширину 

колеи путей КВЖД, чтобы они соответствовали 

стандартам Южно-Китайской железной дороги. 

Подобная инициатива вызвала протест со стороны 

США. Государственный секретарь Р. Лансинг за-

явил, что изменение колеи привело бы к параличу 

всей транспортной системы. Американское руко-

водство настаивало на том, что соглашение с Вре-

менным правительством 1917 г. предполагает пе-

редачу фактического контроля и управления всем 

железнодорожным сообщением американским спе-

циалистам под единоличным руководством Сти-

венса. Япония расценивала это как попытку за-

хвата американцами российских железных дорог. 

Кроме того, японские власти предложили вклю-

чить Дж. Стивенса в состав американской армии. 

Однако официальный Вашингтон настаивал, что 

глава американской железнодорожной миссии яв-

ляется гражданским специалистом и легитимным 

представителем интересов России, поскольку был 

назначен Временным правительством и фактиче-

ски «от имени русского народа получил общее ру-

ководство Транссибирской и Китайско-Восточ-

ной железными дорогами и несколькими их от-

ветвлениями» [12, p. 240]. В действительности 

служащих корпуса передали в подчинение аме-

риканским военным. Они были вооружены, осу- 
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ществляли охрану железных дорог. Однако для 

правительства США вопрос о невоенном статусе 

железнодорожников имел принципиальное значе-

ние. Также Госдепартамент попытался воспользо-

ваться ситуацией для того, чтобы добиться от-

ставки Хорвата и передать его полномочия Сти-

венсу. Японская сторона летом 1918 г. выступила 

против отстранения генерала от управления 

КВЖД [12, p. 253]. 

3 сентября посол США в Японии Р.С. Моррис 

встретился с японским министром иностранных 

дел С. Гото чтобы обсудить американские предло-

жения. По словам министра, существовали серь-

езные препятствия на пути реализации американ-

ских предложений, поскольку совет союзников во 

Владивостоке уже решил взять железные дороги 

под свой контроль. Посол возразил, что при всем 

желании совета военных сил для того, чтобы осу-

ществить подобное, у союзников нет. «Я подчерк-

нул тот факт, что Стивенс и его коллеги были не 

представителями какой-либо внешней силы, а 

наемными работниками на службе российского 

народа», – писал Моррис в отчете Лансингу [12,  

p. 242].  

Стремление союзников воспользоваться от-

сутствием в России признанной власти для реали-

зации собственных планов ставило под угрозу ин-

тересы США. Особенно важно было не допустить 

раздела железнодорожной системы на отдельные 

участки, подконтрольные разным государствам. 

Из Китая поступала информация о том, что 

японцы настоятельно убеждают Хорвата передать 

управление КВЖД им [12, p. 248]. В начале сен-

тября 1918 г. Дж. Стивенс, находившийся во Вла-

дивостоке, сообщил, что японское командование 

отдало приказ о передаче железных дорог под 

контроль японских военных. По мнению главы 

американской железнодорожной миссии, это 

означало попытку японцев утвердиться на желез-

ных дорогах. Он настаивал, что «если американцы 

не поторопятся, то останутся не у дел» [12, p. 234]. 

Это сообщение всерьез обеспокоило Белый дом, и 

Лансинг поручил Моррису обратиться за разъяс-

нениями к японскому правительству [12, p. 242–

243]. Посол немедленно связался с министром 

иностранных дел С. Гото и послом Японии в США 

виконтом К. Исии. Оба заявили, что имеет место 

какое-то недоразумение, поскольку не было ника-

ких решений и соответствующих приказов. Ми-

нистр уверил посла, что отправит немедленно за-

прос во Владивосток. Вся эта ситуация создала  

у Морриса впечатление, что «японский Генераль- 

ный штаб проводит определенную политику в Си-

бири, оставляя Министерству иностранных дел и 

виконту Исии задачу объясняться после» [12,  

p. 246]. Гото заявил Моррису, что приложит все 

усилия, чтобы лишить военный совет союзников 

во Владивостоке права принимать решения по же-

лезным дорогам [12, p. 247].  

Ни сам Моррис, ни руководство США в тот 

период не имели представления, о каком военном 

совете союзников идет речь. 17 сентября 1918 г. 

президент Вильсон направил Лансингу теле-

грамму, в которой попросил «навести справки у 

правительств Великобритании, Франции и Ита-

лии о том, что представляет собой так называемый 

Союзный военный совет во Владивостоке, из кого 

он состоит и по чьему поручению он был сформи-

рован и действует, одновременно уведомив, что 

США не признают полномочий такого органа» 

[10, p. 386]. Послу Р.С. Моррису было поручено 

разъяснить позицию США не только японскому 

правительству, но и союзникам во Владивостоке, 

куда он направлялся с целью повлиять на ситуа-

цию [12, p. 246]. 

Американская дипломатия настаивала, что ни 

большевистское движение, ни присутствие меж-

дународной военной помощи в Сибири или в 

Маньчжурии не изменяют ранее существовавшие 

права России или Китая. Госдепартамент посто-

янно подчеркивал, что американские железнодо-

рожники фактически находятся на службе России. 

Целью их пребывания является лишь обеспечение 

эффективной работы транспортной системы. 

13 сентября 1918 г. в американские посольства в 

Лондоне, Париже, Риме и Токио было направлено 

официальное обращение Белого дома. Диплома-

там поручалось донести до правительств, «что г-н 

Джон Ф. Стивенс – председатель Железнодорож-

ной консультативной комиссии в России и офици-

альный советник Министерства путей сообщения 

России, должен обеспечить эффективную эксплу-

атацию различных участков Транссибирской ма-

гистрали и ее ответвлений при содействии амери-

канских инженеров на службе России, известных 

как Российский корпус железнодорожной служ-

бы, совместно с российскими железнодорожными 

чиновниками и персоналом и в сотрудничестве с 

союзниками». В обращении особо подчеркива-

лось, что правительство Соединенных Штатов от-

казывается от какой-либо цели получить контроль 

над железными дорогами России. «Железнодо-

рожный корпус будет продолжать содержаться за 

счет российских средств, которыми распоряжает- 
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ся посол России в Вашингтоне, до тех пор, пока их 

служба не будет либо продолжена, либо прекра-

щена признанными властями России», – подчер-

кивалось в документе [12, p. 252]. 

Прибыв 17 сентября во Владивосток, Моррис 

встретился со Стивенсом. Они, обсудили ситуа-

цию и пришли к мнению, что можно найти ком-

промисс с японцами, назначив Стивенса генераль-

ным директором с полномочиями по управлению 

всей системой, а генералу К. Отани поручить 

охрану железных дорог. Моррис был уверен, что 

представители Англии и Франции не будут возра-

жать. 18 сентября посол США во Франции 

У. Шарп подтвердил, что французское правитель-

ство поддержит такой план [12, р. 259–260]. Ответ 

из Лондона был получен в начале октября. Англи-

чане подчеркнули, «что в сложившихся обстоя-

тельствах правительство Его Величества предпо-

чло бы, чтобы правительства Соединенных Шта-

тов и Японии урегулировали вопрос о фактиче-

ском контроле между собой» [12, p. 259–272]. 

Государственный департамент 23 сентября 

уведомил Морриса, что российские послы в Ва-

шингтоне и Пекине, китайские власти, а также 

представитель чехословаков Т. Масарик полно-

стью поддерживают план, в соответствии с кото-

рым Стивенсу будет передан полный контроль 

над эксплуатацией Восточно-Китайской и Транс-

сибирской железных дорог под военной защитой. 

Конкретизировать, чьи именно войска должны 

осуществлять эту защиту, Лансинг не стал. Рос-

сийский посол в Вашингтоне Б.А. Бахметев под-

держал план американского руководства, при 

условии, что Стивенс будет считаться агентом на 

службе российского правительства и его деятель-

ность не приведет к нарушению действующих со-

глашений и прав России в отношении Трансси-

бирской магистрали и КВЖД [12, p. 266]. 

Для представителей антибольшевистских сил 

железнодорожный вопрос стал значимым факто-

ром в борьбе за власть. В Омске в конце июня 

было сформировано Временное Сибирское прави-

тельство во главе с П.В. Вологодским. Он прибыл 

во Владивосток в конце сентября и неоднократно 

встречался с Р.С. Моррисом, генералом У. Грейв-

сом и Дж. Стивенсом, чтобы добиться официаль-

ной поддержки. Но правительство США придер-

живалось политики непризнания по отношению 

ко всем противоборствующим группировкам в 

России. Моррис категорично отказался обсуждать 

этот вопрос [1, c. 91]. Позднее во Владивосток 

прибыл бывший глава Временного правительства 

князь Г.Е. Львов. Они вместе с Вологодским еще 

раз посетили Морриса. Оба настаивали, что «про-

сят не о признании, а лишь о возможности пред-

принять какую-либо формальную инициативу, ко-

торая показала бы поддерживающим их элемен-

там, что Стивенс действует с их ведома и согласия 

и, таким образом, пользуется поддержкой един-

ственного существующего органа общественного 

мнения в Сибири». В своих воспоминаниях Воло-

годский сетовал на то, что Морриса интересовал 

лишь железнодорожный вопрос: «Разговор с ним 

в присутствии инженера Стивенса свелся к орга-

низации управления всеми путями сообщения Си-

бири для установления их большей паровозоспо-

собности, продолжался 3 ½ часа, а свелся ни к 

чему» [1, c. 95]. Отчитываясь перед коллегами о 

результатах поездки, он доложил, что первона-

чально американцы намеревались взять дороги 

под свое полное управление, заменив весь рус-

ский аппарат. Но после переговоров с Л.А. Устру-

говым смягчили условия, намереваясь «оставить 

служебный аппарат прежним, лишь пополнив его 

американцами, и сохранить лишь контроль Аме-

рики над русскими железными дорогами» [5, 

c. 22]. Для Вологодского, как и для большинства

его коллег, на тот момент имело значение лишь 

признание, которое бы укрепило позиции прави-

тельства. Американский посол к подобным обра-

щениям относился скептически, полагая, что «по-

литическая ситуация не сулит постоянного успеха 

ни одному конструктивному движению». Он счи-

тал, что «появление союзных войск вселило 

надежду в бывших чиновников, гражданских и во-

енных, что теперь они вернут себе власть и влия-

ние, которые имели до революции» [12, p. 271]. 

Американцы настойчиво добивались отстра-

нения от управления Хорвата и Устругова. 

В своих отчетах в Вашингтон Моррис прямо заяв-

лял, что претензии на единоличное руководство 

Транссибом Устругова не обоснованы и «их 

можно игнорировать». В отсутствие сильной вла-

сти в России согласие российских представителей 

виделось формальностью. Однако бесцеремонные 

попытки американцев взять под свой контроль 

управление вызывали отторжение и непонимание 

со стороны российских представителей. По сло-

вам Морриса, во время своих бесед с русскими он 

всячески старался «рассеять преобладающие по-

дозрения» о попытках «украсть железную дорогу» 

[12, p. 269]. В конце сентября Моррис и Стивенс 

вместе встретились с Хорватом. Американцы 

представили ему план, в соответствии с которым 
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главы военных миссий союзников возьмут на себя 

охрану железных дорог и назначат Стивенса гене-

ральным директором. В то же время будет создан 

консультативный комитет союзников, состоящий 

из одного представителя от каждой державы, 

направившей войска в Сибирь, а председателем 

этого комитета будет русский. Предполагалось, 

что Стивенс будет регулярно отчитываться перед 

этим комитетом и консультироваться с ним, но 

фактическое управление останется полностью в 

его руках. Посол был уверен, что Хорват поддер-

жит данный план. 3 октября Моррис получил те-

леграмму от Лансинга с поздравлениями, его 

предложения были одобрены президентом. Посол 

планировал отправиться на запад по Транссибу, 

чтобы лучше ознакомиться с условиями. Однако 

уже 4 октября был вынужден доложить в Вашинг-

тон, что «прогресс в переговорах по железной до-

роге приостановился». Внезапно английские и 

японские представители во Владивостоке за-

явили, что не могут действовать, поскольку не по-

лучали соответствующих приказов от своего ру-

ководства [12, p. 272]. Фактором, повлиявшим на 

позицию союзников, стала консолидация белого 

движения. В конце сентября была создана Уфим-

ская директория, объявившая себя временным 

всероссийским правительством. Хорват стал 

представителем директории на Дальнем Востоке, 

его поддержали японские и английские предста-

вители. Военным министром нового правитель-

ства стал А.В. Колчак. Признавать директорию 

США не собирались. Однако игнорировать пози-

цию русских властей стало труднее. 

Еще одним значимым фактором стала смена 

правительства в Японии. В результате политиче-

ского кризиса был сформирован новый кабинет, 

который возглавил лидер ведущей парламентской 

партии Хара Такаси. Японское руководство вы-

двинуло план, в соответствии с которым русские 

под руководством японских советников управ-

ляли бы линией от Чанчуня до Харбина и от Хар-

бина до Карымской. Американцы выступили ка-

тегорически против, заявив, что делить управле-

ние нельзя. Моррис был вынужден срочно вер-

нуться в Токио, чтобы обсудить проблему с новым 

министром иностранных дел Японии Я. Утида 

[12, p. 273]. Американский дипломат должен был 

найти компромиссное решение, которое поддер-

жали бы японские и американские власти. Он при-

слал в Вашингтон план по эксплуатации дорог, ко-

торый, по его словам, был согласован с Хорватом, 

Уструговым и влас тями Восточного Китая. Пред-  

полагалось, что руководство железными дорогами 

в регионах, в которых действовали союзные вой-

ска, будет осуществляться специальным межсо-

юзническим комитетом, который должен состоять 

из представителей каждой державы, включая Рос-

сию, имеющей вооруженные силы в Сибири, и 

председателем которого должен быть русский. 

Охрана железных дорог будет передана в ведение 

вооруженных сил союзников, а техническое, ад-

министративное и экономическое управление 

всеми железными дорогами будет возложено на 

Дж.Ф. Стивенса. Во главе каждой железной до-

роги должен стоять российский управляющий. 

Стивенс как генеральный директор будет назна-

чать технический и административный персонал 

центрального офиса [12, p. 276]. Госдепартамент в 

целом одобрил проект соглашения. «Департамент 

желает, чтобы вы подчеркнули тот факт, что г-н 

Стивенс и Корпус железнодорожных служащих 

России, который будет ему помогать, будут пред-

ставлять Россию, а не Соединенные Штаты или 

какие-либо возможные интересы Соединенных 

Штатов. Департамент считает этот момент важ-

ным, поскольку Соединенные Штаты не имеют ни 

желания, ни цели получить долю в железных до-

рогах России или контролировать их», – подчер-

кивал Лансинг. Он настаивал, что при заключении 

соглашения необходимо избегать формулировок, 

которые бы создали впечатление, что Стивенс за-

висит от военных и починяется их приказам [12,  

p. 277]. Моррис заверил Р. Лансинга в том, что 

японские представители во Владивостоке со-

гласны с проектом. Однако официально японская 

сторона этого не подтвердила. 

Будучи вовлеченным в затянувшееся дипло-

матическое противостояние, американское руко-

водство теряло контроль над ситуацией. В реа-

лиях гражданской войны и интервенции значение 

имела лишь военная сила. По сведениям амери-

канских представителей, за шесть недель через се-

верную Маньчжурию прошло 40 000 японских 

солдат, 6 000 из них были расположены в Хар-

бине. Они заняли все свободные казармы, вклю-

чая те, что были предусмотрены для размещения 

американских солдат. Сортировочные станции 

Китайско-Восточной железной дороги управля-

лись японцами, которые контролировали переме-

щение всех грузов и распределение всех вагонов. 

Русские служащие под давлением силы были вы-

нуждены подчиняться. В Чанчуне собрались япон-

ские железнодорожники, готовые немедленно их 

заменить. По имевшимся в распоряжении посла 
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Морриса сведениям, 2 000 человек готовились к 

зимовке в Чите, для контроля Амурской железной 

дороги. Японские гарнизоны также размещались в 

стратегических пунктах на железной дороге 

между Харбином и Владивостоком. Генерал Хор-

ват в конце октября признался Стивенсу, что опе-

рации на Китайско-Восточной железной дороге 

вышли из-под его контроля. Остатки русской во-

енной охраны игнорировались японцами. «Если 

не удастся прийти к какому-либо ясному понима-

нию с японским правительством относительно 

смысла и цели этой военной оккупации Китайско-

Восточной железной дороги, то, боюсь, любое со-

гласие с нашим планом действий будет искус-

ственным и опасным, и позиция мистера Стивенса 

быстро станет несостоятельной», – писал Моррис 

в Вашингтон [12, p. 279–280]. 

В начале ноября заместитель Дж.Ф. Стивенса 

полковник Дж.Х. Эмерсон из Харбина доложил, 

что Восточное Китайское управление ввело эм-

барго на все грузовые и пассажирские перевозки 

за пределами Маньчжурии. Моррис сам побывал 

в Харбине и подтвердил полученные ранее сведе-

ния об увеличении численности японских войск. 

По имевшейся в его распоряжении информации, в 

Харбин прибыла дополнительно 1 000 японских 

солдат, а 29 октября через город проехали 5 ваго-

нов японских железнодорожных чиновников, 

направлявшихся на Амурскую линию. Российские 

чиновники Забайкальской железной дороги жало-

вались, что их организация полностью деморали-

зована. Сотрудникам не платили жалование в те-

чение двух или трех месяцев, они массово уволь-

нялись со службы; 40% локомотивов либо нужда-

лись в ремонте, либо пришли в негодность. Ре-

зультатом явилась полная блокада грузовых и пас-

сажирских перевозок, за исключением нескольких 

поездов, используемых в военных целях. По све-

дениям Эмерсона, ситуация на КВЖД складыва-

лась аналогично [12, р. 279]. 

В этих условиях японское руководство обра-

тилось к Хорвату с предложением вновь взять на 

себя управление дорогой. Генерал Отани издал 

инструкции японским командирам дивизий о том, 

что в дальнейшем они не должны вмешиваться в 

деятельность российских железнодорожных чи-

новников. Стивенс был уверен, что следующим 

шагом станет заявление о том, что Хорват не спра-

вился с управлением КВЖД и что военная необ-

ходимость потребовала размещения японских 

экипажей во всех поездах. Он полагал, что «это 

ознаменует завершение хорошо продуманного пла- 

на по поглощению интересов России в Восточном 

Китае и в то же время передаче Японии контроля 

над всей экономической деятельностью в север-

ной Маньчжурии и Восточной Сибири» [12, p. 284]. 

По его мнению, любые варианты соглашения с 

Японией, при которых управление железных до-

рог окажется разделено, были лишены смысла. 

«Сложившаяся ситуация, которая усугубляется 

беспомощностью и продажностью русских, не 

только грозит провалом, но из-за грубого вмеша-

тельства и автократических методов, применяе-

мых японцами в российских железнодорожных 

делах, неизбежно создает проблемы, которые мо-

гут привести к международным осложнениям», – 

настаивал глава американского железнодорож-

ного корпуса. По его мнению, «план разделения 

властей просто привел бы к единоличному япон-

скому контролю, сделал бы американцев подстав-

ными лицами или того хуже». Стивенс категори-

чески отказывался принимать на себя руководство 

в случае, если план с разделением руководства до-

рогами будет принят [12, p. 282]. 

26 октября посол Р.С. Моррис вновь встре-

тился с японским министром иностранных дел, 

чтобы обсудить железнодорожный вопрос. Если 

передача Транссиба под американский контроль 

не вызывала возражений, то проблема эксплуата-

ции дороги Восточного Китая стала основным 

камнем преткновения в переговорах. Моррис вы-

сказал предложение, чтобы Стивенс назначил чле-

ном своего штаба японского специалиста и пору-

чил ему работу исключительно на восточно-ки-

тайском направлении с соблюдением инструкций 

Стивенса по эксплуатации этой дороги. Белый 

дом вновь заверил японское правительство, что 

полный контроль Стивенса над системой управле-

ния – лишь вынужденная и временная мера, 

направленная на восстановление бесперебойного 

железнодорожного сообщения [12, p. 285]. 

По мере ухудшения ситуации многие амери-

канские дипломаты стали склоняться к необходи-

мости найти компромисс, который позволил бы 

сдвинуть решение вопроса с мертвой точки. 

В конце ноября американский консул во Владиво-

стоке Колдуэлл предложил фактически считать 

КВЖД и Амурскую дорогу самостоятельными 

участками, при этом отдать Восточную дорогу 

под управление японцам, а Амурскую под амери-

канский контроль [12, p. 287]. Данное предложе-

ние не получило одобрения ни у Стивенса, ни у 

Государственного департамента. Моррис также 

полагал, что подобный подход станет доказательст- 
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вом намерений союзников разделить дороги на 

сферы влияния. Он был уверен, что Китайско-Во-

сточная железная дорога должна рассматриваться 

как часть системы Транссибирской магистрали: 

«Если мы ограничимся использованием Амур-

ской железной дороги, как предлагает консуль-

ство во Владивостоке, мы фактически признаем 

притязания Японии на Китайско-Восточную же-

лезную дорогу» [12, p. 291]. 

Ноябрьский переворот в Омске и установле-

ние диктатуры А.В. Колчака серьезно осложнили 

и без того накаленную ситуацию вокруг железных 

дорог. 30 ноября Стивенс доложил, что «назначе-

ние Колчака диктатором вызвало противодей-

ствие Семенова, который находится в Чите с не-

большим отрядом, доминирующим в этот момент 

на железной дороге и получает оружие и боепри-

пасы от японцев; состояние железной дороги ста-

новится отчаянным» [12, p. 290]. Британское ру-

ководство направило своим представителям во 

Владивостоке распоряжение воздержаться от ка-

ких-либо действий в поддержку казачьих атама-

нов. Одновременно последовал отказ британской 

стороны от обсуждения плана, при котором все 

железные дороги передавались бы под единолич-

ный контроль Стивенса. Стало очевидно, что от-

ныне союзники будут стремиться проводить само-

стоятельную политику. 

Стивенс передал информацию от офицера ар-

мейской разведки о том, что японцы официально 

потребовали от правительства Восточного Китая 

предать им КВЖД. Он был уверен, что этот «хо-

рошо спланированный заговор быстро увенчается 

успехом, если немедленно не будут предприняты 

активные шаги». Зная о негативном отношении 

Стивенса к японским военным, Моррис поставил 

эту информацию под сомнение, но получить от 

японского руководства разъяснения по этому во-

просу ему не удалось [12, p. 288]. У посла сложи-

лось впечатление, что японское внешнеполитиче-

ское ведомство вынуждено следовать в фарватере 

политики Генерального штаба. Японские дипло-

маты зачастую либо вообще не могли дать разъяс-

нений относительно действий своих военных, 

либо их утверждения противоречили донесениям 

американских источников. Моррис попытался до-

биться информации от Генерального штаба, но не 

преуспел. С учетом обстоятельств, он уже не ве-

рил в возможность передачи железных дорог под 

полный контроль Стивенса. 

11 ноября 1918 г. завершилась Первая мировая 

война. Правительство США сосредоточилось на 

подготовке к началу мирной конференции в Па-

риже. В этих условиях любое обострение отноше-

ний с Японией могло пагубно отразиться на реа-

лизации инициатив американского президента по 

послевоенному переустройству. 22 ноября прези-

дент В. Вильсон встретился с приехавшим в Ва-

шингтон князем Г.Е. Львовым. Бывший глава 

Временного правительства попытался убедить 

американского лидера увеличить помощь, указав, 

что японцы прислали своих войск гораздо больше 

и занимаются «укреплением своей экономической 

базы вдоль железной дороги». На что Вильсон от-

ветил, что США и Япония находятся в друже-

ственных отношениях и любые недоразумения 

быстро улаживаются. «Так, в отношении заведы-

вания железными дорогами Восточно-Китайской 

ветви полное согласие состоялось. Теперь во главе 

железнодорожного дела стоит наш инженер Сти-

венс», – заявил американский президент [5, c. 36]. 

В. Вильсон рассчитывал на реализацию прин-

ципа «открытых дверей и равных возможностей» 

в отношении российских железных дорог вне зави-

симости от будущего политического развития Рос-

сии» [17, p. 38–39]. Однако афишировать данную 

позицию, а тем более обсуждать этот вопрос в рам-

ках конференции он не собирался. Перед Стивен-

сом и Моррисом была поставлена нетривиальная 

задача решить вопрос до начала конференции. Со-

глашение было подписано 9 января 1919 г. Было 

принято решение о создании Межсоюзнического 

комитета, включавшего представителей всех со-

юзных держав. Возглавить комитет должен был 

Л.А. Устругов, занявший пост министра путей со-

общения в правительстве Колчака. Стивенсу отво-

дилась роль председателя Технического совета, 

который должен был осуществлять техническое и 

экономическое управление железными дорогами. 

Охрана отдельных участков путей сообщения рас-

пределялась между чехословацкими, японскими и 

американскими войсками. Данное соглашение яв-

ляло собой болезненный компромисс, не удовле-

творявший ни одну из сторон. Фактический кон-

троль над ключевыми участками железной дороги 

атаманов Калмыкова и Семенова, получавших 

поддержку с стороны Японии, и их открытое непо-

виновение Колчаку поставили под вопрос жизне-

способность любых договоренностей и цели пре-

бывания американского железнодорожного кор-

пуса и военных в России. 

Период лета–осени 1918 г. стал переломным в 

борьбе американского руководства за контроль 

над российскими железными дорогами. От попы- 
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ток установления монопольного контроля США 

вынуждены были перейти к выработке соглаше-

ния с союзниками. Белый дом оказался не готов к 

тому, что реальная политика японских представи-

телей в регионе будет идти в разрез с заявлениями 

официального Токио. Отсутствие у американ-

ского руководства адекватной программы реали-

зации железнодорожного вопроса привело к тому, 

что решение задачи по передаче контроля над 

КВЖД и Транссибом под американский контроль 

фактически было возложено на плечи Дж.Ф. Сти-

венса, Р.С. Морриса и У.С. Грейвса, подчиняв-

шихся разным ведомствам и выполнявших разные 

инструкции. Стивенс характеризовал политику 

США в этот период как «хуже, чем бесполезная» 

[11]. Уже осенью 1918 г. стали очевидны недо-

четы американской политики, предопределившие 

не только провал планов по контролю над желез-

ными дорогами, но и несостоятельность всей 

«русской политики» Вашингтона в 1918–1919 гг. 
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В 1930-е гг. активно шел процесс интегра-

ции Дальнего Востока в экономическое про-

странство СССР. Направление развития отда-

ленного региона в первую очередь задавалось 

необходимостью решения стратегических за-

дач по укреплению государственной безопас-

ности и обеспечению обороноспособности. 

Транспорт исторически выступал основой реа-

лизации военно-стратегических программ, на-

правленных на усиление армии и флота и нара-

щивание промышленного потенциала. Он же 

стал ключевым инструментом модернизации 

Дальнего Востока, обеспечивая связь между 

центром и периферией. 
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К концу 1930-х – началу 1940-х гг. нагрузка на 

транспортную инфраструктуру резко возросла. 

Основные усилия были сосредоточены на рекон-

струкции действующих магистралей, модерниза-

ции железнодорожного подвижного состава, об-

новлении морского и речного флотов, а также рас-

ширении автопарка. Эти меры отражали стремле-

ние создать устойчивую систему, способную от-

вечать как оборонным, так и экономическим вы-

зовам в условиях нарастающей геополитической 

напряженности. Нестабильность на Дальнем Во-

стоке, вызванная экспансией Японии в Маньчжу-

рии, требовала комплексных мер для защиты 

национальных интересов. Укрепление обороно-

способности имело два ключевых аспекта: обес-

печение постоянной боевой готовности войск и 

формирование мощной военно-промышленной 

базы с мобилизационными резервами. Парал-

лельно велась подготовка органов власти и насе-

ления к действиям в условиях военного времени 

[7, с. 107]. 

Важным элементом этой стратегии стало со-

кращение к концу 1930-х гг. объемов каботажных 

и международных морских перевозок в Тихооке-

анском регионе. Данная мера была направлена на 

минимизацию рисков в условиях эскалации кон-

фликта и переориентацию ресурсов на оборонные 

нужды. В этой связи, несмотря на проводившиеся 

в 1930-е гг. обширные преобразования в системе 

управления морским транспортом, которые были 

направлены на упорядочивание деятельности 

морских торговых портов и придание им большей 

«субъектности» в системе Народного комиссари-

ата водного транспорта (Наркомвод), Владиво-

стокский порт постепенно утрачивал роль драй-

вера региональной экономики. Сразу после завер-

шения Гражданской войны и установления совет-

ской власти на Дальнем Востоке, ввиду разрушен-

ных хозяйственных связей, регион был вынужден 

ориентироваться на поиск средств для развития 

путем увеличения экспорта собственной продук-

ции на внешние рынки и развития международ-

ных коммуникаций. Однако с середины 1930-х гг. 

акцент кардинально сместился на создание круп-

ной производственной базы, направленной на 

укрепление обороноспособности. В новых усло-

виях порт из ключевого экономического субъекта 

превратился в рядовой элемент транспортной ин-

фраструктуры, что существенно повлияло на мас-

штабы его деятельности, уровень финансирова-

ния и авторитет в разрешении межведомственных 

противоречий. 

Для защиты советских интересов на Дальнем 

Востоке в январе 1935 г. были восстановлены Мор-

ские силы Дальнего Востока, упраздненные в 

1926 г. Они были преобразованы в Тихоокеанский 

флот (ТОФ) под командованием флагмана 1-го ранга 

М.В. Викторова с главной базой во Владивостоке. 

Несмотря на масштабное строительство оборони-

тельных объектов во второй половине 1930-х гг., 

нехватка финансирования и рабочей силы не поз-

воляла рассматривать альтернативные варианты 

базирования кораблей ТОФ. Это возродило про-

блему «раздела» территории бухты Золотой Рог, 

существовавшую уже в начале ее эксплуатации, ко-

гда имеющаяся портовая инфраструктура не справ-

лялась с одновременным размещением и обслужи-

ванием военных и гражданских судов. 

Торговый, рыбный и военный порты Владиво-

стока функционировали автономно и без единой 

системы координации. Планирование их грузопе-

ревозок осуществлялось множеством ведомств и 

межотраслевых структур, включая районные 

управления оперативного регулирования при 

Наркомате путей сообщения (НКПС), межведом-

ственные совещания при Совнаркоме союзных и 

автономных республик, а также исполнительные 

комитеты местных советов. Эти организации ча-

сто вмешивались в деятельность транспортных 

предприятий, создавая бюрократическую конку-

ренцию. Отсутствие централизованного управля-

ющего органа приводило к тому, что ряд спорных 

вопросов приходилось разрешать на высшем 

уровне – через Совнарком и Политбюро ЦК 

ВКП(б) [3, с. 73]. 

Наличие множества ведомств на территории 

Владивостокского порта провоцировало конфликт-

ные ситуации между учреждениями. К 1939 г. 

Наркомвод контролировал менее половины при-

брежной зоны бухты Золотой Рог, тогда как Управ-

ление Владивостокского торгового порта распола-

гало лишь 17% складских и причальных площадей. 

Основная часть инфраструктуры (83%) находилась 

в ведении 1-й и 2-й Отдельных Краснознаменных 

Дальневосточных армий (ОКДВА), Дальстроя 

Народного комиссариата внутренних дел (НКВД), 

конторы «Заготзерно» и акционерного общества 

«Экспортлес» (Государственный архив Примор-

ского края, далее – ГАПК. Ф. П-84. Оп. 1. Д. 3. 

Л. 9). Такая ситуация трансформировала порт из 

транзитного узла и логистического центра в «один 

большой склад», где грузы годами хранились на 

ограниченных территориях. Это осложняло модер-

низацию имеющихся и строительство новых при-

чалов и складов, прокладку подъездных путей, 

внедрение технологий для погрузочно-разгрузоч-

ных работ, а также систематическое проведение 

процедур дноуглубления. Кроме того, фрагмента-

ция территории негативно сказывалась на обслу-

живании клиентов, замедляя грузооборот и снижая 

операционную эффективность порта. 

Раздел управления портовыми активами 

между различными ведомствами достиг критиче-

ской точки, когда на фоне снижения международ-
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ной значимости торгового порта началось обсуж-

дение изъятия у него территории бывшей Тран-

зитной части (Эгершельд). Управление Дальнево-

сточной железной дороги (ДВЖД), образованной 

в феврале 1936 г. после разделения Уссурийской 

железной дороги, неоднократно направляло за-

просы в НКПС с требованием передачи данной 

территории. В качестве обоснования указывалось, 

что район исторически входил в зону ответствен-

ности Уссурийской железной дороги, был тесно 

связан с железнодорожной инфраструктурой, а 

его развитие финансировалось преимущественно 

за счет средств НКПС. Однако запрос остался без 

удовлетворения. Причиной стало стратегическое 

значение Эгершельда как наиболее технически 

оснащенной части порта, где концентрировались 

основные складские мощности, причальные ли-

нии и грузопотоки северного завоза. Как отмечено 

в архивных документах, решающую роль в сохра-

нении статус-кво сыграла позиция наркома вод-

ного транспорта Н.И. Пахомова, лично вмешав-

шегося в разрешение конфликта (ГАПК. Ф. Р-356. 

Оп. 1. Д. 36. Л. 89). 

В 1937 г. по инициативе Наркомвода была 

проведена масштабная реорганизация управлен-

ческой структуры Владивостокского порта. 

В рамках преобразований произошло перераспре-

деление эксплуатационных зон, были сформиро-

ваны отдельные подразделения портового флота и 

автотранспорта, а также учреждены службы ком-

мерции и грузоперевозок. Особое внимание уде-

лили модернизации инфраструктуры: на мысе 

Чуркина, где ранее располагались солебаза и пор-

товый холодильник, в соответствии с постановле-

нием Совнаркома был создан Владивостокский 

рыбный порт. Он был организован на базе 3-го экс-

плуатационного района торгового порта и передан 

под управление Наркомата пищевой промышлен-

ности [4, с. 13–15]. Эти изменения отразили курс 

на специализацию портовых объектов и усиление 

их роли в обеспечении продовольственной без-

опасности региона. 

К 1937 г. материально-техническая база Владиво-

стокского торгового порта, несмотря на попытки мо-

дернизации и капитального ремонта, ввиду ограни-

ченного финансирования находилась в плачевном со-

стоянии. Значительная часть причалов была непри-

годна для эксплуатации крупнотоннажными судами, 

а оставшиеся не соответствовали требованиям для 

безопасной стоянки судов. Из восьми единиц буксир-

ного флота, включая «Бурный», «Посьет», «Уссу-

риец» и др., только два («Верный» и «Коломеец») 

могли осуществлять перешвартовку. Ледокольный 

флот, формально насчитывавший четыре судна об-

щей мощностью 9 850 л.с., был сильно изношен. Ра-

ботоспособными оставались лишь «Казак Поярков» 

и «Давыдов». Ледокол «Богатырь» был законсерви-

рован из-за необходимости ремонта, а «Добрыня Ни-

китич» выведен из строя после аварии. К апрелю 

1938 г. порт полностью лишился действующих ледо-

колов, что парализовало навигацию в зимний период 

(ГАПК. Ф. Р-356. Оп. 24. Д. 172. Л. 13–15). 

Серьезной проблемой оставалось и состояние 

складского хозяйства. Из 90 тыс. м2 крытых складов 

только 44 тыс. находились под управлением порто-

вой администрации (ГАПК. Ф. Р-356. Оп. 24. Д. 172. 

Л. 6–7). Даже эти площади часто использовались для 

долгосрочного хранения. Например, склады № 101, 

102, 141, 161 (9,3 тыс. м2) в течение 1938 г. были пол-

ностью заняты зерном, принадлежащим «Загот-

зерну». Освободить их удалось лишь после судеб-

ного иска о взыскании платы за хранение и личного 

вмешательства наркома водного транспорта. Другие 

склады (№ 61, 91, 111, 112) использовались 1-й и 2-й 

ОКДВА, Дальвоенстроем и Проектно-монтажным 

трестом для размещения военных и строительных 

грузов. Открытые склады также не могли полно-

ценно использоваться портом: 12 тыс. м2 на мысе 

Клет занимала Углебаза, а 16,9 тыс. м2 на причалах 

№ 3, 7 и 19 – угольные запасы Комитета резервов 

(ГАПК. Ф. Р-356. Оп. 24. Д. 172. Л. 8–9). Эта «де-

лежка» складского пространства снижала операцион-

ную гибкость и замедляла грузооборот, усугубляя и 

без того проблемную логистику. 

Несколько лучше обстояло дело с механизацией 

работ. Благодаря большим капиталовложениям, по-

ступавшим в торговый порт в конце 1920-х – начале 

1930-х гг., в нем удалось сформировать крупный 

кластер механизированного оборудования. К 1938 г. 

порт располагал внушительным парком оборудова-

ния: 9 конвейерных эстакад, 290 передвижных и 

42 ленточных транспортера, угольный конвейер, 

мостовой углеперегружатель на мысе Клет, краны 

различной грузоподъемности (6-тонный гусенич-

ный, 120-тонный и 40-тонный плавучие, 18,5-тон-

ный и  6-тонный железнодорожные), 2 портальных 

крана, 5 электрокаров, 1 аккумуляторный кран, пла-

вучий углеперегружатель и прочая вспомогательная 

техника (ГАПК. Ф. Р-356. Оп. 24. Д. 172. Л. 3). Такой 

арсенал делал Владивостокский порт одним из са-

мых технически оснащенных портов Советского 

Союза и обеспечивал высокую производительность, 

однако требовал постоянного обслуживания и мо-

дернизации в условиях растущих нагрузок. Хотя 

порт и располагал достаточным количеством кон-

вейеров и транспортеров, дальнейшее изменение 

структуры грузопотока выявило дефицит береговых 

кранов, критически необходимых для эффективной 

обработки грузов. 

В целом по всей стране к середине 1930-х гг. 

процесс механизации портовых операций начал 

набирать обороты. На XVII съезде ВКП(б) (январь – 

февраль 1934 г.) была поставлена задача повысить 

уровень охвата грузовых работ механизацией на 
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водном транспорте СССР до 72%. На практике в 

1933 г. этот показатель составлял лишь 17,2%. На 

общесоюзном уровне достичь показателя не полу-

чилось и к концу десятилетия: к 1937 г. показатель 

достигал 46,9%, а в 1940 г. – 65,5% [6, с. 150]. 

Несмотря на то, что во Владивостокском порту в 

период завершения первой и начала второй пятиле-

ток преобладал ручной труд, уже к 1937 г. доля меха-

низированных процессов в грузопереработке превы-

сила 50%, что свидетельствовало о значительном 

прогрессе в этом направлении деятельности. Как 

видно из графика (Рис. 1), уровень механизации во 

Владивостокском порту к 1940 г. достиг 79%, значи-

тельно опережая средние показатели по СССР. Клю-

чевым фактором успеха стала изначальная ориента-

ция на обработку генеральных грузов (любой упако-

ванный в ящики, мешки, бочки или контейнера штуч-

ный груз, перевозимый на морских судах), составляв-

ших основу грузооборота в предыдущие периоды. 

Сочетание сохранившейся исторической специализа-

ции и относительно развитой в этом направлении 

технической базы позволяло порту демонстрировать 

высокую эффективность, укрепляя его репутацию в 

глазах руководства страны.

 
Рис. 1. Доля механизации (в %) грузовых операций 

во Владивостокском морском торговом порту в 1934–1940 гг. 

Сост. по: ГАПК. Ф. Р-356. Оп. 1. Д. 10. Л. 85; Д. 134. Л. 3; Оп. 4. Д. 82. Л. 5, 57–58; 

Оп. 9. Д. 4. Л. 7–10; Д. 34. Л. 8; Д. 75. Л. 67; Ф. Р-1169. Оп. 1. Д. 51. Л. 2–2об. 

 

Во второй половине 1930-х гг. структура гру-

зооборота Владивостокского порта претерпела 

значительные изменения. Несмотря на его значи-

тельное сокращение (в 1934 г. – 2 297,1 тыс. т, в 

1937 г. – 1 626,6 тыс. т), в первую очередь вызван-

ное снижением перевозок большого каботажа (со-

общение между отечественными портами, лежа-

щими на побережьях различных морей), резко 

возрос заграничный импорт, связанный с постав-

ками промышленного оборудования и строитель-

ных материалов для ключевых проектов второй и 

третьей пятилеток на Дальнем Востоке: 

358,8 тыс. т. в 1937 г. против 47,2 тыс. т в 1933 г. 

(ГАПК. Ф. Р-356. Оп. 24. Д. 171а. Л. 24; Д. 171в. 

Л. 3; Д. 171г. Л. 4; Д. 172. Л. 20). 

Переориентация порта на импортные грузы 

трансформировала работу всего железнодорож-

ного узла Владивостока. Необходимость опера-

тивной отправки грузов в центральные регионы 

страны усилила зависимость порта от железнодо-

рожных станций. Дефицит складских мощностей 

для хранения крупногабаритных и комплектных 

грузов привел к росту объемов прямой перевалки 

с борта судов в вагоны на причалах, что резко уве-

личило потребность в вагонном парке, однако за-

крыть эту потребность было нечем. Так, в марте-

апреле 1938 г. порт простаивал из-за невозможно-

сти подхода судов, а в сентябре-октябре – из-за не-

хватки пустых вагонов, поставляемых Дальнево-

сточной железной дорогой [4, с. 219]. Зимой ос-

новные простои судов во Владивостокском порту 

были связаны с ожиданием поставок угля и до-

ступности ледоколов. Ледокольный флот, помимо 

задач штаба Тихоокеанского флота (ТОФ), обес-

печивал буксировку судов и их проводку по 

маршрутам. Однако в первом квартале 1938 г. не 

удалось провести очистку акватории, а ко второму 

кварталу все ледоколы вышли из строя, оставаясь 

неработоспособными до конца года (ГАПК. Ф.    

Р-356. Оп. 24. Д. 172. Л. 13–15). Эти изменения 

усугубили и без того хроническую проблему свое-

временной обработки поступающих грузов. 

Дальневосточная железная дорога систематиче-

ски не справлялась с планами по подаче вагонов в 

порт, причем их поступление отличалось крайней не-

равномерностью. Отсутствие договоров между 

Управлением Владивостокского порта и ДВЖД о ма-

териальной ответственности за убытки, вызванные 
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несвоевременной подачей, приводило к крупным фи-

нансовым потерям: порт вынужден был выплачивать 

значительные штрафы за срыв нормативов обра-

ботки составов. По итогам 1938 г. план грузопере-

работки был выполнен лишь на 50%, что подчер-

кивало системный кризис координации между 

транспортными узлами (ГАПК. Ф. Р-356. Оп. 4. 

Д. 82. Л. 51–52об). 

К 9 октября 1938 г. в порту скопилось 25 тыс. т 

цемента, 33 тыс. т рыбной продукции и 1 тыс. т 

чая – всего 60,4 тыс. т. Для оперативного вывоза 

требовалось 100–120 вагонов в сутки, но железная 

дорога выделяла лишь 5–10. Иностранные суда с 

цементом, стоявшие у причалов и на рейде, не 

могли разгрузиться из-за отсутствия свободных 

площадей. Склады превратились в долгосрочные 

хранилища для грузов различных организаций, 

что еще больше замедляло логистику [4, с. 215–

216]. В этом же году простои судов достигли 

4,9 тыс. час., что эквивалентно годовому бездей-

ствию 18 судов. Во Владивостокском порту суда 

простаивали около 40% рабочего времени, вклю-

чая ожидание разгрузки, а в его портопунктах – 

30%. До трети этих задержек были вызваны отсут-

ствием причалов и кранового оборудования: из 

185 морских пунктов вдоль побережья причалы 

имелись лишь в четырех, а механизация погру-

зочно-разгрузочных работ была только во Влади-

востоке [5, с. 212–213]. 

Ситуацию усугубляли и хронические для пред-

приятий Дальнего Востока кадровые проблемы. 

В 1937–1938 гг., несмотря на превышение плано-

вой численности грузчиков (1 175 чел. при потреб-

ности в 910 чел.), дефицит рабочей силы оставался 

критическим. Низкая производительность труда, 

составлявшая 67% по данным годового отчета, со-

здавала фактическую потребность в 1 219 чел. При 

этом неравномерность грузопотока – от 67,1 до 

134,9 тыс. т в месяц – увеличивала нагрузку на 28% 

выше среднемесячной, требуя уже 1 560 грузчиков. 

Существовала и большая текучесть кадров, вы-

званная низкими зарплатами и неудовлетворитель-

ными бытовыми условиями для работников порта. 

В 1937 г. было уволено 1 717 работников, а принято 

1 734 (ГАПК. Ф. Р-356. Оп. 24. Д. 171г. Л. 10–13). 

Согласно пояснительной записке к годовому 

отчету Владивостокского порта за 1938 г., высо-

кая текучесть кадров препятствовала масштаб-

ному распространению стахановского движения 

среди грузчиков, т.к. взамен кадровых грузчиков 

на работу поступали в основном малоквалифици-

рованные кадры, не имеющие опыта работы на по-

грузочно-разгрузочных операциях. Однако опре-

деленных успехов достигло «Блидмановское дви-

жение», названное в честь механика Киевского 

речного порта А.Ф. Блидмана. Он разработал ме-

тод комплексной механизации, при котором грузы 

подавались к ленточным транспортерам не вруч-

ную, а с помощью вспомогательных конвейеров, 

что значительно повысило производительность 

труда (ГАПК. Ф. Р-356. Оп. 24. Д. 172. Л. 37). 

Несмотря на значительный парк механизмов 

(передвижные транспортеры, конвейеры, стацио-

нарные эстакады, электрокары), Владивостокский 

торговый порт до 1937 г. не справлялся с плано-

выми нормативами обработки грузов. Ситуация 

изменилась в мае 1938 г., когда А.Ф. Блидман, 

внедрив свои рационализаторские методы, достиг 

рекордной производительности в 630 т/час Этот 

успех вдохновил портовых работников Владиво-

стока перенять его опыт. Уже к лету 1938 г. ско-

рость обработки зерна выросла до 80 т/час против 

установленных планом 32 т/час. 30 июня того же 

года бригада механизаторов 1-го района порта, за-

гружая пшеницу из склада в вагоны, превысила 

технические нормативы на 618%. По итогам года 

применение метода привело к выдающимся ре-

зультатам: разгрузка зерна – 265 т/час (882% от 

нормы); загрузка рудного концентрата – заполне-

ние вагона за 8 минут (1200%); обработка штуч-

ных грузов – 114 т/час (253%) (ГАПК. Ф. Р-356. 

Оп. 24. Д. 172. Л. 38–39). Однако далеко не все по-

ступающие в порт грузы удавалось обрабатывать 

с использованием ленточных транспортеров и 

конвейеров – прибытие крупногабаритных пози-

ций, машин и оборудования, все еще приводило к 

задержкам в разгрузке и простою судов. 

В соответствии с решением Народного комис-

сариата водного транспорта с 1 января 1938 г. 

была проведена очередная реструктуризация 

управленческой системы Владивостокского мор-

ского торгового порта. Главной целью преобразо-

ваний стало закрепление за эксплуатационными 

районами функций погрузки-разгрузки, исключе-

ние из сферы их компетенции управления жи-

лищно-коммунальным хозяйством и ремонтными 

работами, что позволяло сосредоточиться на ос-

новной производственной деятельности. Для реа-

лизации этой задачи был создан коммерческо-гру-

зовой отдел, в ведение которого перешли все 

складские объекты и обслуживающий их персо-

нал, а также жилищно-коммунальная группа, по-

лучившая контроль над общежитиями, бараками и 

прочими коммунальными объектами, ранее под-

чинявшимися районам. Подсобные предприятия 

порта, в зависимости от их локации, распределя-

лись между начальниками эксплуатационных рай-

онов, отделом механизации порта и портового 

флота, а также механическими мастерскими 

(ГАПК. Ф. Р-356. Оп. 24. Д. 172. Л. 3). 

Однако внедрение новой управленческой струк-

туры уже в первые месяцы 1938 г. выявило неэффек-

тивность разделения жилищно-складских вопросов и 

производственной деятельности районов. Самостоя-
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тельное ведение финансового учета, отсутствие связи 

с реальными оперативными процессами порта, а 

также дублирование функций административными 

подразделениями выделенных хозяйств спровоциро-

вало неоправданное увеличение управленческого 

персонала, что привело к возврату всех складских 

мощностей, подсобных и культурно-бытовых объек-

тов под контроль эксплуатационных районов уже к 

середине того же года (ГАПК. Ф. Р-356. Оп. 24. 

Д. 172. Л. 5). 

Реформирование системы управления совет-

ским морским транспортом в предвоенные годы 

активно шло и на всесоюзном уровне. Указом 

Президиума Верховного Совета СССР от 9 апреля 

1939 г. «О разделении Народного Комиссариата 

водного транспорта СССР» Наркомвод был реор-

ганизован. Вместо него были созданы самостоя-

тельные органы: Народный комиссариат морского 

флота (НКМФ), в ведение которого были пере-

даны морской флот, порты, судоремонтные и су-

достроительные заводы и другие предприятия и 

организации морского транспорта, а также Народ-

ный комиссариата речного флота (НКРФ), кото-

рому были вверены судоходные речные пути, реч-

ной флот, речные порты и пристани, речные за-

тоны и другие предприятия и организации реч-

ного транспорта. 

25 мая 1939 г. Совнарком утвердил постановле-

ние «О структуре Народного комиссариата мор-

ского флота СССР», согласно которому в составе 

НКМФ были созданы 11 управлений и 23 отдела. 

Ключевым из них стало Центральное управление 

морских портов, ответственное за координацию де-

ятельности торговых портов страны. Исключением 

оставался Тихоокеанский бассейн, где порты сохра-

нили подчинение Дальневосточному государствен-

ному морскому пароходству (ДГМП) [2, с. 304]. 

В структуру ДГМП, охватывающего побере-

жье Японского, Охотского и Берингова морей, 

входили около 250 морских пунктов. Среди них – 

порт первого разряда Владивосток с приписными 

пунктами Находка, Посьет и Славянка; порт тре-

тьего разряда Александровск-на-Сахалине с тремя 

приписными пунктами, а также портовые пункты 

Совгавань, Тетюхе, Де-Кастри, Ольга и агентства 

Псуфунг, Судзухе, Терней, Самарга и Владимир 

[4, с. 213]. После реорганизации Народного ко-

миссариата водного транспорта и появления 

НКРФ на Дальнем Востоке сформировалось новое 

Николаевское-на-Амуре морское пароходство. 

Оно получило суда, буксиры и баржи из фондов 

речного и морского флота, специализируясь на пе-

ревозках по маршрутам «река–море» и охватывая 

районы побережья Охотского моря и острова Са-

халин. Так же имелись порты Петропавловск-

Камчатский (в ведении Акционерного Камчат-

ского общества) и Нагаево (контролировался 

Дальстроем). Однако большинство объектов не 

имели самостоятельных административных 

структур и зачастую представляли собой прими-

тивные причалы, лишенные механизации и склад-

ских площадей [4, с. 213]. 

В октябре 1938 г. в бухте Находка было учре-

ждено самостоятельное управление, подчиненное 

отделу портов ДГМП. Несмотря на то, что наход-

кинский порт, функционировавший как рейдо-

вый, не располагал техническим оснащением и 

складскими помещениями для переработки гене-

ральных грузов, а его инфраструктура включала 

лишь деревянный 200-метровый причал на сваях 

и узкоколейную железную дорогу на нем, на него 

возлагались большие надежды (ГАПК. Ф. Р-356. 

Оп. 24. Д. 172. Л. 144). 

В декабре 1938 г. командующий Тихоокеан-

ским флотом Н.Г. Кузнецов, выступая на заседа-

нии Главного военного совета Народного комис-

сариата военно-морского флота (НКВМФ) с уча-

стием членов Политбюро ЦК ВКП(б), иницииро-

вал обсуждение переноса Владивостокского тор-

гового порта в Находку. Это предложение предпо-

лагало преобразование Владивостока в закрытую 

военную базу, что подчеркивало растущую стра-

тегическую роль региона в условиях обострения 

международной обстановки [3, с. 77]. Данная ини-

циатива получила официальное одобрение: 7 ок-

тября 1939 г. Совнарком СССР издал постановле-

ние «О переносе Владивостокского торгового 

порта в бухту Находка». Согласно документу, три 

наркомата – морского флота, рыбной промышлен-

ности и внутренних дел – обязывались совместно 

построить в Находке торговый и рыбный порты, 

судостроительный и судоремонтный заводы, а 

также необходимую инфраструктуру. Аналогич-

ные объекты планировалось возвести в Петропав-

ловске-Камчатском и Советской Гавани [5, с. 213]. 

Владивостокский торговый порт должен был 

полностью освободить занимаемые территории в 

акватории бухты Золотой Рог уже к 1942 г. Взамен 

НКВМФ обязался передать участки бухты 

Находка, ранее использовавшиеся Тихоокеанским 

флотом, в распоряжение Управления торгового 

порта (Российский государственный архив соци-

ально-политической истории, далее – РГАСПИ. 

Ф. 17. Оп. 162. Д. 26. Л. 85–87). Однако медленные 

темпы строительства и начало Великой Отече-

ственной войны привели к свертыванию проекта. 

17 июля 1941 г. заместитель председателя Госу-

дарственного комитета обороны В.М. Молотов 

подписал распоряжение о прекращении работ в 

Находке (кроме минимально необходимых для 

Дальстроя) и переброске ресурсов на оборонные 

задачи. Строительство было возобновлено лишь в 

апреле 1943 г., но перенос инфраструктуры в во-

енные годы уже не осуществлялся (РГАСПИ. 
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Ф. 644. Оп. 1. Д. 3. Л. 104; Оп. 2. Д. 160. Л. 162). 

Таким образом, начавшаяся война «спасла» Вла-

дивостокский торговый порт – он вернул себе 

важное стратегическое значение, внес весомый 

вклад в победу в Великой Отечественной войне и 

претерпел кардинальное обновление инфраструк-

туры (подробнее об этом см.: [1, с. 79–89]). Во 

многом поэтому возобновленный в 1947 г. проект 

переноса торгового порта так и не был оконча-

тельно реализован. 

Последний предвоенный год стал своеобраз-

ной «репетицией» перед характерными трансфор-

мациями в работе всего морского транспорта 

Дальнего Востока, с которыми ему предстояло 

столкнуться в ближайшее пятилетие. Геополити-

ческие и экономические изменения, связанные с 

началом Второй мировой войны, позволили Вла-

дивостоку вернуть статус не только общесоюз-

ного, но и важного международного транспорт-

ного узла. Это подтверждается резким ростом 

доли импорта в грузообороте: поставки направля-

лись как на стройки третьей пятилетки и в про-

мышленные центры, так и транзитом через Евро-

пейско-Азиатскую судоходную линию, что было 

связано с усилением военной активности в Атлан-

тике. Так, уже в 1940 г. Дальневосточное пароход-

ство, которое тогда возглавлял будущий замести-

тель Наркома морского флота СССР А.А. Афана-

сьев, впервые за долгие годы выполнило плано-

вые показатели, увеличив объем грузоперевозок в 

2,4 раза по сравнению с 1933 г. – до 1 470,9 тыс. т 

против прежних 620,1 тыс. т [4, с. 220]. 

Однако практически сразу же выявились и се-

рьезные проблемы в работе порта. В годовом от-

чете Управления Владивостокского морского тор-

гового порта за 1940 г. подчеркивалось, что рост 

иностранного тоннажа при сокращении причаль-

ных мощностей привел к дисбалансу в распределе-

нии нагрузки: часть участков была перегружена, 

тогда как другие оставались невостребованными 

(ГАПК. Ф. Р-356. Оп. 4. Д. 82. Л. 51–52об.). Это 

подчеркивало структурные ограничения инфра-

структуры, длительное время выстраивавшейся во-

круг работы с генеральными грузами и не адапти-

рованной к резким изменениям грузопотока. 

В справке о состоянии и работе водного и же-

лезнодорожного транспорта, подготовленной по 

запросу уполномоченного комиссии партийного 

контроля при ЦК ВКП(б) по Приморскому краю, 

отмечалось резкое увеличение поступления им-

порта (70 тыс. т за 3 месяца 1940 г.), приведшее к 

«завалу» порта и длительному простаиванию судов 

на рейде. Отсутствие опыта работы с тяжеловес-

ными грузами, неприспособленность причальной 

механизации к разгрузке крупнотоннажных судов, 

а также специализация порта на приемке массовых 

генеральных грузов приводили к излишним пере-

валкам грузов через баржи и плавсредства, что за-

тягивало всю работу порта по грузопереработке 

(ГАПК. Ф. П-84. Оп. 1. Д. 15. Л. 88–93). 

Время нахождения в порту и продолжитель-

ность обработки грузов иностранных судов строго 

регламентировались. С одной стороны, это спо-

собствовало систематизации погрузочно-разгру-

зочных работ: улучшилось планирование как кон-

центрации грузов, так и организации процессов. 

Но при этом необходимость обслуживать ино-

странные суда вне зависимости от текущей за-

грузки порта часто вынуждала перемещать суда 

малого каботажа с причалов, выделенных для 

срочных грузовых операций, что усиливало 

нагрузку на портовые мощности, приводило к до-

полнительным расходам и увеличению бюрокра-

тических формальностей. 

Руководство порта видело решение проблем в 

улучшении материально-технического состояния 

портовой инфраструктуры. Ввиду возрастания 

роли порта в международной торговле усиливалось 

и внимание к нему со стороны центральных вла-

стей, что способствовало росту капиталовложений, 

направленных на строительство новой и модерни-

зацию уже имеющейся инфраструктуры. К началу 

1940-х гг. был завершен первый этап перевода 

электросетей порта на энергию Артемовской ГРЭС 

им. С.М. Кирова, что частично решило проблему 

энергоснабжения новых механизмов. Были модер-

низированы причалы № 19 и 20, которые стали ос-

новными точками обработки тяжеловесных грузов. 

Внедрение централизованного водопровода позво-

лило обеспечивать пресной водой суда на всех при-

чалах 1-го и 2-го районов без использования водо-

наливных барж. Механические мастерские порта 

производили комплектующие для оборудования, 

включая звенья конвейеров и специализированные 

приспособления. На углебазе мыса Клет устано-

вили стационарный транспортер, интегрирован-

ный с железнодорожной веткой для одновремен-

ной разгрузки 20 вагонов. Также были разработаны 

односкатные грейферы для эффективной выгрузки 

зерна (ГАПК. Ф. Р-356. Оп. 4. Д. 82. Л. 53–53об.). 

В целом, согласно отчетным документам, в 

1939–1940 гг. на капитальное строительство и ре-

монт Владивостокского торгового порта было из-

расходовано 13,1 млн руб., а его грузооборот со-

ставил более 3 млн т, включая 2,2 млн т внутри 

региона и 751,7 тыс. т импорта (66,9% всего гру-

зооборота Тихоокеанского бассейна) (ГАПК. Ф. 

Р-356. Оп. 9. Д. 35а. Л. 2). 

Таким образом, в предвоенный период (1937–

1940 гг.) Владивостокский морской торговый 

порт, будучи стратегически важным элементом 

транспортной системы Дальнего Востока СССР, 

столкнулся с комплексом системных проблем, ко-

торые существенно ограничивали его эффектив-
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ность. К концу 1930-х гг. статус Владивосток-

ского порта как ключевого элемента региональ-

ной логистики начал снижаться. Следует подчерк-

нуть, что в эти годы вся транспортная система 

Дальнего Востока СССР, включая порт, сохраняла 

приоритетность задач, связанных с укреплением 

обороноспособности и безопасности региона. Па-

раллельно требовалось обеспечивать бесперебой-

ное снабжение промышленными и продоволь-

ственными ресурсами, что создавало дополни-

тельную нагрузку на инфраструктуру. Морские 

маршруты обеспечивали доставку продоволь-

ствия и товаров первой необходимости в населен-

ные пункты Приморья, Охотского побережья и 

Северного Сахалина. Одновременно суда выво-

зили с промышленных предприятий рыбу, уголь, 

лес и нефть, сохраняя фокус на внутрирегиональ-

ной логистике. 

Владивостокский порт постепенно переставал 

быть катализатором развития региональной эко-

номики – ориентация региона на экспорт и внеш-

ние рынки сменялась необходимостью формиро-

вания мощной производственной базы, направ-

ленной на усиление обороноспособности и обес-

печение безопасности дальневосточных районов. 

Вместе с Транссибирской магистралью порт ста-

новился инфраструктурной основой расширения 

транспортной доступности всего Дальнего Во-

стока, поддержания связи с основной частью 

страны для его окончательной экономической ин-

теграции и завершения социалистической инду-

стриализации. Однако в этих условиях Владиво-

стокский торговый порт становился не ключевым 

субъектом экономической жизни региона, а лишь 

одной из составляющих региональной транспорт-

ной системы, что, безусловно, отразилось не 

только на объемах его производственной деятель-

ности, но и на финансировании и «весе» в реше-

нии межведомственных противоречий. 

Несмотря на возрастание значения Владиво-

стокского порта в предвоенные годы, его инфра-

структура оставалась технически отсталой и не-

адаптированной к динамике военно-экономиче-

ских задач. Кризисные явления в транспортной 

системе усугублялись рядом факторов: слабой ав-

томатизацией погрузочно-разгрузочных процес-

сов, устойчивым дефицитом квалифицированных 

кадров (особенно операторов техники), а также 

недостатком транспортных средств, причальных 

мощностей, складских помещений и специализи-

рованного оборудования. 

Управленческая раздробленность между ве-

домствами, одновременно находящимися на тер-

ритории порта, порождала бюрократические кон-

фликты и замедляла модернизацию. Существо-

вала серьезная проблема распределения прибреж-

ной территории: к 1940 г. причальный фронт 

бухты Золотой Рог включал 60 причалов, из кото-

рых лишь 28 находились в ведении Управления 

торгового порта. Остальные 32 контролировались 

рыбопромышленными организациями Наркомата 

пищевой промышленности, НКВМФ, Дальстроем 

и другими ведомствами, что приводило к невоз-

можности нормально организовать производ-

ственные процессы, а портовые склады превраща-

лись в долгосрочные хранилища [4, с. 144–146]. 

Таким образом, предвоенный период выявил 

противоречие между растущими требованиями к 

порту как к оборонному и экономическому узлу и 

его ограниченными возможностями. Накоплен-

ные проблемы – от технической отсталости до 

управленческой неэффективности – стали вызо-

вом в годы Великой Отечественной войны, потре-

бовавшим мобилизации ресурсов и перестройки 

всей логистической системы. Однако именно эти 

трудности подчеркнули роль Владивостокского 

порта как неотъемлемого элемента системы наци-

ональной безопасности, чья адаптация в экстре-

мальных условиях предопределила его послевоен-

ное развитие. 
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Включение регионального компонента в 

школьную программу – инициатива совсем не те-

кущего дня. Множество примеров использования 

краеведческого материала в образовательном про-

странстве можно найти как в имперский, так и в 

советский периоды. Так, уже во второй половине 

XIX – начале XX в. активно появляются учеб-

ники родиноведения, призванные дать сведения 

о «всех отраслях занятий и природе» конкретной 

местности (от села до губернии) и таким образом 
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«развить в учащихся любовь к родине и высокий 

долг патриотического чувства»1 [47, с. 3]. Пройдя 

разные этапы в рамках советской системы образо-

вания [27], краеведческий компонент во второй 

половине XX в. также становится неотъемлемой 

частью учебного процесса. Более того, одним из 

результатов претворения в жизнь политики по 

усилению «связи обучения с жизнью» становится 

масштабный проект по изданию «краеведческих 

пособий для учащихся по природоведению, гео-

графии и биологии, истории» [37, с. 29] во всех ад-

министративно-территориальных единицах, вхо-

дящих в состав РСФСР, стартовавший в 1961 г. и 

растянувшийся на несколько десятилетий. 

При этом как в имперский, так и в советский 

периоды вопрос о границах «родного края» и спо-

собах повествования о нем продолжает оставаться 

достаточным острым, вынуждая авторские кол-

лективы искать собственные ответы на многие во-

просы. Особенно заметной эта проблема стано-

вится в 1960-е – 1980-е гг. С одной стороны, нали-

чие официального распоряжения2 и контроль его 

исполнения со стороны Министерства просвеще-

ния РСФСР стимулировали работу на всей терри-

тории союзной республики. С другой стороны, до-

пускаемая даже в министерских документах сво-

бода трактовок и отсутствие единой структуры 

пособия3 стимулировали вариативность в интер-

претации того, какими были границы региона в 

том или ином случае. 

Показательна в этом отношении предложен-

ная министерством (в рамках разговора о посо-

биях для 4 класса) формулировка, прямо соотно-

сящаяся с категорией «территория»: «в различных 

1 Эти же функции пособия по истории родного края должны бу-

дут выполнять как в советский период, так и в настоящее время. 

В приказе Министерства просвещения РСФСР 1962 г. читаем: 

«Краеведческое пособие для учащихся призвано … воспитывать 

у школьников любовь к родному краю. … Местный историче-

ский материал не должен приобретать самодовлеющего значе-

ния, не должен подменять изучение общеисторических событий, 

важных для понимания хода исторического процесса … Мате-

риал пособия должен помогать учителю правильно сочетать об-

щеисторические данные с местными» [38, с. 25]. Сравним с ри-

торикой участников конференции по разработке учебников по 

региональной истории, прошедшей в конце 2024 г. в Казани: 

«У каждого региона есть свои герои, своя история, но при этом 

“школьник в России должен быть в единой системе координат”. 

То есть учащиеся должны воспринимать историю Отечества в 

связке с региональными аспектами. … При изучении курса ис-

тории у школьников должны сформироваться чувства патрио-

тизма и гордости за свою страну и малую родину» [9].  
2 Процесс подготовки и издания краеведческих пособий был 

инициирован совместным приказом Министерства просве-

щения РСФСР и Министерства культуры РСФСР №19-М от 

27.01.1961 «Об усилении краеведческой работы в школах и 

издании краеведческих пособий для школьников» [37]. 
3 В качестве ориентира в приказах 1961–1962 гг. [37; 38] пред-

лагались примерные тематические планы. 

областях, краях, АССР объем отдельных глав бу-

дет неодинаковым», «расположение материала 

внутри тем будет во многом зависеть от своеобра-

зия истории края (курсив мой. – Прим. авт.) и 

наличия конкретного материала» [38, с. 23]. 

Главными в этой связи будут вопросы о том, 

насколько в позднесоветский период понятие 

«родного края» оказывалось увязанным с админи-

стративно-территориальным делением страны 

или, напротив, требовало перехода на уровень ме-

зорегиона4 или макрорегиона, какие стратегии ис-

пользовали разные территории РСФСР и какие 

нарративы были разработаны и/или актуализиро-

ваны для реализации установки на соответствую-

щее видение территории. 

Поиск ответов на указанные вопросы в рам-

ках нашего исследования потребовал привлече-

ния значительной по объему выборки источни-

ков. Результатом работы стало создание базы 

учебных пособий по региональной истории, ко-

торая содержит публикации, увидевшие свет во 

всех административно-территориальных образо-

ваниях РСФСР (республиках, краях, областях)5. 

Сформированная база учебных пособий включает 

в себя книги, опубликованные в период с 1960-х 

гг. по 1991 г., и содержит сведения о школьных 

учебных пособиях для всех возрастных групп; об-

щее количество найденных учебных пособий со-

ставляет на данный момент 340 (без учета посо-

бий по истории Московской и Ленинградской об-

ластей, которые сознательно не были включены в 

общую базу, поскольку представляют собой от-

дельный случай в связи с особым (столичным) 

статусом своих центральных городов). В указан-

ной базе присутствует известная вариативность, 

вызванная в т.ч. и реформами в сфере образова-

ния: так, ряд книг для 4 класса, в соответствии с 

предписаниями из приказа 1962 г., объединяет два 

раздела – природу и историю, учебные пособия 

для старших классов могут ориентироваться на 

разные возрастные группы – 7–8 классы, 7–10 

классы, 9–10 классы и т.д. Вместе с тем отобран-

ные издания представляют собой один тип источ-

ника – учебное пособие по региональной истории, 

призванное дополнить сведения, получаемые 

школьниками в рамках основного курса истории. 

Очевидно, что для авторских коллективов, ра-

ботавших над созданием региональных учебных 

4 Этот термин представляет собой попытку объединения не-

скольких регионов, которые, в свою очередь, не обязательно 

оказываются соотнесены с границами административного де-

ления (см., напр.: [42], где авторы соотносят данный термин 

с такими регионами, как «Санкт-Петербург и Ленинградская 

область», «южные регионы России», «Урал и Западная Си-

бирь»). 
5 За исключением Астраханской, Камчатской и Читинской 

областей, учебные пособия по истории которых не были 

найдены к настоящему моменту. 
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пособий в позднесоветский период, необходи-

мость принятия тех или иных решений на местном 

уровне возникала практически сразу – при поиске 

подходящего названия для пособия, шире – спосо-

бов презентации той или иной территории, кото-

рая, в рамках указанных текстов, всегда оказыва-

лась шире актуальных границ конкретной адми-

нистративно-территориальной единицы. Это ка-

салось не только субъектов, непосредственно об-

разованных при советской власти (таких как Ли-

пецкая область), но и территорий, чьи границы 

были достаточно стабильны на протяжении по-

следних десятилетий. 

Все многообразие существующих вариантов 

названий6 можно разделить на три большие 

группы. К первой относятся пособия, названия ко-

торых отражают сугубо выполняемую ими функ-

цию и не имеют каких-либо отсылок к конкретной 

территории: «Наш край в истории СССР», «Наш 

родной край», «Из истории родного края», «Род-

ной край», «История нашего края», «Люби и изу-

чай свой край» и др. Как кажется, подобный под-

ход вызван не только желанием действовать 

строго «в соответствии с инструкциями»7: исполь-

зование формулировки «родной край» позволяло 

говорить о территории во всем ее историческом 

единстве, не ограничиваясь рамками конкретной 

области/края/АССР. Однако с прагматической 

точки зрения это создавало путаницу. С одной 

стороны, в это время название «Родной край» 

было равным образом востребовано и для пособий 

по природоведению, с другой, при выходе за пре-

делы собственно края или области и переходе на 

республиканский уровень оказывалось, что 

только по истории число изданий с указанным 

наименованием исчислялось десятками (в нашей 

базе это примерно 100 позиций). Так, в 1960-е гг. 

Государственная библиотека СССР им. В.И. Ле-

нина получила контрольные экземпляры пособий, 

на обложке которых указано название «Наш край 

в истории СССР», от Ивановской [34] и Архан-

гельской областей [31], а также Коми АССР8 [30]; 

6 Здесь и далее под названиями подразумевается информа-

ция, расположенная непосредственно на обложке, а не на 

титульном листе или в разделе с библиографической ин-

формацией. 
7 В приказах 1961 г. и 1962 г. [37; 38] приводимые при-

мерные тематические планы содержат именно термин 

«край»: «Свой край в далеком прошлом», «Жизнь и 

борьба трудящихся местного края при капиталистиче-

ских порядках» и т.д. 
8 Примечательно также, что подобный подход использу-

ется не только областями, но и рядом АССР (не только 

Коми АССР). Несмотря на то, что на титульных листах 

подобных пособий мы можем вычленить «администра-

тивно-территориальную привязку» («Утверждено Мини-

стерством просвещения Коми АССР», «Учебное пособие 

для школ Карельской АССР»), термин «наш край» в тек-

сте будет использоваться чрезвычайно активно . 

при этом в случае Ивановской области парал-

лельно в это же время выходят пособия «Наш род-

ной край» [36] и «Люби и изучай свой край» [26], 

которые являются не обновленными версиями 

первого текста, а самостоятельными изданиями 

для 9–11 и 4 класса соответственно. 

Неудивительно, что при переиздании титуль-

ные листы подобных пособий корректировались, 

отсылая к «территориальному компоненту»: так, 

титульный лист нового учебного пособия «Наш 

край в истории СССР»9 по истории Ивановской 

области уточняет, что это «учебное пособие по 

краеведению для учащихся 7–10 классов Иванов-

ской области» [35]; такая же информация появля-

ется и в случае с пособием архангелогородцев 

[32]. Другие территории, очевидно, ориентируясь 

на опыт Ивановской области, первой опублико-

вавшей пособие с указанным названием, или дей-

ствуя в схожей логике, изначально вырабатывают 

свой, в большей степени территориально ориенти-

рованный вариант: так, Вологодская область до-

бавляет соответствующую информацию на ти-

тульный лист (оставляя на обложке лишь назва-

ние «Наш край в истории СССР») [39], а Бурят-

ская АССР выпускает издание под названием «Бу-

рятия в истории СССР» [7]. 

Последний заголовок является одним из при-

меров, составляющих вторую группу, где назва-

ния содержат указание на конкретную территори-

альную единицу – как «полное официальное 

наименование» (Воронежская область, Татарская 

АССР, Ставропольский край и др.), так и различ-

ные вариации – Курский край, Башкирия, Бурятия 

и др. Разнообразие в рамках второй группы также 

отражает процесс поиска наиболее удачной стра-

тегии презентации территории. Значимую часть в 

ней продолжают составлять учебные пособия, 

использующие слово «край» вместо слова «об-

ласть»: мы можем увидеть книги по истории Яро-

славского края, Тульского края, Белгородского 

края и др. В других случаях поиск подходящего 

языка ведет к выбору названий, которые были 

призваны вызывать различные ассоциации с 

«древностью»: Брянщина, Волгоградская земля, 

Пензенская земля, Новгородская земля, Самар-

ский край (вместо Куйбышевской области). 

Примечательно, что названия в рамках «одной 

линейки» (группы текстов, которые позициониру-

ются как переиздания конкретного пособия) 

вполне могли меняться как в одну, так и в другую 

сторону. Например, учебное пособие «История 

9 В данном случае новое пособие формально не связано с 

пособием 1962 г. [34] (позиционируется как отдельная 

книга), однако очевидно, что, заимствуя старое название, 

редакционная коллегия новой книги (состоящая на 2/3 из 

членов коллегии издания 1962 г.) сознательно решает до-

бавить территориальный компонент. 
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Воронежской области» [10] во втором издании полу-

чает название «История нашего края» [11] и даже ме-

няет собственный «статус» – становится книгой для 

«широкого круга читателей», которая «может быть 

использована учащимися средней школы при изуче-

нии истории родного края». Вместе с тем первое из-

дание пособия Тамбовской области «История род-

ного края» [13] превратится при переиздании в «Ис-

торию Тамбовской области» [17]. Представленные 

примеры – лишь часть вариаций, которые мы можем 

увидеть на уровне обложки. Вместе с тем сопутству-

ющие изменениям в тексте «визуальные корректи-

ровки» требуют отдельного осмысления. 

К третьей группе относятся случаи, которые 

можно назвать уникальными, а именно тексты, в 

названии которых можно обнаружить выход на мезо- 

или макроуровень посредством апелляции к исто-

рико-географическим категориям – Кузбасс, Урал 

(включая Южный Урал и Средний Урал), Донской 

край, Прикамье. Примечательным здесь оказывается 

«уральский случай», где наряду с пособиями по исто-

рии «родного края» (конкретных областей) сосуще-

ствуют пособия по истории макро/мезорегиона (по-

зиционируемые таковыми через название). Эту 

группу можно назвать наиболее устойчивой: безвоз-

вратно изменяется название лишь одного пособия – 

«Из истории Южного Урала» [2] превратится в посо-

бие «История родного края» (для учащихся Челябин-

ской области) [3]. Однако эта группа изданий оказы-

вается одновременно и самой немногочисленной – 

всего 13 позиций, включая переиздания (14 – с уче-

том информации, представленной не только на об-

ложке, но и на титульном листе10). Совершенно оче-

видно, что возможность выхода за пределы при-

вычного административно-территориального де-

ления базируется на особом статусе территорий, 

который они сами ощущают. С одной стороны, 

речь идет об индустриальных центрах (Кузбасс, 

Урал и Прикамье11) – территориях со «славным 

10 В первом издании [23] на обложке учебного пособия по ис-

тории Среднего Урала указано только название «История 

родного края», «географическая привязка» помещена на ти-

тульный лист («Книга по истории Среднего Урала для 7–

8 классов средней школы»); во втором издании [24] данная 

информация будет вынесена на обложку. 
11 Несмотря на то, что в данном случае используется топоним, 

не отсылающий прямо к Уралу, совершенно очевидно, что ав-

торы рассматривают историю региона как непосредственно с 

ним связанную. Например, в аннотации к учебному пособию 

для 9–10 классов уточняется, что «В ней [книге] нашли отра-

жение важнейшие этапы борьбы рабочего класса Урала за по-

беду революции, за торжество идей социализма» [43]. В ранее 

вышедшей книге для 7–8 классов хронологические рамки ис-

тории Прикамья описываются следующим образом: «Она 

охватывает огромный период – от тех времен, когда по берегам 

Камы и Чусовой бродили первобытные охотники на мамонтов, 

и до конца XIX века, когда на старинных уральских заводах 

поднялась волна рабочего движения, созданы были социал-де-

мократические организации» [21, с. 5]. 

революционным прошлым» и активно развиваю-

щейся промышленностью; с другой – о террито-

рии проживания особой этносословной группы 

(Донской край). Неудивительно, что в настоящее 

время мы можем увидеть отдельные школьные 

учебные пособия по истории казачества как один 

из способов рассказать о той или иной террито-

рии: так, в 2015 г. были опубликованы две книги 

«Казачество в истории Ставрополья» для 6–7 и 8–

9 классов соответственно [19; 20].  

Важно отметить, что номенклатура, отражен-

ная в названии учебного пособия, могла коррек-

тироваться или меняться собственно в его тексте. 

В качестве примера здесь можно привести изда-

ния, рекомендованные для школ Архангельской 

области. За стандартным названием «Наш край в 

истории СССР» скрывается не просто учебное 

пособие, посвященное Архангельскому краю: ав-

торы видят его намного шире и во введении апел-

лируют к разному «родному краю» – истории 

«Севера» (1-е издание [31]), «Беломорского Се-

вера», «Севера» и «Архангельской области» (2-е 

издание [32]), «Беломорью», «Северу» и «Архан-

гельской области» (3-е издание [33]). Хотя важ-

нейшие даты в хронологической таблице в конце 

пособий связаны в основном с историей Архан-

гельска/Архангельской области, совершенно 

очевидно, что авторы представляют «свой край» 

и Север как синонимичные понятия: в названиях 

глав используются лишь два этих термина. Од-

нако примечательно, что термин «Север» так и не 

появится на обложке/титульном листе пособий (в 

отличие от приведенных ранее примеров): они 

остаются посвящены сугубо «родному краю» в 

лице Архангельской области, что подчеркнуто 

также визуальным оформлением обложки – схе-

матическим обозначением границ области и го-

рода на карте РСФСР. 

С другой стороны, авторы пособия для школь-

ников Оренбургской области, опубликовавшие 

текст под «безличным» заголовком «История род-

ного края» [12], свободно используют все опреде-

ления, данные территории в разные исторические 

периоды. Во введении, где кратко рассказывается 

о содержании книги, родной край предстает не 

только в качестве Оренбургского края, но и Орен-

бургской губернии, Оренбуржья и Оренбургской 

области. В наименовании глав сохраняется та же 

логика: рассказ о «нашем крае в древности» сме-

няется на повествование об Оренбургской губер-

нии, Оренбуржье, нашем крае, а затем – нашей об-

ласти. 

Попытки определения территории, о которой 

пойдет речь, характерны не только для пособий с 

«общими названиями» («Наш край в истории 

СССР», «История родного края»), как это было в 

случае с Архангельской и Оренбургской областями: 
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авторские предисловия мы можем увидеть как в по-

собиях, где в названии приводится официальное 

наименование конкретной территории («История 

Сахалинской области» [14], «История Новосибир-

ской области» [28]), так и в пособиях, посвященных 

истории Кузбасса или Урала. Если в случае Саха-

лина и Новосибирской области [14; 28] речь будет 

идти о предоставлении дополнительной географи-

ческой/статистической информации (о расположе-

нии региона, его площади и численности населе-

ния), то в случае Урала и Кузбасса речь идет о 

предоставлении «оснований» для использования со-

ответствующей терминологии. Первый абзац пре-

дисловия «Истории Кузбасса» сразу сообщает чита-

телям: «Наш край называется Кузнецким бассей-

ном – Кузбассом. Так предложил его назвать по 

имени первого города нашего края – Кузнецка рус-

ский геолог и историк Петр Александрович Чиха-

чев» [22, с. 3]. В аннотации пособия «История 

Урала» читаем: «Эта книга рассказывает об истори-

ческих событиях на Урале как территории, включа-

ющей Вятскую, Оренбургскую, Пермскую губер-

нии. Данные, события, факты с 1923 г. приводятся 

по Уральской области. После разделения Уральской 

области в 1934 г. на Свердловскую и Челябинскую 

речь идет об истории Среднего Урала, или нынеш-

ней Свердловской области» [18]. 

Очевидно, что в советский период, несмотря на 

ощущаемую авторами учебных пособий по регио-

нальной истории необходимость выхода за гра-

ницы конкретной административно-территориаль-

ной единицы, на подобный шаг на уровне названия 

могли решиться единицы. В подавляющем боль-

шинстве случаев было принято решение об исполь-

зовании либо сугубо «функционального названия» 

(«родной край», который может быть любой терри-

торией в пределах РСФСР), либо названия, прямо 

связанного с конкретной административно-терри-

ториальной единицей. Проявить «особость» на 

уровне позиционирования региона смогли авторы, 

представляющие «опорный край державы» (Урал, 

Прикамье), Кемеровскую область с ее главным 

«козырем» – Кузнецким угольным бассейном (Куз-

бассом), а также Донской край.  

«Распад СССР и произошедшие в жизни страны 

перемены в одночасье сделали устаревшими боль-

шую часть учебников истории» [8, с. 7] – не только 

основных, но и посвященных региональной истории. 

Речь идет не только об изменении оценки тех или 

иных исторических событий в учебниках/учебных 

пособиях, опубликованных в 1990-е гг. и позднее, но 

и о границах того, что считается допустимым. Не слу-

чайно именно в это время появляется все больше по-

собий, посвященных истории макрорегионов и мезо-

регионов. Так, уже в конце 1990-х гг. мы можем уви-

деть учебные пособия по истории Урала, Сибири, 

Дальнего Востока, Прикамья, Приенисейского края, 

Кубани и др., в XXI в. к ним добавятся пособия по 

истории Западной России, Слобожанщины и др. Осо-

бый интерес здесь представляет не только содержа-

ние учебников как таковое, но и вопрос разделения 

символического капитала. В случае с Уралом в 1990-

е гг. Екатеринбург продолжает удерживать пальму 

первенства, презентуя нарратив о макрорегионе; за 

Челябинской областью, как и прежде, остается исто-

рия Южного Урала. При попытке выпуска собствен-

ной истории Урала в Челябинской области авторы от-

дельно оговаривают во введении: «Наша книга по-

священа основным событиям и процессам истории 

Большого Урала, но, адресуя ее школьникам, живу-

щим на Южном Урале, мы прежде всего, конечно, 

стремились к тому, чтобы история нашего, южно-

уральского, края получила в ней полновесное осве-

щение. Это особенно важно потому, что в обобщаю-

щих трудах, а также в учебных пособиях по истории 

Урала … нашему региону не везло» [1, с. 6–7]. Не 

имея возможности конкурировать за право «говорить 

об Урале» с Екатеринбургом, который продолжит ак-

тивно выпускать соответствующие учебные пособия 

и в XXI в., Челябинская область продолжит отстаи-

вать свое право на «большой» нарратив и борьбу с 

фактическим центром Урала (Уральского федераль-

ного округа), презентуя нарратив о Южном Урале. 

Соответствующие учебные пособия всегда будут 

ориентированы на школьников Челябинской обла-

сти: остальные административно-территориальные 

единицы, входящие в Южный Урал, – Республика 

Башкортостан и Оренбургская область – в них совер-

шенно не нуждаются, выпуская собственные пособия 

как в советский, так и в постсоветский периоды. 

Если говорить о Сибири и Дальнем Востоке, то 

в 1990-е гг. здесь также можно отметить попытку 

закрепления символического капитала за «столи-

цами» – Новосибирском и Хабаровском; примеча-

тельно, что даже при потере в 2018 г. статуса сто-

лицы Дальневосточного федерального округа по-

следний продолжит претендовать на право издания 

пособий по истории макрорегиона – Дальнего Во-

стока – и выпустит линейку соответствующих 

учебных пособий [44; 45; 46], в то время как во Вла-

дивостоке (новой столице) будет подготовлено по-

собие «Мой Приморский край» [29] (подробнее о 

ситуации на Дальнем Востоке см.: [5]). 

Кроме того, в названиях начинают использо-

ваться термины, которые в советский период ока-

зывались помещены непосредственно в текст посо-

бий (но так и не попали на обложку). Так, после 

распада СССР выходит целый ряд пособий, посвя-

щенных истории Смоленщины: «История Смолен-

щины» [15; 16], «История и культура Смоленщины 

с древнейших времен до конца XVIII в.» [25], «Ис-

тория Смоленщины XIX–XX вв.» [6] и др. В по-

следние годы на смену пособиям по истории Сара-

товского края пришли издания по истории Сара-
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товского Поволжья – «Рассказы по истории Сара-

товского Поволжья» [40], «Саратовское Поволжье 

в XVI–XVII вв.» [41] и др. Названия без «географи-

ческой» привязки по-прежнему будут встречаться, 

но их количество существенно сокращается: на 

смену практически безличному «Наш край в исто-

рии СССР» [34], первому известному нам пособию, 

опубликованному в период с 1960-х гг. по 1991 г., 

приходит опубликованная в 2007 г. книга «Иванов-

ский край в истории Отечества» [4]. 

Приведенные выше примеры показывают су-

щество той проблемы, с которой сталкивались ав-

торы учебных пособий по региональной истории 

как в советский, так и в постсоветский периоды: 

необходимость создания книги для учащихся кон-

кретной административно-территориальной еди-

ницы постоянно вступала в противоречие с по-

движностью границ региона (в т.ч. ментальных) в 

длительной хронологической ретроспективе. 

В советский период «безличные» названия («Наш 

край в истории СССР», «Люби и изучай свой 

край» и т.п.) составили примерно 30% от общего 

числа названий такого рода учебных пособий12, 

т.к. позволяли решить эту проблему на первичном 

уровне, а термин «край» в целом воспринимался 

как наиболее практичный. Вместе с тем попытки 

представить историю мезо-/макрорегиона были 

исключением из правил и осуществлялись терри-

ториями, воспринимающими себя как «особые». 

В постсоветский период количество подобных по-

собий становится значительно больше, а границы 

допустимого – шире: теперь мезо-/макрорегионы 

рассматриваются как рабочий способ преодоле-

ния конфликтов и презентации конкретной терри-

тории в ее историческом единстве. 
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Введение 

Сегодня российские ученые уделяют огром-

ное внимание изучению современного россий-

ского «поворота на Восток», и оценка этого по-

литико-экономического курса вызывает острые 

дискуссии. Уже с момента объявления этого 

вектора развития к данной проблеме стали про-

являть большой интерес специалисты разных 

отраслей знания – политологи, экономисты, ис-

торики и др. [12; 14; 15; 18; 19, с. 5–26; 20; 21]. 
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Чтобы оценить вклад авторов рецензируемой 

монографии (А.Е. Савченко, Т.Н. Журавской, 

С.А. Иванова, И.Ю. Зуенко, Н.П. Рыжовой) в раз-

работку данной проблемы, следует прежде всего 

обратиться к краткому обзору литературы по 

теме, опубликованной до выхода указанной 

книги. Такой обзор позволит более явно показать 

ту самую исследовательскую специфику рецензи-

руемого издания, которая, с одной стороны, при-

влекает внимание читателей, а с другой – дает ос-

нования оценивать позиции авторов как небес-

спорные.  

 

О чем и как писали ученые в 2010-е гг. 

В ряде публикаций в качестве точки отсчета 

смены вектора дальневосточной политики одно-

значно признается декабрь 2006 г, когда произо-

шло заседание Совета безопасности РФ под пред-

седательством В.В. Путина. В имеющейся на се-

годня историографии подробно воссоздана даль-

нейшая хроника политических событий, связан-

ных с реализацией данной идеи федеральным цен-

тром. Исследователи выделяют историческую 

«веху» – 2009 г., когда была утверждена Страте-

гия социально-экономического развития Даль-

него Востока, закрепившая ориентацию на финан-

сируемые государством и госкомпаниями мега-

проекты, преимущественно в энергетике и транс-

портной инфраструктуре. Факт создания Мини-

стерства развития Дальнего Востока, специаль-

ного института управления территорией в рамках 

стратегии «поворота на Восток», также является 

обязательным элементом этой хроники. Появле-

ние в 2013 г. в правительстве должности вице-пре-

мьера, отвечающего за Дальний Восток, повсе-

местно интерпретируется как укрепление реализа-

ции нового курса, а также рассматривается рядом 

исследователей как признак новой региональной 

политики на Востоке России. Практически все ис-

следователи обращают внимание на роль лично-

сти «дальневосточного наместника» – Ю.П. Трут-

нева, одного из энергичных управленцев из ко-

манды президента, который одновременно стал и 

полпредом президента в Дальневосточном феде-

ральном округе. Аппарат министерства разрабо-

тал пакет федеральных законов, которые были 

призваны сделать Дальний Восток привлекатель-

ным для отечественных и зарубежных инвесторов 

(с 2014 г. было принято 39 федеральных законов и 

167 актов правительства, нацеленных на улучше-

ние экономического климата в регионе). Характе-

ристика бурной политической и бюрократической 

деятельности министерства также присутствует 

практически во всех публикациях. 

В имеющихся трудах прежде всего заметны по-

пытки анализа спектра причин как поворота Рос-

сии на Восток в целом, так и своеобразия реализа-

ции конкретных программ и проектов. Обобщая 

результаты проведенного анализа, можно заклю-

чить, что в литературе сложился консенсус относи-

тельно фактора, который катализировал разра-

ботку политики поворота России на Восток: в каче-

стве такого выступает историческая ситуация, ко-

торая характеризовалась следующими особенно-

стями. Во-первых, наблюдалось смещение центра 

тяжести в мировой политике и экономике в Азиат-

ско-Тихоокеанский регион. Во-вторых, после даль-

невосточной политики времени Б.Н. Ельцина, ко-

торая строилась в «режиме ручного управления», и 

проведения радикально-либеральных реформ в по-

литической и экономической сферах, в ситуации 

непредвиденных результатов (например, в виде де-

градации социальной инфраструктуры, деинду-

стриализации, социально-демографического кри-

зиса, массового оттока населения [4; 11]) федераль-

ный центр вновь осознал потребность в развитии 

Сибири и Дальнего Востока [1; 2; 3; 5; 8; 9; 13; 14; 

15; 19, с. 9]. В-третьих, вся международная обста-

новка стимулировала российскую политическую 

элиту к интеграции в АТР. Исследователи иногда 

конкретизируют особенности международной об-

становки с учетом российско-украинских отноше-

ний: «События на Украине и последовавший за 

ними кризис в отношениях РФ с Западом с одной 

стороны, и евразийская инициатива Пекина (“один 

пояс, один путь”) с другой максимально политизи-

ровали и формально подтвердили стратегическую 

значимость проекта» [20, с. 9]. Тема поворота Рос-

сии на Восток способствовала появлению в науч-

ном дискурсе нового термина – «Тихоокеанская 

Россия» [20]. 

Среди мнений ученых, анализирующих итоги 

поворота России на Восток в 2006–2017 гг., на 

наш взгляд, особого внимания заслуживает точка 

зрения академика В.Л. Ларин: «“Восточный пово-

рот” России как в его внутренней (развитие Даль-

него Востока), так и внешней (отношения со стра-

нами Тихоокеанской Азии) проекциях оказался 

имитацией. Интерес к зоне Тихоокеанской России 

был весьма ограничен и не реализовался в каких-

то конкретных действиях как в силу невнятности 

восточноазиатской политики России, так и вслед-

ствие малоэффективности ее действий по эконо-

мическому и инфраструктурному развитию Даль-

него Востока» [6, с. 12]. 

В контексте изучения внешнеполитических ас-

пектов «восточного поворота» можно вспомнить и 

книгу «Тихоокеанская Россия в интеграционном 

процессе Северной Пацифики в начале ХХI в.» [19], 

в которой нашла отражение позиция ученых ИИАЭ 

ДВО РАН по данному вопросу. Среди стабильного 

набора долгоиграющих факторов, определявших 

суть и форму тихоокеанской политики России всю 

вторую половину XX в., по мнению ее авторов, 
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находился клубок межгосударственных интересов и 

противоречий (проблема Корейского полуострова, 

территориальный спор с Японией, стратегические 

интересы и предпочтения Китая). В начале XXI в. на 

первый план – исключительно формально, но в духе 

времени – был выведен экономический интерес, 

сформулированный как экономическая интеграция 

в АТР [19]. 

Хотелось бы обратить внимание и на концеп-

туальный подход экспертного сообщества, акцент 

в котором в большей мере сделан на будущем: 

«Главное в “повороте на Восток” – человеческое 

измерение. От того, как и какие люди будут жить 

на Дальнем Востоке, зависит коридор возможно-

стей для России на весь XXI век. Отсюда – прин-

ципиальная важность социальной политики в ре-

гионе. Социальной политики в максимально ши-

роком контексте: политики смыслов для обще-

ства, или культурно-идейной политики, культуры, 

политики сбережения и развития человеческого 

капитала, условий жизни. Именно эта политика 

должна давать ответ на вопрос “зачем жить на 

Дальнем Востоке?”» [9]. 

Особенности структуры книги и подхода ее 

авторов 

Именно на таком солидном историографиче-

ском фоне в 2024 г. появляется новая монография 

– «Потенциальный Дальний Восток. Как расцве-

тают и угасают проекты развития в самом боль-

шом регионе России», вышедшая при поддержке 

Фонда поддержки социальных исследований «Ха-

мовники». По отношению к структуре книги воз-

никает двойственное впечатление. С одной сто-

роны, по своей задумке – это коллективная моно-

графия. Авторы об этом говорят во введении, об-

ращая внимание читателя на единую социально-

антропологическую платформу, объединившую 

разные проекты (хотя и делают оговорку: в от-

дельных главах заявленная общая линия просле-

живается неравномерно). Нельзя не заметить 

стремления авторов убедить читателя, что все 

пять глав книги все-таки объедены одной поиско-

вой идеей – объяснить, как «угасают» проекты 

развития Дальнего Востока» после периода «рас-

цвета». С другой стороны, каждый автор дости-

гает поставленную цель по-своему, опираясь на 

индивидуальный исследовательский инструмен-

тарий. В формулировке названий глав бросаются 

в глаза т.н. «ключевые» слова, которые хорошо 

отражают суть позиции участников данного ис-

следовательского проекта – «миражи», «миф», 

«ритуализация». Последовательностью и соответ-

ствием метода и эмпирики отличаются главы 

«Миражи “Тумангана”: проекты развития терри-

тории на стыке границ России, Китая и Северной 

Кореи» (А.Е. Савченко), «Разворовать потен-

циал… во имя государства: история первой сво-

бодной экономической зоны Дальнего Востока 

России» (С.А. Иванов). 

Заметно, что коллектив авторов дистанциру-

ется от позитивистского подхода, распространен-

ного в трудах историков, экономистов и управлен-

цев: «Этот подход не проблематизирует государ-

ство как арену постоянных противоречий и не ре-

флексирует над вопросами о том, как появляются 

идеи развивать конкретную территорию и почему 

были выбраны конкретные механизмы реализа-

ции программ» [17, с. 8]. Проекты развития ав-

торы анализируют с опорой на методы и подходы 

социальной антропологии, ссылаясь на разра-

ботки зарубежных ученых (например, Р. Брайнта 

и Д. Найта [22]). 

Особенность авторского подхода к изучаемой 

проблеме состоит в том, что для авторского кол-

лектива проекты развития – это прежде всего дис-

курс о развитии, «динамичная совокупность вы-

сказываний о желаемом будущем и способах его 

достижения». Предлагаемый подход описывает 

экономические отношения и отвергает политику 

как источник своего воспроизводства [17, с. 21]. 

При этом в монографии делается вынужденная 

оговорка: «Однако на практике при реализации 

проектов развития отрицание политики работает 

не всегда или работает таким образом, что меняет 

экономическую суть изначальной идеи» [17, с. 21–

22]. И здесь надо заметить, что независимо от за-

явленного авторами дистанцирования от описа-

ния конкретных проектов, несмотря на намерение 

преподнести читателю только дискурс «в чистом 

виде», по факту они вынуждены в той или иной 

степени затрагивать политические мероприятия. 

И в этом мы убеждаемся, когда знакомимся с тек-

стом отдельных глав. 

Заявленный социально-антропологический 

подход в монографии реализуется с учетом инди-

видуальных особенностей научного опыта каж-

дого автора. Выбор политических и научных авто-

ритетов особенно ярко демонстрирует специфику 

творческой лаборатории создателей книги. В по-

следнем случае это в подавляющем большинстве 

зарубежные ученые, имена которых авторы особо 

подчеркивают, оставляя за пределами своего вни-

мания работы соотечественников. Собственная 

оценка авторами своего вклада в «исследователь-

скую копилку» формулируется следующим обра-

зом: «Наконец, эту книгу можно поставить в ряд – 

длинный в англоязычной литературе и куда 

скромнее в русскоязычной – исследований о раз-

витии» [17, с. 12]. 

Мы совершенно не умаляем значения достиже-

ний зарубежной научной мысли и не отвергаем 

роли конвергенции идей в поиске ответа на вопрос 

об историческом видении потенциала Дальнего 
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Востока России, более того – считаем важным, 

например, знание трактовки зарубежными уче-

ными причин провала конкретных проектов. Од-

нако изначальная установка авторского коллектива 

на дистанцирование от достижений отечественной 

общественной мысли вызывает у нас некоторое 

«неуютное» интеллектуальное ощущение. 

Отметим также, что для книги характерен 

весьма своеобразный стиль изложения: это опре-

деленный микс научного языка и журналистской 

манеры подачи информации. Это впечатление 

усиливается и за счет большого воздействия на ав-

торов книги зарубежных работ и понятий. Многие 

понятия, которые рассматриваются также отече-

ственными учеными, заменяются иностранной 

терминологией. Хотя в этом есть и определенный 

положительный момент: книга заставляет думать, 

обращаться к работам иностранных авторов. 

 

Специфика глав и дискуссионные вопросы 

Основная часть монографии открывается гла-

вой, посвященной «Тумангану». История этого 

проекта уже имеет собственную историографию, 

но в освещении А.Е. Савченко данная тема рас-

сматривается в новом ракурсе, в т.ч. благодаря ис-

пользуемому исследователем инструментарию: 

автор во многом опирается на данные интервью и 

экспертных мнений. Второй особенностью можно 

назвать акцент исследователя на встраивание «ми-

ражей» проекта в контекст развития Хасанского 

района. При этом обращает на себя внимание 

увлечение автора субъективными источниками. 

Метод включенного наблюдения дополняется 

журналисткой манерой подачи материала. Тем не 

менее А.Е. Савченко подтверждает вывод пред-

шественников, изложенный в разных вариациях, 

подчеркивая, что «с российской точки зрения про-

ект “Туманган” был инициирован извне, и госу-

дарство в большей мере выступало как реагирую-

щая сторона, в то же время он был подхвачен – по 

разным мотивам – на региональном и районном 

уровне. Инициатива, пришедшая снаружи, запол-

нила собой идейный и проектный вакуум, в кото-

ром с самого начала оказалось российско-китай-

ское сотрудничество» [17, с. 61]. 

Вторая глава «Миф о приграничном Клон-

дайке: случай Приграничного торгово-экономиче-

ского комплекса “Пограничный – Суйфэньхэ”» 

выделяется среди других своей внутренней струк-

турой и тем, что исследователь широко, по срав-

нению с соавторами, использует метод установле-

ния «роли личности» в проекте. Заметим, этот ме-

тод всегда широко применялся в отечественной 

историографии, в т.ч. при описании историче-

ского процесса освоения Дальнего Востока и раз-

вития приграничных отношений России с Китаем. 

На этот раз такими личностями с российской сто-

роны, по выбору И.Ю. Зуенко, стали А.Ф. Дубо-

вик, который проявил себя как «агрегатор» тор-

говли с КНР, и Г.И. Лысак, ставший крупным 

предпринимателем, – самый активный участник 

продвижения концепции трансграничной эконо-

мической зоны на российско-китайской границе. 

Заслуженно можно выделить кейс, посвящен-

ный СЭЗ «Находка» (С.А. Иванов). Хотя теме СЭЗ 

«Находка» посвящены уже многие публикации, в 

т.ч. и самого автора главы, данный раздел в моно-

графии отличается стройностью концепции связи 

проекта с рыночными идеями, раскрытием важ-

нейшего аспекта, позволяющего понять смысл 

первых мероприятий по формированию рыночной 

системы на восточной периферии страны. С уче-

том наших научных изысканий по другим проек-

там мы разделяем вывод автора: в самых общих 

чертах попытку экономической автономизации 

«Находки» через СЭЗ можно было бы назвать «ло-

кальной вариацией» обмена номенклатурой 

властных ресурсов на экономические. Но в целом 

идея СЭЗ, подчеркивает С.А. Иванов, стала важ-

нейшим элементом политического манифеста ди-

ректоров. Реформа госпредприятий в позднесо-

ветский период должна была активизировать ди-

ректорский корпус, но при этом открыто не про-

тивостоять инициативам советского правитель-

ства, нивелируя негативные последствия через 

консолидацию и более активное продвижение по-

вестки развития. 

Особенно хотелось бы отметить критиче-

ское отношение С.А. Иванова к точке зрения 

зарубежных авторов на теорию проектов разви-

тия (в отличие, например, от Т.Н. Журавской и 

Н.П. Рыжовой, воспринимающих зарубежные 

идеи как истину в последней инстанции). Так, 

С.А. Иванов подчеркивает: «По Дж. Фергюс-

ону, проекты развития деполитизируют соци-

альные противоречия, превращают их в техни-

ческие проблемы, которые можно решить по-

средством экономических и технических пре-

образований. … Т. Ли оспорила этот тезис, 

утверждая, что схемы улучшений могут быть 

политически ангажированными мероприяти-

ями, так как те, кто развивает, должны догова-

риваться и искать компромиссы с теми, кого 

развивают. … В нашем случае мы имеем дру-

гой тип проекта развития. В СЭЗ “Находка” 

субъект и объект улучшений в процессе разра-

ботки инициативы слились воедино: директора 

заводов и портов – предприятий, которые 

должны были стать основой зональной эконо-

мики, – сами составляли и реализовывали план 

развития. Как показывают исследования, такое 

слияние представляет собой редкий случай и не 
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гарантирует успешного выполнения намечен-

ных целей» [17, с. 205]. И эта позиция исследо-

вателя опирается на анализ солидной источни-

ковой базы. 

Новизной отличается и характеристика такого 

этапа в истории СЭЗ «Находка», как закрытие про-

екта. В главе дается глубокое освещение этого про-

цесса с учетом различных типов источников. 

С.А. Иванов убедительно доказывает тезис о том, 

что в ходе бюрократических согласований зона из 

либеральной идеи превратилась в постсоветский 

патримониальный проект, ориентированный на ра-

боту не с предпринимателями, а с вышестоящими 

органами власти. Последние были вполне удовле-

творены таким положением вещей. В 1994 г. рос-

сийское правительство искренне считало, что все 

возможное по созданию зоны в Находке было вы-

полнено, а бюджетные кредиты со сниженной про-

центной ставкой – это «реальная льгота» и «важ-

ный фактор стабилизации экономического разви-

тия СЭЗ», который позволит «реализовать проекты 

долгосрочного характера» [17, с. 213].  

Весьма противоречивое мнение складывается о 

главе «Успех “Дальневосточного гектара”: ритуа-

лизация проекта развития». Ее авторы Т.Н. Журав-

ская и Н.П. Рыжова декларируют новизну подхода 

к изучению истории возникновения дальневосточ-

ных проектов и их финала, выражающуюся, в част-

ности, в использовании социально-антропологиче-

ских идей, однако при этом авторы все равно вы-

нуждены прибегать к количественным показате-

лям. В качестве основного в работе был использо-

ван этнографический метод. «Современные пред-

ставления об этнографическом методе базируются 

на концептуальных и методологических принци-

пах “понимающей герменевтики” В. Дильтея, про-

интерпретированных в русле семиотического по-

нимания культуры К. Гирцем и развитых в совре-

менных социологических и конструктивистских 

теориях» [10]. Безусловно, метод имеет свои пре-

имущества, но он не идеален для реконструкции 

исторического процесса. Российские социологи и 

социальные философы, опираясь на зарубежные 

исследования, подчеркивают актуальность исполь-

зования этнографического метода именно для ис-

следования современного общества и современной 

культуры. Наиболее сильной стороной этого ме-

тода называют его способность делать доступными 

живые смыслы социальных (символических по 

сути) процессов и явлений в их тесной взаимосвязи 

с жизненным опытом и переживаниями живых лю-

дей. И здесь требуется исследовательское искус-

ство, чтобы этнографический метод дал свои ре-

зультаты. Однако в данной главе мы находим 

больше теоретических описаний, нежели демон-

страции применения метода в творческой лабора-

тории авторов.  

Обсуждение проблемы «дальневосточный 

гектар» с использованием заявленного этногра-

фического метода этими учеными ведется на 

базе 25 лейтмотивных интервью с участниками 

(заявителями) программы (12) и представите-

лями власти, осуществляющими оперативное 

управление программой (13). Большая часть ин-

тервью с «гектарщиками» была собрана в 2020 

г. в населенных пунктах Амурской области, ко-

торые были отмечены на карте оператора про-

граммы как «места концентрации». Возникает 

резонный вопрос, почему исследованием была 

охвачена только территория Амурской области, 

ведь Приморский край также был активно за-

действован в этом проекте? 

Вызывает вопросы и само содержание текста, 

в частности – что именно понимают авторы под 

«ритуализацией проекта развития»? После про-

чтения соответствующих фрагментов [17, с. 232–

237] напрашивается заключение: кроме упомина-

ния фамилий западных антропологов и замены во-

проса «Как заставить проекты работать?» на дру-

гой вопрос «Куда же ведут проекты развития?» за 

заявленной концепцией «ритуализации» фактиче-

ски не скрывается никакого содержания, эта часть 

главы сведена к абстрактным рассуждениям. 

Несколько слов хочется сказать о фрагменте, 

посвященном «захватному праву на собствен-

ность». Вывод о распространении захватного 

права на собственность с точки зрения приве-

денного эмпирического материала практически 

не доказан. Особую критику вызывает отбор 

двух примеров под названием «Брошенный 

дом» и «Осаго-городок». Оба не имеют ника-

кого отношения к проекту «Дальневосточный 

гектар» и, как говорится, «притянуты за уши». 

Не совсем понятна логика составления таб-

лицы 1 «Структура поданных заявок на получе-

ние участков по программе “ДВ-гектар” и отка-

зов по субъектам ДВФО, май 2016 г. – май 

2020 г.». В частности, вызывает вопросы графа 

«общий итог» по вертикали и по горизонтали. 

В целом авторы так и не убедили нас в пра-

вомерности вывода, озвученного в завершаю-

щей части главы: «Таким образом, мы видим все 

элементы логической схемы, предложенной К. 

Хамфри и Дж. Лэйдлоу. Ритуальность в комму-

никации власти, предметно сконцентрирован-

ной вокруг программы “ДВ-гектар”, включает 

“обусловленность” (используемые “мантры” и 

формулы, безусловно, подготовлены, хотя и ме-

няют свою форму на разных площадках – от 

формальных документов до неформальных ин-

тервью), “архетипичность” (как минимум это 

легенды о героях и создании космоса из хаоса) 

и “понятность” (программа адаптируется как 

технически через бесконечные редакции закона, 
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так и дискурсивно под решение разных задач). 

Иными словами, машина развития ритуализиру-

ется, легитимируя текущие и дальнейшие дей-

ствия и проговариваемые намерения бюрокра-

тов, их присутствие в управлении периферий-

ным регионом страны» [17, с. 263]. Тем не менее 

в данной главе есть отдельные обобщающие те-

зисы, которые заслуживают внимания, напри-

мер, о «бесконечной» редакции закона. В целом 

же после прочтения главы создается впечатле-

ние, что истинная цель Н.П. Рыжовой и 

Т.Н. Журавской состояла в том, чтобы на даль-

невосточных материалах доказать правоту логи-

ческой схемы, предложенной К. Хамфри и 

Дж. Лэйдлоу. 

Завершающая глава «Проект перезапуска 

государства: новая политика развития Даль-

него Востока и логика ее перерождения» 

(А.Е. Савченко) начинается с рассмотрения во-

проса нового территориального управления 

сквозь призму прихода в управление новых лю-

дей: «На деле все оказалось сложнее, и управ-

ление территорией фрагментировалось: преж-

ние и новые структуры стали отвечать за опре-

деленные части функционала по управлению 

развитием региона, но разграничить этот функ-

ционал территориально оказалось невозможно. 

В разных местах оказались совершенно разные 

люди. Излучающие энергию, в основном моло-

дые и подтянутые управленцы, призванные из-

менить “правила игры”, заняли офисы Минво-

стока и связанных с ним корпораций и агентств 

развития. Эти структуры выстраивались парал-

лельно существующим местным администра-

циям краев, городов, районов и сельских посе-

лений. Новая вертикаль создана как будто в 

пику привычным представлениям о традицион-

ной российской бюрократии и воплощает со-

бой представления об идеальных управленцах-

технократах России будущего» [17, с. 272]. Ав-

тор расширяет дискурс об управлении террито-

рией за счет включения описания производ-

ственного быта тех, кто пришел в новые управ-

ленческие структуры. Широко используя идеи 

социальной антропологии, А.Е. Савченко обра-

щает внимание читателя на детали условий, со-

зданных управленцами-технократами для себя 

с целью выполнения своих функций. В истори-

ческой литературе подобные описания выпол-

няются в основном в русле истории повседнев-

ности, конкретнее – истории производственной 

повседневности. Исследователь сравнивает но-

вые министерские кадры со старыми низовыми 

(это в основном муниципальные служащие) не 

на основе текстов-интервью, а по окружаю-

щему управленцев миру, детализируя его. 

Правда, А.Е. Савченко избегает использовать 

для обозначения последних термин М. Липски 

«уличные бюрократы»1 [17, с. 16]. 

Вот как автор описывает группы «новых и ста-

рых» управленцев: «В современных, выдержанных 

в светло-серых и черных тонах кабинетах агентств и 

корпораций нам рассказывали о принципиально 

иных подходах в работе институтов развития (наце-

ленных на результат, в отличие от традиционных 

бюрократических структур, увязших в бесконечном 

“процессе”), интерактивных проектах и трансфор-

мационных идеях. Здесь на рабочих столах был иде-

альный порядок и почти пустота, в шкафах стояли 

аккуратные пластиковые папки с документами. 

«Тут не множат бумаги – тут делают дело», – как бы 

говорят посетителю эти кабинеты. Их хозяева, часто 

приехавшие сюда из других районов страны, счи-

тают и, похоже, искренне верят в то, что меняют об-

щество и учат местную власть и предпринимателей 

вести дела по-новому. В этих офисах не производят 

инфоповодов для негативных новостей. Возможно, 

на закрытых аналитических мероприятиях и ведется 

разбор ошибок, но на их публичное признание нало-

жено табу» [17, с. 273]. Портрет муниципалов со-

всем иной: «В шкафах, скорее в беспорядке, хра-

нятся потрепанные от времени и хаотичного распо-

ложения кипы документов. Поток входящих бумаг 

– запросов и поручений – явно превышает человече-

ские возможности по упорядочиванию и обработке 

информации. В этих кабинетах чаще говорят о теку-

щих проблемах, нехватке денег и полномочий, о 

привычной рассогласованности решений и несоот-

ветствии выделяемых на их воплощение ресурсов. 

Работу новых структур развития здесь комменти-

руют сдержанно, но с едва скрываемой досадой» 

[17, с. 273]. 

Формулируя выводы, о результатах деятель-

ности специальных агентств регионального разви-

тия, в том числе и в России, А.Е. Савченко прояв-

ляет осторожность и научную дипломатию, упо-

требляя определение «противоречивые» и ссыла-

ясь на «врожденную структурную слабость, для 

преодоления которой необходимы многочис-

ленные дополнительные условия» [17, с. 278].  
  

1 Работая в США в период расцвета государства всеобщего благо-

состояния, М. Липски заметил, что формирование этой модели гос-

ударственного управления связано с появлением такой прослойки 

государственных служащих, которые ранее в США были редко-

стью. Эта категория чиновников или бюрократов обладает, как за-

метил ученый, двумя отличительными характеристиками: они 

непосредственно работают с клиентами государственных учре-

ждений и при этом обладают большой свободой в осуществлении 

своих полномочий. Это, например, учителя государственных 

школ, врачи, полицейские, пожарные, судьи. М. Липски назвал их 

«бюрократами уличного уровня» (т.е. бюрократами, работающими 

непосредственно на месте) [7; 16]. Заметим, что советская управ-

ленческая культура была иной, именно она создала исторические 

предпосылки формирования муниципального звена управления 

территориями. 
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Без Минвостокразвития, а также подведомствен-

ных ему корпораций и агентств, вероятно, было 

бы хуже, но в систему, обеспечивающую ускорен-

ный рост региона, они до сих пор не сложились, 

считает он. А могли ли сложиться? Что было сде-

лано для придания импульса социально-экономи-

ческой динамике восточных районов? Какие ре-

шения и действия стали свидетельством намере-

ния государства ускорить развитие этой террито-

рии и как мы можем обнаружить отступление от 

намеченного плана? Исследователь пытается дать 

ответ на эти вопросы в рамках теоретического 

концепта «развивающее государство». Обращает 

на себя внимание, что некоторые теоретические 

идеи, изложенные во введении, фактически «про-

падают» в этой главе, и автор идет своим путем. 

Это наталкивает нас на мысль, что авторскому 

коллективу очень трудно было выдержать единую 

исследовательскую линию. 

Таким образом, структура, стиль и содержание 

рецензируемой книги делают ее интересной для 

чтения, вызывая желание, с одной стороны, пройти 

сквозь дебри определенных фрагментов вопреки 

их трудности, а с другой – покритиковать авторов 

за некоторое низкопоклонство перед западной 

наукой. Тем не менее знакомство с данной моно-

графией весьма полезно для понимания современ-

ного плюралистического мира идей в области ис-

следования Дальнего Востока России, и читатель 

не пожалеет, что потратил время на ее чтение. 
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Введение 

Практически весь ХХ в. в социальной теории 

господствовала теория секуляризации. Это гос-

подство заключалось в том, что социальные тео-

ретики могли позволить себе не принимать в рас-

чет религиозный фактор как значимую перемен-

ную в современных социально-политических про-

цессах [19, c. 10]. В начале XXI в. теория секуля-

ризации перестала быть общепринятой в социаль-

ной теории по причине того, что заметный спад 

следования религиозным предписаниям в некото-

рых странах Западной Европы не привел к ограни-

чению религии сферой приватного [40]. Религиоз-

ный фактор продолжает играть роль в политиче-

ской, социальной и культурной сферах жизни за-

падных обществ, в то время как ислам и индуизм 

укрепляют свои позиции в мусульманском мире и 

Индии соответственно. Рассматривая эти фено-

мены (а также пределы интеграции, мультикуль-

турализма и принятия новых групп), Юрген Ха-

бермас приходит к мнению, что современные об-

щества нужно считать не секулярными, а постсе-

кулярными и нет оснований полагать, что роль ре-

лигии будет непременно падать [28].
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Социальная теория марксизма практически с мо-

мента зарождения и в течение долгого времени нахо-

дилась на острие процесса секуляризации. Логично 

было бы ожидать, что среди марксистов теория секу-

ляризации в ее классическом изводе должна была 

найти своих самых рьяных сторонников и защитни-

ков. Но вместо этого в последние десятилетия мы об-

наруживаем, что такие значительные (пост)марксист-

ские теоретики, как Ален Бадью, Славой Жижек и 

Терри Иглтон обращаются к христианскому учению 

и реактуализируют его [29]. Они защищают его как 

от нападок со стороны «новых атеистов», так и от 

присвоения со стороны ультраправых фундамента-

листов в США и Европе. Однако было бы неправиль-

ным считать, что обращение марксистов к религии – 

лишь следствие общего разворота общества в эту сто-

рону, произошедшего в последние десятилетия. Уже 

в XX в. марксисты, среди которых – Эрнст Блох 

(1885–1977), предпринимали попытки пересмотреть 

стандартный марксистcкий секулярно-атеистиче-

ский взгляд на природу религии. 

Цель данной статьи – реконструировать ос-

новные положения философии религии Эрнста 

Блоха в более общем контексте его марксистской 

философии через обращение к двум его основным 

работам по этой теме: «Принцип надежды» и 

«Атеизм в христианстве». Для достижения этой 

цели в первой части статьи мы кратко охарактери-

зуем общий контекст классической марксисткой 

трактовки религии, чтобы лучше понять, 

насколько важным оказалось введение религии 

Блохом в неомарксизм. После этого мы непосред-

ственно реконструируем отношение Блоха к рели-

гии, а также укажем на взаимосвязь религии и уто-

пии в его философии. Затем будет показано, как 

Блох видит проявление атеизма в религии на при-

мере его интерпретации иудео-христианской ре-

лигии посредством Библии. 

Количество исследовательской литературы по 

философии Э. Блоха в России нельзя считать боль-

шим. Некоторые авторы косвенно затрагивают фи-

лософию религии Блоха, но в целом этот пласт ре-

цепции можно назвать, скорее, компаративистским 

и направленным на сопоставление Блоха с христи-

анскими богословами или же другими современ-

ными философами, которые высказывались на тему 

религии. Далеко не все работы Блоха переведены 

даже на английский. На русском доступен малый 

фрагмент из «Принципа надежды» в антологии 

«Утопия и утопическое мышление» [5] и курс лек-

ций «Тюбингемское введение в философию» [6]. За 

последние несколько лет профессором С.Е. Верши-

ниным были переведены и прокомментированы 

фрагменты из сборника социально-философских 

статей «Наследство нашего времени» [3; 4; 9; 10] и 

отрывок предисловия «Принципа надежды» [7; 11], 

что расширило круг доступных текстов и снабдило 

их историко-философским контекстом, однако та-

кие работы, как «Атеизм в христианстве» и бо́льшая 

часть «Принципа надежды» все еще не переведены.  

Маркс и Энгельс о религии 

Из тандема основателей марксизма гораздо 

больше внимания исследованию религии уделил 

Фридрих Энгельс. Тем не менее определенная рели-

гиозная проблематика прослеживается и в наследии 

Карла Маркса, начиная с самого раннего периода 

его творчества1. Это вызвано как связью Маркса с 

младогегельянцам, которым был присущ критиче-

ский взгляд на религию, так и с общественно-поли-

тическими событиям внутри Пруссии того времени. 

Статья Маркса в «Rheinische Zeitung» в 1842 г. стала 

его первым серьезным заявлением, касающимся 

роли религии в современном обществе. В своей пуб-

ликации Маркс защищал свободу печати (а точнее – 

свободу обсуждения вопроса религии) от цензуры и 

подчеркивал светский и рациональный характер со-

временного государства, которое в своей деятельно-

сти должно было ориентироваться не на религиоз-

ные предписания (которые являются чем-то внеш-

ним по отношению к государству), а на выведенные 

из собственной природы законы и правила. Это ста-

новится возможным благодаря философии, которая, 

по мысли Маркса, освобождает политику от теоло-

гии и тем самым производит научный переворот, 

подобный переворотам в физике, математике, меди-

цине или любой другой науке, становясь впервые 

«плодотворной» областью деятельности людей. 

В истории философии общеизвестно скорое 

признание Марксом недостаточности критики рели-

гии как способа изменения мира. В своем письме от 

30 ноября 1842 г. Арнольду Руге относительно по-

литики публикаций в «Rheinische Zeitung» Маркс 

сообщает о требовании, которое он предъявляет для 

новых публикаций в газете: «Я выдвинул, далее, 

требование, чтобы религию критиковали больше в 

связи с критикой политических порядков, чем поли-

тические порядки – в связи с религией, ибо это более 

соответствует основным задачам газеты и уровню 

читающей публики; ведь религия сама по себе ли-

шена содержания, ее истоки находятся не на небе, а 

на земле, и с уничтожением той извращенной реаль-

ности, теорией которой она является, она гибнет 

сама собой» [17, c. 252]. В этом заявлении Маркс по-

рывает с более старой просвещенческой позицией 

отношения к религии как простому заблуждению 

или незнанию, которое проходит после «просвеще-

ния», и видит в самом существовании религии ре-

зультат противоречий и искажений внутри обще-

ства. С устранением этого «извращения» на земле 

религия отпадет сама собой [41, p. 8]. 

1 О важности религиозного контекста для развития идей 

Маркса см.: [23]. 
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Как уже было сказано, Фридрих Энгельс уде-

лял религии значительно больше внимания. Это 

нашло выражении в т.ч. в серии работ Энгельса, 

посвященных древнему христианству и религиоз-

ным движениям Средних веков. Как отмечает 

марксистский философ и социолог Михаэль Леви, 

важнейшей заслугой Энгельса в этом отношении 

можно назвать изучение связи религии с классо-

вой борьбой: Энгельс изучает классовую базу как 

раннего христианства, так и религиозных движе-

ний недавнего прошлого. Хотя иногда Энгельс и 

воспроизводит крайне утилитарное отношение к 

религии как к простому отражению классовых ин-

тересов определенных групп, в целом он все же 

указывает на двойственный характер религии как 

феномена, который способен как поддерживать 

существующий порядок вещей, так и стремиться 

изменить его. Именно вторая функция религии 

интересует Энгельса больше всего [32, p. 81]. 

В контексте цели нашего исследования важно 

сказать, что Энгельс является родоначальником 

одной из двух традиций понимания роли Томаса 

Мюнцера в Крестьянской войне 1524–1525 гг. в 

Германии. В то время как «официальная» церков-

ная версия видела в Мюнцере главным образом 

воплощение Дьявола, который стремился к хаосу 

и разрушению [38, p. 340–341], Энгельс считал его 

протокоммунистическим революционером, выра-

зившим интересы наиболее угнетенных групп 

населения своего времени. Забегая вперед, мы мо-

жем упомянуть и вклад Эрнста Блоха в марксист-

скую историографию Мюнцера. Блох утверждает, 

что у Мюнцера невозможно отделить политику от 

религии, нет радикализации вне христианской ре-

лигии. Таким образом, религия для Мюнцера не 

была лишь ширмой для выражения классовых ин-

тересов крестьянских масс, и представить себе 

Мюнцера-революционера без Мюнцера-теолога 

не получится. Его политика была выражением его 

эсхатологии, и она указывает на утопический и ре-

волюционный потенциал религии. Отсюда и 

название книги Блоха – «Томас Мюнцер как тео-

лог революции» [38, p. 342]. 

Вопрос о роли религии в современности затра-

гивается Энгельсом в относящейся к раннему пе-

риоду его творчества работе «Положение рабо-

чего класса в Англии» (1845), где он констати-

рует, что современные рабочие в большинстве 

своем безразличны к религии и клерикалы не 

пользуются среди них уважением. Таким образом, 

Энгельс не видит в современной ему (христиан-

ской) религии возможную прогрессивную силу. 

Это выражается и в его негативном отношении к 

попыткам некоторых коммунистов и социалистов 

соединить в своей пропаганде рабочее движение с 

первоначальным христианством. Энгельс указы-

вает на ошибочность и запоздалость таких попы-

ток. Через несколько десятилетий, анализируя со-

стояние коммунистического движения, Энгельс с 

радостью отметил его «нерелигиозный» характер 

и посчитал, что нет никакого смысла в позициони-

ровании его как атеистического, т.к. в своем прак-

тическом сознании рабочие уже закрыли вопросы 

о Боге. Но при этом, когда Энгельсу все же прихо-

дилось писать о современных религиозных дви-

жениях, он не мог не отметить некоторый револю-

ционный потенциал их риторики и действий. 

Социал-демократические партии времен Вто-

рого Интернационала в целом не видели острой 

необходимости в позиционировании вопроса рели-

гии в качестве первостепенного. В.И. Ленин сумми-

ровал отношение социалистов к религии в своей ста-

тье «Социализм и религия» (1905) [14, c. 142–147], 

где, с одной стороны, выступал за отделение рели-

гии от государства, переход ее в сугубо частную 

сферу, а с другой – утверждал, что социалистиче-

ские партии в своей деятельности должны просве-

щать население и бороться с религиозными предрас-

судками, но не ставить их на первое место как объ-

ект борьбы и позволять верующим вступать в со-

циал-демократические партии. Считалось, что в 

рамках капиталистического общества невозможно 

целиком решить вопрос религии, как того хотели бы 

буржуазные атеисты, поскольку само господство ре-

лигии держится на экономическом угнетении в 

первую очередь. Нидерландский теоретик марк-

сизма и астроном Антон Паннекук в своей статьей 

«Социализм и религия» (1907) занимал схожую по-

зицию: он тоже не видел надобности в отдельной ан-

тирелигиозной пропаганде среди рабочих и высту-

пал за признание религии частным делом, но указы-

вал, что развитие капитализма и научного социа-

лизма приводит к тому, что все больше рабочих от-

казываются от религиозного мировоззрения, и это 

естественный процесс, на который не может повли-

ять никакая пропаганда [37]. Австромарксисты 

вроде Отто Бауэра и Макса Адлера занимали более 

примирительную позицию относительно будущего 

религии при социализме, допуская возможность со-

хранения религии, но в измененной форме, вне ка-

кой-либо жестко институализированной структуры 

или исторической традиции. Адлер, являясь пред-

ставителем неокантианства среди социалистов, го-

ворил о религии в крайне узком смысле, близком к 

концепту долга и морали, определяя религию как 

«философскую веру», которая имеет право на суще-

ствование даже среди тех, кто считает себя маркси-

стом, но такое нестандартное понимание религии по 

сути не имеет дело с религией как социальным фе-

номеном [34, p. 80–89]. 

При этом история религиозных учений и прак-

тик оставалось предметом изучения среди маркси-

стов, что ярче всего выразилось в таких работах 

теоретика немецкой социал-демократии Карла Ка-
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утского, как «Предшественники новейшего социа-

лизма» (1895), «Происхождения христианства» 

(1908) и «Античный мир, иудейство и христиан-

ство» (1908). Вызвано это было не столько непо-

средственным интересом к самой теме религии, 

сколько продолжающей борьбой с религиозными 

версиями социализма, которые все еще имели хож-

дение среди рабочего класса [20, с. 9–10].  

Таким образом, к моменту начала Первой ми-

ровой войны и разложения Второго Интернацио-

нала марксистская теория религии оформилась в 

своем ортодоксальном виде. 

 

Эрнст Блох: религия и утопия 

Первая мировая война, раскол социалистиче-

ского движения и Октябрьская революция в России 

оказали огромное влияние на зарождение такого фи-

лософского направления, как западный марксизм. 

Если придерживаться нарратива об истории запад-

ного марксизма, который предлагает британский ис-

торик Перри Андерсон, то необходимо выделить 

два поколение внутри этого направления: те, чье ин-

теллектуальное формирование как марксистов при-

шлось непосредственно на время Первой мировой 

войны и Октябрьской революции, и тех, кто пришел 

к марксизму уже во время подъема фашизма и по-

следующей Второй мировой войны [1, с. 49–51]. Ан-

дерсон не упоминает в своей работе Э. Блоха, но 

биография последнего позволяет отнести его к пер-

вому поколению западных марксистов. Если до 

войны Блох тяготел к неокантианству, то еще дово-

енное увлечение экспрессионизмом, радикальная 

пацифистская позиция во время войны и поддержка 

социалистических революций в Европе привела 

Блоха к марксистской самоидентификации, которая 

осталось с ним до конца жизни2. 

В последнее время отмечается возрастающий ин-

терес к фигуре Эрнста Блоха [27]. Михаэль Леви в 

своем кратком очерке о взаимоотношениях религии 

и марксизма указывает именно на Блоха как на пер-

вого среди неомарксистов, кто совершил кардиналь-

ную смену взглядов на религию, при этом не отбро-

сив революционный запал и философское наследие 

марксизма [33]. Если говорить об осмыслении про-

блем теологии и философии религии, то Блох, воз-

можно, представляет собой самого авторитетного из 

марксистов в этом направлении мысли, который ока-

зал влияние как на немецкоязычных протестантских 

и католических теологов в 1960-е гг., так и на теоло-

гию освобождения в Латинской Америке [30, p. 192]3. 
  

2 Для знакомства с краткой биографией Э. Блоха на английском 

см.: [42], с более полной интеллектуальной биографией на немец-

ком – см.: [36]. Также на русском доступны биографические и ин-

теллектуальные очерки об Э. Блохе в работах С.Е. Вершинина и 

И.А. Болдырева [2; 8]. 
3 Для знакомства с теологической рецепцией философии 

Блоха см.: [35]. 

В рамках данной статьи нас интересует пере-

сечение идеи утопии Блоха с религией. Утопия иг-

рает ключевую роль в философии Блоха, и именно 

он вводит утопию в западный марксизм как кон-

цепт, который получает развитие у целого ряда ав-

торов (см.: [18]). Стоит отметить, что вопрос ре-

лигии и ее взаимоотношений с утопией заботил 

Блоха практически с самого начала его философ-

ского пути: в своей первой книге «Дух утопии» 

(1918) он поднимает тему утопического в религии, 

а его вторая книга «Томас Мюнцер: теолог рево-

люции» (1924), уже упоминавшаяся выше, полно-

стью посвящена этому вопросу. Как было сказано, 

Томас Мюнцер представлял собой важную фи-

гуру в работах Энгельса. Энгельс часто рассмат-

ривал религиозный язык как метод скрытого вы-

ражения определенных классовых интересов. 

Блох не отрицал связь религии с классовым кон-

фликтом, но религия у него обретала большую ав-

тономность, чем допускал классический марк-

сизм. Согласно его видению, религия, возможно, 

первая в истории человечества, открыла доступ в 

Еще-Не (Noch-Nicht), дала человеку горизонт 

ожидания, фактически став первым утопическим 

импульсом человеческого мышления. Следует по-

дробнее остановиться на содержании некоторых 

понятий, связанных с онтологией и антрополо-

гией Блоха. 

Еще-Не – одна из центральных категорий в фи-

лософии Блоха, которая заключается в признании 

того, что наш мир не представляет из себя нечто за-

вершенное и навсегда данное. В нем имеют место 

динамические изменения, которые касаются как 

материи, так и самого человека [30, p. 89–90]. Та-

кой взгляд на мир как на нечто незавершенное, об-

ладающее возможностью реализовывать сокрытые 

в нем потенциальности находит отражение в чело-

веческом сознании как Еще-Не-Осознанное (Noch-

Nicht-Bewusste). Еще-Не-Осознанное выражается в 

предсознанательном как то, что может при опреде-

ленных условиях стать полностью осознанным са-

мим индивидом. Ярким выразителем Еще-Не-Осо-

занного, по Блоху, являются наши дневные мечта-

ния. Конечно, не все дневные мечтания одинаковы, 

и часть из них не выйдет за пределы головы мечта-

теля, но все они при этом обусловлены главным об-

разом надеждой на лучший мир. Блох сознательно 

противопоставляет концепт Еще-Не-Осознанного 

бессознательному у Фрейда и Юнга. Блох считает, 

что концепт бессознательного обречен на то, чтобы 

смотреть только назад, искать в прошлом причину 

неврозов индивида, избегать войти в сферу созна-

ния (через репрессию) и не нести в себе ничего, что 

можно было бы назвать действительно новым (от-

сюда другое название для фрейдовского бессозна-

тельного – Уже-Не-Осознанное). Случай Юнга для 

Блоха еще более скандален и показателен, т.к. бес-
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сознательное Юнга основано на вечных, доистори-

ческих архетипах, что полностью ликвидирует 

хоть какой-либо горизонт ожидания и изменения 

(за это Блох удостаивает Юнга звания «фашист-

ского психоаналитика»). Если выразителями Еще-

Не-Осознанного все-таки являются дневные мечта-

ния, которым мы предаемся добровольно, то бессо-

знательное находит свое выражение в ночных снах, 

которые находятся вне нашего контроля и во мно-

гом являются ответом на невроз или травму. 

Более позитивное по сравнению с основателями 

марксизма отношение Блоха к религии трудно выве-

сти непосредственно из текстов самих Маркса и Эн-

гельса. Поэтому можно считать истинным источни-

ком представлений Блоха о религии современника 

раннего Маркса, который оказал на него большое 

влияние, младогегельянца Людвига Фейербаха и, в 

частности, его «Сущность христианства» [25, p. 591]. 

Magnum opus Фейербаха делится на две части, каж-

дая из которых формирует собственный нарратив о 

религии: антропологический (или истинный) смысл 

религии и теологический (или ложный) смысл рели-

гии. Традиционно большее внимание в этом деле-

нии уделялось критическому аспекту философии 

религии Фейербаха (именно этот аспект развивает в 

дальнейшем Маркс), т.е. подчеркивалась теологиче-

ская сущность религии. Однако если рассматривать 

обе части книги, то картина выглядит куда более ам-

бивалентной. 

Фейербах рассматривает религию как способ 

говорения человека о самом себе. В этом отноше-

нии Бог человека никогда не превосходит уровень 

развития самого человека, отражением которого 

он и является. Человек придумывает Бога, но не 

знает об этом, и поэтому совершает инверсию, в 

которой творение становится творцом. В этой ин-

версии творца и творения проявляет себя теологи-

ческий аспект религии: человек ищет ответы и ре-

шения у Бога, а не в реальном мире, тем самым все 

больше опустошая свой мир в угоду миру боже-

ственному. Данный концепт религиозного созна-

ния оказал большое влияние на Маркса, который 

затем применил ту же самую инверсию к идеоло-

гическому сознанию, для которого сознание рели-

гиозное выступает как первое его приложение. 

После прихода нацистов к власти в Германии в 

1933 г. Блоха объявляют в розыск, и он с женой вы-

нужден покинуть страну. В 1938 г., после серии пе-

реездов между европейскими странами, они эмигри-

руют в США, где принимается за написание «Прин-

ципа надежды». Невладение Блоха английским язы-

ком и отказ директора Института социальных иссле-

дований (располагался в США с 1935 до начала 

1950-х гг.) Макса Хоркхаймера взять его на работу 

по причине «слишком коммунистических» взглядов 

ограничили его круг общения немецкоязычными 

эмигрантам. В 1949 г. Блох получает предложение 

возглавить факультет философии Лейпцигского 

университета в ГДР. Он принимает это предложе-

ние и покидает США. Появление Блоха в Лейпциге 

было принято холодно как консервативной профес-

сурой, которая доминировала в университете еще со 

временем нацизма, так и новым коммунистическим 

поколением немецких академиков, которые придер-

живались официальной партийной трактовки марк-

сизма. Тем не менее какое-то время это не мешало 

Блоху плодотворно заниматься преподаванием и 

публикацией своих работ. 

Однако после серии критических высказываний 

Блоха в адрес правящей в ГДР Социалистической 

единой партии Германии по поводу подавления 

гражданских протестов в 1953 г. и отказа от демо-

кратических реформ внутри страны после развенча-

ния культа личности Сталина на XX съезде КПСС в 

1956 г. сам Блох попадает в опалу и лишается в 

1957 г. практически всех своих должностей, выпа-

дая из общественной жизни ГДР. Также парал-

лельно с этим в философских кругах разворачива-

ется кампания по критике его философии как «иде-

алистической»4. Правда, прямого запрета на публи-

кацию работ Блоха не последовало, и он также мог 

продолжать путешествовать за пределы ГДР. В ав-

густе 1961 г. Блох с женой и сыном был на отдыхе в 

Баварии. Узнав о начале строительства Берлинской 

стены, Блох принял решение не возвращаться назад 

(подробнее об этом см.: [24]). 

После переезда в 1961 г. в ФРГ и получения про-

фессорской должности в Тюбингенском универси-

тете Блох вступает в дискуссию с теологами Юрге-

ном Мольтманном и Иоганнам Мецем. Эта дискус-

сия послужила толчком к распространению его идей 

в теологической среде, и уже к концу 1960-х гг. выхо-

дит в свет целый ряд работ, написанных как непо-

средственными участниками этой дискуссии, так и 

теологами из других стран [35, p. 28]. При этом надо 

отметить, что свои основные (зрелые) положения о 

религии Блох высказал ранее, уже в третьем томе 

«Принципа надежды», опубликованном в конце 

1950-х гг. Затем последовало раскрытие и развитие 

этих идей в книге «Атеизм в христианстве». Объем 

статьи не позволяет рассмотреть всю широту интере-

сов Блоха в области религии (от роли метафоры змея 

в Библии и до религиозного движения немецких кре-

стьян), поэтому мы сфокусируем внимание на тех 

элементах, которые наиболее полно отображают уто-

пический дух религии и религиозного сознания, а 

также взаимосвязь религии и утопии в неомарксизме. 
  

4 В собрании сочинений советского философа-марксиста Э.В. Иль-

енкова можно обнаружить текст положительного отзыва (датиру-

ется 1953–1954 гг.) на книгу Блоха «Субъект – объект. Разъяснения 

к Гегелю» и «настоятельную рекомендацию» к ее публикации в 

СССР [13]. Однако в 1954 г. было принято отрицательное решение 

о возможности перевода книги в связи с развернувшийся в ГДР кам-

панией по обвинению Блоха в «гегельянском идеализме». 
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Блох отмечает, что в своем анализе религии 

Маркс идет дальше просвещенческой идеи религии 

как заговора и обмана церковников и указывает на 

объективные причины ее существования в виде 

классового общества и поддерживающей его идео-

логии [22, p. 48]. Блох также разбирает аналогию 

между опиумом и религией у Маркса («Религиоз-

ное убожество есть в одно и то же время выраже-

ние действительного убожества и протест против 

этого действительного убожества. Религия – это 

вздох угнетенной твари, сердце бессердечного 

мира, подобно тому как она – дух бездушных по-

рядков. Религия есть опиум народа» [16, с. 415]). 

Для Блоха ортодоксальная марксистская трактовка 

этого высказывания о религии только как реакци-

онном и вредном дурмане, мешающем рабочему 

классу в его борьбе (именно так его понимает, 

например, В.И. Ленин [14, с. 416]), выглядит как 

упрощение природы религии. Это не только 

«вздох», но и «протест» против всего того, что 

угнетает человека. Блох считает «вульгарным» та-

кой марксизм, который не учитывает это обстоя-

тельство в своем анализе религии [22, p. 50]. 

Можно даже заключить, что религия – это вполне 

здоровая и нормальная область человеческой 

жизни и активность, которая будет существовать 

до тех пор, пока остается не до конца реализован-

ным хоть какой-то утопический потенциал 

[30, p. 184]. Такой взгляд на религию является вы-

ражением другого важного общего принципа фи-

лософии Блоха – критики гипостазирования. Гипо-

стазирование как концепт у Блоха схож с овеществ-

лением и представляет собой тенденцию рассмат-

ривать наши желания, взаимоотношения и нужды 

как нечто навсегда фиксированное и данное, выра-

женное в богах или вещах. Вместо этого Блох, со-

образно принципу незавершенности мира, утвер-

ждает об изменчивости наших стремлений и 

надежд в процессе изменения условий существова-

ния. В обществе всегда будет оставаться утопиче-

ский «избыток», нечто такое, что не может быть 

осуществлено в нынешнем состоянии мира. 

Именно подобный «избыток» должен не позволить 

обществу в какой-то момент решить, что конечная 

цель достигнута и дальнейшие изменения не несут 

в себе ничего нового [35, p. 45–46]. 

Блох рассматривает религию как первый вырази-

тель утопических стремлений человечества. Именно 

эта характеристика позволила сыграть религии столь 

большую роль в культуре человечества. Блох иссле-

дует религиозный опыт во всех его проявлениях и 

географических рамках: от древнейших религий пер-

вых цивилизаций до еретических учений Средних ве-

ков. Тем не менее основным предметом его рассмот-

рения можно считать именно иудео-христианскую 

религию в целом, которую он, как и Фейербах, видит 

как «высшую» среди всех религий [21, p. 1201]. 

Прочтение Библии Блохом 

Как было сказано, Эрнст Блох уходит от свой-

ственной эпохе Просвещения критики религии как 

обмана. Однако это не означает, что сама по себе 

религия не имеет в т.ч. и угнетающей стороны или 

не может быть подчинена реакционным силами. 

Так, например, Блох видел в немецком нацизме 

идеологическую кражу и инверсию древней хри-

стианской традиции хилиазма. Нацисты использо-

вали давнюю мечту о «Третьем царстве», но полно-

стью изменили ее суть и поставили на службу сво-

ему режиму5. Это же касается и Библии, которую 

Блох предлагает рассматривать во всей ее противо-

речивости и многослойности, обусловленной мно-

жеством факторов – от длительного процесса фор-

мирования и закрепления книг до классовых инте-

ресов различных групп. В любом случае Блох вы-

ступает против попыток свести трактовку и значе-

ние Библии к рамкам истории официальной 

Церкви со всеми ее несправедливостями и недо-

статками. Блох согласен, что какие-то части Биб-

лии использовались для оправдания гнета со сто-

роны правящих классов, но в целом Библия несет в 

себе и освободительный потенциал, что выража-

ется во множестве восстаний под библейскими ло-

зунгами против угнетения. Иными словами, как пи-

шет Блох, «ответный удар против угнетателя тоже 

библейский», и именно благодаря своему освобо-

дительному потенциалу Библия получила столь 

широкое распространение [22, p. 13]. 

Блох уделяет большое внимание трансформа-

ции фигуры Бога. Западная религиозная традиция, 

по Блоху, характеризуется тем, что в своем разви-

тии она все больше смещает центр внимания на 

человека. Блох пользуется аналогией с восста-

нием Прометея против богов Олимпа, когда опи-

сывает этот процесс преображения религии. Про-

метей, хотя и не основал новую религию, дал при-

мер «восстания» против воли богов, попытки спу-

стить рай на землю. Первое подобное «восстание» 

Блох усматривает в образе Моисея, который ста-

новится первым «человечным» основателем рели-

гии в западной традиции. В отличие от основате-

лей других религий Моисей предстает перед нами 

не мифической фигурой, а историческим челове-

ком, который не растворяется в божестве 

[21, p. 1191]. Блох выступает против попыток 

представить Моисея не как реально существовав-

шего человека, обозначая такие попытки как анти-

семитские [26, p. 130]. «Прыжок в религиозном 

сознании», как выражается Блох, происходит бла-

годаря тому, что в основание новой религии ло-

жится акт, который ранее был наиболее враждебен 

к религиям – акт восстания. Моисей –основатель 

5 Об анализе Блохом связи христианского хилиазма с револю-
ций и идеологическом присвоении хилиазма в нацистской 
Германии см.: [3; 4; 9; 10]. 
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«религии противостояния». Это отличает религию 

Моисея от иных современных и знакомых ему ре-

лигий, которые получают у Блоха название «аст-

рально-мифических». 

В астрально-мифической картине мира все су-

ществует циклично и по неизменным законам, а че-

ловеку отводится роль не активного субъекта, а иг-

рушки в руках судьбы, которая будет наказана, 

если посмеет выйти за пределы своей роли в этом 

уже изначально гармоничном мироустройстве (по-

добное же различение проводит Славой Жижек, 

когда говорит о христианстве и язычестве 

[12, с. 127–128]). Моисей восстает против рабства 

и страданий, которые его народ терпит в Египте, и 

верит, что иное положение дел возможно 

[21, p. 1232]. Бог Моисея – это в первую очередь 

дух самого Исхода. Возможно, сам Яхве как боже-

ство был позаимствован у местного кенейского 

населения, но в этом заимствовании он был преоб-

разован Моисеем таким образом, который и делает 

его непохожим на религии иных народов. Это вы-

ражается также и в Десяти заповедях Моисея, ко-

торые, конечно, имели в себе заимствования и бо-

лее поздние вставки, но чья уникальность заключа-

ется в заповеди «возлюби ближнего своего как себя 

самого». Также происходит смена темпорально-

стей цели, которая теперь находится в будущем, а 

не здесь и сейчас. На место видимого языческого 

бога природы приходит незримый бог праведности 

и царство праведности [21, p. 1223–1224]. 

Следующим этапом в становлении Бога явля-

ется «восстание» Иова против Яхве, которое опи-

сано в Книге Иова. Блох видит в истории Иова 

критику теодицеи. Не всякое страдание в мире 

имеет смысл и оправдание. Более того, такой 

взгляд не совместим с надеждой на справедли-

вость [39, p. 72]. Иов мерит Яхве его же собствен-

ными идеалами праведности и справедливости. 

Иова не устраивают ответы его друзей относи-

тельно тех несчастий, что выпали ему. Он высту-

пает против Яхве и утверждает, что Бог, достой-

ный звания Бога, должен исправлять незаслужен-

ные несправедливости. Если в большинстве ин-

терпретаций концовки книги Иова считается, что 

Иов принял слова Бога и укрепил свою веру в 

него, то Блох занимает иную позицию и считает, 

что подлинность говорящего с Иовом Бога постав-

лена под сомнение [39, p. 73]. Иов совершает Ис-

ход от Яхве. Яхве, отвечая на протест Иова, пред-

ставляется совершенно иным Богом, более напо-

минающим языческих богов-демонов природы, 

т.к. в своем ответе заменяет моральную составля-

ющую возражений Иова на демонстрацию своего 

физического могущества, которое никак не свя-

зано с человеком и не направлено на его благо. 

Иов говорит об Искупителе («Но я знаю: Искупи-

тель мой жив, и в конце Он встанет над землей; и 

когда моя кожа с меня спадет, я все же во плоти 

моей увижу Бога», Книга Иова, 19:25), имея в 

виду другого Бога, чем тот, кто отвечает на его жа-

лобу. Блох утверждает, что Иов доверяет себя не 

этому Бог-Творцу неизменного порядка, а Богу 

Исхода, который несет в себе надежду на преоб-

разование мира [22, p. 100–101]. 

Своего максимального очеловечивания рели-

гия достигает в Иисусе Христе. Предварительно 

следует отметить, что Блох открыто выступает как 

против попытки избавиться от эсхатологии и све-

сти деятельность Христа к чистой моральной про-

поведи, так и против интерпретации эсхатологии 

и Царства Будущего как чего-то потустороннего и 

сверхъестественного, выхолащивания ее материа-

листического и политического содержания 

[22, p. 113–114]. Иисус действительно верит в 

крушение старого мира и рождение на его руинах 

нового, именно в этом контексте надо понимать 

его слова о том, что его Царство не от мира сего 

или что необходимо отдать кесарю кесарево 

[22, p. 119–120]. Любовь к ближнему имеет смысл 

только в перспективе грядущего Исхода и Прише-

ствия, когда возникнет новое Царство, которое 

уже близко. Вне его Христос, наоборот, пропове-

дует борьбу, и именно поэтому римские власти 

усмотрели в нем революционера, который разру-

шает тот порядок, на котором покоится этот мир, 

чтобы совершить последний эсхатологический 

Исход от Бога к человеку [22, p. 122–123]. Иисус 

называет себя «Сыном Человеческим», а не «Сы-

ном Божьим», тем самым не ассоциируя себя с 

Яхве-творцом и даже противопоставляя себя ему. 

Блох указывает на связь этого понятия с Адамом 

Кадмоном («первоначальным человеком»), кото-

рый сначала становится вровень с Богом, а затем 

полностью заменяет его самим собой [21, p. 1265]. 

Иисус возлагает ответственность за построение 

Царства на все сообщество верующих, тем самым 

полностью перенося божественное как что-то 

внешнее и высшее по отношению к человеку 

непосредственно в само человечество [35, p. 29]. 

Таким образом, Блох рассматривает атеизм 

как завершение внутренней логики иудео-христи-

анской религии. «Только атеист может быть хоро-

шим христианином, только христианин может 

быть хорошим атеистом», – пишет Блох в эпи-

графе к «Атеизму и христианству» [22]. Но что со-

бой представляет хороший атеизм? Конечно, Блох 

не имеет в виду любой и тем более вульгарный 

или сциентистский атеизм. Подобные версии ате-

изма вряд ли можно одобрить с позиции Блоха в 

принципе, т.к. они просто стремятся устранить ре-

лигию вместе со всем тем утопическим потенциа-

лом и верой в то, что мир, каким мы его знаем, мо-

жет быть изменен. В этом отношении они скорее 

представляют собой регресс по сравнению c рели-
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гиозным сознанием. Хороший атеизм более не 

нуждается в фигуре Бога как некого внешнего по 

отношению к человечеству верховного существа, 

переносит всю надежду на само человечество и 

при этом сохраняет открытость к бесконечным из-

менениям, которые ожидают человечество на его 

пути. Хороший атеист может считать, что религия 

уже не нужна, но он никогда бы не подумал, что 

она была не нужна всегда. 

 

Заключение 

Марксистская философия религии Эрнста 

Блоха, которая оформилась в 1950-е – 1960-е гг., 

указывает на утопический элемент в основании 

религии и выводит практически неисчерпаемый 

потенциал для преобразования мира из этого ис-

точника. Это идет вразрез с традиционным пони-

манием религии в классическом марксизме, но в 

рамках постсекулярного поворота представляет 

собой еще один из возможных инструментов ана-

лиза взаимоотношения политики и религии. 

В рамках реконструкции отношения Блоха к рели-

гии были также затронуты и более общие положе-

ния философского проекта Блоха, такие как Еще-

Не, Еще-Не-Осознанное, которые отражают влия-

ние религиозного сознания и критики Блохом кон-

курирующих теорий в лице психоанализа. 

Важным тезисом Блоха становится указание 

на наличие атеистического элемента внутри рели-

гии. Это одновременно позволяет Блоху сохра-

нять марксистское положение об атеизме (пускай 

и в очень своеобразной форме) и провести прямую 

связь между марксизмом и религией как двумя 

выразителями утопических стремлений человече-

ства. Эти стремления, исходя из картины мира, где 

не существует навсегда фиксированных и неиз-

менных условий человеческого существования, 

также находятся в постоянном движении и изме-

нении. То, что казалось невозможным вчера, мо-

жет оказаться посильным в измененных условиях 

уже завтра. Это в свою очередь повлечет за собой 

целый ряд новых условий, которые опять же бу-

дут определять возможные будущие изменения в 

обществе. Поэтому не приходится говорить о том, 

что по достижению какого-либо этапа в развитии 

общества утопический запал обязательно сойдет 

на нет и общество гипостазируется в определен-

ном положении. Марксизм и религию в понима-

нии Блоха можно сблизить по тому признаку, что 

они обладают всем необходимым, чтобы продол-

жать процесс изменения общества. 

Представление марксизма как некоего подо-

бия религии – явление далеко не новое и обычно 

ставится оппонентами марксизма ему в упрек. Но, 

как заметил Фредерик Джеймисон, подобное 

сравнение работает в обе стороны [31, p. 275], по-

этому можно говорить не только о том, что в марк-

сизме есть что-то от религии, но и о том, что в ре-

лигии есть что-то от марксизма. Учитывая возрас-

тающий постсекулярный характер современно-

сти, такое сходство имеет большой потенциал для 

социально-философского анализа. 
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Cognitive distortions, biases and logical fallacies: an epistemological analysis. 
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The article presents an epistemological analysis of the distinctions between «cog-

nitive distortions», «cognitive biases», and «logical fallacies». The author high-

lights their differing origins, nature, and roles in cognitive processes. Cognitive 

distortions are linked to maladaptive beliefs and mental disorders, cognitive biases 

stem from heuristics under uncertainty, while logical fallacies involve violations 

of argumentation rules. Drawing on van Lambalgen and Stenning’s works, the 
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Введение 

Когнитивные процессы играют ключевую 

роль в нашем восприятии мира, принятии реше-

ний и формировании убеждений. Однако агенты 

подвержены ограничениям, которые препят-

ствуют их рациональному мышлению и объек-

тивному познанию. Такие ограничения описы-

ваются с помощью понятий «когнитивное нару-

шение» (cognitive distortion), «когнитивное ис-

кажение» (cognitive bias) и «логическая ошибка»
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(logical fallacy1). Несмотря на взаимосвязь этих 

понятий, они имеют различное происхождение и 

природу. Эмпирические исследования подтвер-

ждают, что такие ошибки мышления и аргумента-

ции широко распространены и оказывают значи-

мое влияние на индивидуальное и общественное 

поведение. Ежедневно человек сталкивается с 

большим объемом противоречивой и вводящей в 

заблуждение информации – в социальных сетях, 

СМИ, при поиске сведений в интернете и даже в 

образовательных материалах. Это требует способ-

ности отличать достоверные сведения от ложных 

утверждений и логических ошибок, чтобы прини-

мать обоснованные решения.  

Когнитивные искажения традиционно изуча-

ются в психологии, психиатрии и нейронауках как 

систематические ошибки мышления, которые 

поддерживают сохранение некорректных убежде-

ний человека о себе и своем окружении вопреки 

доказательствам их несостоятельности. Такие 

убеждения отличаются тем, что приводят к нега-

тивным эмоциональным состояниям и непродук-

тивному поведению. Однако их можно рассматри-

вать и с эпистемологической точки зрения – как 

отклонения от норм познания, которые подры-

вают достоверность знаний и объективность вос-

приятия реальности. Такой подход позволяет ис-

следовать, каким образом когнитивные ограниче-

ния влияют на наши эпистемические практики: от 

обоснования убеждений до оценки истины. 

Важным аспектом эпистемологического ана-

лиза когнитивных нарушений является их связь с 

логическими ошибками и когнитивными искаже-

ниями. Как показывают исследования логической 

корректности и эпистемической рациональности 

[1], логически валидные аргументы2 могут быть 

эпистемически нерациональными, если их по-

сылки недостаточно обоснованы или контексту-

ально нерелевантны. Это подчеркивает необходи-

мость учитывать не только логически правильно 

построенные аргументы, но и когнитивные ограни-

чения человека при анализе процессов познания. 
  

1 Автор статьи различает термины «logical fallacy» и «logic 

error». Термин «logic error» связывает ошибку с определен-

ной логической системой. Например, ошибка в построении 

вывода в пропозициональной логике. В этом случае ошибка 

будет зависеть от синтаксиса и семантики отдельной логики, 

в рамках которой она рассматривается. В то время как тер-

мин «logical fallacy» подчеркивает неправильность или оши-

бочность построения логических аргументов и выводов в 

процессе рассуждения или коммуникации. 
2 Здесь и далее термин «аргумент» используется в широком 

смысле, принятом в англоязычной литературе по логике и 

эпистемологии, где «argument» обозначает рассуждение в 

целом, состоящее из посылок и вывода. В русскоязычной 

логической традиции под аргументом часто понимается от-

дельный элемент доказательства, противопоставляемый те-

зису. Аналогично, термин «посылка» здесь соответствует 

англоязычному «premise» (исходное утверждение, из кото-

рого делается вывод). 

Когнитивные нарушения – это всегда пре-

пятствия для познания, а когнитивные искаже-

ния – прагматическая стратегия в условиях не-

определенности. И когнитивные нарушения, и 

когнитивные искажения могут содержать логи-

ческие ошибки. В случае когнитивных наруше-

ний логические ошибки приводят к укоренению 

негативных убеждений о себе, окружающем 

мире и своем будущем. Наличие логических 

ошибок в когнитивных искажениях показывают 

на неверную стратегию решения задачи агента с 

ограниченной рациональностью в условиях не-

определенности, что не связано с негативными 

убеждениями.  

Логические ошибки, рассматриваемые как ин-

формационные сокращения, могут служить адап-

тивной функции, позволяя агентам с ограничен-

ными когнитивными ресурсами эффективно обра-

батывать информацию и принимать решения в 

сложных и неопределенных условиях.  

В дальнейшем, подчеркивая различия между 

понятиями «когнитивное искажение», «когнитив-

ное нарушение» и «логическая ошибка», я буду 

рассматривать не только их терминологические 

особенности, но и концептуальные различия, вли-

яющие на эпистемологическую оценку человече-

ского мышления. 

 

Концептуальные 

и эпистемологические различия понятий 

Когнитивные нарушения, исходя из концеп-

ции Аарона Бека, представляют собой системати-

ческие ошибки в мышлении, которые искажают 

восприятие реальности и поддерживают дезадап-

тивные убеждения3 человека вопреки объектив-

ным фактам [6]. Эти нарушения являются ключе-

вым элементом когнитивной модели, разработан-

ной Беком в контексте терапии депрессии и дру-

гих расстройств. 

Согласно теории Бека, когнитивные наруше-

ния напрямую связаны с формированием т.н. 

«негативной когнитивной триады» – устойчи-

вой системы негативных представлений о себе, 

окружающем мире и своем будущем [7]. Чело-

век, подверженный когнитивным искажениям, 

воспринимает себя как неполноценного, неспо-

собного и нежеланного, окружающий мир ви-

дится ему враждебным и полным непреодоли-

мых препятствий, а будущее – безнадежным и 

бесперспективным. 

Важно подчеркнуть, что с точки зрения кли-

нической психологии когнитивные нарушения 
  

3 Под дезадаптивными убеждениями в когнитивно-поведенческой 

терапии Бека понимаются убеждения, оказывающие негативное 

влияние на поведение и эмоциональное состояние человека. 

Например, убеждение студента «Я – никчемный» приводит к тому, 

что человек замыкается в себе и отчисляется из университета. 
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в их выраженной форме не несут адаптивной функ-

ции или позитивного эффекта для психического 

здоровья. Однако механизмы, лежащие в их основе 

(например, селективное внимание, быстрая оценка 

угрозы), эволюционно сформировались как адап-

тивные стратегии для выживания в сложной и не-

определенной среде. Исследования показывают, 

что они неизменно приводят к ухудшению эмоци-

онального состояния, снижению качества жизни и 

усилению симптомов психических расстройств. 

В метаанализе, проведенном Салливан и соавто-

рами [18], было подтверждено, что наличие когни-

тивных искажений является надежным предикто-

ром развития и поддержания депрессии, тревож-

ных и других психических расстройств. 

Такие типы когнитивных нарушений, как ди-

хотомическое мышление («все или ничего»), ката-

строфизация, персонализация и избирательное аб-

страгирование, не только искажают восприятие и 

интерпретацию событий, но и значительно огра-

ничивают способность человека к рациональной 

оценке ситуации и принятию адекватных реше-

ний. Эти нарушения становятся самоподдержива-

ющимся циклом, когда искаженные мысли вызы-

вают негативные эмоции, которые, в свою оче-

редь, усиливают дезадаптивные мыслительные 

шаблоны. 

Термин «когнитивные искажения» был введен 

Амосом Тверски и Дэниелом Канеманом в начале 

1970-х гг. в контексте исследований процессов 

принятия решений в условиях неопределенности. 

Когнитивные искажения присущи всем людям и 

не обязательно связаны с негативными оценками 

себя, окружения и своего будущего в отличие от 

когнитивных нарушений [13; 14; 15]. Многие ко-

гнитивные искажения могут быть полезными эв-

ристиками, помогающими быстро принимать ре-

шения в сложных ситуациях. Эти искажения про-

являются систематически и предсказуемо в опре-

деленных условиях. 

Осознавая возможные риски, агенты могут 

адаптировать свои когнитивные искажения, ис-

пользуя их как полезные эвристики, сохраняя 

при этом критическое отношение и корректируя 

поведение в зависимости от контекста. Такой 

подход позволяет использовать ограниченную 

рациональность как ресурс, а не как препятствие, 

повышая эффективность познания и принятия 

решений. 

Современные исследования показывают, что 

логические ошибки могут рассматриваться как 

своего рода информационные «короткие пути» 

(shortcuts), позволяющие рациональным агентам 

быстро и эффективно ориентироваться в сложной 

и перегруженной информацией среде [12]. Не-

смотря на формальное нарушение правил логики, 

такие ошибки часто выполняют адаптивную 

функцию, экономя когнитивные ресурсы и облег-

чая принятие решений в условиях неопределенно-

сти и ограниченного времени. Понимая потенци-

альные риски, агенты могут сознательно приме-

нять эти эвристики, корректируя их использова-

ние в зависимости от контекста и снижая негатив-

ные последствия. Такой взгляд позволяет рассмат-

ривать когнитивные искажения и логические 

ошибки не только как препятствия для рациональ-

ного познания, но и как важные инструменты 

адаптации человеческого мышления к реальным 

условиям. 

Рассмотрим некоторые описанные Канеманом 

и Тверски когнитивные искажения: 

–  эвристика репрезентативности 

(representativeness heuristic) – склонность оцени-

вать вероятность события по тому, насколько оно 

похоже на типичный случай в данной категории, 

игнорируя объективную статистическую инфор-

мацию; 

–  эвристика доступности (availability 

heuristic) – склонность оценивать вероятность со-

бытия по легкости, с которой примеры этого со-

бытия приходят на ум. То, что легче вспомнить, 

кажется более вероятным; 

–  якорение (anchoring) – склонность при 

оценке неизвестной величины отталкиваться от 

некоторого изначально предложенного значения 

(якоря), недостаточно корректируя его; 

–  ошибка игрока (gambler’s fallacy) – вера в 

то, что случайные события самокорректируются, 

чтобы быть более «справедливыми» [10]. Напри-

мер, ожидание, что после серии «орлов» более ве-

роятно выпадение «решки»; 

–  ошибка конъюнкции (conjunction fallacy) 

– склонность считать совместное появление 

двух событий более вероятным, чем появление 

одного из этих событий, хотя на самом деле 

верно обратное; 

–  пренебрежение размером выборки 

(insensitivity to sample size) – игнорирование раз-

мера выборки при оценке вероятностей, хотя 

большие выборки дают более надежные оценки; 

–  иллюзия значимости (illusion of validity) – 

переоценка своей способности делать точные про-

гнозы, особенно когда имеющаяся информация 

согласуется и выглядит репрезентативной.  

Общей характеристикой всех когнитивных ис-

кажений является то, что они могут приводить к 

избирательному восприятию информации: чело-

век стремится находить и учитывать только те 

факты, которые подтверждают его существующие 

убеждения, одновременно игнорируя или обесце-

нивая противоречащие данные. Это фундамен-

тальный механизм, лежащий в основе различных 

видов когнитивных искажений [17]. В результате 

посылки в его аргументах будут содержать пред-
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взятые суждения, и даже если формально он ис-

пользует, например, modus ponens, вывод будет 

ненадежным и эпистемически нерациональным. 

Так, эффект якоря, при котором начальная инфор-

мация служит опорной точкой для последующих 

суждений, также может приводить к систематиче-

ским ошибкам в принятии решений. 

В отличие от когнитивных нарушений и искаже-

ний логические ошибки не обязательно связаны с 

негативными оценками или эвристиками, а скорее 

отражают несоответствие между посылками и за-

ключением в логической структуре аргумента. Бо-

лее того, ошибки может допускать и искусственный 

интеллект. В последние годы проблема различий 

между человеческим и машинным мышлением ста-

новится все более актуальной. Как отмечает 

Д.А. Зайцев, анализ рассуждений больших языко-

вых моделей (БЯМ) позволяет выявить не только 

сходства, но и принципиальные различия между 

ошибками человека и машины [4]. Ошибки БЯМ ча-

сто напоминают человеческие когнитивные искаже-

ния, однако их природа и механизмы принципи-

ально различаются: у моделей отсутствует субъек-

тивный опыт, эмоции и эволюционно закрепленные 

эвристики, тогда как у человека именно эти факторы 

лежат в основе искажений. 

При этом логические правила рассматрива-

ются в контексте повседневных рассуждений, а не 

как правила построения логической системы, аб-

страгированной от практического опыта. Здесь я 

соглашаюсь с позицией известного логика ван 

Бентема, который пишет: «Если бы логическая 

теория была полностью оторвана от реальных рас-

суждений, она была бы абсолютно бесполезна!» 

[20, p. 69]. 

Логическая ошибка – это ошибка в рассужде-

нии, которая нарушает правила логики, понимае-

мой в широком смысле, делая аргумент недей-

ствительным или необоснованным, даже если его 

посылки истинны [9]. Логические ошибки харак-

теризуются нарушением формальной структуры, 

универсальностью и возможностью формального 

выявления. Нарушение формальной структуры 

означает, что логические ошибки нарушают пра-

вила построения валидных аргументов [21]. Уни-

версальность логических ошибок подразумевает, 

что они могут возникать независимо от культур-

ного или психологического контекста [22]. Логи-

ческие ошибки могут быть обнаружены посред-

ством структурного анализа аргументации, что 

свидетельствует о возможности их формального 

выявления. Урбанский подчеркивает, что изуче-

ние ошибок – это своего рода «Святой Грааль» для 

понимания того, как люди на самом деле мыслят 

и работают с информацией, поскольку ошибки 

дают ценное представление о механизмах рассуж-

дения и решения проблем [19, с. 108]. 

Если воспринимать логику как искусство 

концептуального дизайна [3], логические ошиб-

ки могут рассматриваться не только как фор-

мальные нарушения, но и как сбои в концепту-

альном проектировании: ошибочное определе-

ние или смешение понятий приводит к некор-

ректности аргументации даже при внешней фор-

мальной правильности. 

Логические ошибки могут возникать как в де-

дуктивных, так и в индуктивных рассуждениях. 

В случае дедуктивных рассуждений такие ошибки 

проявляются в нарушении связи между посыл-

ками и заключением, когда из истинных посылок 

вывод с необходимостью не следует. Основные 

типы дедуктивных ошибок это: 

–  подтверждение консеквента (affirming the 

consequent): если A, то B; B, следовательно, A;  

–  отрицание антецедента (denying the 

antecedent): если A, то B; не A; следовательно, не B;  

–  неправомерное обращение (illicit conversion): 

все A есть B; следовательно, все B есть A. 

В недавнем исследовании, проведенном на 

выборке из 234 человек в Египте, было выявлено, 

что наиболее распространенные логические 

ошибки – это манипуляция через отвлечение вни-

мания (заключается в обращении к эмоциям 

аудитории вместо предоставления доводов в под-

держку аргумента) и манипуляция эмоциями (за-

ключается в отвлечении внимания аудитории от 

основной проблемы или аргумента путем введе-

ния нерелевантной информации, тем или эмоци-

ональных триггеров). Важно отметить, что под-

ростки чаще совершают логические ошибки, чем 

взрослые и пожилые, а люди с низким уровнем 

образования подвержены им больше, чем лица с 

высшим образованием. При этом не обнаружено 

различий между мужчинами и женщинами по 

уровню логических ошибок. Кроме того, выяв-

лен интересный эффект взаимодействия возраста 

и якорной предвзятости: подростки с выражен-

ной якорной предвзятостью чаще распознавали 

индуктивные ошибки. 

Рассуждение считается правильным благо-

даря своей логической структуре. Формализа-

ция, которая выявляет эту логическую форму, 

предполагает отвлечение от конкретного содер-

жания дескриптивных (нелогических) терминов 

и сохранение содержания логических терминов. 

Это означает, что при оценке правильности рас-

суждения мы фокусируемся на логических свя-

зях между понятиями, а не на их конкретном 

значении или содержании. Тем самым, логика 

как формальная дисциплина не всегда полно от-

ражает реальные когнитивные процессы, по-

скольку последние часто опираются на эври-

стики, контекстуальные знания и прагматиче-

ские ограничения [2]. 
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Индуктивные логические ошибки возникают, 

когда заключение формулируется на основе недо-

статочного количественно или нерелевантного ка-

чественно эмпирического материала, либо когда 

имеющийся объем доказательств не обладает не-

обходимой валидностью для обоснования выдви-

гаемого умозаключения. Примерами индуктив-

ных ошибок являются, во-первых, поспешное 

обобщение (hasty generalization), когда вывод о це-

лом классе делается на основе слишком малой или 

нерепрезентативной выборки, во-вторых, уже 

упоминавшаяся ошибка игрока, в-третьих, 

ошибка выжившего (survivorship bias), возникаю-

щая в результате рассмотрения успешных случаев 

и игнорирования неудачных, что искажает вос-

приятие. 

Таким образом, главное отличие между дедук-

тивными и индуктивными логическими ошиб-

ками заключается в том, что дедуктивные ошибки 

нарушают правила логического вывода и делают 

аргумент недействительным, в то время как ин-

дуктивные ошибки связаны с недостаточными 

или нерелевантными доказательствами и делают 

аргумент слабым или необоснованным, но не обя-

зательно недействительным. 

Для лучшего понимания взаимосвязи когни-

тивных искажений и логических ошибок рассмот-

рим конкретные примеры. Когнитивные искаже-

ния часто становятся причиной логических оши-

бок в рассуждениях, поскольку влияют на отбор и 

интерпретацию информации, используемой в ар-

гументации. 

Пример 1. Эвристика доступности и ошибка 

поспешного обобщения 

Если человек, под влиянием эвристики до-

ступности, вспоминает несколько случаев мошен-

ничества в интернете и на этом основании заклю-

чает, что «все онлайн-покупки опасны», он совер-

шает ошибку поспешного обобщения. Здесь ко-

гнитивное искажение (легкость воспоминания яр-

ких случаев) приводит к логической ошибке (не-

корректное обобщение). 

Пример 2. Эффект подтверждения и ошибка 

подтверждения следствия 

Под влиянием эффекта подтверждения чело-

век склонен искать только те данные, которые 

подтверждают его точку зрения. В рассуждении 

это может привести к ошибке подтверждения 

следствия: «Если моя теория верна, я найду под-

тверждающие данные. Я нашел такие данные, зна-

чит, моя теория верна». Здесь когнитивное иска-

жение (игнорирование опровергающей информа-

ции) способствует логической ошибке. 

Пример 3. Якорение и ошибка ложной при-

чины 

При оценке причин события человек может 

опереться на первую услышанную версию (якорь) 

и не учитывать другие факторы, что приводит к 

ошибке ложной причины (post hoc ergo propter 

hoc): «После того как я начал носить амулет, у 

меня все стало хорошо. Значит, амулет – причина 

успеха». Здесь когнитивное искажение (якорение 

на первом объяснении) способствует ошибке в 

установлении причинно-следственной связи. 

Эти примеры демонстрируют, что когнитив-

ные искажения не только влияют на содержание 

убеждений, но и могут становиться источником 

формальных ошибок в рассуждении, снижая эпи-

стемическую надежность выводов. 

Современные эмпирические данные подтвер-

ждают, что логические ошибки часто являются 

прямым следствием действия когнитивных иска-

жений. Как отмечается в исследовании Абд-Эль-

дайем, «логические ошибки – это продукт когни-

тивной предвзятости агента по отношению к пред-

ставленной информации; когнитивная предвзя-

тость – это ментальный процесс, а логические 

ошибки – результат этого процесса» [5, p. 54]. 

Важную роль в возникновении логических 

ошибок играют как особенности самой информа-

ции (ее объем, ясность, согласованность), так и де-

мографические параметры – возраст, пол, уровень 

образования. Эти факторы влияют на тип и выра-

женность когнитивных искажений, что, в свою 

очередь, приводит к появлению ошибочных умо-

заключений и иррациональных решений. 

Когнитивные нарушения тесно связаны с три-

адой Бека, проявляющейся в негативных сужде-

ниях о себе, окружающем мире и своем будущем, 

в то время как когнитивные искажения могут про-

являться у здоровых людей, а логические ошибки 

не имеют прямой связи с дисфункциональными 

убеждениями. По своей природе когнитивные 

нарушения представляют собой искаженные ин-

терпретации реальности, формирующие негатив-

ную когнитивную схему, когнитивные искаже-

ния – систематические отклонения в процессах 

мышления, а логические ошибки – нарушения 

правил логики. 

Влияние этих явлений на поведение и приня-

тие решений также различается. Когнитивные 

нарушения, соответствующие компонентам ко-

гнитивной триады, оказывают значительное влия-

ние на эмоциональное состояние и поведение че-

ловека, часто замыкая его в цикле негативного 

мышления. Когнитивные искажения влияют на 

процессы принятия решений и суждения, а логи-

ческие ошибки – на структуру аргументации и 

обоснованность выводов. 

Методы коррекции этих явлений также раз-

личны. Для коррекции когнитивных нарушений 

используется когнитивно-поведенческая терапия 

и другие психотерапевтические методы, направ-

ленные на трансформацию негативных убежде-
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ний о себе, мире и будущем в более адаптивные. 

Коррекция когнитивных искажений предполагает 

повышение осведомленности и использование 

структурированных процессов принятия решений 

[16]. Для предотвращения логических ошибок 

необходимо обучение логике и развитие навыков 

правильного построения аргументации. 

Таким образом, несмотря на некоторое сход-

ство, указанные понятия имеют существенные 

различия в происхождении, связи с дисфункцио-

нальными когнитивными схемами, природе явле-

ния, влиянии на поведение и принятие решений, а 

также в методах коррекции. Понимание этих раз-

личий важно для правильной диагностики в слу-

чае психологической помощи, понимания при-

роды логической ошибки в преподавании логики, 

а также исследования эпистемологического значе-

ния ошибок мышления в философии. 

 

В эпистемической практике 

Исследование когнитивных нарушений, искаже-

ний и логических ошибок в эпистемической прак-

тике позволяет глубже понять природу человече-

ского познания. Такие отклонения от идеальных ра-

циональных норм следует рассматривать не только 

как дефекты мышления, но и как устойчивые когни-

тивные стратегии, возникающие в ответ на слож-

ность и неоднозначность окружающей среды. 

Ван Ламбалген и Стеннинг подчеркивают, что 

реальные рассуждения часто не соответствует 

строгим стандартам логики [21]. Например, люди 

склонны использовать эвристики (упрощенные 

способы рассуждения), которые могут приводить 

к ошибкам. Встает вопрос о том, каким образом 

можно определить отсутствие достоверного вы-

вода на основе исходных данных. Кто может стать 

тем арбитром, который показывает «желтую» или 

«красную» карточку выводу и выносит свое реше-

ние, что он построен не по правилам. 

Эти ошибки не просто случайны – они систе-

матичны и предсказуемы, что делает их предме-

том как когнитивной науки, так и эпистемологии. 

Отклонения от логических норм в человеческом 

рассуждении представляют собой систематиче-

ские паттерны, отражающие работу когнитивных 

механизмов. Эти механизмы адаптированы к со-

циальным контекстам, а не к формальным логиче-

ским системам. Таким образом, когнитивные 

нарушения можно рассматривать как крайние 

проявления адаптационных когнитивных меха-

низмов, изначально предназначенных для эффек-

тивной обработки информации в сложных усло-

виях реального мира. Однако в случае когнитив-

ных нарушений эти механизмы становятся чрез-

мерно выраженными и теряют свою адаптивную 

функцию, приводя к дезадаптации и негативным 

последствиям для психического здоровья. Однако 

с эпистемологической точки зрения они представ-

ляют собой отклонения от идеальных стандартов 

рационального познания. Канеман и Тверски рас-

сматривают эвристические приемы, которые они 

приписывают людям, как необходимые и разум-

ные способы принятия решений в естественных 

условиях [14]. 

В работах ван Ламбалгена и Стеннинга ключе-

вое внимание уделяется проблеме дедуктивного 

рассуждения. Они показывают, что люди часто 

интерпретируют логические задачи не в терминах 

логики, а в контексте реальных ситуаций. Напри-

мер, в классическом эксперименте с задачей Уэй-

сона4 участники делают ошибки при выборе карт, 

которые должны подтвердить или опровергнуть 

правило. Эти ошибки объясняются не недостат-

ком логического мышления, а использованием 

контекстуальных эвристик. Неудачи в задачах на 

дедуктивное рассуждение не являются просто ко-

гнитивными дефицитами; они раскрывают, как 

человеческое рассуждение формируется под вли-

янием необходимости интерпретировать аб-

страктные проблемы в терминах реальных кон-

текстов: «Современные логические теории предо-

ставляют концептуальную и математическую ос-

нову для анализа информационных систем, таких 

как рассуждения и коммуникация людей. Они не 

определяют механизмы или процессы рассужде-

ния, но без их концептуализации невозможно по-

нять, какие вопросы являются эмпирическими, а 

какие – концептуальными» [21, p. 4]. 

С эпистемологической точки зрения это пока-

зывает, что знание формируется не только через 

строгое следование логическим нормам, но и че-

рез адаптацию к конкретным условиям познания. 

Как отмечают А.С. Боброва и А.В. Петров-

ская, логика как формальная дисциплина не все-

гда адекватно отражает реальные когнитивные 

процессы, поскольку последние часто опираются 

на эвристики, контекстуальные знания и прагма-

тические ограничения [2]. Это подчеркивает 

необходимость учитывать не только формаль-

ную структуру аргументов, но и когнитивные ме-

ханизмы их построения. 
  

4 Задача выбора Уэйсона (Wason Selection Task) – это класси-

ческий психологический эксперимент, разработанный Пите-

ром Уэйсоном в 1966 г. для изучения дедуктивного мышле-

ния людей. В стандартной версии эксперимента участникам 

показывают четыре карточки, у каждой из которых на одной 

стороне написана буква, а на другой – число. Участники ви-

дят только одну сторону каждой карточки (например, «Е», 

«К», «4», «7») и получают правило вида «Если на одной сто-

роне карточки гласная буква, то на другой стороне четное 

число». Задача состоит в том, чтобы определить, какие кар-

точки необходимо перевернуть, чтобы проверить соблюде-

ние правила. Эксперимент показывает, что большинство лю-

дей выбирают карточки, которые подтверждают их гипотезу, 

а не проверяют ее на ошибки [22]. 
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Когнитивные нарушения также поднимают 

вопросы о том, каким образом человек формирует 

убеждения и оценивает их обоснованность. Ко-

гнитивное нарушение «эмоциональное обоснова-

ние» – яркий пример того, как формируются не-

обоснованные убеждения. При этом искажении 

человек принимает свои эмоции как доказатель-

ство истины: «Я чувствую себя неудачником, зна-

чит, я действительно неудачник». Исследование 

Бернс и Эйделсон [8] продемонстрировало, что 

пациенты с депрессией и тревожностью часто ис-

пользуют свои эмоциональные состояния как «до-

казательство» реальности, формируя убеждения 

на основе чувств, а не фактов. Это поднимает эпи-

стемологический вопрос: насколько надежны 

субъективные переживания как источник форми-

рования убеждений о мире? 

Согласно концепции новой модульности, раз-

личные типы ошибок мышления могут быть свя-

заны с функционированием отдельных когнитив-

ных модулей, отвечающих за дедукцию, вероят-

ностные оценки, прагматическую интерпретацию 

и другие аспекты рассуждения [2]. Это может слу-

жить одним из объяснений разнообразия и систе-

матичности когнитивных искажений. 

Когнитивные искажения ставят под сомнение 

идею о том, что человек является полностью ра-

циональным агентом. Например, работы 

Канемана и Тверски по когнитивным искажениям 

показывают, что люди систематически нарушают 

принципы вероятностного мышления. Ван Лам-

балген и Стеннинг предлагают рассматривать та-

кие искажения как часть естественного процесса 

формирования знаний. Следовательно, когнитив-

ные искажения и ограничения следует рассматри-

вать не только как ошибки рассуждения, но как 

компромиссы, позволяющие людям эффективно 

функционировать в сложных средах. Этот подход 

открывает новые возможности для эпистемоло-

гии: вместо того чтобы рассматривать когнитив-

ные искажения исключительно как препятствия 

для познания, их можно изучать как ключевые ас-

пекты человеческой эпистемической практики. 

При этом важно подчеркнуть, что когнитив-

ные нарушения по Беку имеют иную природу: они 

связаны с негативными убеждениями и дезадап-

тивными паттернами мышления, характерными 

для психических расстройств, и не выполняют 

прагматической или адаптивной функции. В отли-

чие от них когнитивные искажения присущи всем 

людям и могут выполнять эвристическую функ-

цию в условиях неопределенности. 

 

Заключение 

Проведенный анализ показал, что когнитив-

ные нарушения, когнитивные искажения и логи-

ческие ошибки представляют собой различные, но 

тесно взаимосвязанные феномены, оказывающие 

существенное влияние на процессы человече-

ского познания и аргументации. Когнитивные 

нарушения, как специфические паттерны мышле-

ния, характерные для психопатологии, ведут к 

дезадаптивным убеждениям и негативным эмоци-

ональным состояниям, препятствуя формирова-

нию обоснованных знаний. Когнитивные искаже-

ния, напротив, являются универсальными эври-

стиками, которые позволяют человеку эффек-

тивно функционировать в условиях неопределен-

ности, но при определенных обстоятельствах мо-

гут приводить к систематическим ошибкам в суж-

дениях и принятии решений. 

Важно обратить внимание на разграничение 

этих понятий не только на терминологическом, 

но и на концептуальном уровне. Когнитивные 

искажения и когнитивные нарушения отлича-

ются по своим функциям, последствиям и эпи-

стемологическому статусу: если первые могут 

выполнять адаптивную роль, то вторые всегда 

связаны с дезадаптацией и нарушением рацио-

нальности мышления. 

Логические ошибки занимают отдельное ме-

сто в анализе: они связаны с нарушением фор-

мальных правил вывода и могут возникать неза-

висимо от содержания убеждений и психологиче-

ских особенностей субъекта. Однако в реальных 

рассуждениях когнитивные искажения часто ста-

новятся причиной логических ошибок. Примеры, 

приведенные в статье, демонстрируют, как такие 

искажения, как эвристика доступности или эф-

фект подтверждения, могут приводить к ошибкам 

поспешного обобщения, подтверждения след-

ствия и другим формальным нарушениям в аргу-

ментации. Таким образом, когнитивные искаже-

ния и логические ошибки часто взаимно усили-

вают друг друга, снижая надежность индивиду-

ального опыта как источника знаний. 

Эпистемологический анализ показывает, что 

для оценки рациональности и обоснованности че-

ловеческих суждений недостаточно опираться 

только на формальные критерии логической кор-

ректности. Необходимо учитывать когнитивные 

ограничения, обусловленные как универсальными 

искажениями, так и индивидуальными нарушени-

ями мышления. Только комплексный подход, со-

четающий анализ логической структуры аргумен-

тов с учетом когнитивных и контекстуальных 

факторов, позволяет адекватно оценивать эписте-

мическую надежность убеждений и качество аргу-

ментации. 

Разграничение и анализ когнитивных наруше-

ний, искажений и логических ошибок имеет не 

только теоретическое, но и практическое значе-

ние: понимание их природы и взаимосвязей спо-

собствует развитию критического мышления, 
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формированию устойчивых эпистемических 

практик и повышению качества индивидуального 

и общественного познания. 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Боброва А.С., Драгалина-Черная Е.Г. 

«Контрпримеры» к modus ponens: логическая кор-

ректность и эпистемическая рациональность // 

Эпистемология и философия науки. 2024. Т. 61. 

№ 4. С. 117–128. 

2. Боброва А.С., Петровская А.В. Новая мо-

дульность. Логика и рассуждения // Логико-фило-

софские штудии. 2020. Т. 18. № 4. С. 45–60. 

3. Драгалина-Черная Е.Г. Логика как формаль-

ная философия и искусство концептуального ди-

зайна // Вопросы философии. 2022. № 5. С. 5–18. 

4. Зайцев Д.В. Почему большие языковые 

модели не (всегда) рассуждают как люди? // Ло-

гика и теория аргументации. 2024. № 1. С. 76–93. 

5. Abd-Eldayem, R.M.A., 2023. The relation-

ship between cognitive bias and logical fallacies in 

Egyptian society. British Journal of Psychology Re-

search, Vol. 11, no. 3, pp. 52–76. 

6. Beck, A.T., 1976. Cognitive therapy and the 

emotional disorders. New York: International Univer-

sities Press. 

7. Beck, A.T. et al., 1979. Cognitive therapy of 

depression. New York: Guilford Press. 

8. Burns, D.D. and Eidelson, R.J., 1998. Why 

are depression and anxiety correlated? A test of the 

tripartite model. Journal of Consulting and Clinical 

Psychology, Vol. 66, no. 3, pp. 461–473. 

9. Eemeren, F.H., Garssen, B. and Meuffels, B., 

2009. Fallacies and judgments of reasonableness: Em-

pirical research concerning the pragma-dialectical 

discussion rules. Dordrecht: Springer. 

10. Englich, B., Mussweiler, T. and Strack, F., 

2006. Playing dice with criminal sentences: the influ-

ence of irrelevant anchors on experts’ judicial deci-

sion-making. Personality and Social Psychology Bul-

letin, Vol. 32, no. 2, pp. 188–200. 

11. Epstein, S., 1994. Integration of the cognitive 

and the psychodynamic unconscious. American Psy-

chologist, Vol. 49, no. 8, pp. 709–724. 

12. Floridi, L., 2009. Logical fallacies as infor-

mational shortcuts. Synthese, Vol. 167, no. 2, 

pp. 317–325. 

13. Kahneman, D., 2011. Thinking, fast and slow. 

New York: Farrar, Straus and Giroux. 

14. Kahneman, D. and Tversky, A., 1974. Judg-

ment under uncertainty: heuristics and biases. Sci-

ence, Vol. 185, no. 4157, pp. 1124–1131. 

15. Kahneman, D. and Tversky, A., 1979. Pro-

spect theory: An analysis of decision under risk. 

Econometrica, Vol. 47, no. 2, pp. 263–291. 

16. Lord, C.G., Ross, L. and Lepper, M.R., 1979. 

Biased assimilation and attitude polarization: The ef-

fects of prior theories on subsequently considered evi-

dence. Journal of Personality and Social Psychology, 

Vol. 37, no. 11, pp. 2098–2109. 

17. Nickerson, R.S., 1998. Confirmation bias: 

A ubiquitous phenomenon in many guises. Review of 

General Psychology, Vol. 2, no. 2, pp. 175–220. 

18. Sullivan, M.J.L., Bishop, S.R. and Pivik, J., 

2001. The pain catastrophizing scale: Development 

and validation. Psychological Assessment, Vol. 13, 

no. 4, pp. 529–543. 

19. Urbánski, M., 2020. Formal modeling of human 

reasoning: errors, limitations and Baconian bees. Logi-

cal Investigations, Vol. 26, no. 2, pp. 106–115. 

20. van Benthem, J., 2008. Logic and reasoning: 

do the facts matter? Studia Logica, Vol. 88, no. 1, 

pp. 67–84. 

21. van Lambalgen, M. and Stenning, K., 2008. 

Human reasoning and cognitive science. Cambridge: 

MIT Press. 

22. Wason, P.C., 1966. Reasoning. In: Foss, B.M. 

ed., 1966. New horizons in psychology. Harmonds-

worth: Penguin Books, pp. 135–151. 

 

REFERENCES 

1. Bobrova, A.S. and Dragalina-Chernaya, E.G., 

Kontrprimery k modus ponens: logicheskaya 

korrektnost’ i epistemicheskaya ratsionalnost’ [‘Coun-

terexamples’ to modus ponens: logical correctness and 

epistemic rationality], Epistemologiya i filosofiya 

nauki, Vol. 61, no. 4, pp. 117–128. (in Russ.) 

2. Bobrova, A.S. and Petrovskaya, A.V., 2020. 

Novaya modul’nost’. Logika i rassuzhdeniya [New 

modularity. Logic and reasoning], Logiko-filosofskie 

shtudii, Vol. 18, no. 4, pp. 45–60. (in Russ.) 

3. Dragalina-Chernaya, E.G., 2022. Logika kak 

formal’naya filosofiya i iskusstvo kontseptual’nogo 

dizaina [Logic as formal philosophy and the art of 

conceptual design], Voprosy filosofii, no. 5, pp. 5–18. 

(in Russ.) 

4. Zaitsev, D.V., 2024. Pochemu bol’shie yazy-

kovye modeli ne (vsegda) rassuzhdayut kak liudi? 

[Why large language models do not (always) reason 

like humans?], Logika i teoriya argumentatsii, no. 1, 

pp. 76–93. (in Russ.) 

5. Abd-Eldayem, R.M.A., 2023. The relation-

ship between cognitive bias and logical fallacies in 

Egyptian society. British Journal of Psychology Re-

search, Vol. 11, no. 3, pp. 52–76. 

6. Beck, A.T., 1976. Cognitive therapy and the 

emotional disorders. New York: International Univer-

sities Press. 

7. Beck, A.T. et al., 1979. Cognitive therapy of 

depression. New York: Guilford Press. 

8. Burns, D.D. and Eidelson, R.J., 1998. Why 

are depression and anxiety correlated? A test of the 

tripartite model. Journal of Consulting and Clinical 

Psychology, Vol. 66, no. 3, pp. 461–473. 



В.Г. ДЕНИСОВА 

2025 · № 2 · ГУМАНИТАРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В ВОСТОЧНОЙ СИБИРИ И НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ  107 

9. Eemeren, F.H., Garssen, B. and Meuffels, B.,

2009. Fallacies and judgments of reasonableness: Em-

pirical research concerning the pragma-dialectical 

discussion rules. Dordrecht: Springer. 

10. Englich, B., Mussweiler, T. and Strack, F.,

2006. Playing dice with criminal sentences: the influ-

ence of irrelevant anchors on experts’ judicial deci-

sion-making. Personality and Social Psychology Bul-

letin, Vol. 32, no. 2, pp. 188–200. 

11. Epstein, S., 1994. Integration of the cognitive

and the psychodynamic unconscious. American Psy-

chologist, Vol. 49, no. 8, pp. 709–724. 

12. Floridi, L., 2009. Logical fallacies as infor-

mational shortcuts. Synthese, Vol. 167, no. 2, 

pp. 317–325. 

13. Kahneman, D., 2011. Thinking, fast and slow.

New York: Farrar, Straus and Giroux. 

14. Kahneman, D. and Tversky, A., 1974. Judg-

ment under uncertainty: heuristics and biases. Sci-

ence, Vol. 185, no. 4157, pp. 1124–1131. 

15. Kahneman, D. and Tversky, A., 1979. Pro-

spect theory: An analysis of decision under risk. 

Econometrica, Vol. 47, no. 2, pp. 263–291. 

16. Lord, C.G., Ross, L. and Lepper, M.R.,

1979. Biased assimilation and attitude polarization: 

The effects of prior theories on subsequently consi-

dered evidence. Journal of Personality and Social 

Psychology, Vol. 37, no. 11, pp. 2098–2109. 

17. Nickerson, R.S., 1998. Confirmation bias:

A ubiquitous phenomenon in many guises. Review of 

General Psychology, Vol. 2, no. 2, pp. 175–220. 

18. Sullivan, M.J.L., Bishop, S.R. and Pivik, J.,

2001. The pain catastrophizing scale: Development 

and validation. Psychological Assessment, Vol. 13, 

no. 4, pp. 529–543. 

19. Urbánski, M., 2020. Formal modeling of hu-

man reasoning: errors, limitations and Baconian bees. 

Logical Investigations, Vol. 26, no. 2, pp. 106–115. 

20. van Benthem, J., 2008. Logic and reasoning:

do the facts matter? Studia Logica, Vol. 88, no. 1, pp. 

67–84. 

21. van Lambalgen, M. and Stenning, K., 2008.

Human reasoning and cognitive science. Cambridge: 

MIT Press. 

22. Wason, P.C., 1966. Reasoning. In: Foss, B.M.

ed., 1966. New horizons in psychology. Harmonds-

worth: Penguin Books, pp. 135–151. 

Статья поступила в редакцию 12.03.2025; 

рекомендована к печати 29.05.2025 



PHILOSOPHIA PERENNIS 

108 ГУМАНИТАРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В ВОСТОЧНОЙ СИБИРИ И НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ · № 2 · 2025 

 

 

 

УДК 141.7:321.7+323.1 

DOI https://doi.org/10.24866/1997-2857/2025-2/108-115 

К.В. Аршин* 

ДЕМОКРАТИЯ И НАЦИОНАЛИЗМ: ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ФЕНОМЕНОВ 
 

 

 

 Статья посвящена исследованию сложного взаимодействия демократии и 

национализма в социально-философской перспективе. Автор анализирует 

эволюцию взглядов на эту взаимосвязь – от классиков либерализма 

(Дж. С. Милль, Ж.-Ж. Руссо) до современных философов и политологов 

(Ф. Фукуяма, Г. Нодиа, Б. Як). В работе раскрывается диалектика этих фено-

менов: национализм может как способствовать формированию гражданской 

идентичности и социальной солидарности, так и провоцировать конфликты. 

Автор подчеркивает, что национализм и демократия, несмотря на противоре-

чия, тесно связаны и могут служить основой формирования гражданской 

идентичности и социальной солидарности. 

 

Ключевые слова: демократия, национализм, гражданская идентичность, наци-

ональное чувство, социальная солидарность 

 

The democracy-nationalism dialectic. KONSTANTIN V. ARSHIN (Institute of 

Philosophy, Russian Academy of Sciences, Moscow, Russia) 

 

The article examines the complex interplay between democracy and nationalism 

from a socio-philosophical perspective. The author traces the evolution of views on 

this relationship – from classical liberal thinkers (J.S. Mill, J.-J. Rousseau) to con-

temporary philosophers and political scientists (F. Fukuyama, G. Nodia, B. Yack). 

The study reveals the dialectical nature of these phenomena: while nationalism can 

foster civic identity and social solidarity, it may also provoke conflicts. The author 

emphasizes that despite their contradictions, nationalism and democracy remain 

fundamentally interconnected and can serve as foundations for developing civic 

identity and social cohesion. 

 

Keywords: democracy, nationalism, civic identity, national feeling, social solidarity 
 

 

 

 

В современном мире демократия выступает 

одним из символов сложившегося после 1991 г. 

миропорядка. В знаменитом эссе 1989 г. «Конец 

истории?» американский политолог Ф. Фукуяма, 

рассуждая о грядущем миропорядке, предрекал 

«конец истории как таковой, завершение идеоло-

гической эволюции человечества» и универсали-

зацию «западной либеральной демократии как 

окончательной формы правления» [15, c. 135]. 

При этом сама либеральная демократия рассмат-

ривалась американским политологом как полити-

ческое измерение общечеловеческого государ-

ства, которое он резюмировал в формуле «либе-

ральная демократия в политической сфере, соче-

тающаяся с видео и стерео в свободной продаже – 

в сфере экономики» [15, c. 139]. Столь высокую 

оценку либеральной демократии Ф. Фукуяма дал, 

опираясь на проведенный им анализ идеологиче-

ского противостояния либерализма и двух других 

идеологий современности – марксизма и фа-

шизма. При этом он также указал, что помимо ве-

ликих врагов – марксизма и фашизма – у либерали- 
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зма есть два других идеологических конкурента – 

религия и национализм, которые могут, в перспек-

тиве, представлять опасность для либеральной де-

мократии. Однако противоречия, продуцируемые 

религией и национализмом, полагал Ф. Фукуяма, 

могут быть разрешены в рамках самого либера-

лизма. Религиозный фундаментализм, например, 

малопривлекателен для подавляющего большин-

ства населения западных обществ, члены которых 

могут удовлетворять свои религиозные импульсы 

«в сфере частной жизни, допускаемой либераль-

ным обществом» [15, c. 139]. Сложнее дело об-

стоит с национализмом. Фукуяма признает, что 

«высокоорганизованные и тщательно разработан-

ные» национализмы, вроде национал-социализма, 

могут представлять для либеральной демократии 

серьезную опасность, но даже в этом случае – 

лишь потому, что в обществах, где может возник-

нуть национал-социалистическая идеология, «ли-

берализм осуществлен не полностью». Таким об-

разом, этническую и националистическую напря-

женность Фукуяма объясняет тем, что «народы 

вынуждены жить в недемократических политиче-

ских системах, которых сами не выбирали» 

[15, c. 145]. Последовательная демократизация, 

уверял читателя американский политолог, реали-

зуемая в духе либеральной демократии, может и 

должна привести к снятию тех противоречий, ко-

торые формируются в рамках взаимодействия со-

циальных групп, принадлежащих к различным эт-

носам. Однако объяснения, как и почему это 

должно произойти, Ф. Фукуяма не дал ни далее в 

указанной статье, ни в книге «Конец истории и по-

следний человек» [14], в которой он более по-

дробно изложил тезисы статьи. 

Вместе с тем необходимо отметить, что сам те-

зис о необходимой связи современной демократии в 

ее либеральной итерации и национализма, справед-

ливый для либералов XVIII–XIX вв., в 1980-х гг. 

подвергался суровой критике со стороны исследова-

телей нации и национализм. Как отмечает отече-

ственный историк Е.Е. Савицкий, «в 1980-е – начале 

1990-х гг. появился целый ряд теоретических и кон-

кретно-исследовательских текстов о национализме 

(Б. Андерсона, Э. Геллнера, Э. Смита, Э. Хобсбома 

и др.), в которых история возникновения наций и 

национализма исследовалась с критической пер-

спективы, указывалось на связь истории наций с 

“убийствами, казнями, войнами и массовыми бой-

нями”». Целью этих работ, по мнению Е.Е. Савиц-

кого, «было сделать национализм политически не-

приемлемой идеологией» [10, c. 256]. И хотя можно 

поспорить с исследователем относительного того, 

действительно ли классические работы в области 

исследования национализма являют собой пример 

идеологической борьбы против этого феномена, од-

нако подобная точка зрения на указанные работы не 

является маргинальной. Похожую позицию отстаи-

вали Э.А. Паин и С.Ю. Федюнин в книге «Нация и 

демократия: перспективы управления культурным 

многообразием» [7], где критике за излишне упро-

щенное понимание взаимосвязи современной демо-

кратии и национализма подверглись «интеллекту-

алы, испытавшие сильное влияние марксизма», в 

частности – Э. Хобсбаум, «которые никогда не 

скрывали своего резко негативного отношения к 

национализму» [7, c. 27]. Впрочем, как указывают 

авторы, критическое отношение западные интеллек-

туалы демонстрировали по отношению не только к 

национализму, но и к либерализму, ведь оба соци-

альных феномена были призваны затуманивать 

классовое сознание. Но если национализм использо-

вался господствующими группами в качестве сред-

ства культивации чувства «превосходства своей 

нации над остальными» в целях формирования 

групповой лояльности, отличной от лояльности 

классовой, то либерализм «насаждает индивидуали-

стическое мировоззрение, эгоизм и идеологию 

консюмиризма» [7, c. 27], что служит средством раз-

рушения групповой лояльности как таковой. 

Либеральные мыслители XX в. относились к 

национализму с не меньшей враждебностью. Так, 

Исайя Берлин, один из классиков либерализма 

XX в., связывал национализм с противным свободе 

стадным чувством, присущим человеку, акцентируя 

внимание на иррационализме и антииндивидуа-

лизме этого чувства, и указывал, что только обще-

ство, избавленное от национализма, может быть 

подлинно свободным и демократичным [2]. 

В отличие от либеральных мыслителей XX в. для 

классиков либеральной мысли XIX в. связь национа-

лизма и демократии была вполне очевидна. Моноэт-

ничность и национализм, например, рассматривались 

английским философом Дж.С. Миллем в качестве не-

обходимого условия существования либеральной де-

мократии: «В стране, где в известной мере суще-

ствует национальное чувство, сама собою является 

потребность к соединению отдельных членов нацио-

нальности под одно управление, и притом под управ-

ление особое, их собственное. Это равносильно тому, 

что вопрос о правительстве должен быть решен теми, 

кем управляют. … Свободные учреждения почти не-

возможны в государстве, составленном из разных 

национальностей» [5, c. 222]. Причины этого 

Дж.С. Милль видел, во-первых, в невозможности 

формирования единого общественного мнения в 

условиях многоэтничного общества, а ведь именно 

оно выступает необходимым условием представи-

тельного правления («Если между народностями нет 

взаимных симпатий, особенно если они читают и пи-

шут на разных языках, то не может существовать и 

единства общественного мнения, необходимого 

условия для действительности представительного 

правления» [5, c. 222–223]). А во-вторых, в отсут-
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ствии того, что английский мыслитель назвал «необ-

ходимым условием гражданской свободы», – сочув-

ствия между армией и народом [5, c. 223]. Когда нет 

этого чувства, которое формируется исключительно 

в рамках единого национального чувства, армия пре-

вращается в палачей, чья единственная связь – «это 

… офицеры и правительство, которому они (сол-

даты. – прим. авт.) служат, и единственная их идея 

(если только у них есть какая-нибудь) о гражданских 

обязанностях заключается в повиновении приказа-

ниям» [5, c. 224]. 

Высоко оценивая необходимость национа-

лизма для создания либерального представитель-

ного государства, Дж.С. Милль не был апологе-

том национального чувства. Для него вполне при-

емлемой была практика ассимиляции более мно-

гочисленным и развитым народом менее много-

численного. Притом такая ассимиляция рассмат-

ривалась им как позитивная и отвечающая инте-

ресам человечества. 

Что касается реальной политики, то здесь 

необходимо отметить, что национализм был 

дискредитирован практикой национал-социа-

лизма. После 1945 г. в Европе за термином 

«национализм» «непременно маячила тень 

нацизма» [7, c. 36], что предопределило отноше-

ние к нему как к негативному понятию, с кото-

рым «ассоциируются такие явления, как держав-

ная национальная политики, военщина, агрес-

сия, иррационализм, нетерпимость, ненависть, 

насилие и деспотизм» [18]. Соответственно, по-

литики тщательно отмежевывались от того, 

чтобы их каким-то образом ассоциировали с 

указанным понятием. В этом контексте приме-

чателен случай генерала де Голля, который, от-

стаивая национальный суверенитет Франции пе-

ред лицом США и НАТО, отказывался называть 

себя националистом. Вместо этого де Голль ис-

пользовал различные эвфемизмы, например, 

«хороший патриотизм» в пику «плохому нацио-

нализму». В данном случае под патриотизмом 

он понимал преданность Отечеству, а под наци-

онализмом – неприятие других наций в духе 

национал-социализма [21]. 

В 1990-е гг. развернувшиеся в Европе и Аф-

рике межэтнические конфликты еще более про-

блематизировали вопрос о соотношении национа-

лизма и демократии. «Кровавые этнические 

чистки прямо посреди Европы делали связь наци-

онализма и демократии слишком уж непристой-

ной» [10, c. 256]. Это заставляло исследователей 

акцентировать внимание на противопоставлении 

национализма и демократии [19], формируя упро-

щенную историческую традицию, в которой 

«национализм противопоставляется демократии и 

воспринимается как смягченный шовинизм» [18]. 

Изложенное в перспективе определило тот факт, 

что в политическом поле современных демокра-

тий доминировали «сугубо негативные содержа-

тельные оценки национализма как идейного ори-

ентира, дестабилизирующего социальный поря-

док и нарушающего нормы демократического по-

литического общежития» [11, c. 73]. Однако за 

всем этим потерялся факт, достаточно точно под-

меченный Э.А. Паиным и С.Ю. Федюниным: 

«Даже порой противостоя друг другу, либера-

лизм, демократия и национализм были (и, веро-

ятно, будут в дальнейшем) тесно друг с другом 

связаны, притом, что каждый из них a priori не 

противоречит остальным» [7, c. 37]. 

На указанное взаимоотношение национализма 

и демократии обратил внимание грузинский поли-

толог Г. Нодиа в эссе «Национализм и демокра-

тия», которое было написано им в самом начале 

1990-х гг., практически сразу после распада 

СССР, когда на пространстве, где после 1945 г. су-

ществовали страны народной демократии, к вла-

сти пришли национальные движения, иницииро-

вавшие процесс построение национал-демократи-

ческих режимов. В своем эссе Нодиа провозгла-

шает принципиальное родство национализма и 

либеральной демократии, указывая, что национа-

лизм как идея и как практика принципиально не-

возможен без идеи и практики демократии. 

Равно как и последняя никогда не существовала 

без национализма. Причина подобного родства, 

по мнению Нодиа, достаточно банальна. С его 

точки зрения, в основе обоих лежит идеологема, 

с которой начинается Конституция США и ко-

торая красной нитью проходит через Деклара-

цию прав человека и гражданина, а именно 

идеологема предсуществования «мы, народа», 

служащего, с одной стороны, источником поли-

тической власти в рамках существующего поли-

тического режима, а с другой – зримым вопло-

щением демократического принципа народовла-

стия, без которого не может существовать демо-

кратия. Все остальные демократические прин-

ципы, как то выборность власти, разделение 

властей, требования к защите конституции и 

т.д., есть не более чем производные от указан-

ного принципа народовластия. 

Нодиа признает иррациональность национа-

лизма и кажущуюся несовместимость этой ирраци-

ональности с демократией как наиболее рацио-

нальной формой правления, которая опирается на 

рациональные процедуры взаимодействия рацио-

нальных участников. Но при этом, с его точки зре-

ния, сами условия развертывания демократии все-

гда случайны и заранее не предопределены: «за-

коны демократии (правила игры) могут быть про-

дуктом консенсуса рациональных политиков, но 

состав населения и территория («игроки» и «игро-

вая площадка»), в рамках которых действуют эти 
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законы, определить таким же способом невоз-

можно» [6, c. 6]. Безусловно, существовали по-

пытки рациональным образом определить и член-

ство в списке «игроков», т.е. представить общезна-

чимые критерия отнесения к нации, и границы 

«площадок», т.е. признаваемые границы, в рамках 

которых «игроки» реализуют принципы народо-

властия на демократических началах, но «реальная 

история национализма, не говоря уже о теоретиче-

ских изысканиях, показала, что такие объективные 

и всеобщие критерии в реальной жизни недости-

жимы. Развитие наций из предшествовавших им 

этнических сообществ всегда сопровождалось ис-

торическими катаклизмами и сознательными уси-

лиями политиков. В мире просто нет националь-

ных границ, данных от Бога, или предопределен-

ных естественным развитием» [6, c. 10]. 

Однако, несмотря на случайность и иррацио-

нальность, национализм послужил тем «плавиль-

ным котлом», в котором вызрели демократиче-

ские модели правления и были созданы демокра-

тические политические сообщества. В данном 

случае говоря о демократических сообществах, 

Нодиа прежде всего имеет в виду самоопределяю-

щиеся сообщества, т.е. сообщества, которые само-

стоятельно определяют «правила игры» («игро-

вую площадку» и признаки принадлежности к 

«игрокам»), по которым будет выстраиваться по-

литическая система. 

Здесь необходимо подчеркнуть, что Нодиа не 

отождествляет демократию и либерализм, как это 

делали политологи 1990-х гг. Он признает, что 

«национализм на практике противоречит принци-

пам либерализма, а иногда и демократии». Но, при-

знавая оборотную сторону национализма, он наста-

ивает на том, что «проявления страшной стороны 

национализма проистекают не из завышенной эт-

нической самооценки, но скорее из отсутствия вы-

хода национальных чувств на политическом 

уровне» [6, c. 27]. Гордость этнической принадлеж-

ностью, языком, гипертрофия националистических 

мифов о великих предках начинаются тогда, когда 

«у народа нет реального механизма для выражения 

гордости своей политической системой или госу-

дарственным устройством» [6, c. 27]. 

Как уже было отмечено выше, позиция Нодиа 

подверглась существенной критике со стороны его 

коллег по цеху, западных политологов. Остано-

вимся на критике Нодиа со стороны уже упоминав-

шегося Ф. Фукуямы как одного из творцов пред-

ставления об универсальном характере либера-

лизма для эпохи, последовавшей после окончания 

Холодной войны. В целом соглашаясь с позицией 

Нодиа о фундаментальном родстве демократии и 

национализма, Фукуяма подвергает жесткой кри-

тике представление грузинского политолога о 

принципиальной иррациональности либерального 

принципа всеобщего равенства прав: «Он утвер-

ждает, что либеральные принципы всеобщего при-

знания определенного набора правил, основанные 

на некоем принципе всеобщего равенства прав, по 

сути своей, не более рациональны, чем националь-

ные принципы» [16, c. 29]. Подобная постановка 

вопроса, утверждает американский политолог, 

проблематизирует важнейшую дихотомию новоев-

ропейской философии о различии гуманного и не-

гуманного или, если говорить более точно, челове-

ческого и не-человеческого. Это, в свою очередь, 

бросает вызов всей новоевропейской традиции воз-

величивания человека, что в итоге ставит под со-

мнение универсальность прав человека как прин-

ципа, регулирующего отношения как между от-

дельными индивидами, так и между индивидами и 

обществом. Ссылаясь на авторитет немецкого фи-

лософа И. Канта, Ф. Фукуяма, в пику Г. Нодиа, по-

стулирует приоритет прав человека над любыми 

национальными принципами, поскольку в любом 

ином случае «права некоторых из людей будут 

ущемлены за счет полного признания прав других» 

[16, c. 29], а последнее противоречит принципам 

либеральной демократии, базирующейся на прин-

ципиальном равенстве всех членов сообщества. 

Однако здесь встает другой вопрос: каковы при-

знаки истинного члена сообщества и на каких ос-

нованиях человека принимают в сообщество. Дол-

жен ли человек продемонстрировать знание языка 

сообщества, должен ли его цвет кожи или разрез 

глаз удовлетворять стандартам принимающего со-

общества или должен ли он удовлетворять требо-

ваниями некоего имущественного ценза. Не стоит 

забывать, что в течение практически всего XIX в. 

подавляющее большинство граждан европейских 

государств не допускались к голосованию именно 

из-за несоответствия имущественному цензу [4]. 

Ответ на эти вопросы Ф. Фукуяма видит в вытесне-

нии самой проблемы нормативных признаков 

гражданина из сферы политического в сферу куль-

туры и личной жизни. Это, как полагает американ-

ский политолог, сделает национализм толерант-

ным: «Национализм может быть толерантным, 

если национальная культура становится чем-то ис-

ходно открытым для других людей с тем, чтобы аф-

риканец мог стать французом, если он говорит по-

французски, любит сыр “бри” и принимает манеры 

и код поведения, характерный для традиционной 

французской культуры» [16, c. 32]. И тем не менее 

Ф. Фукуяма признает, вслед за Дж.С. Миллем, что 

сосуществование национальных и либеральных 

принципов менее проблематично в культурно гомо-

генных странах, где нет сил, способных бросить вы-

зов этническому (в терминах Ф. Фукуямы «культур-

ному») большинству. И, напротив, в странах куль-

турно негомогенных «всегда встает вопрос о правах 

этнолингвистических меньшинств» [16, c. 32]. 
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Почему это происходит? Ответ на этот вопрос 

можно найти у одного из исследователей совре-

менной демократии Б. Манена в его книге «Прин-

ципы представительного правления». С точки зре-

ния Б. Манена, сам факт существования предста-

вительного правления – а именно в этой форме 

только и может существовать демократия в совре-

менных сложных обществах – обусловлен предва-

рительно осуществляющимися процессами наци-

естроительства. Только после того, как сформиро-

ван субъект представительного правления – нация 

как совокупность граждан, осознающих себя суве-

реном (источником власти) и основой существо-

вания политической системы, возможно установ-

ление представительного правления [3]. 

Одним из первых мыслителей, обративших 

внимание на указанную связь демократии и 

нации, был французский мыслитель Ж.-Ж. Руссо. 

С его точки зрения, сама возможность установле-

ния демократии появляется только в тот момент, 

когда нация заявляет о себе как о субъекте поли-

тики, становясь государственно-организованным 

сообществом, которое в акте самопровозглашения 

легитимизирует государственную власть [9]. 

Справедливости ради необходимо отметить, что 

Руссо не ставит вопрос о механизмах рождения 

такого государственно-организованного сообще-

ства. Если не считать таким механизмом договор-

ное соглашение неких перволюдей, цель кото-

рого – стремление приобрести «гражданскую сво-

боду», зиждущуюся на праве. По мнению Руссо, 

рождение этого сообщества является необходи-

мым условием демократии (или, в терминологии 

Руссо, гражданского состояния) как единственной 

формы существования подобного государ-

ственно-организованного сообщества. И дальней-

шее рассуждение женевского мыслителя строится 

уже на посылке существования подобного сооб-

щества и существования общей воли как некоего 

эмерджентного состояния индивидуальных воль 

отдельных людей, входящих в это сообщество. 

В данном случае использование термина «эмер-

джентность», заимствованного из кибернетики, не 

случайно. Руссо писал: «Часто существует нема-

лое различие между волею всех и общею волею. 

Эта вторая блюдет только общие интересы; пер-

вая – интересы частные и представляет собою 

лишь сумму изъявлений воли частных лиц. Но от-

бросьте из этих изъявлений воли взаимно уничто-

жающиеся крайности; в результате сложения 

оставшихся расхождений получится общая воля» 

[9, c. 24]. Общая воля – это не простая сумма воли 

всех членов сообщества, но воля субстанциального 

целого, направленная на достижение общего блага. 

Учение Руссо об общей воле давало в руки его 

врагов оружие, позволявшее им причислять его к 

лагерю противников демократии и либерализма. 

Однако политики-практики Нового времени 

вполне понимали, о чем писал Руссо. Так, один из 

лидеров итальянского движения Риссорджименто 

маркиз Массимо д’Адзельо по завершении фор-

мирования единого Итальянского государства в 

1871 г. заявил: «Мы сотворили Италию, теперь мы 

должны создать итальянцев» [7, c. 29]. Очевидно, 

что имел в виду итальянский политик. Только по-

сле завершения процесса формирования из пред-

ставителей различных областей Италии единого 

государственно-организованного целого и, что 

главное, осознающего себя таковым государ-

ственно-организованного целого, можно было го-

ворить о завершении процесса объединения Ита-

лии. Однако возможно это было, в ситуации 

упадка традиционных форм легитимности (в част-

ности религиозной), только через национализм, 

успех которого, как указывал американский фило-

соф М. Уолцер, был основан на том, что тот бази-

ровался «на самом обычном человеческом жела-

нии жить в привычном мире со знакомыми тебе 

людьми» [22]. Это в ситуации XVIII–XIX вв., ве-

роятно, отвечало психологическим потребностям 

основной массы населения, для которой измене-

ния, происходившие в указанный период, были 

настоящим «футорошоком» [13]. В этой ситуации 

упадка традиционной морали и разрыва традици-

онных форм социальной интеграции национализм 

стал той силой, которая удовлетворила потреб-

ность людей в социальной дружбе и превратила 

нацию в средоточие моральных отношений между 

индивидами [17]. 

На указанном обстоятельстве следует остано-

виться подробнее, поскольку представляется, что 

именно оно позволит разъяснить глубинную связь 

национализма и демократии. Социальная теория в 

том виде, в каком она формировалась в течение 

XIX – начала XX вв., была простроена на проти-

вопоставлении сообщества и общества 

(Gemeinschaft/Gesellschaft). При этом первое ассо-

циировалось с развитыми эмоциональными свя-

зями, почитанием предков, непосредственным 

взаимодействием людей друг с другом, второе – с 

безличными, опосредованными чем-либо (нор-

мами, контрактами, договорами) отношениями, не 

подразумевающими какое-либо тепло, эмоцио-

нальные связи и т.д. Отношения граждан в рамках 

современных государств также осмысливались 

именно в рамках функционирования общества 

(Gesellschaft), при этом упускалась из виду эмоци-

ональная составляющая, которая заставляет лю-

дей переживать чувство межпоколенческой связи, 

определяющей чувство лояльности как к самому 

сообществу, так и через него к государству. 

Именно это невнимание к эмоциональной состав-

ляющей современных сообществ, как представля-

ется, обусловило тот шок, который испытали ев-
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ропейские левые в преддверии Первой мировой 

войны, когда обнаружили, что трудовые массы 

населения полагают, что имеют куда больше об-

щего со своей национальной буржуазией, 

нежели со своими иностранными соратниками 

по классу, и готовы ради этого общего с ору-

жием в руках участвовать в убийстве этих самых 

братьев по классу. Как указывает современный 

исследователь национализма Б. Як, причина го-

товности к подобному поведению заключается в 

том особом чувстве, которое рождает принад-

лежность к нации у современного человека: 

«Это ощущение межпоколенческой связи и дает 

нации то, что удачно описано Стивеном Гросби 

как “глубина во времени”; это ощущение сов-

местной принадлежности одному моменту на 

простирающейся из прошлого в будущее пря-

мой, вероятно, является наиболее отличитель-

ной чертой национального сообщества. В на-

циях мы помещаем себя в одну совместную по-

следовательность предшественников и преем-

ников, наше утверждение которых, апеллируя к 

памяти о прошлых поколениях и к ответствен-

ности за поколения будущие, углубляет наши 

чувства взаимного попечения и лояльности. 

Другими словами, наше совместное наследие, 

наша совместная связь с прямой времени, да-

леко превосходящей продолжительность нашей 

собственной жизни, придают нашим чувствам 

взаимной социальной дружбы особую остроту. 

Это словно бы мы вообразили, что не просто 

проживаем отрезок отпущенных нам лет, но со-

обща следуем одним путем во времени, дви-

жемся по некоей конкретной магистрали на не-

которой воображаемой карте времени» 

[17, c. 134]. 

В данном случае Б. Як обращается к понятию 

социальной дружбы и именно через него трактует 

феномен нации, которая понимается им как субъ-

ективная социальная связь, существующая между 

поколениями и обусловленная осознанием нали-

чия общего культурного наследия: «Нации про-

должают жить, даже если их представители 

больше не используют язык, законы или ритуалы 

своих предшественников» [17, c. 75]. Последнее, а 

именно аутентичность языка, закона, ритуала, со-

ответствие их современным стандартам оказыва-

ется в данной ситуации и не важным. Важным ста-

новится осознание связи (понимаемой как прямая 

линия преемственности) между тем, что было в 

прошлом, и тем, что есть сейчас. Иными словами, 

наследие, разделяемое с другими членами сооб-

щества, – это не единство отношения к этому 

наследию. Как отмечает, комментируя идеи Б. 

Яка, А.А. Тесля, национальное сообщество «тем, 

например, отличается от сообщества, разделяю-

щего общие политические принципы и ценности, 

что не предполагает единства в трактовке этого 

прошлого и понимания того, к чему и в какой сте-

пени оно обязывает нас в настоящем» [12, c. 103]. 

В данном случае нация демонстрирует способ-

ность к гибкости и, в рамках этой гибкости, спо-

собность к приспособлению к различным трактов-

кам исторических событий, социальных явлений 

и т.д. Это может служить и служит идеей, объеди-

няющей социальные группы, которые, если их 

взять отдельно, совершенно противоположны 

друг другу по своим материальным интересам и 

идеологическим предпочтениям. Именно принад-

лежность к нации побуждает членов одного наци-

онального сообщества, невзирая на различия, рас-

сматривать друг друга как друзей, совершая друг 

в отношении друга действия, которые они не обя-

заны делать, совершать то, что обусловливается 

наличием социальной симпатии, основу которой и 

составляет принадлежность к нации. Конечно, от-

мечает Б. Як, в рамках социальной дружбы ни 

один ее участник не может быть уверен, что его 

интересы будут поставлены выше личных интере-

сов, но «он справедливо рассчитывает, что к нему 

и его интересам друзья будут относиться иначе, с 

бо́льшим вниманием, чем к интересам, скажем, 

незнакомого человека» [12, c. 104]. Таким обра-

зом, «националисты – это люди, которые пойдут 

на очень многое, даже на значительное самопо-

жертвование, чтобы сделать, что они могут, для 

членов своих национальных сообществ, а не тот, 

гораздо более ограниченный, круг людей, кото-

рые готовы ради своей нации пожертвовать всем» 

[17, c. 215]. 

В отношении же политической сферы, как ука-

зывает Б. Як, нация примиряет «две формы при-

частности: причастность к политической органи-

зации и причастность к группе или сообществу, но 

подчиняет первое второму. В национальном госу-

дарстве мы являемся участниками организации, 

которой управляет единая иерархически органи-

зованная структура политической власти, кото-

рая, как мы ожидаем, действует как голос и слуга 

нашей национальной группы» [17, c. 111]. И в слу-

чае, если это чувство оказывается попранным, 

рождается представление о принципиальной не-

справедливости существующего строя. Послед-

нее, по мнению Б. Яка, предопределяет связь 

национализма и либерализма (подробнее см.: [1]). 

Таким образом, можно утверждать, что пере-

ход к демократии возможен только в том случае, 

если национальное чувство уже сформировано и 

принимается сообществом «как нечто само собой 

разумеющееся». Но одновременно, национальное 

единство, базирующееся на развитом националь-

ном чувстве, есть следствие демократии, по-

скольку именно в рамках демократических проце-

дур осуществляется процесс вызревания граждан-
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ской культуры, через повседневное участие граж-

дан в гражданской жизни. 

В заключении необходимо отметить, что фено-

мены демократии и национализма находятся в слож-

ной и многогранной взаимосвязи, которая историче-

ски и социально обусловлена глубинными потребно-

стями человека в принадлежности и идентичности. 

История показывает, что связи между национализ-

мом и демократией требуют длительного времени 

формирования, а существующие конфликты и проти-

воречия свидетельствуют о необходимости осознан-

ного строительства гражданского сообщества. 

Устойчивое развитие демократии возможно лишь 

при наличии сформированного национального само-

сознания, способного объединять граждан, уважения 

их культурного многообразия и создания прочных 

основ для политической и социальной стабильности. 

Данный диалектический процесс может быть растя-

нут во времени и длиться не одну сотню лет. Так, аме-

риканский исследователь Д. Растоу указывал, что де-

мократические преобразования были начаты в Ан-

глии в XVII в., но так и не были завершены и в XX в. 

[20]. Но и национальное сознание формируется столь 

же долго, находясь в состоянии постоянного станов-

ления. В заключении процитирую французского ис-

торика и философа Э. Ренана, который в своей знаме-

нитой лекции «Что такое нация?» указал на необхо-

димую связь чувства принадлежности к нации и де-

мократии, указав, что нация – «это моральное созна-

ние», «великая солидарность, устанавливаемая чув-

ством жертв, которые уже сделаны и которые распо-

ложены сделать в будущем». Нация «предполагает 

прошедшее, но в настоящем она резюмируется 

вполне осязаемым фактом: это ясно выраженное же-

лание продолжать общую жизнь», но желание сво-

бодное, поскольку «человек – не раб ни расы, ни 

языка, ни религии, ни течения рек, ни направления 

горных цепей» [8, с. 101].  
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