
Г У М А Н И ТА Р Н Ы Е  И С С Л Е Д О В А Н И Я
в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке 

ISSN 1997-2857 (Print)
ISSN 2076-8575 (Online)

НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ

Свидетельство Федеральной службы 
по надзору в сфере связи, 

информационных технологий 
и массовых коммуникаций

ПИ № ФС 77 73382
от 17.08.2018

№ 2 (64) 2023
DOI https://doi.org/10.24866/1997-2857/2023-2

ЖУРНАЛ ОСНОВАН 
В 2008 г.

ВЫХОДИТ 
4 РАЗА В ГОД

УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ: 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

СОДЕРЖАНИЕ

АРХЕОЛОГИЯ, АНТРОПОЛОГИЯ И ЭТНОЛОГИЯ В CIRCUM-PAСIFIC

Табарев А.В., Еремеева Е.А. Технологический и социальный аспекты эксплуатации обсидиана 

в древних и традиционных культурах Пасифики (на примере орудий с насадом (мата’а) с острова Пасхи).................5

Слободин С.Б., Зеленская А.Ю. Исследования стоянки Бурхала на Верхней Колыме в 2018–2020 гг. .......................15

Сулейманов А.А. Из истории этнических процессов на территории Хангаласского улуса 

Республики Саха (Якутия).......................................................................................................................................................32

Хаховская Л.Н. Морской зверобойный промысел Чукотки в советское время: этнографический аспект....................42

Березницкий С.В. Современное декоративно-прикладное и сценическое искусство коренных народов Амура 

и Сахалина как компоненты этнокультурной идентичности................................................................................................55

ИСТОРИЯ И КУЛЬТУРА ВОСТОКА

Хисамутдинов А.А., Гао Мингью Основные направления деятельности 

Торгового дома «И.Я. Чурин и Ко» в Китае............................................................................................................................69

Роман Л.Г. Бхавана как принцип толкования Вед в мимансе..............................................................................................76

ИСТОРИЯ РОССИЙСКИХ РЕГИОНОВ

Устюгова О.А. Регулирование торговли огнестрельным оружием на Дальнем Востоке России 

во второй половине XIX – начале XX вв. ..............................................................................................................................86

Осипова М.В. Экспедиции В.К. Арсеньева в Северо-Восточную Азию 

в качестве государственного чиновника.................................................................................................................................97

Акулич Г.А. Конструирование идентичностей в советском идеологическом дискурсе о Конституции 1936 г. 

(по материалам региональной печати)..................................................................................................................................108

PHILOSOPHIA PERENNIS

Подольский В.А. Учения Ф.Р. де Ламенне и Ф. Ле Пле: два подхода к социальной политике 

во французской политической философии XIX в. ..............................................................................................................117

Черновицкая Ю.В. Социально-правовые аспекты глобальных исследовательских инфраструктур...........................128



ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР

Ф.Е. АЖИМОВ – доктор философских наук, декан факультета гуманитарных наук 
Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», 

профессор Школы искусств и гуманитарных наук Дальневосточного федерального университета

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ

С.В. БЕРЕЗНИЦКИЙ доктор исторических наук, заведующий отделом этнографии Сибири Музея антропологии 
и этнографии им. Петра Великого РАН 

А.Л. ГЫНГОВ PhD, заведующий кафедрой логики, этики и эстетики философского факультета
Софийского университета им. Св. Климента Охридского

Х. КАТО PhD, профессор, директор Центра изучения айнов и коренных народов Университета Хоккайдо

Н.Н. КРАДИН член-корреспондент РАН, доктор исторических наук, директор Института истории, археологии 
и этнографии народов Дальнего Востока ДВО РАН

Д. ЛИВЕН PhD, старший научный сотрудник Тринити колледжа Кембриджского университета, 
академик Британской академии наук

А.В. ЛЫСОВА PhD, доктор социологических наук, доцент Школы криминологии 
Университета Саймона Фрейзера

Н.Л. МАМАЕВА доктор исторических наук, руководитель Центра новейшей истории Китая и его отношений 
с Россией Института Китая и современной Азии РАН

Б.И. ПРУЖИНИН доктор философских наук, руководитель сектора философии естественных наук 
Института философии РАН, главный редактор журнала «Вопросы философии»

Р.Ю. ФЕДОРОВ доктор исторических наук, главный научный сотрудник Института криосферы Земли 
Тюменского научного центра СО РАН

А.В. ТАБАРЕВ доктор исторических наук, заведующий сектором зарубежной археологии отдела археологии 
палеометалла Института археологии и этнографии СО РАН 

Т.Г. ЩЕДРИНА доктор философских наук, профессор кафедры философии 
Московского педагогического государственного университета 

С.Е. ЯЧИН доктор философских наук, профессор Департамента философии и религиоведения 
Школы искусств и гуманитарных наук Дальневосточного федерального университета, 
заслуженный работник высшей школы РФ

ОТВЕТСТВЕННЫЙ СЕКРЕТАРЬ 

К.С. ЕРЕМЕНКО – кандидат исторических наук, 
доцент Департамента истории и археологии Школы искусств и гуманитарных наук

Компьютерная вёрстка Е.А. ПРУДКОГЛЯД

Полное или частичное воспроизведение материалов допускается только с разрешения редакции. 
Ссылка на журнал обязательна.

Полнотекстовые версии номеров с 2008 г. размещены в сети Интернет по адресам: 
ДВФУ: https://journals.dvfu.ru/gisdv, https://www.dvfu.ru/schools/school_of_humanities/publication/
РНЭБ: http://elibrary.ru/title_about.asp?id=28209

Подписано в печать 01.06.2023. Дата выхода в свет 28.06.2023.   
Формат 60х84/8. Усл. печ. л. 16,28. Уч.-изд. л. 16,63. Тираж 300 экз. Заказ 195. 
Цена свободная.

Адрес редакции:
690922, Приморский край, г. Владивосток, о. Русский, п. Аякс, 10, кампус ДВФУ, к. F, ауд. F602
Тел.: +7 (423) 256-24-24 (доб. 2413), E-mail: gisdv@dvfu.ru

Адрес учредителя и издателя:
690922, Приморский край, г. Владивосток, о. Русский, п. Аякс, 10

Отпечатано в типографии Издательства ДВФУ
690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Пушкинская, 10.



H U M A N I T I E S  R E S E A R C H
in the Russian Far East 

FOUNDED 
IN 2008

PUBLISHED 
QUARTERLY

FOUNDER AND PUBLISHER: 
FAR EASTERN FEDERAL UNIVERSITY

TABLE OF CONTENTS

ARCHAEOLOGY, ANTHROPOLOGY AND ETHNOLOGY IN CIRCUM-PAСIFIC

Tabarev A.v., Eremeeva E.A. Technological and social aspects of the use of obsidian 

in the ancient and traditional cultures of the Pacifi c (the case of stemmed obsidian tools (mata’a) on Easter Island)................5

Slobodin S.B., Zelenskaya A.yu. Studies of the Burkhala site on the Upper Kolyma, 2018–2020.........................................15

Suleymanov A.A. From the history of ethnic processes on the territory of Khangalassky District of Sakha republic............32

Khakhovskaya L.N. Marine mammal hunting in Soviet Chukotka: ethnographic aspect........................................................42

Bereznitsky S.v. Modern decorative arts and stagecraft of the Amur and Sakhalin indigenous peoples 

as components of ethnocultural identity......................................................................................................................................55

HISTORY AND CULTURE OF THE EAST

Khisamutdinov A.A., Gao Mingyue. The main activities of I.y. Churin & Co. Trading House in China..............................69 

Roman L.G. Bhāvanā as a principle of Vedic interpretation in Mīmānsā.................................................................................76

HISTORY OF RUSSIAN REGIONS

ustyugova O.A. regulation of fi rearms trade in the russian Far East in the second half 

of the XIXth – early XXth century................................................................................................................................................86

Osipova M.v. Vladimir Arseniev’s expeditions to Northeast Asia as a government offi cial....................................................97

Akulich G.A. Constructing the identities in the Soviet ideological discourse on the 1936 Constitution: 

the case of regional press..........................................................................................................................................................108

PHILOSOPHIA PERENNIS

Podolskiy v.A. The theories of Félicité de Lamennais and Frédéric Le Play: 

two approaches to social policy in French political philosophy of the XIXth century..............................................................117

Chernovitskaya yu.v. Social and legal aspects of global research infrastructures.................................................................128 

№ 2 (64) 2023
DOI https://doi.org/10.24866/1997-2857/2023-2

ISSN 1997-2857 (Print)
ISSN 2076-8575 (Online)

ACADEMIC JOURNAL

Certificate of the Federal Service 
for Supervision of Communications, 

Information Technology 
and Mass Media 

PI № FS 77 73382 
of 17.08.2018



EDITOR-IN-CHIEF  

Felix E. AZHIMOV – Doctor of Sc. (Philosophy), dean of the Faculty of Humanities, 
HSE University (Moscow), professor, School of Arts and Humanities, Far Eastern Federal University

EDITORIAL STAFF

SErgEy V. BErEZNITSKIy Doctor of Sc. (History), Peter the great Museum of Anthropology and Ethnography 
(Kunstkamera), russian Academy of Sciences 

ALEXANDEr L. gUNgOV PhD, Sofia University St. Kliment Ohridski

HIrOFUMI KATO PhD, Hokkaido University

NIKOLAy N. KrADIN Doctor of Sc. (History), Institute of History, Archaeology and Ethnography of the Peoples
of the Far East, Far Eastern Branch of russian Academy of Sciences, corresponding member
of russian Academy of Sciences

DOMINIC LIEVEN PhD (History), Trinity College, Cambridge University, fellow of the British Academy

ALEXANDrA V. LySOVA PhD, Doctor of Sc. (Sociology), Simon Fraser University

NATALyA L. MAMAEVA Doctor of Sc. (History), Institute of China and Contemporary Asia, russian Academy of Sciences

BOrIS I. PrUZHININ Doctor of Sc. (Philosophy), Institute of Philosophy, russian Academy of Sciences

rOMAN yu. FEDOrOV Doctor of Sc. (History), Tyumen Scientific Centre, Siberian Branch of russian Academy 
of Sciences

ANDrEy V. TABArEV Doctor of Sc. (History), Institute of Archaeology and Ethnography, Siberian Branch of russian 
Academy of Sciences 

TATIANA g. SHCHEDrINA Doctor of Sc. (Philosophy), Moscow State Pedagogical University 

SErgEy E. yACHIN Doctor of Sc. (Philosophy), Far Eastern Federal University

ExECuTIvE SECRETARy 

KSENIyA S. ErEMENKO – Candidate of Sc. (History), Associate Professor, 
School of Arts and Humanities, Far Eastern Federal University

Editorial office address:
F602, building F, FEFU campus, russky Island, Vladivostok, russia, 690922
Tel.: +7 (423) 256-24-24 (ext. 2413)
E-mail: gisdv@dvfu.ru

Website:
DVFU: https://journals.dvfu.ru/gisdv, https://www.dvfu.ru/schools/school_of_humanities/publication/
E-LIBrAry: http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=28209



2023 • № 2 • гуманитарные исследования в восточной сибири и на дальнем востоке  5

Археология, Антропология и этнология 
в circum-Paсific 

УДК 902
DOi https://doi.org/10.24866/1997-2857/2023-2/5-14
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теХнологический и соЦиальный асПекты
ЭксПлуатаЦии обсидиана
в древниХ и традиЦионныХ культураХ ПасиФики 
(на Примере орудий с насадом (МАТА’А) с острова ПасХи)**

В статье проводится технологический анализ обсидиановых артефактов с 
насадом (мата’а), известных по этнографическим сборам и археологиче-
ским исследованиям на острове Пасхи (Полинезия). Авторы рассматривают 
модели культурной передачи технологии изготовления в условиях экстре-
мальной изоляции, а также социальный аспект использования вулканиче-
ского стекла в контексте престижной экономики, ритуала и декоративного 
искусства в древних и традиционных культурах тихоокеанского бассейна.
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Technological and social aspects of the use of obsidian in the ancient and 
traditional cultures of the Pacific (the case of stemmed obsidian tools (mata’a) 
on Easter Island). ANDrEy V. TABArEV (Institute of Archaeology and 
Ethnography, Siberian Branch of russian Academy of Sciences), EKATErINA 
A. ErEMEEVA (Far Eastern Federal University)

The article provides a technological analysis of obsidian stemmed tools 
(mata’a), known from ethnographic collections and archaeological research on 
Easter Island (Polynesia). The authors examine the models of cultural transfer of 
lithic technology under island isolation, as well as the social aspect of the use of 
volcanic glass in the context of gift-giving economy, ritual and decorative art of 
the ancient and traditional cultures of the Pacific basin.
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Введение
Чуть более 300 лет назад – в день Святой 

Пасхи 5 апреля 1722 г. – экспедицией голланд-
ского мореплавателя Якоба Роггевена в южной 
части Тихого океана был обнаружен неизвест-
ный ранее остров, который получил свое назва-
ние в честь христианского праздника1. Он и се-
годня является самым удаленным населенным 
островом в мире (Рис. 1). Его площадь – около 
164 км2, расстояние до континентального побе-
режья Чили на востоке составляет 3 514 км, а 

1 Этой знаменательной дате в 2022 г. была посвя-
щена целая серия международных мероприятий – 
например, выставка в чилийской судоходной компа-
нии CSAV (Compañía Sud Americana de Vapores), а 
также Х международная конференция «Conference 
on rapa Nui (Easter Island) and the Pacific» (19–24 
июня) в г. Лейден.

до ближайшего населенного острова на западе 
в архипелаге Питкэрн – 2 075 км. Первоначаль-
ное заселение острова Пасхи (на полинезий-
ском языке – Рапа Нуи) произошло в Х–XI вв. 
н.э. Палеодемографические реконструкции по-
зволяют предполагать, что на пике культурного 
развития – в XVI–XVII вв. – численность насе-
ления составляла 10–15 тыс. человек, но из-за 
экологической катастрофы, спровоцированной 
экстенсивным природопользованием, и ме-
жгрупповых конфликтов ко времени прибытия 
первых европейцев в XVIII в. она сократилась 
до 2 тыс. человек [2, с. 203].

Наиболее яркими и эффектными проявле-
ниями культуры острова Пасхи являются мо-
нолитные каменные скульптуры моаи, которых 
насчитывается более 800, миниатюрные дере-
вянные скульптуры моаи кавакава, пиктогра-

Рис. 1. Расположение острова Пасхи

Археология, АнТропология и эТнология в circum-Paсific
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фическая письменность кохау ронго-ронго, а 
также петроглифы с изображением «челове-
ка-птицы» тангата ману [5]. Именно их опи-
санию и анализу посвящена основная часть на-
учной литературы. Гораздо меньше  внимания 
уделено орудиям из обсидиана (вулканического 
стекла), которые широко использовались обита-
телями острова. Наиболее распространенными 
являются мата’а (mata’a) – изделия на круп-
ных отщепах с достаточно простой краевой 
или фасиальной обработкой, с характерным уз-
ким черешком/насадом, оформленным рядом с 
ударным бугорком (Рис. 2). 

Несмотря на внешнюю простоту и даже ка-
жущуюся небрежность изготовления мата’а 
представляют очевидный исследовательский 
интерес с точки зрения специфики технологии 
обработки обсидиана в условиях, с одной сторо-

ны, богатой и легкодоступной сырьевой базы, а 
с другой – островной изоляции, вне сети обмен-
ных контактов, свойственных для эксплуатации 
вулканического стекла на большей территории 
Океании (Полинезии, Меланезии) и тихоокеан-
ского бассейна в целом [8, p. 2553].

Мата’а острова Пасхи 
по данным этнографии и археологии
На острове Пасхи известны четыре источни-

ка обсидиана риолитового состава (Рис. 3), все 
они расположены в юго-западной части острова 
(Маунга Орито, Моти Ити, Рано Кау I и II) [13, 
p. 108], все с одинаковой степенью интенсив-
ности эксплуатировались на протяжении всей 
ранней истории (до открытия острова евро-
пейцами в 1722 г.). На рапануйском языке «ма-
та’а» значит «наконечник», а словосочетание 

Рис. 2. Примеры мата’а (артефактов с насадом) из археологических комплексов Рапа-Нуи [8, p. 2252]

А.в. ТАбАрев, е.А. ереМеевА
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«маеа мата’а» можно понимать как «наконеч-
ник из местного обсидиана» [11, p. 367]. 

Первое документальное упоминание о ма-
та’а встречается в судовом журнале капитана 
корабля голландской экспедиции 1722 г. К. Бо-
умена и связано с действиями рапануйцев во 
время приема пищи: они «нарезали бананы ма-
ленькими инструментами из черного камня» [7, 
p. 8]. К. Боумен также отмечает, что при первом 
контакте жители Рапа Нуи приблизились к ев-
ропейцам без какого-либо оружия в руках. Дж. 
Кук, в свою очередь, впервые отнес мата’а к 
вооружению островитян, назвав обсидиановые 
артефакты «наконечниками копий» [7, p. 10]. В 
1870 г. Дж. Палмер описал бытовое использо-
вание отщепов из обсидиана следующим обра-
зом: «Островитяне очень ловко сплетают траву 
и вырезают дерево с помощью осколков обси-
диана» [11, p. 368]. В 1919 г. К. Рутледж издала 

книгу, названную «Тайна острова Пасхи», в ней 
она использует слово «spearpoint» по отноше-
нию к мата’а, также придерживаясь мнения об 
орудиях с насадом как об оружии [7, p. 11]. 

На сегодняшний день мата’а присутствуют 
в археологических и этнографических коллек-
циях целого ряда музеев мира2. Ценность этно-
графических мата’а состоит в том, что значи-
тельная часть из них сохранилась полностью, 
включая деревянные рукояти, что позволяет 
аргументировано реконструировать способ 
крепления и использования. В свою очередь, 
мата’а, полученные в ходе археологических 
исследований (в процессе подъемных сборов 
в различных частях острова, раскопок, а также 

2 Например, в коллекциях Музея им. Б.П. Бишоп 
(г. Гонолулу, США), Манчестерского музея (г. Ман-
честер, Великобритания), Антропологического му-
зея отца Себастьяна Энглерта (о. Пасхи, Чили).

Рис. 3. Расположение обсидиановых каменоломен на острове Пасхи [13, p. 110]
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непосредственно на месторождениях вулкани-
ческого стекла), являются основным источни-
ком технологических реконструкций.

Последовательность изготовления мата’а 
предусматривает выбор подходящей конкре-
ции обсидиана и получение крупных отщепов 
посредством ударной техники с помощью ка-
менных (галечных) отбойников. Никакой пред-
варительной подготовки конкреций при этом 
не зафиксировано, никаких регулярных или 
аморфных нуклеусов в коллекциях нет, значи-
тельная часть отщепов сохраняет следы есте-
ственной корки (т.н. первичные отщепы). По-
сле этого отщепы подвергались незначительной 
модификации – на вентральной стороне реду-
цировались остатки ударного бугорка, края или 
часть дорсальной и вентральной поверхностей 
обрабатывались однорядной приостряющей 
ретушью, на проксимальном конце заготовки 
ретушью или частичной пришлифовкой оформ-
лялся аккомодационный элемент – насад (че-
решок) для крепления в деревянной рукояти 
(Рис. 4). В результате получался инструмент 
подтреугольных, подпрямоугольных или оваль-
ных очертаний, что ни в коей мере не являлось 
признаком намеренной обработки, стандартиза-
ции и/или специализации орудий, а всего лишь 
результатом укрепления ретушью основного 
рабочего края. Размер мата’а по вертикальной 
оси варьируется от 3–4 до 20 см. 

В исторических и этнографических источ-
никах зафиксированы самые разные способы 
использования мата’а островными жителями – 
как в бытовом контексте, так и в межгрупповых 
конфликтах. Еще раз отметим, что изначально 
европейскими исследователями мата’а интер-
претировались именно как оружие [9, p. 226].

В последнее время эта версия все чаще под-
вергается аргументированной критике. Так, на-
пример, произведенное Ф. Черч и Дж. Ригни в 
середине 1990-х гг. трасологическое изучение 
характера износа на большой серии обсидиа-
новых орудий, материал для изготовления ко-
торых был получен в южной части острова, и 
их сравнение с экспериментальными эталонами 
позволило зафиксировать четкие признаки (за-
полировка, микроизнос), характерные для рабо-
ты по дереву, скобления и резки органических 
материалов, обработки пищи, и, наоборот, от-
сутствие следов, возникающих при использова-
нии обсидиановых изделий в качестве элемента 
вооружения (изломы при метании или сильном 
ударе). Обработка краев у наконечников или но-

жей, применяющихся для поражения противни-
ка, предполагает остроту, у мата’а, напротив, 
рабочий край модифицирован для того, чтобы 
максимально эффективно обрабатывать раз-
личные органические материалы без выкраши-
вания, с минимизацией возможного попадания 
мелких чешуек вулканического стекла в пищу. 

Таким образом, вопросы, связанные с тех-
нологией изготовления мата’а и сферой их 
преимущественного использования, все более 
проясняются. Гораздо более сложным пред-
ставляется вопрос о происхождении традиции 
изготовления мата’а на острове Пасхи и тех-
нологической эволюции данных орудий. При-
нимая во внимание длительную (начиная с 30 
тыс. л.н.) традицию эксплуатации обсидиана 
в Меланезии и Западной Полинезии, логично 
предположить, что навыки обработки вулкани-
ческого стекла (локализация его источников, 
приемы расщепления, изготовление орудий) и 
его использования в практических и декоратив-
ных целях были известны мигрантам на этапе 
первоначального заселения острова в IX–X вв. 
[4, p. 122]. В связи с этим любопытно обратить-
ся к поиску аналогий рапануйским мата’а в 
орудийных ансамблях этой части Пасифики.

Рис. 4. Пример крепления насада орудия 
в деревянной рукояти [7, p. 2]
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По следам мата’а: 
обсидиан в ритуальной 
и декоративной практике 
культур Океании
Морфологически сходные с мата’а арте-

факты известны в Полинезии и Меланезии – на 
архипелаге Питкэрн, на Маркизских островах и 
далее, вплоть до Новой Гвинеи. В публикациях 
упоминаются изделия из обсидиана, сланца и 
кремнистых пород [3], найденные на памятни-
ках с возрастом от 10 тыс. л.н. Особый интерес 
представляют инструменты из вулканического 
стекла со специфическими функциями (напри-
мер, используемые для нанесения татуировки) 
[1, с. 8] или выполненные с исключительным 
мастерством, предполагающим их использова-
ние в сфере ритуала, обмена, в формате пре-
стижной экономики [14, p. 132].

Показательна в этом контексте находка, 
сделанная в 1999 г. во время осмотра частич-
но разрушенного строительными работами ме-
стонахождения Боку Хиллз на острове Новая 
Британия (Архипелаг Бисмарка). Наличие в 
разрезе шурфов нескольких последовательных 
слоев вулканического пепла позволяет датиро-
вать памятник в диапазоне от 5,9 кал. тыс. л.н. 
до примерно 1500 г. н.э. Среди собранных архе-
ологических материалов присутствует несколь-
ко фрагментов керамики с зубчатым штампом, 
характерным для культурной традиции лапита 
(3,6–2,5 кал. тыс. л.н.), а также изделия из мест-
ного высококачественного обсидиана, источни-
ки которого (Kutau/Bao) находятся примерно в 
30 км севернее памятника [15, c. 164].

Обсидиановые изделия, по наблюдениям 
специалистов, происходят из горизонта, пред-
шествующего традиции лапита (5,9 – 3,6 кал. 
тыс. л.н.). Они представлены отщепами, облом-
ками, а также тремя орудиями с выделенным 
насадом/черешком. Параметры – 5,6 х 3,2 см 
(пластинчатый отщеп в качестве заготовки), 
18 х 13 см (крупный отщеп), и 10,7 х 12,9 см 
(крупный отщеп), для всех предусматривается 
крепление в рукояти или на древке. Два первых 
инструмента являются типичными многофунк-
циональными орудиями (близкими к мата’а) 
из разных размерных групп. Для нашего сю-
жета важен третий артефакт (коллекционный 
номер FABN-M002): его отличает тщательный 
выбор заготовки, высочайший уровень фаси-
альной обработки обеих поверхностей и наса-
да, а также намеренное придание изделию осо-
бой симметричной формы, использование его в 

качестве «жезла» или «навершия» [15, p. 165] 
(Рис. 5). Все это позволяет диагностировать его 
принадлежность к артефактам «неутилитарно-
го» назначения, его использование в сфере ри-
туальной практики, что предполагает публич-
ное экспонирование, демонстрацию мастерства 
изготовителя, престижа владельца, особой 
ценности при заключении союзов, проведении 
праздников и церемоний. 

Очевидно, что подобные изделия (наряду, 
например, со шлифованными топорами) играли 
особую роль в системе обмена между прибреж-
ными частями Новой Гвинеи, Архипелагом 
Бисмарка, Новой Ирландией и другими остров-
ными территориями Меланезии уже в эпоху 
раннего голоцена (начиная с 11–10 тыс. л.н.) 
[6, p. 62]. С позиции технологического анализа 
важно зафиксировать, что из высококачествен-
ного обсидиана производились как инструмен-
ты повседневного назначения (преобладание 
функциональности над дизайном), так и изде-
лия неутилитарного назначения (преобладание 
дизайна над практической функцией).

Именно это обстоятельство, по нашему мне-
нию, и определяет особенность простой мор-
фологии орудий мата’а на острове Пасхи: изо-
лированность острова, отсутствие контактов и 
обменов редуцируют значение вулканического 
стекла до сырья, использовавшегося почти ис-
ключительно для производства орудий повсед-
невного бытового цикла, его ценность и важ-
ность для престижной экономики пропадает.

«Престижный» тренд в культуре остро-
ва Пасхи реализуется через монументальную 
скульптуру и архитектуру, через изготовление 
уже упоминавшихся выше каменных моаи и де-
ревянных кавакава3. Примечательно, что в их 
оформлении применялся и обсидиан, но уже в 
качестве декоративного элемента. Так, обрабо-
танные по краю для придания овальной фор-
мы отщепы из черного вулканического стекла 
в комбинации с белым кораллом или птичьими 
костями использовались для наделения камен-
ных статуй моаи глазами. Некоторые специа-
листы полагают, что существовал даже особый 
ритуал «открытия и закрытия (удаления) глаз» 
при установке моаи на платформах или в специ-
альных местах [5, p. 39].

Сходная традиция оформления глаз – белые 
кораллы, раковина, птичьи кости и черный об-
сидиан – прослеживается и при украшении де-

3 Деревянные статуэтки имеют различные назва-
ния: моаи кавакава, моаи аринга, моаи папа.
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ревянных антропоморфных скульптур [10, p. 7] 
(Рис. 6). Например, в Этнографическом музее г. 
Буэнос-Айрес (Аргентина) хранится коллекция 
деревянных скульптур с острова Пасхи, пере-
данных в дар Академией философии и литера-
туры Сантьяго-де-Чили и Музеем естественных 
наук Бернардино Ривадавии в первой половине 
ХХ в. [12]. У одной из скульптур правый глаз 
имеет типичные вставки из кости и обсидиана, 
а зрачок левого глаза сделан из европейской 
ткани. Использование ценной для рапануйцев 
ткани, вероятно, представляло собой сознатель-
ное решение со стороны создателя фигурки и 
было попыткой придать таким образом изде-
лию часть предполагаемой силы европейцев за 
счет включения этого материала наравне с об-
сидианом [5, p. 15].

Заключение
Таким образом, обращение к археологиче-

ск им материалам острова Пасхи позволяет на-
глядно продемонстрировать целый ряд важных 
технологических и социальных аспектов экс-

плуатации обсидиана в древних и традицион-
ных культурах Тихоокеанского бассейна.

Обсидиановая индустрия представлена про-
стой, но эффективной технологией безнуклеус-
ного расщепления местного легкодоступного 
вулканического сырья среднего и высокого ка-
чества для получения отщепов с их последу-
ющей модификацией в орудия. Значительную 
часть этих орудий можно отнести к мата’а – 
составным инструментам (рабочая часть и 
рукоять) с широким функциональным диапа-
зоном работы (резание, скобление и т.д.) с ор-
ганическими и неорганическими материалами 
(Рис. 7). Несмотря на общую деталь – выделе-
ние черешка/насада для крепления – назвать 
мата’а специфическим типом орудий нельзя, 
они не обладают необходимым набором устой-
чиво повторяющихся признаков.

Мата’а – инструменты для ежедневного, 
бытового использования, что подтверждается 
и экспериментами, и трасологическим ана-
лизом. Версия об их применении в качестве 
вооружения в межгрупповых конфликтах на 

Рис. 5. Артефакт с насадом FABN-M002. Длина 10,7 см. Фото П. Овендена [14, p. 166]
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сегодняшний день не подкреплена вескими ар-
гументами.

Наряду с отсутствием необходимости в более 
сложных техниках расщепления с использовани-
ем нуклеуса (пластинчатых, микропластинчатых) 
вулканическое стекло на острове Пасхи в силу 
изоляции изначально не фигурировало в качестве 
стратегического элемента в торгово-обменных 
контактах и сырья для производства предметов 
неутилитарного назначения – изделий, требую-
щих высокого мастерства исполнения и имею-
щих исключительную престижную значимость. 
Этот важный социальный аспект эксплуатации 
вулканического стекла хорошо иллюстрируется 
археологическими материалами памятников Ме-
ланезии и Западной Полинезии, начиная с ранне-
го голоцена – 11–10 тыс. л.н.

Тем не менее, в культуре населения острова 
Пасхи обсидиан сохранял декоративные и, воз-
можно, некоторые магические свойства, о чем 
свидетельствует его использование в украше-
нии каменных и деревянных скульптур.
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Введение
Сумнагинская культура была выделена в 

1960-е гг. Ю.А. Мочановым [24; 26] в долине 
реки Алдан в Якутии на стоянках Сумнагин, 
Белькачи I, Усть-Тимптон, Дюктай, Билир, 
Усть-Миль, Верхнее-Троицкая и др. (Рис. 1). 

В дальнейшем стоянки данной культуры были 
найдены и на Лене [12; 14]. Несмотря на при-
сущие ей мезолитические черты раннего го-
лоцена Северо-Восточной Азии [14], он отнес 
ее не к мезолиту, а к «голоценовому палеоли-
ту» [24], обосновывая это мнением А.Н. Ро-
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гачева о преемственности палеолитических и 
мезолитических культур центральной части 
России (Русской равнины) [36, c. 10]. Выдви-
гаемые Ю.А. Мочановым в пользу этого тезиса 
аргументы не имеют достаточной полноты, во 
многом ошибочны и искажают суть гипотезы 
А.Н. Рогачева.

Набор каменных орудий этой культуры 
включает конические и призматические нукле-
усы, ретушированные микропластинки, кон-
цевые скребки на пластинах и отщепах, резцы 
угловые (боковые) на пластинках, двусторонне 
оббитые овальные тесла и, возможно, полиэ-
дрические резцы. Возраст культуры по серии 
С-14 датировок был определен в пределах 
10500–6200 л.н. [14]. 

Открытие в 1970 г. в устье реки Колымы, на 
ее правом берегу, стоянок Пантелеиха I–VIII 

и Пирс, где в смешанном с неолитическими 
материалами и недатированном по С-14 ком-
плексе орудий были найдены конические и 
призматические нуклеусы, ретушированные 
микропластинки, концевые скребки, позволи-
ло А.Ю. Мочанову выдвинуть предположение 
о распространении сумнагинской культуры на 
Колыму, Чукотку и Камчатку [19; 26].

На Верхней Колыме в 1971–1976 гг. были 
исследованы стоянки Сибердик, Конго и Мал-
тан, на материалах которых были выделены 
сибердиковская (9470– 8200 л.н.), и, как ее 
заключительный этап, малтанская (7490±70 
л.н.) культуры, позволяющие, по мнению 
Н.Н. Дикова, «пересмотреть неправильные 
представления Ю.А. Мочанова (1977) о рас-
пространении дюктайской, а затем и сумна-
гинской культуры до побережья Охотского 

Рис. 1. Карта Северо-Востока Азии с указанием стоянок, рассмотренных в статье: 
1 – Бурхала; 2 – Верхнее-Троицкая; 3 – Усть-Миль; 4 – Дюктайская пещера; 5 – Белькачи I; 

6 – Билир; 7 – Сумнагин; 8 – Амка; 9 – МБА-3; 10 – Малтан; 11 – Буюнда III; 
12 – Хуренджа (Азамат), Уртычук IV; 13 – Сибердик; 14 – Конго; 15 – Пушкина II; 16 – Осетровка I; 

17 – Пантелеиха I–VIII; 18 – Жоховская; 19 – Тытыль I–III; 20 – Челкун IV; 21 – Путурак; 22 – Найван

Археология, АнТропология и эТнология в circum-Paсific



2023 • № 2 • гуманитарные исследования в восточной сибири и на дальнем востоке                17

моря и Берингова пролива, не говоря уже о 
Камчатке» [9, c. 97].

Сопоставление комплексов орудий сумна-
гинской и сибердиковско-малтанской культур 
позволяет определить их кардинальное отли-
чие, которое состоит в отсутствии в первой 
бифасиальных орудий и наконечников, являю-
щихся, по мнению Н.Н. Дикова [9], маркерами 
сибердиковской и малтанской культур. При этом 
в комплексах всех трех культур присутствуют 
ножевидные пластинки и конические нуклеусы.

Исследования, проведенные в 1980-е – 
1990-е гг. на Нижней и Средней Колыме, не 
выявили там новых раннеголоценовых (мезо-
литических) стоянок и не дали дополнитель-
ных материалов или С-14 датировок с уже из-
вестных «сумнагинских» (?) стоянок [16; 19]. 
В верховьях долины реки Колымы в эти годы 
были открыты и исследованы только неолити-
ческие стоянки [39; 40].

К северу от долин рек Лена и Колыма, у 
края архипелага Новосибирских островов, на 
Жоховской стоянке фиксируется, по мнению 
В.В. Питулько, «арктический вариант (или фа-
ция) сумнагинской культурной традиции, время 
которой охватывает первую половину голоце-
на» [34, c. 121]. Своеобразие материалов стоян-
ки, на наш взгляд, дает достаточно оснований 
для выделения особой жоховской культуры.

Дискуссия о культурной принадлежности 
мезолитических памятников Северо-Восточной 
Азии в целом и Колымы в частности, развернув-
шаяся с середины 1960-х гг. в статьях, диссер-
тациях и монографиях, в своей активной фазе 
продолжалась до начала 2000-х гг. [4; 5; 7; 8; 9; 
11; 15; 17; 18; 19; 23; 24; 26; 33; 34; 38; 39; 40; 
44]. К этому времени стало очевидно, что ар-
гументации сторон по вопросу вероятного рас-
пространения сумнагинской культуры в долине 
Колымы и противостоянии ей сибердиковской 
и малтанской культур исчерпали возможности 
теоретического решения этой проблемы. И хотя 
имелись косвенные данные о том, что сумнагин-
ская культура, возможно, прошла рубеж Колы-
мы, поскольку на Охотско-Колымском нагорье 
были найдены комплексы этой культуры [39], 
они могли попасть туда по континентальному 
Приохотью с Алдана, где были широко распро-
странены. Путь туда идет по долинам рек Мая и 
Улья и отмечен стоянками в Приохотье – Амка 
[26] и БМА-3 [5]. Как точно подметил в анало-
гичной ситуации В.А. Кашин, «сложность про-
блемы очевидна и это не тот случай, когда без 

дополнительных фактов, … можно решить пра-
воту одной спорящей стороны и ошибочность 
суждений другой» [15, c. 142].

Отсутствие новых материалов по мезолиту из 
долины реки Колымы создало в течение послед-
них четырех десятилетий патовую ситуацию в 
дискуссии о противостоянии сумнагинской и си-
бердиковской (малтанской) культур на Колыме. 
Открытие и исследование в 2017–2020 гг. стоян-
ки Бурхала на левобережье верховьев Колымы 
позволило, на основе новых данных об одном из 
этапов освоения людьми долины реки Колымы 
в раннем голоцене, получить окончательное ре-
шение указанной проблемы.

Стоянка Бурхала: 
результаты исследования
Стоянка открыта в ходе разведки в Сусуман-

ском городском округе Магаданской области 
в верховьях р. Светлая, руч. Зоркий (правый 
приток р. Сусуман) и р. Левая Бурхала (приток 
р. Дебин), в 760 м к юго-западу от Бурхалин-
ского перевала в районе пересечения его Ко-
лымской трассой, на высоте около 1030 м над 
уровнем моря (Рис. 1). Координаты стоянки: 
N 62°41’ 46», E 148°49’ 30».

Перевал находится в отрогах горной си-
стемы г. Морджот и хребтов Черго и Малый 
Аначаг с высотами 1800–2150 м. Здесь берут 
свое начало крупные реки левобережья Колы-
мы – Дебин, Сусуман, Берелех. Значительные 
площади перевала раздернованы при прокладке 
дорог и под воздействием склоновых процессов 
(солифлюкция, делювиальный снос). 

Обследование пологих поверхностей пере-
вала привело к выявлению на неширокой сед-
ловине между руч. Зоркий и р. Светлая стоянки 
каменного века, получившей название «Бурха-
ла». По седловине проходит слабо накатанная 
грунтовая дорога, уходящая в тупик.

Перевал в целом и седловина, где располо-
жена стоянка, покрыты лиственничным редко-
лесьем с одиночными лиственницами, зарос-
лями стланика и березняка. Неразрешенные 
участки седловины покрыты ягелем, мхами, 
травянистой растительностью, составляющими 
дерновое покрытие ее рыхлых отложений.

Часть стоянки повреждена дорогой, и на ее 
поверхности был собран подъемный материал. 
На непотревоженной поверхности седловины, у 
края дороги, рядом с местом сбора подъемного 
материала были проведены раскопки на площа-
ди 5,5 кв. м.

с.б. слободин, А.Ю. ЗеленскАя
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Раскопки велись слоями мощностью до 10 
см. Была определена стратиграфия стоянки 
(Табл. 1; Рис. 2). Она фиксирует наличие в рых-
лых отложениях криогенных процессов, проя-
вившихся в формировании морозобойных тре-
щин, которые нарушили культурный слой и в 
которых аккумулировались углистость и камен-
ные изделия (отщепы, микропластинки, орудия) 
(Научно-отраслевой архив Института археоло-
гии РАН, далее – НОА ИА РАН. Зеленская А.Ю. 
Отчет об археологической разведке на стоянках 
… Магаданской области в 2018 г., 2019 г.).

В ходе раскопок артефакты были встречены 
в основании серой супеси, в кровле светло-ры-

жей супеси и в больших количествах – в линзах 
(земляных жилах) морозобойного растрескива-
ния. По образцам древесного угля из углистых 
линз в ассоциации с каменными орудиями по-
лучена С-14 дата – 9300±180 (МАГ–2262). Она 
уточняет ранее предполагавшийся возраст ком-
плекса, который определялся в пределах «более 
7 тыс. л.» [13, с. 251].

Каменный инвентарь стоянки представлен 
отщепами, пластинами, нуклеусами, пластин-
ками, микропластинками и орудиями, в числе 
которых скребок, ретушированные микропла-
стинки, резцы, долотовидное и тесловидное 
орудия (Рис. 3, 4; Табл. 2).

Таблица 1
Стратиграфия стоянки Бурхала

№ Описание слоя Мощность

1 Почвенно-растительный слой 1–3 см

2 Супесь серая (мешана с гумусированной супесью) 5–6,5 см

3 Линзы углистости в эпигенетических морозобойных трещинах 0–21,5 см

4 Супесь светло-рыжая с щебенкой 4–6 см

5 Суглинок темно-рыжий с щебенкой (условный материк) ≥11 см

Рис. 2. Стратиграфия стоянки Бурхала
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Рис. 3. Каменные орудия стоянки Бурхала

с.б. слободин, А.Ю. ЗеленскАя
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Рис. 4. Каменные орудия стоянки Бурхала

Археология, АнТропология и эТнология в circum-Paсific



2023 • № 2 • гуманитарные исследования в восточной сибири и на дальнем востоке                21

Для изготовления орудий использовались 
окремнелый туф, поддающийся сильной патини-
зации, особенно на тонких пластинках, и более 
качественные кремни, сохранившие крепость и 
остроту края даже в очень тонких, толщиной не 
более 1–2 мм, микропластинках. Последние раз-
личаются текстурой, хотя в гористой местности 
они могут происходить из близко расположен-
ных месторождений. Различная текстура кремня 

встречается даже в одном кремневом желваке. 
Использовались не речные гальки, а скальный 
кремень из месторождений, что вполне соответ-
ствует ландшафту месторасположения стоянки 
на перевале. Первичные отщепы единичны и 
представлены коркой поверхности «кливажа». 
Она четко выражена на дорсальной поверхно-
сти концевого скребка, на контрфасе нуклеуса, 
на сколе подправки нуклеуса. 

Таблица 2
Характеристика каменной индустрии стоянки Бурхала

№ Наименование артефакта Количество экземпляров, шт

1 Нуклеус 3

2 Пластинка (проксимальный /медиальный / дистальный фрагмент) 156 (68 / 72 / 16)

3 Пластина 2

4 Ножевидная пластинка-вкладыш ретушированная 13

5 Скребок 1

6 Тесловидное орудие 1

7 Долотовидное орудие 1

8 Резец (на пластинках) 3

9 Пластинчатый отщеп 4

10 Отщеп (мелкий /средний / крупный) 95 (62 / 30 / 3)

11 Чешуйка (до 0,5 см) 143

12 Ребристый скол 2

13 Скол 17

14 Резцовый скол 1

15 Скол подправки отжимной площадки нуклеуса 2

16 Фрагмент колотой кварц гальки 1

17 Неопределимый фрагмент ≈ 10

ВСЕГО ≈ 500
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Найдено около 250 экземпляров отщепов, 
преимущественно чешуек (Табл. 3). Мелких и 
средних отщепов значительно меньше, а круп-
ных – всего несколько экземпляров. Такой рас-
клад позволяет определить характер стоянки, 
исключив наличие здесь «мастерской», где 
преобладают крупные сколы, или «производ-
ственной площадки» с преобладанием отщепов 
среднего размера. Отщепы первичной и вторич-
ной (с остатками плоскости кливажа) обработ-
ки единичны, что указывает на происходивший 
на стоянке процесс доработки заготовок/орудий 
(нуклеусов, крупных пластин), заранее изготов-
ленных за пределами исследованной зоны.

Найденные на стоянке нуклеусы (целый и 
два фрагмента – основания и площадки) нахо-
дятся уже на определенной стадии сработан-
ности, заготовок этих изделий на стоянке нет. 
Технических (ребристых) сколов подготовки 
фронта нуклеуса найдено только 2 экземпляра 
(Рис. 4: 32), что указывает на использование 
нуклеусов уже с продвинутой стадии заготов-
ки с подготовленной плоскостью расщепления 
(фронта). Очевидно, на стоянку принесли поч-
ти готовые изделия. Их изготовление велось в 
другом месте, в мастерской, возможно, недале-
ко от стоянки, поскольку в горной местности, 
где она располагается, выходов кремня разного 
качества достаточно много.

Судя по (микро)пластинкам, сделанным из 
разнообразных кремнистых пород, в работе на 

стоянке находилось не менее 5 нуклеусов. Ну-
клеусы конической и уплощенно-конической 
формы со сходящимися в их основании граня-
ми. Имеющиеся в коллекции дистальные окон-
чания пластинок подтверждают их коническую 
форму. Фрагмент одного представлен основа-
нием конической формы размером 39 х 29 х 
22 мм из окремнелого туфа с 10–11 негативами 
снятий пластин, которые снимались по всей его 
окружности (Рис. 3: 6).

Целый уплощенно-конический нуклеус из 
светло-желтого кремнистого сланца размером 
51 х 28 х 16,5 мм имеет на одной из широких 
плоскостей выпуклый рабочий фронт, зани-
мающий чуть более половины периметра его 
окружности, с негативами 10 снятий (Рис. 3: 7). 
Он не сработан, выглядит вполне пригодным 
для дальнейшей эксплуатации, хотя под от-
жимной площадкой по всей протяженности 
плоскости скалывания имеется серия коротких 
заломов, которые могут помешать скалыванию 
пластинок.

Контрфронт нуклеуса на 50% сохраняет 
корковую поверхность (плоскость кливажа) 
кремневой плитки и частично обработан упло-
щающими сколами. Отжимная площадка усе-
чено-овальной формы, ровная, подправлена со 
стороны фронта короткими сколами.

Подправка отжимных площадок нуклеу-
сов производилась сколами. На одном из них 
захвачены участки рабочего фронта с двумя 

Таблица 3
Классификация отщепов и пластинок стоянки Бурхала

Категория Размер* Классификация

Отщепы

до 0,5 см Чешуйки

от 0,5 до 1 см Мелкие

от 1 до 3 см Средние

от 3 см и более Крупные

Пластинки

шириной до 5 мм Микропластинки

шириной от 0,5 до 1,2 см Ножевидные пластинки

шириной от 1,2 см и более Пластины

*Грунт с раскопа просеивался через сито с ячеей 0,2 х 0,2 см.
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негативами отжатых с него пластинок шири-
ной 2–3 мм и необработанного плоского кон-
трфронта с коркой кливажа кремневой плитки 
(Рис. 4: 24). Скол был переоформлен в теслецо. 
Полностью снятых площадок нет. 

Крупных пластинчатых нуклеусов для про-
изводства пластин не найдено, но имеющиеся 
в коллекции пластины указывают на их изго-
товление вне стоянки. Выделяется фрагмент 
(проксимальная часть) крупной пластины (44,4 
х 25,1 х 8,6 см) из кремня (Рис. 3: 4). Она име-
ет трехгранную спинку, трапециевидное попе-
речное сечение, нефасетированную (гладкую) 
отжимную площадку (талон) и следы интен-
сивной «зачистки» кромки площадки нуклеуса 
перед ее скалыванием.

Пластинки (их фрагменты) составляют, даже 
после ремонтажа некоторых фрагментов, вто-
рую по численности группу находок. Большин-
ство их – микропластинки и ножевидные пла-
стинки шириной до 12 мм (Табл. 3). Крупные 
пластинки и пластины представлены единич-
ными экземплярами. Целых пластинок практи-
чески нет, длина максимально целых достигает 
4–5 см, негативы на фронте целого нуклеуса – 
5,1 см. Они представлены фрагментами прок-
симальных, медиальных и дистальных частей 
пластинок (Рис. 4: 1–23, 25–28, 30, 31; Табл. 1).

Различается двух-, трех – и четырехгран-
ная огранка дорсальной плоскости пластинок. 
Дистальные окончания пластинок имеют кон-
вергентные грани, сходящиеся в основании. На 
многих (микро)пластинках отмечается выщер-
бленный от утилизации продольный край, что 
указывает на возможное использование их как 
вкладышей. Судя по качеству, цвету и фактуре 
горных пород, они были сколоты как минимум 
с 5 разных нуклеусов, бывших в обработке на 
стоянке.

Количество пластинок указывает на актив-
ное использование вкладышевых орудий с ко-
стяной или роговой основой (оправой). Общие 
количественные данные находок и их характе-
ристики показывают, что на стоянке не изго-
тавливали орудия, а производили ремонт охот-
ничьего снаряжения и оснащение вкладышами 
наборных пазовых орудий.

Явные свидетельства подготовки или ис-
пользования микропластинок (их медиальных 
сегментов) в качестве режущих лезвий вклады-
шевых костяных или роговых орудий зафикси-
рованы по микроморфологическим признакам 
как минимум на 13 экземплярах, ретуширован-

ных по одному (5 экземпляров) и по обоим кра-
ям (8 экземпляров) с дорсальной и вентральной 
сторон. Их ширина – 3–5 мм, длина – до 21 мм 
(с ремонтажом – 31 мм), толщина – 1 мм (Рис. 4: 
10, 14, 18, 19, 21, 23, 27, 28, 30, 31). До рету-
ширования краев они были шириной по мень-
шей мере 5–9 мм. Различается приостряющая 
и притупляющая, как правило, унифасиальная 
ретушь. Последняя – крутая, практически вер-
тикальная, удаляющая утончающуюся кромку 
продольного края микропластинки, наноси-
лась под углом, близким к 90°, делая ее более 
узкой, соответствующей глубине паза костяной 
обоймы. В одном случае ретушированный край 
микропластинки (крайней в обойме) скошен на 
торец для плавного перехода от костяной обой-
мы орудия к лезвию (Рис. 4: 10). Судя по этим 
вкладышам, пазы в костяной обойме должны 
быть шириной не менее 1 мм. 

Аналогий ретушированным микропластин-
кам на стоянках мезолита Якутии [26], Сибири 
[20], Урала [37] и Восточной Европы [22] много. 
Все они рассматриваются как лезвия составных 
орудий с костяной основой. Например, на мезо-
литической стоянке Усть-Белая в Прибайкалье 
на Ангаре вместе с находками костяных вкла-
дышевых орудий найдены вкладыши на микро-
пластинках «с ретушью по одному краю (чаще 
по брюшку), вкладыши с ретушированным кра-
ем и одним концом (часто с противолежащей 
ретушью) и орудия с двумя ретушированными 
краями и затупленным концом» [20, c. 176]. Но 
при этом для Жоховской стоянки отмечается, 
что «среди вкладышей, найденных in situ в па-
зах <костяных> орудий, где они формируют со-
ставные лезвия, ретушированные экземпляры 
не обнаружены» [35]. Отметим, что на данной 
стоянке также не представлены и типичные для 
сумнагинской культуры концевые скребки на 
пластинах [35].

На стоянке Бурхала намеренное ретуширо-
вание краев и притупление (усечение) одного 
края микропластинок фиксируется отчетливо. 
Является ли это культурно значимым элемен-
том, разделяющим все эти мезолитические сто-
янки на культуры или фации, или по хроноло-
гическим этапам, пока не ясно. В материалах 
сумнагинской культуры на Алдане фиксиру-
ется от 3 до 6% ретушированных (микро)пла-
стинок, как по одному, так и по двум продоль-
ным краям, но притупливание края пластинок 
не отмечается [26, табл. Б, В]. Возможно, этот 
элемент обработки пластинок просто не был 
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выделен в отдельную категорию и проходит в 
числе «ретушированных по краю пластинок». 
Дополнительный анализ коллекций мог бы 
прояснить этот вопрос, тем более что в мезоли-
те Таймырского Заполярья, на стоянке Тагенар 
VI встречаются микропластинки, оформлен-
ные «мелкой, небрежно нанесенной ретушью», 
которые «могли использоваться как вкладыши 
составных орудий», в т.ч. вкладыши «с приту-
пленной спинкой, отструганной крутой, очень 
тщательной мелкофасеточной ретушью» [44, 
c. 39]. Еще дальше, на мезолитических стоян-
ках европейского Северо-Востока – Чердыба 2, 
пункты 2, 6 отмечается «наличие на всех раско-
панных пунктах пластинок с притупленным 
краем» [3, c. 127].

Резцы представлены классическими для ме-
золита изделиями на ножевидных пластинках, 
их проксимальных фрагментах с двухгранным 
оформлением дорсальной поверхности, и с 
резцовым сколом вдоль одного из продольных 
краев. Два из них размером 52 х 11 х 2 мм и 
35 х 11 х 2 мм найдены вблизи друг от друга и 
имеют очень специфическую технико-типоло-
гическую деталь – подтеску центральной грани 
пластинки с ее торца для утончения пластин-
ки до 1 мм (при 2 мм ее толщины в срединной 
части) и соответствия ее толщине пластинки у 
резцовой кромки, т.е. ширине резцовой кромки 
(Рис. 3: 2, 3). 

Такой прием не фиксируется в мезолите Се-
веро-Восточной Азии [9; 10; 26] и Европы [22], 
но известен в палеолите как элемент подработки 
трансверсальных резцов [2, c. 34]. В мезолите 
европейского Северо-Востока такую подработ-
ку можно видеть на угловом резце на пластине 
со стоянки Чердыб 2, пункт 6 [3, c. 126].

Концевой скребок изготовлен на пластинча-
том сколе с плитки кремнистой породы, дор-
сальная часть которого представлена естествен-
ной поверхностью коррадированной плитчатой 
отдельности, а дорсальная – гладкой необрабо-
танной поверхностью скола (Рис. 3: 1). Орудие 
имеет подтреугольное поперечное сечение и 
высокую спинку. Его размер 55 х 25 х 10 мм. 
Дугообразно-выпуклое лезвие (рабочий край 
орудия) скошено слева направо, оформлено на 
дистальном конце скола (пластины) крутой по-
логой (участками – ступенчатой) регулярной 
ретушью, нанесенной со стороны вентраль-
ной поверхности на спинку. По кромке лез-
вия с видимыми следами залощения нанесена 
мелкая краевая ретушь. Проксимальная часть 

с ударным бугорком усечена. Такие скребки, 
с «галечной» коркой по дорсальной поверх-
ности, имеются на Алдане в слое IVа стоянки 
Усть-Тимптон [26, табл. 52: 41] и, практически 
близнецы бурхалинского, в слоях XIV, XIX сто-
янки Белькачи I [26, табл. 49: 8, табл. 43: 16]. 
Имеется такой скребок и на опорном сумна-
гинском памятнике Ферменное Озеро в долине 
реки Лены [12, рис. 1: 35].

Долотовидное (?) орудие (Рис. 3: 5) сделано 
на небольшом плоском сколе из трещиноватого 
слабо окремнелого туфа, размером 55 х 35 х 8 
мм. Имеет под-овальную (грушевидную) форму 
в плане и уплощенно-линзовидное продольное 
и поперечное сечение. Обработано бифасиаль-
но по краям и полностью по одной плоской 
поверхности, частично – по другой. Имеются 
участки десквамационного отшелушивания. 
На зауженном конце орудия отмечаются следы 
использования (забитости). Близкие по своему 
облику (форме и сечению) орудия имеются на 
Алдане в слоях IVб и V стоянки Усть-Тимптон 
с сумнагинскими материалами [26, табл. 56: 5, 
табл. 67: 27].

Резцовый скол размером 22 х 4 х 1,5 мм ско-
лот как трансверсальный, с ретушированного 
(утилизированного) дистального конца пласти-
ны или пластинчатого отцепа, использованного 
в качестве скребка. Имеет трехгранное попе-
речное сечение. С дорсальной стороны полно-
стью покрыт двухрядной мелкой стелящейся 
ретушью, возможно, ретушью утилизации. 
Прилегающая к ней грань и вентральная пло-
скость – без обработки (Рис. 4: 29).

Тесловидное орудие (стамеска) выполнено 
на небольшом переоформленном сколе под-
правки отжимной площадки нуклеуса (Рис. 4: 
24) размером 19,1 х 10,3 х 2,1 мм. На его дис-
тальном конце, с дорсальной стороны, мелкой 
стелящейся ретушью оформлено прямое лез-
вие шириной 8,3 мм, на котором при большом 
увеличении видны следы сильной залощенно-
сти. Подпрямоугольная форма орудия и прямое 
лезвие указывают, что оно было предназначе-
но для работы в качестве либо вкладышево-
го долота, либо стамески при выдалбливании 
небольшого размера пазов. Орудие такого же 
назначения, только сделанное на пластине 
(с рабочим лезвием на ее дистальном конце), 
названное первоначально стамеской, а затем 
долотом, имеется в XVIII слое стоянки Белька-
чи I [25, рис. 5: 65; 26, табл. 48: 2]. На мезоли-
тической стоянке Веретье I подобные по форме 
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и размеру орудия выделяются как тип «мелкие 
стамески» [22, с. 34] или как «тесловидные» 
[32, рис. 30: 2, табл. IV: 5, 6].

Дискуссия
Всесторонний анализ материалов, получен-

ных в ходе раскопок стоянки Бурхала, как ком-
плекса каменных орудий, так и С-14 датировок, 
позволяет нам достаточно уверенно отнести ее 
к числу памятников раннеголоценовой сумна-
гинской мезолитической культуры Северо-Вос-
тока Азии в ее классическом варианте [14].

Орудийный набор стоянки содержит все 
основные элементы, присутствующие в куль-
турных слоях большинства стоянок сумна-
гинской культуры, датированных периодом 
9500–6200 л.н., отражающих, вероятно, опреде-
ленную эволюцию комплекса каменных орудий 
этой культуры.

Нижняя граница возраста сумнагинской 
культуры в пределах 10,5 тыс. л.н. основыва-
ется на дате из V слоя – 10740±100 (ЛЕ–861) 
и датах VI слоя в промежутке 10340–10650 л.н. 
(ЛЕ–862, 898) стоянки Усть-Тимптон [26, 
c. 186; 27, с. 26]. Но остальные три С-14 даты 
из слоя V указывают на временной промежу-
ток формирования слоя 8900–9450 л.н. [26; 27, 
с. 131]. Более того, из кровли пачки отложений 
нижележащего слоя VI получены даты 10130 и 
10300 л.н. [26], что свидетельствует об очевид-
ной инверсии даты ЛЕ–861, по причине чего ее 
следует исключить из списка датировок этого 
слоя. Тем более что находки из основания слоя 
V и слоя VI, как было указано, «относятся к за-
ключительной стадии дюктайской культуры» 
[15, с. 98; 26, c. 191; 45, p. 201]. 

Таким образом, С-14 дата 9300±180 (МАГ–
2262), полученная для стоянки Бурхала, даже 
по алданским меркам маркирует самый ран-
ний этап развития сумнагинской культуры [27, 
с. 126]. 

Вопрос о достоверности даты для культур-
ного слоя стоянки Бурхала был тщательно про-
анализирован. Помимо очевидной полной ас-
социации скоплений углистости и артефактов 
на стоянке учитывались и такие факторы, как 
малая вероятность возникновения на перева-
ле, где расположена стоянка, природных лес-
ных пожаров, которые нередко фиксируются в 
лесной зоне и могут быть ошибочно приняты 
за свидетельство использования огня людьми. 
Заложенные в других местах перевального про-
странства зачистки и проведенное обследование 

раздернованных поверхностей не зафиксиро-
вали наличие углистых прослоек вне площади 
стоянки (НОА ИА РАН. Зеленская А.Ю. Отчет 
об археологической разведке на стоянках … 
Магаданской области в 2018 г.).

Глубокое «затекание» в морозобойную тре-
щину углистого слоя с угольками и находками 
также указывает, что это происходило в про-
цессе ее формирования, а не после ее стабили-
зации. Формирование грунтовых жил на сто-
янках сумнагинской культуры на Алдане было 
отнесено к рубежу плейстоцена и голоцена [26, 
c. 152].

Расположение стоянки на перевале двух 
крупных речных систем рек Сусуман-Бере-
лех-Аян-Юрях и Бурхала-Детрин в бассейне 
реки Колымы указывает на характер деятель-
ности населявших ее людей. Облик каменно-
го инвентаря исключает ее использование как 
мастерской по добыче каменного сырья и под-
готовке заготовок орудий, хотя нахождение в 
горах, где-то рядом со стоянкой источника ис-
пользованных кремневых пород более чем ве-
роятно.

Говорить о каком-либо «резком прогрессе 
рыболовства» как об одном из критериев мезо-
литических памятников Колымы и Чукотки, как 
было предложено А.А. Ореховым [31], здесь, 
учитывая расположение стоянки на перевале, 
говорить не приходится. Все указывает на то, 
что стоянка являлась охотничьим лагерем, что 
вполне отвечает характеру каменного инвента-
ря (минимальный набор каменных орудий, его 
подправка и переоснащение), полученного в ре-
зультате ее раскопок.

Это вполне логичное для охотничьего лагеря 
расположение, поскольку такие удобные (ши-
рокие, пологие) перевалы, как Бурхалинский, 
используются мигрирующими животными 
(северными оленями) для переходов из одной 
долины реки в другую. Такие стоянки хорошо 
известны на Охотско-Колымском перевале, не-
которые из них датируются раннеголоценовым 
временем [39; 40]. В Якутии стоянки на перева-
лах, за исключением стоянок на перевале Дар-
пир [42], тем более раннеголоценового време-
ни, неизвестны.

Стоянка, несомненно, использовалась в ве-
сенне-осенний период (на Колыме это май-сен-
тябрь), поскольку зимой, из-за сильнейших 
ветров и снега, отсутствия дров для обогрева 
жилища, на перевале высотой более 1000 м 
над уровнем моря было бы невозможно суще-
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ствовать, что неоднократно довелось испытать 
участникам экспедиций на Колыму.

Следует отметить отсутствие в комплексе 
каменных орудий стоянки Бурхала такого типа 
орудия, как «полиэдрический резец», но этот 
тип орудий отсутствует на подавляющем боль-
шинстве памятников сумнагинской культуры, 
а там, где они имеются, отмечаются проблемы 
стратиграфии и датирования слоев, их содержа-
щих [16].

Стоянка Бурхала стала еще одним памятни-
ком сумнагинской культуры на Северо-Востоке 
Азии, на котором отсутствуют пластинчатые 
черешковые наконечники. Об их присутствии 
там декларативно, без особой аргументации, 
лишь со ссылкой на отдельные находки в сме-
шанных комплексах (как, например, стоянка 
Чюльбю с керамикой и шлифованными украше-
ниям) было заявлено в ряде публикаций [26; 27, 
c. 140–141]. При этом следует подчеркнуть, что 
ранее их наличие там Ю.А. Мочановым кате-
горически отрицалось [25; 26]. Таким образом, 
вполне справедливо высказанное еще в 1988 г. 
мнение, что «предположение Ю.А. Мочанова 
(1977) о возможном употреблении наконечни-
ков стрел сумнагинцами в IX–X тыс. до н.э. до 
сих пор остается только предположением» [1, 
c. 7]. Это мнение, считает В.А. Кашин [16], ак-
туально и для материалов Средней Колымы. 
Найденные и исследованные на Верхней Ко-
лыме стоянки с пластинчатыми черешковыми 
наконечниками выделены в отдельную уолбин-
скую традицию [41] и не рассматриваются нами 
в контексте сумнагинской культуры.

Заключение
Открытие стоянки Бурхала на Верхней Ко-

лыме позволило получить в ходе проведенных 
на стоянке раскопок комплекс каменных ору-
дий, ассоциируемый с мезолитической сум-
нагинской культурой раннего голоцена Севе-
ро-Востока Азии [14], подтвержденный С-14 
датировкой 9300±180 (МАГ–2262).

Эта стоянка является первым и пока един-
ственным датированным по С-14 памятником 
сумнагинской культуры на Колыме. Она также 
представляет собой пока еще единственную 
стоянку сумнагинской культуры и единствен-
ный раннеголоценовый памятник на левом 
берегу Колымы. Остальные известные и пред-
полагаемые стоянки сумнагинской культуры 
в долине Колымы – Пантелеевка I–VIII, Пирс 
[19; 26], Осетровка I, Пушкина II, Первая [16], 

Тытыль I–IV [17; 18] – расположены на правом 
берегу.

На данный момент стоянка Бурхала является 
древнейшим мезолитическим памятником Се-
вера Дальнего Востока (Колымы, Чукотки, Кам-
чатки). На Чукотке, на стоянке Найван, отне-
сенной к сумнагинской культуре [6], одна из дат 
(от 6990 до 9000 л.) допускает возможность ее 
возраста около 9000 л., но имеет большую ста-
тистическую ошибку в ±500 лет, поэтому было 
определено, что «приблизительно 8000 л.н. яв-
ляется минимально приемлемым предположе-
нием о возрасте стоянки Найван» [34, c. 104].

На самой Верхней Колыме материалы сто-
янки Бурхала древнейшие после «раннего эта-
па сибердиковской культуры», датированного 
на стоянке Конго возрастом 9470±530 л. (тоже 
с большой статистической ошибкой) [9]. Сле-
дующий, более поздний, «второй этап сибер-
диковской культуры …согласуется с радиоу-
глеродными датами 8655±220 л. …по углю из 
верхнего слоя стоянки Конго и 8480±200 л. 
по углю из костра нижнего слоя стоянки Си-
бердик» [9, c. 96]. Позднее полученная дата 
9700±500 (МАГ–1019) из третьего культурного 
слоя стоянки Сибердик [21], в соответствии с 
которой он, а не «нижний слой стоянки Конго», 
стал «самым ранним этапом» сибердиковской 
культуры, оставлена Н.Н. Диковым [11] без 
комментариев в обзоре 1996 г. «От палеолита к 
неолиту на Колыме».

Данных о взаимодействии (т.е. распределе-
нии по территории, последовательности оби-
тания, взаимной ассимиляции или адаптации) 
сумнагинской и сибердиковской культур на 
Верхней Колыме пока нет. В последовательно-
сти культурных отложений одной стоянки их 
материалы не зафиксированы.

В отношении сибердиковской культуры (ха-
рактеристики орудийных комплексов, датиро-
вок и их интерпретаций) в ходе ее обсуждения 
были высказаны критические замечания по по-
воду гомогенности орудийных комплексов [39]. 
Хлобыстин отмечает однотипность комплексов 
сибердиковской культуры от палеолита до не-
олита, что делает невозможным вычленение 
чистого раннеголоценового компонента [44, 
с. 26]. Клиновидный нуклеус, ставший обосно-
ванием палеолитического характера комплекса, 
представлен единичным экземпляром и, по лич-
ному сообщению Н.Н. Дикова одному из авто-
ров, является невыразительным и не характери-
зует комплекс. В настоящее время в коллекции 

Археология, АнТропология и эТнология в circum-Paсific



2023 • № 2 • гуманитарные исследования в восточной сибири и на дальнем востоке                27

он отсутствует. Очевидно, такими же данными 
располагал А.А. Орехов, охарактеризовавший 
его как «маловыразительный» [28, c. 10].

Более понятна, даже без материалов Бурха-
лы, ситуация на Верхней Колыме с малтанской 
культурой. Исследования материалов стоянки 
Малтан в коллекциях показали, что, несмотря 
на включение материалов стоянки в том «Мезо-
лит СССР», доказательная база отнесения ниж-
него комплекса стоянки к раннему голоцену и 
мезолиту противоречит имеющимися фактам.

Анализ наконечников, отнесенных к этому 
комплексу, выявил следы пришлифовки их по-
верхности, что присуще уже существенно более 
поздним, чем мезолит, технологическим тради-
циям (не древнее финала неолита). Культурный 
слой стоянки был серьезно поврежден криотур-
бацией, а в ходе повторного обследования сто-
янки для образцов угля из основания культур-
ного слоя, с глубины 25–28 см, получена С-14 
дата 4012 ± 102 л. (DrI–3286).

Существование «малтанской» культуры на 
Верхней Колыме, хотя о ней еще упоминают 
[29; 30; 31], не подтверждается. Это, в частно-
сти, нашло отражение в том, что она не рассма-
тривается при характеристике раннеголоцено-
вых индустрий Севера Дальнего Востока из-за 
неопределенности своей культурной и хроноло-
гической дефиниции [4; 34; 38; 39; 43; 44].

Попытка «ребрендинга» «малтанской» куль-
туры путем механической подмены «мезолити-
ческой» атрибуции комплекса, определенной 
для него Н.Н. Диковым, на «ранненеолитиче-
скую» [31] со ссылкой на ту же дату 7490 и без 
соответствующих аргументов нелогична и не 
имеет оснований. Но уже сам факт такой под-
мены показывает, что комплекс орудий стоянки 
Малтан, отнесенный к мезолиту, не соответ-
ствует его критериям.

Особенно наглядно это видно в попытке 
А.А. Орехова вычленить в позднем комплек-
се этой стоянки, по рисунку в монографии 
Н.Н. Дикова [9, рис. 37: 1] «шлифованные ору-
дия» [31, c. 47], которых в описаниях комплек-
са у самого Н.Н. Дикова нет, хотя это было бы 
важным элементом характеристики стоянки. 
Изображенное Н.Н. Диковым орудие, как по-
казало изучение коллекции, очень характерно 
для находок со стоянки Малтан. Оно сделано 
на плоской хорошо окатанной речной галь-
ке, покрыто корковой поверхностью (изобра-
женной у Дикова удлиненной штриховкой) и 
слегка оббито по краю. Орудие из галечной 

плитки с такой же штриховкой изображено и 
в таблице с орудиями из «раннего», мезоли-
тического по Дикову, комплекса. Такие же ар-
тефакты – ретушированные по краю плоские 
удлиненные гальки – были найдены и при по-
вторном обследовании стоянки [40, рис. 40: 1]; 
(НОА ИА РАН. Зеленская А.Ю. Отчет об архе-
ологической разведке на стоянках … Магадан-
ской области в 2019 г. Рис. 420: 1). К какому 
из комплексов выделенного на Верхней Ко-
лыме раннего, среднего или позднего неолита 
[40] следует отнести малтанские находки, еще 
предстоит определить.

Материалы стоянки Бурхала являются убе-
дительным свидетельством освоения сумнагин-
ским населением долины р. Колымы и позволя-
ют сделать заключительный вывод в дискуссии 
о противостоянии сумнагинской и сибердиков-
ской культур [9; 26]. Носители сумнагинской 
культуры, освоив бассейн реки Лена, на самых 
ранних этапах своего развития распространя-
лись и на Колыму, о чем убедительно свиде-
тельствуют рассмотренные материалы.

По правым притокам реки Колымы сумнагин-
цы проникли на Чукотку, вплоть до Берингова 
пролива [6; 10], на Охотско-Колымское нагорье 
[39; 43] и Охотское побережье [5]. Н.Н. Диков 
отмечал, что стоянка Челкун IV на Чукотском 
полуострове и ряд других «представляют мезо-
литическую культуру, сходную с сумнагинской 
в Якутии» [10, c. 161]. Распространение этой 
культуры на Камчатку не отмечается [9; 41].
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Статья прослеживает историю этнических процессов на территории совре-
менного Хангаласского улуса Республики Саха (Якутия) в период с XVII в., 
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The article traces the history of ethnic processes on the territory of the modern 
Khangalassky District of the Sakha republic in the period from the 17th century, 
when the first russian settlers appeared in the region, to the present time. The 
author characterizes the ethno-cultural interaction between the representatives 
of the indigenous peoples of the North, russian «old settlers» and the yakuts, 
as well as migrants from the western regions of the Soviet Union who arrived to 
implement various industrial projects.
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Республика Саха (Якутия) (далее – Якутия) 
является одним из ключевых регионов расселе-
ния коренных народов Арктики – долган, чук-
чей, эвенков, эвенов, юкагиров и якутов (саха). 
По итогам Всероссийской переписи населения 
2020 г. в Якутии проживало 2147 долган, 709 
чукчей, 24334 эвенка, 13233 эвена, 1510 юка-
гиров и 469348 якутов. Нередко в один ряд с 

названными выше этносами ученые ставят и 
русское старожильческое население, состоящее 
в настоящее время из двух локальных групп – 
арктической, в которую входят проживающие 
в прибрежных Аллаиховском и Нижнеколым-
ском районах старожилы, и приленской, к ко-
торой относятся жители расположенных вдоль 
р. Лены населенных пунктов Ленского, Олек-
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минского и Хангаласского административных 
районов (улусов) Якутии. К сожалению, уста-
новить точную численность арктических и при-
ленских русских старожилов на данный момент 
не представляется возможным, т.к. во время 
проведения переписей населения раздельной 
статистики не ведется и все они фиксируются 
вместе с остальным русским населением, ос-
новная часть которого прибыла в регион уже в 
годы советской модернизации.

Этническая палитра Якутии начиная с XIX в. 
приковывала внимание научного и околонаучно-
го сообществ, в фокусе внимание которых тра-
диционно находились и этнические процессы, 
протекающие в регионе. В этой связи необхо-
димо отметить работы бывшего народовольца 
И.И. Майнова «Некоторые данные о тунгусах 
Якутского края» [7] и «Русские крестьяне и 
оседлые инородцы Якутской области» [9], в 
которых он рассмотрел ряд особенностей этни-
ческой истории и взаимодействия русских ста-
рожилов, эвенков, эвенов и якутов. В советское 
время проблематика этнических процессов и 
межэтнических отношений в Якутии привлекла 
внимание ведущих отечественных этнографов – 
И.С. Гурвича [4], Г.М. Василевич [2], Б.О. Дол-
гих [5], В.А. Туголукова [18] и др. После распада 
СССР и активизации международного научного 
сотрудничества исследование истории этниче-
ских процессов в регионе получило новый им-
пульс. В течение последних трех десятилетий по 
этой проблеме были опубликованы результаты 
изысканий целого ряда отечественных и зару-
бежных ученых – С.И. Бояковой [24], А. Вен-
целя [26], А.И. Гоголева [3], В.Б. Игнатьевой 
[6], Т.П. Петровой [10], П. Швайцера [25] и т.д. 
Таким образом, даже этот чрезвычайно краткий 
перечень авторов и их работ, в которых рассма-
тривались различные стороны истории проте-
кавших на территории Якутии этнических про-
цессов, дает представление о том, что указанная 
проблематика достаточно хорошо изучена. 

Однако в существующей на данный мо-
мент историографии практически не уделялось 
специального внимания истории этнических 
процессов и формирования современной этни-
ческой картины по отдельным административ-
ным районам Якутии. Исключениями в данном 
отношении являются лишь работы И.С. Астахо-
вой [1], В.В. Филипповой [19] и автора данной 
статьи [16]. Вместе с тем, в свете текущих дис-
куссий об адекватности и полноте действующе-
го «Перечня мест традиционного проживания 

коренных малочисленных народов Севера, Си-
бири и Дальнего Востока РФ» подобные иссле-
дования представляют не только познаватель-
ный, но и практический интерес.

Цель данной работы – охарактеризовать эт-
нические процессы, приведшие к формирова-
нию современной этнокультурной ситуации в 
одном из репрезентативных и ключевых в плане 
истории межэтнического взаимодействия адми-
нистративных районов Якутии – Хангаласском 
улусе. Следует оговорить, что автор, конечно же, 
не претендует на всеобъемлющий охват обозна-
ченной проблематики в рамках одной достаточ-
но небольшой по объему статьи, а сосредоточен 
на анализе ключевых, на его взгляд, моментов, 
реконструкция которых способна дать представ-
ление об истории этнических процессов, проте-
кавших в границах современного Хангаласского 
улуса в течение нескольких веков. 

Территория Хангаласского улуса расположе-
на в пределах Центрально-Якутской равнины на 
Приленском плато и в долине реки Лены. Пло-
щадь района составляет 24,7 тыс. км2. Именно 
Лена служила основной магистралью, посред-
ством которой осуществлялось заселение совре-
менной территории улуса человеком. При этом 
данная территория является одной из наиболее 
изученных в Якутии в археологическом плане. 
По сведениям В.Г. Аргунова, в бассейне Лены 
между р. Малыкан и восточными границами 
улуса было обнаружено несколько сотен архе-
ологических памятников, включая известней-
ший Диринг-Юряхский комплекс, в который, 
как считается, входят стоянки нижне – и верх-
непалеолитического периодов, а также эпохи 
бронзового века. На территории Хангаласского 
улуса были зафиксированы и стоянки мезоли-
тической сумнагинской культуры [21, с. 17–18]. 
Достаточно хорошо представлены в интересу-
ющем нас ареале также сменявшие друг друга 
неолитические культуры – сыалахская, белька-
чинская и ымыяхтахская. Носители последней, 
по мнению ряда авторов, являлись протоюкаги-
рами (Научно-отраслевой архив Института ар-
хеологии РАН. Ф. 1. Оп. 1. Д. 23214. Л. 4–51); 
[13, с. 279]. Основу их хозяйства составляли 
охота, нерегулярное рыболовство и собиратель-
ство. В середине второго тысячелетия до н.э. на 
Средней Лене появились носители усть-миль-
ской культуры. На смену им в V в. до н.э. при-
шли разрозненные племена раннего железного 
века, которые связывают с палеоазиатскими 
этносами Северной Азии. Однако подвижный 

А.А. сулейМАнов
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образ жизни представителей этих племен не 
предполагал появления стационарных поселе-
ний, что затрудняет обнаружение существен-
ных следов их материальной культуры. 

В связи с этим также сложно однозначно 
судить и о времени появления и ареалах рас-
пространения тунгусских племен1 в пределах 
интересующей нас территории в дописьмен-
ный период истории Якутии. В.А. Туголуков 
считает, что эвенки пришли на Среднюю Лену 
с территории Амура в ХII–ХIII вв. и образовали 
три крупные территориальные группировки – 
Сологон, Дулиган и Эдиган [18, с. 232–233]. 
Свидетельством давнего пребывания тунгусов 
на Лене, безусловно, является топонимика Хан-
галасского улуса, в которой, наряду с обилием 
названий тюркского и монгольского происхож-
дения, «глубокий, емкий слой» образуют топо-
нимы тунгусо-манчжурского происхождения 
[21, с. 32–34]. Как правило, они имею отноше-
ние к крупным водным объектам, с которыми 
были связаны длительные кочевья – реки Синяя 
(западный приток Лены), Буотама, Кетеме (вос-
точные притоки) и др. [27].

Появление на Средней Лене якутов в XII–
XIV вв. вызвало «значительные передвижки 
среди местных тунгусов», мигрировавших в 
северном, западном и восточном направлениях 
[18, с. 233]. По данным В.Г. Аргунова, в пре-
делах Хангаласского улуса выявлено значи-
тельное число репрезентативных археологи-
ческих памятников древнеякутской культуры 
XII–XVII вв., которые встречаются «на каждом 
более или менее сносном аласе по всей Лене, 
рр. Синей и Буотоме» [21, с. 19–22]. Примеча-
тельно, что по преданиям именно предводитель 
хангаласских родов Тыгын Дархан являлся по-
томком легендарного первопредка якутов – Эл-
лэй Боотура. Более того, с расположенными на 
территории улуса долинами Эркэни и Самартай 
связывают окончательное формирование яку-
тов как этноса [22].

Формирование же комплекса документаль-
ных источников по интересующей нас пробле-
матике началось с 1630-х гг., когда на террито-
рии Якутии появились русские землепроходцы, 
оставившие в том числе ряд письменных сви-

1 Термин «тунгусы» используется как собира-
тельный, объединяющий родственные тунгусо-мань-
чжурские народы – эвенов и эвенков, т.к. провести 
четкую, научно обоснованную грань между двумя 
этими этносами на основе отложившихся источни-
ков не всегда представляется возможным.

детельств. Данные свидетельства, скрупулезно 
аккумулированные и исследованные Б.О. Дол-
гих, позволяют сделать вывод о том, что совре-
менная территория Хангаласского улуса по ле-
вому берегу Лены от его границы с Якутском 
до реки Синяя к приходу русских была заселена 
представителями различных якутских родов [5, 
с. 363–368]. По мнению ученого, в нижнем те-
чении Синей или в пределах современного 5-го 
Мальжагарского наслега находилось и предпо-
ложительное место расположения Гурменской 
волости, жители которой в официальных рус-
ских документах относились к якутам. Однако 
Б.О. Долгих сделал вывод, что подобное при-
числение было вызвано прежде всего экономи-
ческими мотивами. На самом же деле сильно 
объякученных гурменцев тогда «еще можно 
было считать частью тунгусского народа», ко-
торые в дальнейшем «окончательно слились с 
якутами» [5, с. 368].

Относительно правого берега Лены можно с 
уверенностью говорить о присутствии якутов 
ко времени прихода русских в районе нынеш-
них Качикатского и Жемконских наслегов. Так, 
в одном из донесений царю говорилось о том, 
что «[ж]емконские якуты» умеют обрабатывать 
железо, которое выплавляют на реках Буотома и 
Лютенге (Цит. по: [21, с. 228–229]).

Важным явлением в плане рассматриваемой 
проблематики стала отмеченная В.А. Туголуко-
вым «значительная по своим масштабам» ми-
грация вилюйских эвенков в южную Якутию и 
северные районы Верхнего Приамурья, проис-
ходившая в конце XVII–XVIII вв. [18, с. 185–
186]. Миграционные пути эвенков пролегали в 
том числе через центральную и западную части 
современной территории Хангаласского улуса. 
В результате некоторые из них остались в его 
пределах. В частности, Б.О. Долгих указывает 
на поселившихся на реке Синяя эвенков, вытес-
ненных якутами с Вилюя [5, с. 369].

Более подробные свидетельства подобного 
переселения мы находим у И.И. Майнова, кото-
рый в конце XIX в. отбывал в Якутии ссылку и 
стал здесь, как и многие оказавшиеся в регионе 
по приговору суда, исследователем народов Се-
вера. По его наблюдениям, «вилюйские … [тун-
гусы] в сравнительно недавнее время заселили 
западное побережье Лены или вернее – верхо-
вья и побережья западных притоков Лены, бе-
рущих начало неподалеку от границ Вилюйско-
го округа. Ныне места их расселения числятся 
в черте якутских земель Западно-Кангаласского 
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улуса»2 (в первую очередь здесь подразумевал-
ся бассейн Синей). При этом «лишь небольшая 
часть [тунгусов] перешагнула через Лену и сли-
лась с коренным населением заленского края» 
[7, с. 169–170]. Под «коренным населением» 
исследователь понимал те тунгусские роды, 
которые проживали на правом берегу Лены до 
прихода русских. 

Как известно, «Устав об управлении инород-
цев» 1822 г. разделил все нерусское население 
Сибири на три разряда: оседлые, т.е. живущие 
в городах и селениях, кочевые, «занимающие 
определенные места по временам года переме-
няемые», и бродячие или ловцы, «переходящие 
с одного места на другое по рекам и урочищам». 
К кочевым инородцам были отнесены якуты. 
Эвенки, эвены и юкагиры Якутской области 
причислялись к бродячим инородцам. При этом 
роды закреплялись как основная администра-
тивная и экономическая единица [11]. 

По данным И.И. Майнова, в конце XIX в. 
тунгусы современного Хангаласского района 
входили в состав нескольких административ-
ных единиц-родов, включая 1-й и 2-й Шелогон-
ские, 1-й, 2-й и 3-й Беллетские, Нюрмаганский, 
Баягирский. В этих родах насчитывалось 719 
ревизских душ [7, с. 187]. При этом тунгусы, 
проживавшие на левом берегу Лены в бассейне 
реки Синяя, «совершенно объякучились», пере-
няли образ жизни якутов и во второй половине 
XIX в. уже остро нуждались в сенокосах для 
разведения крупного рогатого скота. На про-
тяжении этого периода они с небольшим пере-
рывом платили якутам из Мытатского наслега 
за использование угодий (в конце 1880-х гг. – 
15 руб. в год), которые те считали своими [7, 
с. 172–173]. Основой хозяйствования тунгусов 
на правом берегу Лены был охотничий промы-
сел. Оленеводство также существовало, однако, 
по данным И.И. Майнова, было «развито очень 
слабо». В качестве примера исследователь при-
водит ситуацию со встреченным им в районе 
современных южных границ 1-го Жемконского 
наслега тунгусом И. Гермогеновым, который 
слыл «едва ли не самым богатым», имея менее 
100 голов оленей [7, с. 180–183].

Эти тунгусы кочевали «на громадном про-
странстве», ограниченном с востока Алданом, 
с запада – верховьями левых притоков Лены 
(рр. Синяя и Марха), с севера – примерно тем 

2 В 1860 г. обширная территория Хангаласского 
улуса была разделена на Западно – и Восточно-Кан-
галасский улусы.

районом, где сейчас расположены южные гра-
ницы 1-го Жемконского наслега, а с юга прак-
тически не имевшем территориальных преде-
лов [7, с. 168–169]. Поэтому отнесение места 
проживания названных выше тунгусских родов 
к территории современного Хангаласского улу-
са, конечно же, достаточно условно. Так, по 
данным И.И. Майнова, тунгусы правого бере-
га Лены в массе своей зимовали на Алдане и 
Амге, «признавая себя аборигенами приамгин-
ского края» [7, с. 169]. В частности, упомяну-
тый И. Гермогенов появлялся со своим стадом в 
районе границы нынешних Качекатского и 1-го 
Жемконского наслегов 15 июня и покидал их в 
20-х числах июля, при этом платя жемконцам за 
использование угодий [7, с. 189–190]. 

Возможно, именно подобные обстоятельства 
не дали возможности одной из авторитетных 
отечественных ученых-тунгусоведов Г.М. Ва-
силевич зафиксировать на своих картах совре-
менную территорию Хангаласского улуса в 
качестве места проживания тунгусов Якутии в 
XVIII и XIX вв. [2, с. 5–6].

Следует отметить, что к этому времени важ-
нейшим актором этнических процессов, проис-
ходивших в пределах рассматриваемого ареала, 
стало увеличивающееся русское население. 
Как пишет крупнейший специалист по истории 
русской колонизации региона Ф.Г. Сафронов, 
важнейшую роль в данном отношении име-
ло учреждение в середине XVIII в. Иркутско-
Якутского тракта, значительная часть которого 
проходила вдоль Лены. Первоначально содер-
жание созданных почтовых станции и провоз 
почты были возложены на якутов. Однако от-
бывание подобной повинности вызывало се-
рьезное недовольство, в особенности на фоне 
одновременного увеличения ясака. В результа-
те в 1770 г. было принято решение о «перело-
жении подводной повинности» на русских пе-
реселенцев. В связи с этим тракт стали заселять 
русскими крестьянами из расчета по 10 взрос-
лых мужчин на почтовую станцию. В течение 
1770–1860 гг. на территории современного Хан-
галасского улуса возникло 16 станков – почто-
вых станций, заселенных русскими: Техтюр-
ская, Улах-Анская, Покровская, Бестяхская, 
Булгунняхтахская, Тойон-Арынская, Еланская, 
Тит-Арынская, Батамайская, Синская, Ат-Да-
банская, Ой-Муранская, Журинская, Крестях-
ская, Иситская и Чуранская [12, с. 117–121]. По 
данным И.И. Майнова, к 1894–1895 гг. в этих 
станках проживало 1478 русских [9, с. 14–17]. 
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По наблюдениям исследователя, среди встре-
ченных «русских» было много «якутоватых», 
у которых «якутские черты лица преобладали 
над русскими». Русский язык же был «полуза-
быт» приленскими крестьянами [8]. При этом, 
например, для Тит-Аринской станции доля ме-
тисов составляла 64%, для Крестяхской – 50%, 
Иситской и Чуранской – 17% (Санкт-Петер-
бургский филиал Архива РАН. Ф. 47. Оп. 2. Д. 
191. Л. 63–65).

Вместе с тем, существует и достаточно обо-
снованное противоположное мнение, свиде-
тельствующее об определенной «закрытости» 
населения станков. Принадлежит оно М.А. Ры-
бакову, отбывавшему в 1906–1912 гг. ссылку 
в Якутии, – автору неопубликованной работы 
«Государевы ямщики на Лене» (Архив РАН, да-
лее – АРАН. Ф. 1577. Оп. 6. Д. 25. Л. 3). В пери-
од своего относительно недолгого пребывания 
в Якутии М.А. Рыбаков успел, однако, доста-
точно обстоятельно поработать с документами, 
относящимися к истории русского населения 
Якутского тракта. Среди прочего исследова-
тель сделал следующие наблюдения: «Браки с 
якутами у крестьян были, но редко; в зятья же 
себе якутов крестьяне почти не принимали. По-
следнее обусловливалось нежеланием передачи 
гоньбы и раздела ее между еще большим коли-

чество душ» (АРАН. Ф. 1577. Оп. 6. Д. 25. Л. 
69). Дело в том, что казна, оплачивая ямщикам 
их услуги, выделяла средства крестьянскому 
обществу на фиксированное число необходи-
мых для гоньбы пар лошадей. В свою очередь, 
распределение оплаты внутри ямщицких селе-
ний – станков – производилось по числу душ 
наличного населения станка (АРАН. Ф. 1577. 
Оп. 6. Д. 25. Л. 25). В этой связи, например, к 
гоньбе не привлекали также и ссыльных. Свадь-
бы же старались организовать между предста-
вителями разных станков, стремясь не допу-
скать в свой круг никого извне (АРАН. Ф. 1577. 
Оп. 6. Д. 25. Л. 69–70). Возможно, отмеченное 
мнение М.А. Рыбаков сформулировал, опира-
ясь главным образом на данные, относящиеся 
к современному южному кусту Хангаласского 
улуса и к Олекминскому району Якутии. Прове-
денный в этой связи анализ метрических книг 
за 1870-е – 1910-е гг. Синской Воскресенской 
и Саныяхтахской Николаевской церквей, отло-
жившихся в Национальном архиве Республики 
Саха (Якутия), подтвердил, что браки между 
жителями станков и окрестных наслегов дей-
ствительно совершались крайне редко. Как пра-
вило, супруга принадлежала к другому станку.

В том числе и таким путем шло развитие со-
хранившейся до наших дней самобытной при-

Рис. 1. Административная карта Хангаласского улуса Республики Саха (Якутия)
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ленской группы русских старожилов Якутии, 
представители которой являются носителям 
оригинальной, сформировавшейся на берегах 
Лены культуры. Ее главная черта – симбиоз 
привнесенных, характерных для русского насе-
ления центральной России, а также комплекса 
ассимиляционных и адаптационных практик 
(Полевые материалы автора. Исследования в 
Иситском и Мальжагарском 5-м наслегах Хан-
галасского улуса РС(Я), август 2017 г., далее – 
ПМА. 2017 г.) [17; 23].

Присутствие русских в Якутии в целом и 
Русской православной церкви в частности дает 
нам возможность для уточнения ареалов рас-
селения тунгусов на современной территории 
Хангаласского улуса на рубеже XIX–XX вв. 
вновь задействовать такой инструмент, как ме-
трические книги.

Проведенный анализ метрических книг за 
1898–1913 гг. Качикатской Николаевской, Са-
тинской Мелентиевской, Тит-Аринской Петро-
павловской, Улахан-Анской Никаноровской, 
Кангаласской Покровской, Октемской Троицкой, 
Синской Воскресенской и Саныяхтахской Нико-
лаевской церквей (Национальный архив Респу-
блики Саха (Якутия). Ф. И226. Оп. 16. Д. 8; 13; 
24; 32; 60; 60А; 130; 149; 184) в совокупности 
с представленным ранее материалом позволяют 
сделать вывод о том, что к началу ХХ в. про-
странство жизнедеятельности тунгусов на тер-
ритории современного Хангаласского улуса ох-
ватывало оба берега Лены. При этом на правом 
берегу это пространство доходило на востоке 
примерно до современных Качикатцев, где в том 
числе велось активное торговое взаимодействие 
с якутами. Основными опорными «магистраля-
ми» для кочевий тунгусов здесь являлись реки 
Буотома и Кетеме. На левом же берегу такой ма-
гистралью в свое время выступала река Синяя. 
В результате ареалом мобильности тунгусов ста-
ла территория вблизи нее и далее на юго-запад 
к современным границам Хангаласского и Олек-
минского районов. Левобережье Лены оказалось 
местом этнокультурного взаимодействия тунгу-
сов с русскими и якутами. Говоря о «простран-
стве жизнедеятельности», необходимо уточнить, 
что речь, разумеется, идет в основном о спора-
дическом характере временных малочисленных 
поселений, создаваемых в ходе кочевий (за ис-
ключением бассейна реки Синяя). 

В советский период значительно возросла 
доля русских в национальной структуре насе-
ления современного Хангаласского улуса, но-

сившего большую часть того периода название 
«Орджоникидзевский» (1937–1992). Данный 
факт был связан прежде всего с реализацией 
ряда индустриальных проектов и миграцией 
«под них» населения из западных регионов Со-
ветского Союза. Одним из крупнейших проек-
тов стало строительство цементного завода в 
образованном в 1958 г. поселке Мохсоголлох. 

В результате, по данным переписи населения 
1939 г., в Орджоникидзевском районе Якутской 
АССР проживало 18453 чел. Из них 12342 чел. 
являлись якутами (67%), 5727 чел. – русскими 
(31%), 95 чел. – эвенками (0,5%) и 7 чел. – эве-
нами (0,04%). Спустя полвека эти показатели 
были уже следующими: из 35094 чел. отнесли 
себя к якутам 18218 чел. (52%), к русским – 
13969 чел. (40%), к эвенкам – 175 чел. (0,5%) и 
к эвенам – 125 чел. (0,36%) [14, с. 51].

Другой характерной чертой, которая стала ре-
зультатом реализации в сельской Якутии поли-
тики коллективизации и поселкования, явилось 
укрупнение населенных пунктов. В результате на 
смену дисперсному расселению по территории 
Хангаласского улуса пришло его уплотнение в 
долине Лены, а более «глубинные» поселения, в 
особенности на правом берегу, прекратили свое 
существование. В этом отношении показатель-
но, что за период 1939–2010 гг. в улусе из 268 
сельских поселений 234 были ликвидированы, 
в подавляющем большинстве – именно в совет-
ские годы [20]. В относительно крупных селах, 
где ассимиляционные процессы, естественно, 
интенсифицировались, были сконцентрированы 
и представители коренных малочисленных на-
родов Севера. Вероятно, в том числе под унифи-
кационным воздействием советской модерниза-
ции фактически сошло на нет и оленеводство. 
В 1917 г. в Западно-Кангаласском улусе было за-
фиксировано 1789 оленей [21, с. 88]. По данным 
опрошенных нами информантов, еще в середине 
ХХ в. оленеводство сохранялось в Орджоникид-
зевском районе среди коренных малочисленных 
народов Севера (ПМА. 2017 г.). К 1990 г. же в 
районе не осталось ни одного домашнего оленя 
[21, с. 168].

На рубеже XX и XXI вв. социально-эконо-
мическая ситуация, а вместе с ней демографи-
ческие характеристики населения Хангаласско-
го улуса претерпели значительные изменения. 
В этой связи обращает на себя внимание некото-
рое увеличение доли представителей коренных 
малочисленных народов Севера, что было свя-
зано, с одной стороны, с отъездом части населе-
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ния в столицу Якутии, другие города России и 
бывших союзных республик, с другой – восста-
новлением своей национальной принадлежно-
сти. Если в 1989 г., как отмечалось, в Хангалас-
ском улусе проживало 35094 чел., из которых 
307 чел. (0,87%) являлись представителями 
коренных малочисленных народов Севера [15, 
с. 68], то в 2010 г. из 34052 чел. населения 
улуса 415 чел. отнесли себя к эвенкам (1,2%), 
289 чел. – к эвенам (0,85%), 20 чел. – к дол-
ганам (0,06%), 11 чел. – к чукчам (0,03%), по 
7 чел. – к юкагирам (0,02%) и ненцам (0,02%), 
4 чел. – к нанайцам (0,01%), по 1 чел. – к ко-
рякам и нивхам. Таким образом, доля предста-
вителей коренных малочисленных народов Се-
вера в населении улуса увеличилась до 2,2%. 
Эвенки и эвены составляют достаточно суще-
ственную часть населения сел Синск, Едей и 
Кытыл-Дюра. В частности, в Едее на них при-
ходится около 13% от общей численности жи-
телей села. Представлены эвенки и в Исити. 
В августе 2017 г. во время полевых исследова-
ний в этом населенном пункте был подробно 
опрошен эвенк Семен Тимофеевич Е. Основу 
жизнеобеспечения его семьи по-прежнему со-
ставляет традиционное для эвенков улуса заня-
тие охотничьим промыслом (ПМА. 2017 г.).

Определенную нишу в экономике Хангалас-
ского улуса занимают родовые общины корен-
ных малочисленных народов Севера: «Морсо», 
«Бэтчэн», «Кынат», «Сугар», «Келет», «Кы-
тах», «Дьуона», «Юнкюр» и др. В основном они 
специализируются на охоте на диких животных, 
продолжая таким образом традиционное занятие 
своих предков. Кроме того, среди других направ-
лений деятельности некоторых из названных об-
щин при их создании были также указаны рыбо-
ловство, оленеводство и коневодство. 

Имеющиеся сведения позволяют сделать 
вывод о том, что в Хангаласском улусе ведет-
ся достаточно активная политика по поддержке 
самобытных этнических культур. В первую оче-
редь речь идет о русском старожильческом на-
селении. В последние годы одной из визитных 
карточек улуса стало его ямщицкое прошлое. 
В этой связи следует отметить строительство 
культурно-этнографического туристического 
комплекса «Ямщицкое подворье» в с. Еланка, 
Музей жизни и быта ямщиков в с. Тит-Ары, 
проведение фестиваля «Гармонь моя ямщиц-
кая», ямщицких гонок «Почтовая гоньба», на-
учно-просветительской экспедиции «По следам 
государевых ямщиков», регулярной улусной 

научно-практической конференции для школь-
ников «Ямщицкие чтения», поддержку работы 
фольклорных коллективов «Ямщицкий перез-
вон» (г. Покровск), «Сударушка» (с. Булгуннях-
тах), «Топотушки» (с. Синск), «Бубенцы над 
Леной» (п. Мохсоголлох) и др.

Можно отметить и определенную актив-
ность в отношении популяризации этнической 
культуры коренных малочисленных народов 
Севера. В частности, проведенные исследова-
ния показали, что в улусе отмечаются тради-
ционный эвенкийский праздник «Синильгэн» 
и традиционный эвенский праздник «Эвинек». 
В 2018 г. поддержку со стороны Фонда прези-
дентских грантов получил инициативный про-
ект «Буотамы живительная сила», направлен-
ный на популяризацию традиций охотничьей 
культуры эвенков. Представлены коренные ма-
лочисленные народы Севера и в проводящем-
ся в административном центре улуса фестива-
ле «Покровск – территория дружбы». Среди 
уроженцев Хангаласского улуса – известные 
эвенкийские писатели, члены Союза писате-
лей России В.В. Данилова и Н.Р. Калитин, яв-
ляющиеся одними из учредителей упомянутых 
выше общин «Сугар» и «Морсо». Вместе с тем 
наблюдается фактически тотальная утрата зна-
ния эвенкийского и эвенского языков. Они не 
востребованы и не употребляются в повседнев-
ной жизни.

Таким образом, если рассуждать на осно-
вании изложенного материала о возможности 
включения Хангаласского улуса в «Перечень 
мест традиционного проживания коренных 
малочисленных народов Севера, Сибири и 
Дальнего Востока РФ», то сделать это приме-
нительно к территории всего административно-
го района в настоящее время достаточно про-
блематично. Археологические и письменные 
источники XIII–XVII вв. однозначно свиде-
тельствуют о том, что восточная часть совре-
менной территории района в этот период уже 
являлась местом традиционного проживания 
якутов, не относящихся к малочисленным этно-
сам. В настоящее же время, как было отмечено, 
доля представителей коренных малочисленных 
народов Севера в населении Хангаласского 
улуса составляет немногим более 2%. Вместе 
с тем возможно включение в названный доку-
мент отдельных муниципальных образований 
улуса. В этой связи представляется, что выяв-
ленные при подготовке данной статьи сведения 
дают основания для включения в «Перечень…» 
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Синского, Мальжагарского 4-го и 5-го, а также 
Иситского наслегов Хангаласского улуса РС 
(Я). Включение названных наслегов в данный 
перечень существенную поможет охране эколо-
гии их территории. Как показывает опыт Респу-
блики Саха (Якутия), придание подобного ста-
туса в настоящий момент служит также одним 
из немногих действенных оснований для рас-
смотрения вопроса о компенсациях коренному 
населению в связи с индустриальным освоени-
ем территорий исконного проживания абори-
генных этносов. Выявленный материал позво-
ляет обсуждать также и возможность отнесения 
к местам традиционного проживания коренных 
малочисленных народов Севера территории 
ряда других наслегов Хангаласского улуса, рас-
положенной на правом берегу р. Лены. Однако 
реализовать это на практике, учитывая текущие 
административные границы данных наслегов, 
довольно трудно. 

Включение же всей территории Хангалас-
ского улуса в «Перечень мест традиционного 
проживания и традиционной хозяйственной де-
ятельности коренных малочисленных народов 
Севера Республики Саха (Якутия)» возможно 
при условии приравнивания республиканским 
законодательством приленской группы русских 
старожилов к коренным малочисленным народам 
Севера по аналогии с русскими арктическими 
старожилами, имеющими такой статус с 2004 г.

Современная территория Хангаласского улу-
са является одним из интереснейших ареалов в 
Якутии в плане изучения истории этнокультур-
ных процессов. Эта территория издавна явля-
лась пространством жизнедеятельности пред-
ставителей коренных малочисленных народов 
Севера. Именно здесь происходило становление 
и развитие одного из «ядер» якутского этноса. 
С вовлечением Якутии в орбиту Русского госу-
дарства, совершенствованием системы админи-
стрирования и коммуникаций Приленье стало 
местом формирования самобытной этнической 
группы русских старожилов. В ХХ в. к взаимо-
действию этнических сообществ присоедини-
лось активно мигрировавшее из западных регио-
нов Советского Союза население, привлеченное 
для реализации различных индустриальных 
проектов. Последние десятилетия характери-
зуются определенным ренессансом этнических 
культур, увеличением доли представителей 
аборигенных этносов в национальной структу-
ре населения Хангаласского улуса. Подобная 
многоаспектность ставит достаточно серьезные 

вызовы для научного сообщества в плане опре-
деления возможности отнесения территории 
улуса к местам традиционного проживания и 
традиционной хозяйственной деятельности ко-
ренных малочисленных народов Севера.
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Морской зверобойный промысел как от-
расль присваивающего природопользования 
был характерен для коренных жителей при-
брежных районов Чукотки, омываемых водами 
Берингова, Чукотского и Восточно-Сибирского 
морей. В этом регионе морские млекопитаю-
щие представлены примерно двумя десятками 
видов ластоногих и китообразных. В числе 
ластоногих – тихоокеанский морж, морской 
заяц (лахтак), кольчатая нерпа (акиба), пестрая 
нерпа (ларга), полосатый тюлень (крылатка) и 

сивуч. Китообразные представлены усатыми и 
зубатыми китами и дельфинами, в их числе – 
гренландский кит, синий кит, калифорнийский 
серый кит и другие. Практически все виды 
морских зверей добывались в рамках тради-
ционного природопользования коренных жи-
телей, при этом объекты промысла разнились. 
Китобойный промысел был развит в районе 
Берингова пролива, залива Лаврентия, Мечиг-
менской губы и мыса Чаплина. На территории 
от Анадырского залива до мыса Рыркайпий до-
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бывали также моржа. К западу от мыса Серд-
це-Камень моржовый промысел значительно 
сокращался, поэтому жители северных селе-
ний Чукотки занимались в основном охотой на 
лахтаков и мелких ластоногих (ларга, акиба) 
[3, с. 110]. 

В данной статье будут рассмотрены этниче-
ские аспекты развития морского зверобойного 
промысла Чукотки в советское время. При этом 
для того, чтобы показать масштабы сдвигов, 
произошедших в интересующий нас период, 
предварительно будут описаны традиционные 
способы охоты на морских животных, суще-
ствовавшие на протяжении длительного време-
ни. Исследование опирается на широкий круг 
источников: архивные материалы, представлен-
ные документами партийных, советских и хо-
зяйственных организаций, а также материалы 
периодической печати.

В рамках традиционного природопользо-
вания основная масса добычи использовалась 
внутри домохозяйств, при этом все части мор-
ских животных утилизировались без остат-
ка. Но обращение с добытыми животными не 
было исключительно утилитарным: большое 
значение коренные жители придавали симво-
лическому поведению, которое основывалось 
на представлениях о том, что зверь приходит 
к людям в гости, его необходимо достойно 
встретить и проводить. Ярким примером это-
го является чукотско-эскимосский праздник 
моржовых голов, когда каждый охотник, до-
бывший зверя, согласно традиции, обязан был 
провести с его головой предписанные обряды, 
завершавшиеся выносом накопленных за се-
зон голов на жертвенное место В результате 
сезонных промысловых церемоний вблизи бе-
реговых сел образовывались «мемориалы» из 
голов и костей добытых животных, которые 
становились сакральными объектами и жерт-
венниками [14, с. 76]. 

Со второй половины XIX в., под влиянием 
обменных операций с американской стороной, 
продукция морского зверобойного промыс-
ла начинает приобретать товарное значение. 
Спросом стали пользоваться клыки моржей, ки-
товый ус, жир и шкуры моржа, нерпы и лахта-
ка. Это создавало условия для развития частной 
собственности, становления имущественного 
и социального неравенства. В среде морских 
зверобоев Чукотки стали появляться богатые 
агенты-торговцы – Тынэскин-Оой из с. Уэлен, 
Алитет из с. Рыркайпий, Кувар из с. Чаплино, 

которые «продают вещи своим же собратьям 
неимоверно дорого» [3, с. 111]. В конце ХIХ – 
начале ХХ вв. побережье Чукотского полуо-
строва представляло собой непрерывную це-
почку чукотских и эскимосских поселений с 
определенными границами и сезонными охот-
ничьими стоянками. Тесные родственные и 
торговые связи между соседними поселениями 
помогали устанавливать правила природополь-
зования. Эксплуатация природных объектов, 
наиболее ценными из которых были моржовые 
лежбища, носила договорной характер, хотя 
иногда случались и конфликты. Так, чукчи-
уэленцы совместно с эскимосами села Наукан 
использовали моржовое лежбище у мыса Кэнъ-
ынэн. Если одна из сторон нарушала договор о 
совместной охоте, то возникала ссора. Послед-
няя из них произошла в 1920-х гг.: «Науканцы, 
не уведомив уэленцев, решили колоть моржей 
на лежбище. Уэленцы узнали и на двенадцати 
байдарах прибыли к месту. Завязалась драка. 
Уэленцы били эскимосов нерпичьими рукави-
цами, наполненными галькой, их было больше, 
и они жестоко расправились с науканцами» [5, 
с. 30]. Впоследствии в регулирование режима 
морской охоты включились органы советской 
власти. 

Состояние биологических ресурсов, слу-
живших объектами охоты (кит, морж, в мень-
шей степени – лахтак, нерпа), было подорвано 
их хищническим истреблением американскими 
промысловиками в досоветский период, по-
скольку они использовали современные плава-
тельные средства и вооружение. Под влиянием 
промысловых практик американцев существен-
но изменились и способы морской охоты або-
ригенов: вместо традиционных метательных 
гарпунов и добойных копий все чаще применя-
лось огнестрельное оружие, байдары частично 
заменялись вельботами, стали использоваться 
моторы. Такие технические усовершенствова-
ния были доступны прежде всего зажиточным 
охотникам. Однако даже использование огне-
стрельного вооружения и более совершенных 
плавсредств не гарантировало такой размер 
добычи, который бы устранил угрозу голода 
среди оседлых жителей. Морские зверобои Чу-
котки периодически испытывали нехватку про-
дуктов, постоянно находились перед угрозой 
собственной голодной смерти и падежа собак 
от бескормицы. 

Смена в стране государственной власти и 
политического строя на первых порах мало 
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отразилась на хозяйственной специализации 
оседлых жителей Чукотки. Каждый взрослый 
мужчина – житель берегового селения – был 
охотником, главой домохозяйства, члены кото-
рого размещались, как правило, в отдельном 
жилище (яранге). Помимо натурального по-
требления продукции морского зверобойного 
промысла внутри домохозяйств, источником их 
жизнеобеспечения оставалась продажа в сохра-
нявшиеся фактории и вновь возникавшие коо-
перативы сырья (мех пушных зверей, шкуры и 
жир морских животных) и изделий, производ-
ство которых было хорошо освоено населени-
ем в досоветское время: резная и «рисованная» 
кость и так называемая рухлядь (меховые шта-
ны, торбаса, тапочки, чижи, коврики). Обла-
датели собачьих упряжек зарабатывали каюр-
ством [13, с. 173]. 

Советская власть была вынуждена решать 
проблемы, сложившиеся в регионе в предше-
ствующий период. В первые советские годы 
руководители региона столкнулись с необхо-
димостью, во-первых, постоянно организовы-
вать и контролировать ход добычи, чтобы насе-
ление не голодало, во-вторых, перевооружать 
зверобоев техническими средствами (оружие, 
плавсредства), в-третьих, наладить регулярное 
снабжение прибрежных поселений привозны-
ми товарами и продуктами, отчасти заменяю-
щими традиционную пищу. В соответствии с 
общим направлением советской модернизации 
основой переформатирования местного эконо-
мического уклада стало создание коллективных 
хозяйств. К 1934 г. на Чукотке из 60 коллек-
тивных хозяйств 40 были морзверобойными, 
созданными в форме товариществ или артелей 
[2, с. 26]. Морская охота оставалась ведущим 
направлением присваивающего хозяйства бе-
реговых селений Чукотки в первые советские 
десятилетия. Промысел основных видов мор-
ских зверей – моржа, лахтака и нерпы – слу-
жил источником питания береговых жителей 
и доходов вновь образованных коллективных 
хозяйств. 

Играя решающую роль в жизнеобеспечении 
аборигенов и экономики колхозов, морской 
промысел также служил основой развития 
пушной охоты, транспортного собаководства 
и кустарных промыслов. Именно поэтому 
объемам морской добычи органы власти при-
давали первостепенное значение, планируя 
их постоянный рост. Однако предпринимае-
мые советской и партийной администрацией 

попытки директивно интенсифицировать эту 
отрасль длительное время не давали эффекта: 
планы добычи морских животных из года в год 
не выполнялись. При этом в 1930-е – 1940-е 
гг. наблюдалась резкая дифференциация ре-
зультативности промысла по видам морских 
животных: если с лахтаком и нерпой дела об-
стояли сравнительно благополучно, то морж 
становился все более редкой добычей охотни-
ков. Это снижало количественные показатели: 
чтобы заменить одного моржа, требовалось 
добыть полтора десятка нерп или около де-
сятка лахтаков. Кроме того, морж для чукчей 
и эскимосов всегда был более желанной до-
бычей, его мясо и жир были наиболее ценной 
пищей (Государственный архив Магаданской 
области, далее – ГАМО. Ф. П-12. Оп. 1. Д. 77. 
Л. 10; Д. 84. Л. 99).

В этот период промысел продолжал вестись 
в основном традиционными средствами, тре-
бовал значительных людских усилий и был 
небезопасен для охотников. Оснащение кол-
лективных хозяйств новыми техническими 
средствами было недостаточным. Не хватало 
вельботов, рульмоторов, огнестрельного ору-
жия, при этом часть промысловых судов и бое-
вого снаряжения находились в изношенном или 
даже неисправном состоянии. Существовали 
и социальные причины низкой эффективно-
сти промысла, которые заключались в сложив-
шемся менталитете морских охотников: нара-
щивание объемов добычи являлось внешней 
задачей, контроль за ее воплощением в жизнь 
вела партийная, хозяйственная и советская ад-
министрация. Мотивировать же самих морских 
зверобоев к сознательной интенсификации их 
усилий удавалось далеко не всегда, поскольку 
они довольствовались той добычей, которая 
уже имелась. Добывать же впрок свыше необ-
ходимого в ближайшее время потребления в 
традиционной культуре считалось предосуди-
тельным. В результате промысловые хозяйства 
в 1930-е – 1940-е гг. постоянно находились на 
грани критического положения из-за реальной 
угрозы голодовок вследствие скудного морско-
го промысла. 

Эта особенность традиционного природо-
пользования морских зверобоев Чукотки, без-
условно, была укоренена в далеком прошлом и 
имела связь с моделями поведения, присущи-
ми их предкам. Относительно присваивающей 
экономики традиционных обществ антрополо-
ги выделяют два основных способа жизнеобе-
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спечения в зависимости от масштаба исполь-
зования ресурсов. Один из них направлен на 
постоянное увеличение добычи для изготовле-
ния все большего объема продуктов питания, 
материалов для жилищ, одежды, орудий труда. 
Возможно, такая «экофобная» (в классифика-
ции С.А. Арутюнова) модель поведения была 
присуща предкам эскимосов в отдаленном про-
шлом, отголоски которого проявлялись и в бо-
лее позднее время, вплоть до современности [1, 
с. 375, 376]. Другой же способ жизнеобеспече-
ния, напротив, нацелен на минимальную до-
бычу, которая обеспечивает этнос лишь самым 
необходимым, критически важным для выжи-
вания [11, с. 19–45]. Морские зверобои Чукот-
ки накануне установления и в первые годы со-
ветской власти придерживались скорее второй 
модели, которая характеризуется М. Салинзом 
как «недопроизводство» [11, с. 53], позволяю-
щее обществу более рационально и экономно 
использовать свои силы и ресурсы и при этом 
обеспечивать выживание. 

В конце 1940-х гг. из-за недостаточного 
промысла моржа в чукотских береговых селе-
ниях возник серьезный дефицит мяса и жира. 
Это создало трудности с обеспечением людей 
и ездовых собак пищей, также не хватало жира 
для освещения и отопления жилищ. Плохо об-
стояло дело с хранением и переработкой про-
дукции морской охоты: погреба и ледники в 
колхозах отсутствовали, складирование мяса 
и жира продолжалось в традиционных мяс-
ных ямах. Источником прибыли могли бы слу-
жить готовые изделия из кожи и меха – торба-
са, штаны, тапочки, но такой организованный 
промысел не был налажен ни в одном колхозе, 
а осуществлялся, как и прежде, индивидуаль-
но, на дому, и зависел от возможностей и же-
лания самих жителей, прежде всего женщин. 
Выделку меха и кожи они вели традиционны-
ми инструментами и способами, затрачивали 
много времени, поэтому объемы продукции 
были небольшими.

До середины ХХ в. большинство береговых 
жителей Чукотки жили и вели свое хозяйство 
так, как и в досоветские времена, – «как еди-
ноличники», числящиеся колхозниками лишь 
на бумаге. Аборигены были «разбросаны по 
хуторам и там, где ни заблагорассудится», в 
колхозах отсутствовал «повседневный и еди-
ный учет», правления «работали плохо и суще-
ствовали формально» (ГАМО. Ф. П-12. Оп. 1. 
Д. 77. Л. 18). Усилия советской администрации 

в 1940-х гг. были направлены в основном на то, 
чтобы береговое население само обеспечивало 
себя продуктами морской охоты в достаточном 
количестве. Эту цель преследовали спускаемые 
колхозам и бригадам планы, этого добивались 
уполномоченные, которых ежегодно на время 
весенней охоты посылали в хозяйства для ор-
ганизации промысла и контроля за действиями 
охотников, для этого проводилось обновление 
промыслового флота и инвентаря. 

Государственный план по сдаче продукции 
колхозы не выполняли, главной их задачей 
было самообеспечение жителей и некоторое 
оживление экономики коллективных объедине-
ний за счет внутренних обменов и децентрали-
зованных поставок. Однако артели и товарище-
ства с трудом справлялись даже с собственным 
жизнеобеспечением. При этом колхозники 
продолжали вести и индивидуальную охоту, в 
особенности зимой. Каждый взрослый мужчи-
на приморского селения, как правило, был мор-
ским зверобоем, который так характеризовал 
свое оснащение для зимней охоты: «В образ-
цовом порядке держу … личное охотснаряже-
ние – закидушки с ремнем длиною в 30 метров, 
палки длинные с крючками и палки короткие 
для работы в торах. Имею всегда запас рем-
ней для перетаскивания добытого мяса, жира, 
шкур» [6]. 

Такой способ хозяйствования был близок 
традиционному как в экономическом, так и в 
социальном плане, он консервировал тради-
ционный уровень развития береговых посе-
лений. Советская администрация старалась 
преодолеть эту архаику. Для того, чтобы под-
нять морской зверобойный промысел на новый 
уровень, было принято решение организовать 
моторно-зверобойные станции (МЗС), осна-
стить их промысловым флотом и современным 
оружием, с помощью которых обслуживать 
береговые колхозы, помогая им в промысле. 
В конце 1940-х гг. в Чукотском районе Чукотки 
была развернута работа Пловерской МЗС, ко-
торая оказывала помощь 27 зверобойным бри-
гадам. В промысловый сезон 1948 г. станция 
предоставляла этим бригадам для промысла 6 
безмоторных вельботов, 1 моторный вельбот, 
3 сейнера и 2 шхуны (ГАМО. Ф. П-12. Оп. 1. 
Д. 77. Л. 13). Позднее была введена в строй 
Мечигменская зверобойная станция. С ростом 
материально-технической базы обе станции 
были преобразованы в морские зверобойные 
комбинаты, хотя на всем протяжении своей 
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деятельности эти структуры оставались пла-
ново-убыточными (ГАМО. Ф. П-891. Оп. 1. Д. 
8. Л. 7). 

В целом в 1930-е – 1940-е гг. основной за-
дачей развития морского зверобойного ком-
плекса оставалось обеспечение жизненных 
потребностей коренного населения, предот-
вращение голода в береговых поселках. Этим 
была обусловлена установка на интенсифи-
кацию промысла и увеличение добычи. При 
общем сохранении традиционной технологии 
добычи и переработки шло значительное со-
вершенствование орудий промысла и водных 
плавательных средств. В то же время добыча, 
переработка и потребление продукции промыс-
ла осуществлялись в рамках традиционного хо-
зяйства. Туши морских животных утилизиро-
вались полностью: мясо и жир шли на питание 
людей и кормление многочисленных ездовых 
собак, жиром также освещались яранги, шкуры 
шли на ремни, одежду и обувь, на покрышки 
каяков и байдар. В дело шли также внутренно-
сти (для корма собак, для пошива дождевиков) 
и кости (они заменяли дрова). Сохранялся тра-
диционный обмен с кочевниками-оленевода-
ми, которые также нуждались в шкурах и жире 
морских животных. 

Со второй половины ХХ в. вследствие зна-
чительного организационного, технического 
и технологического вклада морзверобойных 
комбинатов колхозы добились устойчивого ро-
ста добычи. При этом на долю крупных плав-
средств (шхун и сейнеров-китобойцев), пре-

доставляемых комбинатами, приходилось 50% 
добычи, в то время как колхозы продолжали 
охотиться на вельботах, оснащенных рульмото-
рами (ГАМО. Ф. П-891. Оп. 1. Д. 1. Л. 3). К кон-
цу 1950-х гг. среднегодовая добыча морского 
зверя в колхозах Чукотки составляла по коли-
честву голов 21–22 тыс., по массе – 50–65 тыс. 
ц. С точки зрения видового состава добычи по 
массе преобладали моржи, а в количественном 
отношении – нерпы. 

Морж в традиционной культуре эскимосов 
и приморских чукчей был наиболее желанным 
объектом добычи и, как правило, утилизировал-
ся полностью. Традиционным способом про-
мысла была поколка на береговых лежбищах, 
среди которых основными были Дежневское 
(его осваивали охотники сел Уэлен и Инчо-
ун), Инчоунское (с. Инчоун), Рэткын (с. Энме-
лен), Сердце-Камень (с. Энурмино), Колючин-
ское (с. Нутепельмен) (Рис. 1). Однако к концу 
1950-х гг. из-за активной охоты поголовье 
моржей сильно сократилось, поэтому в целях 
сохранения вида промысел моржа нуждался 
в строгом контроле и ограничении. С 1959 г. 
был запрещен отстрел моржа на лежбищах Чу-
котского и Провиденского районов, исключе-
ние делалось только для нужд личного потре-
бления колхозников этих районов. Самолетам 
Магаданской авиагруппы изменили маршруты 
с тем, чтобы избежать их прохождения над 
моржовыми лежбищами Руддер и Аракамче-
чен и не нарушать покой животных (ГАМО. Ф. 
П-891. Оп. 3. Д. 10. Л. 4). Добычу моржа пред-

Рис. 1. Лежбище моржей вблизи с. Уэлен (Чукотский район Чукотского национального округа) [4]
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полагалось компенсировать мелким зверем и 
китами, добывая последних силами китобой-
ных сейнеров Пловерского и Мечигменского 
зверокомбинатов. 

Но поскольку мелкие ластоногие давали не-
большой выход продукции, зверобои были вы-
нуждены переключиться преимущественно на 
добычу кита, что поставило перед хозяйствами 
проблему быстрой и качественной переработки 
туши, которая была гораздо крупнее моржовой. 
В этот период наметилась технико-технологи-
ческая диспропорция, которая с каждым годом 
становилась все острее: переработка не успева-
ла за добычей. Дисбаланс между промыслом и 
обработкой отмечали руководящие советские и 
партийные работники: «Важной отраслью сель-
скохозяйственного производства … является 
морской зверобойный промысел. Это … самая 
старая, исторически сложившаяся отрасль хо-
зяйства. … Имеется достаточное количество 
подлинных мастеров этого дела, таких как 
Киртавтагин и Инескин из колхоза “Маяк Се-
вера”, Ратхугье из “Ударника”, Анукин из кол-
хоза “Новая Жизнь”, Аренкау из “Новая заря” 
и другие. Есть у нас и необходимая техника 
для промысла. А как мы используем все эти 
возможности? Очень плохо. Ни один колхоз не 
выполняет план доходов от реализации продук-
ции, обработка морского зверя ведется самым 
примитивным способом, огромное количество 
продукции просто пропадает. Может показать-
ся, что для простейшей механизации обработки 
морского зверя потребуются большие капита-
ловложения? Отнюдь нет. Каждый колхоз уже в 
1958 г. с помощью шефов мог [бы] оборудовать 
разделочную площадку, значительно облегчить 
труд жиротопщиц. Но этому мешает пока не-
терпимый консерватизм, желание работать по 
старинке. Жизнь показала, что агитации и уго-
воров здесь недостаточно, нужна еще партий-
ная требовательность» (ГАМО. Ф. П-891. Оп. 1. 
Д. 8. Л. 6, 7).

В целом материально-техническая база пе-
реработки была недостаточной и не всегда ис-
пользовалась надлежащим образом. В частно-
сти, разделка китов велась крайне примитивно, 
и более половины каждой туши пропадало без 
пользы: «При переработке китов используется 
только китовый жир, все остальное не перера-
батывается, китовые туши разбросаны по все-
му побережью Чукотки» (ГАМО. Ф. Р-146. Оп. 
1. Д. 283. Л. 80). Кроме того, колхозники, для 
облегчения промысла, зачастую добывали ки-

тов меньше положенных размеров. Эти факты 
вскрывались иногда весьма причудливым обра-
зом: так, один из офицеров пограничного отря-
да «сделал хорошую фотографию разделки кита 
и послал ее в журнал “Огонек”. Из редакции 
пришел ответ, что фотография отличная, но так 
как кит меньше положенных размеров, то фото 
нельзя помещать в журнал» (ГАМО. Ф. П-891. 
Оп. 2. Д. 1. Л. 100).

Во второй половине ХХ в. развитие морского 
промысла на Крайнем Северо-Востоке во мно-
гом определялось двумя важными организаци-
онно-политическими и институциональными 
преобразованиями: принятием постановления 
ЦК КПСС и Совета министров СССР № 300 
от 16.03.1957 г. «О мерах по дальнейшему раз-
витию экономики и культуры народностей Се-
вера» и переходом Пловерского и Мечигмен-
ского зверокомбинатов и зверодобывающих 
колхозов в ведение Магаданского совнархоза. 
Этим преобразованиям сопутствовала дискус-
сия в руководящих кругах региона о судьбах 
традиционных отраслей хозяйства. Ряд руко-
водителей стоял на позициях экономической 
целесообразности, которая в отношении мест-
ных жителей выливалась в крайний патерна-
лизм: государству как бы предлагалось взять 
все население на содержание, а не развивать 
крайне трудозатратные и зачастую убыточные 
отрасли региона. Верх, однако, взял продви-
гаемый высшими органами власти социально 
ориентированный патернализм, нацеленный 
на социокультурное развитие коренного на-
селения именно через трудовую занятость в 
исторически укорененном природопользова-
нии: «Кое-кто рассуждает так, что де наше 
сельское хозяйство стоит, когда масла разного 
нам везут в достатке, сало, колбасы, консервы 
мясные, рыбные, фруктовые, овощные прибы-
вают непрерывно, муки у нас годовые запасы и 
поэтому стоит ли голову ломать над содержа-
нием и сохранением оленей, ловом рыбы, до-
бычей моржа и тому подобными делами. Край 
обживается, промышленность растет, народ с 
материка прибывает, вроде все в порядке. Все 
это правильно, но государство и партия оказы-
вают нам постоянное внимание, заботу, щедро 
и богато обеспечивает область для того, чтобы 
мы лучше жили и успешнее поднимали хозяй-
ство, экономику и культуру местного народа. 
Поскольку основная масса местных народно-
стей живет и трудится в сельском хозяйстве, 
поэтому нам надо сосредоточить свои силы на 
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его подъеме и развитии» (ГАМО. Ф. Р-146. Оп. 
1. Д. 214. Л. 30). 

Вместе с тем сокращение запасов моржа, не-
обходимость перехода на китовый промысел и 
связанная с этим необходимость рационального 
использования добытого привели региональное 
руководство к идее внедрения в сельское хо-
зяйство региона совершенно новой отрасли – 
клеточного пушного звероводства. По замыслу 
инновация также могла существенно увеличить 
трудовую занятость коренных жительниц бе-
реговых селений, безработица среди которых 
была острой социальной проблемой (ГАМО. 
Ф. П-891. Оп. 1. Д. 8. Л. 78, 82). Кроме того, 
считалось, что экономически это будет выгод-
но, так как значительная часть пушнины шла на 
внешний рынок (ГАМО. Ф. П-12. Оп. 1. Д. 294. 
Л. 8). Следует заметить, что эти ожидания не 
оправдались, и, несмотря на наличие довольно 
дешевого кормового сырья, выращивание пуш-
ных зверей (песцов, лисиц, норок) на Крайнем 
Северо-Востоке никогда не вышло на уровень 
рентабельности. 

В 1950-е – 1960-е гг. органы власти взяли 
курс на достижение максимально возможно-

го объема добычи морских зверей и использо-
вание продукции не только в кругу домашних 
хозяйств, но и для поднятия экономики кол-
хозов и повышения уровня жизни берегового 
населения. К этому времени проблема голода 
была полностью решена: на фоне достаточно-
го количества привычной пищи в рацион ко-
ренных жителей также вошли привозные про-
дукты, которые регулярно доставляли даже в 
труднодоступные места. Внутренний спрос на 
мясо и жир морских зверей полностью удов-
летворялся, поэтому колхозы стали ориенти-
роваться на выпуск товарной продукции (жир, 
шкуры), а также продовольственного сырья для 
других отраслей – пушной охоты и клеточно-
го звероводства. Существенно менялась техно-
логия промысла за счет передачи функции до-
бычи специально созданным морзверобойным 
станциям (комбинатам), которые использовали 
промышленные суда и орудия. Коллективные 
хозяйства также начали оснащаться более со-
временной промысловой техникой (Рис. 2). 

В коллективных хозяйствах в этот период 
сохранялся определенный баланс между вну-
тренним и внешним потреблением, основная 

Рис. 2. Морзверобойная бригада колхоза «Герой Труда» (центральная усадьба – с. Уэлен) 
ведет китовый промысел с моторного катера с применением гарпунных ружей. 

Первая половина 1960-х гг. [4]
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масса зверей добывалась и полностью перера-
батывалась с помощью традиционных средств. 
Однако морской зверобойный промысел стал 
терять свое основополагающее значение в тра-
диционном природопользовании береговых 
хозяйств вследствие активной деятельности 
сторонних добывающих организаций, укруп-
нения береговых селений, развития торговой 
и снабженческой сети, постепенного отказа 
от содержания ездовых собак и изготовления 
байдар [4, с. 225]. 

В конце 1960-х – начале 1970-х гг. зверобой-
ные колхозы были преобразованы в совхозы. 
В рамках совхозного промысла добывали глав-
ным образом моржа, нерпу и лахтака. Период 
охоты продолжался с мая по ноябрь. Основным 
совхозным флотом оставались вельботы с руль-
моторами. Вельбот комплектовался звеньями 
по 5–8 человек, в составе звеньевого, рулевого 
и стрелков. Стрелки охотились карабинами и 
нарезными винтовками (ГАМО. Ф. П-12. Оп. 1. 
Д. 502. Л. 56). Промысел моржей на открытой 
воде и льдинах в позднесоветский период хоть 
и отличался от традиционного, но по-прежне-
му требовал от охотников больших трудовых 

усилий, стойкости и личного мужества: «…
Мы быстро стали приближаться [к моржам]. 
На носу вельбота встали гарпунеры. Ближний 
к нам морж с дикими, свирепо выкатившимися 
глазами устрашающе поднял клыки, намерева-
ясь вонзить их в борт. Но меткий выстрел … 
мгновенно сразил зверя наповал. И сразу же, с 
силой метнув гарпун, охотник выбросил вслед 
желтую подушку пых-пыха. Спустя 2–3 мину-
ты был мастерски загарпунен и второй зверь. 
Привязали обе громадные туши к бортам вель-
бота. … Причалив … к круглой широкой льди-
не, охотники в считанные минуты разделали 
моржей, погрузили мясо в вельбот, отчего он 
осел почти до верхней кромки бортов, и мы от-
правились домой» [7; 8]. При высадке на берег 
в больших поселках добытых моржей вытаски-
вали из воды трактором, а в маленьких – тради-
ционным «перекатом» (Рис. 3).

Индивидуальные охотники продолжали ак-
тивный лов зимой, после установления ледово-
го покрова, добывая мелких ластоногих (акибу, 
ларгу). Охоту вели с кромки припайного льда 
или возле небольших полыней. Зверя поражали 
выстрелом из мелкокалиберной винтовки, за-

Рис. 3. Вытаскивание туши моржа на берег с помощью трактора. 1960-е гг. [4]
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тем вытаскивали из воды кошкой на длинном 
ремне с берега или на воде с резиновой лодки. 
До промыслового участка охотники добирались 
на снегоходах с санями, иногда на собачьих 
упряжках, но это было уже уделом пожилых 
охотников. Добытую нерпу тут же разделывали 
на льду. Мясо забирали, а шкуру часто оставля-
ли, так как в позднесоветский период спрос на 
подобное меховое сырье был низким. Охотни-
ки старшего поколения также практиковали лов 
нерпы с помощью ременных сетей, но среди 
молодежи данный способ промысла популяр-
ностью не пользовался.

На промысле более крупного лахтака ис-
пользовали крупнокалиберное оружие, для по-
вышения меткости стрельбы применяли опору 
для ружья в виде сошки. Зверя добывали на 
льдинах с лодок, осторожно подгребая на рас-
стояние выстрела, или же скрытно подбираясь 
к нему после высадки на лед. Шкуры молодых 
лахтаков продолжали пользоваться большим 
спросом, так как из них изготавливали ремни и 
подошвы для обуви [10, с. 310–312]. 

Китов в рамках традиционного уклада до-
бывали в местах их наиболее близкого подхо-
да к берегу. Основным объектом были серые и 
гренландские киты, а количество добытых жи-
вотных не превышало 5–10 экз. на всю Чукот-
ку. Охотники на байдаре под парусом прибли-
жались к животному почти вплотную, метали 
в него поворотный гарпун с поплавками, затем, 
вымотав кита, наносили смертельный удар ко-
пьем в сердце. В конце XIX в. морские охотни-
ки Чукотки освоили американские ручные гар-
пуны с капсюльными патронами (датинганы) и 
добойные ружья вместо поворотных гарпунов 
и копий. Промысел китов они вели с традици-
онных байдар, а также покупных американских 
деревянных вельботов, оснащенных парусом. 
В советское время в обиход местных жителей 
вошел новый комплекс промыслового вооруже-
ния и плавсредств, который применялся в бере-
говых селах: вельботы с рульмоторами, проти-
вотанковые ружья, гарпунные ружья, нарезное 
оружие разных типов. 

В позднесоветское время потребность ко-
ренного населения в продуктах морзверобой-
ного промысла (мясо, жир, шкуры для ремней, 
обуви) была полностью удовлетворена, во мно-
гом благодаря тому, что добычей занимались не 
только члены коллективных хозяйств на соб-
ственном флоте, но и команды специальных 
промысловых судов, которые снабжали берего-

вых жителей в централизованном порядке. Они 
доставляли в береговые селения главным обра-
зом китов, что привело практически к полной 
утрате местными жителями навыков китовой 
охоты и определенным иждивенческим настро-
ениям. В конце 1960-х гг. на промысел вышел 
китобоец «Звездный», который работал на нем 
около 20 лет: «Постепенно жители привыкли, 
что мясо само приходит в дом, что голода не 
будет – придет “Звездный” и всех накормит» [4, 
с. 227]. 

В этот период серьезным испытанием для 
развития зверобойного промысла стала и дру-
гая социальная проблема – межпоколенческий 
разрыв в передаче знаний и навыков морской 
охоты. В связи со сменой поколений и техниче-
ским совершенствованием промыслового сна-
ряжения во второй половине ХХ в. менялись 
стереотипы поведения морских охотников и 
система взаимоотношений людей и животных. 
Прежде всего, изменению подверглась ско-
рость передвижения. Скорость прежних бай-
дар и вельботов, на которых стояли надежные, 
но тихоходные рульмоторы «Пента» и «Ар-
химед», была соизмерима со скоростью пере-
движения зверей, то есть возможности людей 
и животных были примерно равны (Рис. 4). 
«Неторопливый» способ охоты давал широкие 
возможности для детального изучения берего-
вой полосы и течений, на море и суше заме-
чалось больше подробностей, наблюдение за 
зверем было более продолжительным и внима-
тельным. 

Появление же мощных рульмоторов и ско-
рострельных карабинов намного упростило 
процесс добычи: «У молодых охотников прои-
зошло как бы упрощение промысловой и куль-
турно-значимой картины окружающего мира, 
а взамен появилась уверенность в своем пре-
восходстве над животными за счет техники. 
По данным опросов, это характерно сейчас для 
большинства коренных жителей Чукотки» [10, 
с. 288, 289]. Морской промысел стал рассма-
триваться как второстепенная отрасль сельско-
го хозяйства, а не как основа древней культуры 
береговых жителей. Если в традиционной куль-
туре включение молодых людей в промысел 
происходило естественным образом, то теперь, 
по мнению самих охотников, этим должно было 
заниматься государство. 

В силу специфики морского промысла охот-
ники старшего поколения образовывали зам-
кнутые коллективы, доступ молодежи в которые 
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был затруднен: «Люди (в бригадах Уэлькальско-
го отделения совхоза “Возрождение”. – прим. 
авт.) в основном все пожилые, а неподготов-
ленную молодежь мы к себе берем без особой 
охоты. И это можно понять – ведь во время на-
пряженной охоты хочется видеть рядом с собой 
опытного человека, который не растеряется при 
любых обстоятельствах, окажет тебе, если бу-
дет необходимость, любую помощь. Думается, 
что подготовкой морских зверобоев нужно за-
ниматься централизованно. … Идут годы, ста-
реем мы, потомственные морские охотники. И с 
грустью думаем о судьбе нашего промысла. Кто 
придет нам на смену?» [12].

В конце ХХ в., в связи с изменением эко-
логической обстановки, морской зверобойный 
промысел коренных народов Крайнего Севе-
ро-Востока претерпел значительные измене-
ния. Главным промысловым животным в рай-
оне Берингова пролива до недавнего времени 
был морж, причем добыча была специализи-
рованной: для мяса добывали молодых сам-
цов, для изготовления байдарных покрышек – 
молодых самок, а в целях заготовки ценного 
клыка – старых самцов («шишкарей»). В связи 
с потеплением климата и исчезновением зим-
них многолетних плавучих льдов, на которых 

обычно залегали моржи, существенно сокра-
тилась поколка зверей на льду, которая была 
основным видом промысла вплоть до конца 
1980-х гг. Льдов, пригодных для залегания этих 
тяжелых зверей, стало недостаточно, поэтому 
они вынуждены выходить для отдыха на берег. 
Обратной стороной этого сдвига стало возоб-
новление давно угасших в результате многолет-
них промыслов моржовых лежбищ. Например, 
восстановились лежбища вблизи сел Ванкарем 
и Рыркайпий, охотники села Янракыннот нача-
ли колоть моржей на Аракамчеченском лежби-
ще [10, с. 310–312].

В этом виде промысла также имелись 
межпоколенческие противоречия. Возрастные 
охотники однозначно высказывались в поль-
зу поколки на лежбищах, тогда как молодежь 
предпочитала более активный промысел: «При-
шли к выводу, что надо на лежбищах поколом 
заниматься, а не гонять моржа по морю. А то 
ведь сейчас для молодежи промысел – азартная 
охота. А потому и много подранков уходит. Ме-
тодом покола в прошлом году мы пользовались 
три раза на о. Аракамчечен. Налицо экономия 
патронов, горючего. Есть и другой традицион-
ный способ – бить пиками. Не стрелять, а гар-
пунить» [9]. 

Рис. 4. Рульмотор «Пента» на вельботе. 1960-е гг. [4]
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В позднесоветский период значительно воз-
росло технологическое оснащение морзверо-
бойного промысла. При этом сохранялись орга-
низационные и технологические диспропорции 
как в самом процессе охоты, так и в обработке 
добытого. Добыв несколько туш зверя, морзве-
робойные бригады должны были самостоя-
тельно транспортировать их на берег, упуская 
благоприятное время для дальнейшей охоты. 
Разделение труда в области добычи и транс-
портировки практиковалось лишь в ряде наибо-
лее мощных совхозов. Еще более острым был 
дисбаланс между процессом добычи и перера-
ботки: «Морской зверобойный промысел как 
приложение деятельности местного населения 
развивается односторонне. Сама добыча мор-
ского зверя – на уровне современности. Морзве-
робои оснащены импортными рульмоторами, 
хорошим огнестрельным оружием, вельботами. 
А вот переработка добытого – на уровне вре-
мен колхозной коллективизации» (ГАМО. Ф. 
П-12. Оп. 1. Д. 605. Л. 63). Сырье и готовая про-
дукция зачастую портились из-за отсутствия 
холодильников, поскольку в используемых 
ледниках нужный температурный режим не 
поддерживался. При этом внутри домохозяйств 
проблема не стояла так остро, поскольку корен-
ные жители Чукотки традиционно потребляли 
ферментированную пищу, которая длительное 
время могла сохраняться в ледниках. Но в этот 
период значительную долю продукции колхо-
зы и совхозы продавали организациям Чукотки 
и других регионов (мастерские по обработке 
кожи, предприятия пищевой промышленности, 
птицефабрики, зверофермы), для которых были 
важны установленные соответствующими тех-
нологиями кондиции свежести. 

В целом такое положение дел приводило к 
парадоксальной ситуации: морзверобойные 
совхозы из года в год повышали добычу, но с 
ростом добычи возрастали и убытки: «Но чем 
больше мы работаем, тем больше совхоз не-
сет убытков. А почему? Да потому, что 60–65% 
продукции идет в отходы, мы гробим продук-
цию» (ГАМО. Ф. П-12. Оп. 1. Д. 605. Л. 75). 
Бесхозяйственность в сфере морского промыс-
ла дезорганизовывала колхозное производство 
и негативно воздействовала на менталитет ко-
ренных жителей. 

Таким образом, накануне перестройки вы-
явились значительные технологические дис-
пропорции: если для добычи использовались 
современные, передовые технические средства, 

то переработка велась в основном кустарными 
и чрезвычайно трудоемкими способами. Та-
кое положение было обусловлено сохранени-
ем прежних установок направлять все усилия 
именно на добычу, а утилизация добытого оста-
валась на втором плане, велась силами самого 
коренного населения традиционными инстру-
ментами и средствами. Однако теперь населе-
ние не было нацелено на полную переработку 
туш, следствием чего стала ненужность значи-
тельной массы морских зверей. Для питания 
местные жители брали только мясо, а основная 
масса жира и шкур, внутренности и кости ока-
зались невостребованными как внутри домохо-
зяйств, так и внешними организациями. 

Интересы коренного населения в сфере пе-
реработки сместились от полной утилизации 
к частичной – помимо мяса спросом пользова-
лось сырье для сувенирной продукции (клыки 
моржа, шкуры мелких ластоногих). Оно шло 
на изготовление гравированной и резной кости, 
мелкой и крупной костяной пластики, пошив 
тапочек, ковриков и других мелких изделий. 
Выделка шкур крупных зверей (морж, лахтак) 
постепенно угасала. Последняя тенденция свя-
зана с возникшей гендерной диспропорцией 
вовлеченности коренного населения в зверо-
бойный промысел. Если раньше все взрослое 
береговое население было занято добычей и пе-
реработкой, то уже со второй половины ХХ в. 
жизненные интересы мужчин и женщин стали 
расходиться. Для многих мужчин по-прежне-
му важным и престижным оставалось участие 
в промысле, тогда как женщины все больше и 
больше отходили от трудоемкой и «грязной» 
работы по переработке в пользу более легкой и 
«чистой». Женщины перестали пластать туши, 
топить жир, «колоть» моржовые шкуры. В ре-
зультате скорняжное производство сместилось 
в область сувениризации и экзотизации: ма-
стерицы предпочитали шить вещи этнического 
облика на продажу. К тому же мужская часть 
труда, как показано выше, технологически со-
вершенствовалась, тогда как женская стагниро-
вала: «Технология обработки кожно-мехового 
сырья у нас остается на уровне каменного века. 
Жуем зубами, мнем руками, растягиваем го-
лыми пятками, мездрим шкуры орудием труда 
первобытного человека» (ГАМО. Ф. П-12. Оп. 
1. Д. 605. Л. 48). 

Таким образом, в позднесоветский период 
морской зверобойный промысел был отягощен 
тройным дисбалансом: в сфере технологии – 
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между добычей и переработкой, в сфере ути-
лизации – между ценностью различных частей 
туши, в сфере трудозанятости – между вовле-
ченностью мужчин и женщин. В итоге к концу 
советского периода выявилась избыточность 
промысла, продукция которого не успевала пе-
рерабатываться. Эта избыточность была вызва-
на не внутренними причинами, как отголосок 
древних практик палеолитического населения 
[1], а внешним давлением со стороны органов 
власти, с некоторого времени идущим вразрез 
с инициированной государством социальной 
модернизацией. В целом добыча и переработка 
морских зверей перестали быть приоритетны-
ми занятиями коренного берегового населения 
Чукотки. В то же время очень важными остава-
лись их потребности в традиционной пище, в 
том числе ферментированной, содержащей мно-
жество жизненно необходимых компонентов. 
Большую роль морской зверобойный промысел 
играл и в поддержании этнического самосозна-
ния значительной части коренных жителей Чу-
котки, ощущавших свою неразрывную истори-
ческую связь с предками. 
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и сЦеническое искусство 
коренныХ народов амура и саХалина 
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Декоративно-прикладное искусство и сценография являются важными ком-
понентами этнокультурной идентичности. Рассматривая данные феномены 
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народов амуро-сахалинского региона, каким образом сегодня в условиях 
возрастания роли киберпространства трансформируется этническая культу-
ра и конструируется этническая идентичность.
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identity. Considering these phenomena as complex texts containing specific 
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Возрастание роли электронных средств мас-
совой информации все настойчивее требует от 
современного человека максимального универ-
сализма. Проблема этнокультурной идентично-
сти является актуальной не только для России, 

но и для всего мира. В современном обществе 
человек оказался внутри огромного киберпро-
странства, со множеством этносоциальных и 
ментальных полей, языков и культурных кодов, 
приводящих к усложнению этнокультурной 
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идентичности, ее трансформации, а порой и 
утрате [51, с. 214].

Этнокультурная идентичность как предель-
но широкое понятие означает сложный процесс 
самоотождествления человека в окружающей 
среде, этнической общности, путем осознания 
своего места, создания этнической картины 
мира. В структуре этнокультурной идентично-
сти наиболее значимыми считаются когнитив-
ные представления об особенностях своей эт-
нической общности и отношение к членству в 
ней [1; 22; 32; 33; 35; 45; 46; 50, с. 25–33 и др.].

В научный оборот термин «этничность» ввел 
в начале 1970-х гг. Д. Рисмен, разработавший 
его еще в середине 1950-х гг. [30, с. 84]. Термин 
«виртуальная этничность» получил широкое 
распространение благодаря работе М. Постера 
1998 г. в значении взаимодействия реальных и 
виртуальных элементов в конструировании эт-
нических групп [5, с. 27; 11, с. 13–14, 132; 53]. 

Культурные, языковые, территориальные, 
родственные, ментальные компоненты этно-
культурной идентичности показывают, как 
именно этническая группа приобретает и со-
храняет специфические признаки, отделяющие 
ее от других групп. Амплитуда выражения эт-
нической идентичности широка и включает 
в себя как этноцентризм, так и этноиндиффе-
рентность. Даже неосознанно люди прибегают 
к этничности, ищут в ней ресурсы для само-
реализации и позиционирования [9, с. 40]. Эт-
ничность может быть не только естественной, 
изначальной данностью индивида или группы, 
но и конструируемой с определенными целями 
в специфических этнокультурных полях под 
влиянием многих факторов. Этническая иден-
тичность, сохраняя отдельные архетипы, транс-
формируется и заново создается в процессе 
эволюции этноса.

Внедрение новых технологий, стремитель-
ный процесс интернетизации общества и ки-
беркоммуникации значительно содействуют 
распространению глобальной культуры, транс-
формации и исчезновению остатков культуры 
традиционной, создают условия для размыва-
ния этнической идентичности. Наблюдается 
также и рост новых вариантов этнического са-
мосознания и этнокультурной идентичности. 

Этничность, индивидуальная и групповая 
этнокультурная идентичность давно являются 
актуальными темами научных исследований [2; 
3; 4; 6; 7, с. 11, 14, 40, 46 и др.; 12; 15; 23; 24; 
25, с. 3; 28; 31; 38; 39; 42; 43; 44; 49, с. 112, 131, 

182 и др.]. Однако единой концепции понима-
ния этих культурных феноменов ученые до сих 
пор не выработали. 

П. Бурдье рассматривал структуры, воздей-
ствующие на членов общества, внутреннюю 
работу человеческого сознания, изначальные, 
символические матрицы практической деятель-
ности по классификации окружающего мира, 
механизмы, воспроизводящие и изменяющие 
культурные ценности, посредством габитуса, 
то есть опыта по усвоению знаний, модели вос-
приятия действительности при решении кон-
кретных задач [7, с. 11, 13, 14, 40, 46]. 

Ф. Барт, разрабатывая известную концепцию 
о соотношении этнических групп и их границ, 
подчеркнул, что существование этнических 
различий сохраняется даже в условиях межэт-
нических контактов, приводящих к культурным 
изменениям [2, с. 10–12].

Детального исследования требует вопросы 
о причинах устойчивости этнических границ и 
механизмах выработки этнокультурных отли-
чий. Однако в последние десятилетия кибер-
пространство все плотнее перекрывает все воз-
можные – реальные и ментальные – культурные 
границы, а проявление и самопрезентация тра-
диционных культур все больше находят место 
в интернете – на форумах, в социальных сетях 
и на сайтах этнической тематики. Виртуальная 
жизнь людей напрямую связана с глобальны-
ми изменениями, с новыми коммуникациями 
в культуре, которые открыты для дискуссий по 
вопросам этничности. Новое киберпростран-
ство не просто дополняет реальность, а значи-
тельно расширяет круг взаимодействий, откры-
вает новые возможности для самовыражения 
этноса [10, с. 36].

Эти тенденции делают весьма актуальными 
исследования сложных форм киберэтнических, 
социальных, сложносоставных, культурных, 
религиозных, ментальных, профессиональных 
и других идентичностей. Увеличение скорости 
интернета и информационных киберпотоков 
напрямую связано с появлением новых кибер-
сообществ, виртуальных механизмов констру-
ирования киберидентичности, независимой от 
этнополитической корректности [5].

Процессы конструирования различных ти-
пов идентичности посредством киберпростран-
ства можно проследить на основе анализа про-
изведений изобразительного и сценического 
искусства как сложных этносоциокультурных 
текстов, содержащих специфические этнокуль-
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турные и общекультурные смыслы. В сфере 
художественной культуры конструируются эт-
нические идеалы, новые этнокультурные цен-
ности и традиции, закрепляющиеся в форме и 
содержании произведений [25, с. 1–2, 4; 29].

Пример действия подобных механизмов 
трансформации этнической ментальности, ре-
презентации и форматирования этнической 
идентичности демонстрируют изменения де-
коративно-прикладного и декорационно-сце-
нического искусства коренных народов аму-
ро-сахалинского региона. Исследование этих 
процессов представляется достаточно акту-
альным с учетом определенной региональной 
специфики. 

Данное исследование1 основывается на те-
оретическом принципе новой этнографии, со-
гласно которому этноресурс, этническая куль-
тура коренных народов Севера в настоящее 
время характеризуются не столько вековыми 
устоями традиционных форм, сколько специфи-
кой экологических, материальных, социальных 
и духовных технологий. В этом контексте наи-
более перспективным становится исследование 
этнокультурного потенциала народа, этнически 
самобытных мотивационно-деятельностных, 
ситуационных схем, особенностей этнокуль-
турных ценностей. Этнокультурное наследие 
является важной основой этнокультурной иден-
тичности во всей сложности устойчивости и из-
менчивости ее компонентов [12, с. 82].

Декоративно-прикладное и декоратив-
но-сценическое искусство коренных народов 
амуро-сахалинского региона является объектом 
исследования историков, этнографов, архео-
логов, искусствоведов, фольклористов начи-
ная с XIX в. В трудах Л.И. Шренка [47, с. 90], 
Л.Я. Штернберга [48], Б. Лауфера [52], С.В. Ива-
нова [16; 17, с. 390–406; 18; 19; 20], Н.В. Ко-
чешкова [26], П.Я. Гонтмахера [13], С.Ф. Кара-
бановой [21], Ч.М. Таксами [40; 41, с. 181–182], 

1 Этнографические исследования проводились ав-
тором в 2006 и 2018 гг. в местах расселения тумнин-
ских орочей (Ванинский район Хабаровского края); 
в 2009–2010 гг. в с. Улика-Национальное (Хабаров-
ский край); в 2019 г. на о. Сахалин в местах прожи-
вания ороков/ульта и нивхов (Ногликский район); в 
2021 г. среди амурских нанайцев Хабаровского и На-
найского районов Хабаровского края; в 2022 г. среди 
амурских нивхов и негидальцев в Хабаровском крае 
(г. Николаевск-на-Амуре и населенные пункты Ни-
колаевского муниципального района – Оремиф, Ин-
нокентьевка, Маго (Овсяное поле).

А.Б. Островского [34] не только представлена 
феноменальная по объему историографическая 
база, но и исследованы многие стороны этих 
компонентов культуры тунгусо-маньчжуров и 
палеоазиатов.

Современные мастера коренных народов 
Севера в сфере декоративно-прикладного и 
декорационно-сценического искусства не ста-
вят своей целью формирование или выражение 
официальной идеологии, главное для них – со-
здание этнокультурного пространства, объеди-
няющего мастера с заказчиком, сценариста и 
режиссера со зрителем. Самодеятельные теа-
тральные постановки содержат в себе менталь-
ные метафоры в качестве основы модели этно-
культурной реальности. Сценические жанры и 
костюмы являются частью системы передачи 
этнических смыслов, они побуждают зрителей 
разделять культурные ценности своей общно-
сти [37].

Одними из первых среди амурских этносов 
свой народно-любительский театр создали в 
1930-е гг. нанайцы. За время функционирова-
ния этого театра ярко проявили себя две ос-
новные тенденции: традиционная, связанная 
с обращением к этническому фольклорному и 
сценографическому материалу, и инновацион-
ная, возникшая под влиянием европейского, а 
также русского театра [27].

В советское время декоративно-прикладное 
искусство и концерты самодеятельных ансам-
блей были обязательным атрибутом повседнев-
ной и праздничной жизни коренных народов 
амуро-сахалинского региона. Практически в 
каждом селе были комбинаты бытового об-
служивания, мастерские по изготовлению ме-
ховых тапочек, женских сумочек, сувениров 
из тканей, меха, рыбьей кожи, бересты, ивы с 
аппликациями, со спирально-ленточным орна-
ментом. Изготавливали сценические костюмы 
по традиционным лекалам и украшали их орна-
ментами. Такая деятельность не только давала 
заработок местным женщинам, но и позволяла 
передавать этнокультурные ценности новым 
поколениям. На праздниках не только подводи-
ли итоги социалистического соревнования, но 
и выясняли, кто является лучшей мастерицей 
в производстве сувениров, в приготовлении эт-
нических блюд, кто лучший оленевод или охот-
ник. Все это порождало гордость за свой род и 
свой народ. 

Сегодня презентация этнической культуры 
через костюм, в том числе и театральный, так-
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же происходит с использованием как традици-
онных источников информации, так и самых 
современных, извлекаемых из киберпростран-
ства. Именно в нем дизайнеры ищут вдохнове-
ние и внедряют иноэтнические компоненты в 
комплексы народной одежды, в орнамент и ко-
лорит красок, в материалы для создания требуе-
мого образа персонажа [14, с. 11–13; 36].

Без особого труда устроители этнических 
праздников, фестивалей, спектаклей находят 
в интернете информацию о персонажах и их 
внешнем облике, тексты для инсценировок, не 
задумываясь о последствиях в виде трансфор-
мации индивидуальной или групповой иден-
тичности или даже этнической культуры в це-
лом [8, с. 39]. 

В соответствии с традиционным мировоз-
зрением, орнамент защищает людей от вредо-
носных сил. Узоры, стилизованные изображе-
ния, медные или бронзовые подвески не только 
служили оберегами человека, но и показывали 
его родовую и этническую принадлежность, со-
циальный статус, могущество и древность рода. 

В настоящее время подавляющее большинство 
представителей коренных народов региона уже 
не могут расшифровать семантику традицион-
ных орнаментов, за исключением зрительно 
читаемых рыб, птиц, других понятных образов 
(Рис. 1, 2, 3). Сами люди утверждают, что глав-
ная причина утраты этого навыка заключается в 
межэтнических браках между амурскими наро-
дами, создании семей с русскими и представи-
телями других этносов.

Таким образом, современный процесс фор-
мирования этнокультурной идентичности под-
вергся ряду преобразований. Изменилось само 
этнокультурное поле, в котором значительную 
часть занимает мировое киберпространство, 
формирующее новые формы репрезентации об-
щемировой культуры с образами и персонажа-
ми европейского и русского фольклора.

Современные мастера декоративно-при-
кладного и сценического искусства из числа 
коренных народов амуро-сахалинского регио-
на пользуются полной творческой свободой в 
поисках сюжетов для орнаментов, узоров, вы-

Рис. 1. Лики зверей в орнаменте нивхов. Экспонат школьного музея с. Иннокентьевка 
(Николаевский район Хабаровского края), июнь 2022 г. Фото С.В. Березницкого
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Рис. 2. Образцы нанайского орнамента. Центр нанайской культуры с. Джари 
(Нанайский район Хабаровского края), июнь 2021 г. Фото С.В. Березницкого

Рис. 3. Образцы современного нанайского орнамента. Центр нанайской культуры с. Джари 
(Нанайский район Хабаровского края), июнь 2021 г. Фото С.В. Березницкого
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шивок, композиций театральных постановок. В 
качестве источников используются любые по-
нравившиеся образцы, которые передаются не 
только между бывшими родовыми подразделе-
ниями этноса, но и между отдельными народа-
ми (нанайцы, нивхи, негидальцы, ульчи, орочи). 

В современных орнаментах до сих пор наи-
более часто используются образы рыб, амур-
ской волны, родового древа с ветвями и сидя-
щими на них птичками, которое вышивалось на 
спинке свадебного халата невесты. Чем больше 
птиц, тем большей плодоносящей энергией на-
сыщалась одежда, будущая семейная жизнь, 
материнство. Еще одним типом в амурской ор-
наментике являются образы небесных, водных 
драконов и драконообразных существ. Изобра-
жаемая на свадебном халате чешуя дракона ос-
мыслялась именно в контексте характеристик 
этого существа – мощного, обитающего во всех 
стратах мирового пространства. Дракон объ-
единяет в себе силу медведя, ловкость тигра, 
способность ходить по земле, летать как птица, 
плавать как рыба, повелевать молниями, гро-
мом и огнем. Характеристика драконообразных 
существ многополярная, позитивная и негатив-
ная, что зависело от соблюдения или не соблю-
дения родовых обычаев, законов традиционной 
морали, этики и промысловой жизни. Чешуя 
считается живой броней, защищающей невесту 
от стрел злых духов: наложенные друг на дру-
га верхние фрагменты со свободными нижними 
концами дают свободу движения и защиту.

Негидальские произведения декоратив-
но-прикладного искусства сохраняют свою 
традиционную отличительную деталь в виде 
трилистника, многолетнего растения Вахта 
трехлистная (Menyanthes trifoliáta), Трилистник 
водяной, или Трифоль. Трилистником любят 
лакомиться лоси, мощные животные, олицетво-
рение Вселенной, тайги, сексуальной энергии. 
Добыча лося надолго обеспечивала семью мя-
сом, а мастериц – шкурой для поделок. 

У орочей в составе творческих коллективов, 
районных и городских этнокультурных центров 
на протяжении последних десятков лет рабо-
тают русские, белорусы, украинцы, которые 
прониклись культурой этого народа, и активно 
производят образцы орнамента, музыкального 
фольклора на основе своего этнического мен-
талитета. Однако в орочском обществе такие 
новшества не осуждаются, а, наоборот, привет-
ствуются, так как большое количество детей 
включены в этот творческий процесс (Рис. 4). 

Орочским называется «шаманский» костюм, 
изготовленный в первой четверти XXI в. рус-
ским краеведом, электромехаником Ванинского 
морского порта, который много лет по крупи-
цам собирает все возможные остатки орочской 
культуры, представления о сакральных ланд-
шафтах. Внешний вид костюма взят из интер-
нета. На праздниках в этом костюме выступает 
«орочский шаман», роль которого исполняет 
бурят. Музыкальные номера и театральные по-
становки разрабатывает работник сельского 
дома культуры – украинка, также влюбленная в 
культуру орочей. 

Современные нивхские мастерицы, работни-
ки этнокультурных центров активно пользуют-
ся интернет-источниками в своем творчестве. 
О себе они говорят, что легко идут на замену 
этнических образцов любыми из киберпро-
странства. Главное для устроителей выставок и 
праздников – сделать так, чтобы зрителям было 
интересно и весело. 

У коренных народов региона имеются дет-
ские и взрослые танцевальные кружки, в кото-
рых занимаются не только танцами, но и декора-
тивным искусством, постановкой музыкальных 
и театрализованных сценок: «Стружки», «Во-
допад», «Река», «Танец огня», «Чайки», «Белая 
нерпа», «Танец с бубном», «Водоросли», «За 
ягодами», «За китайской невестой», «На рыбал-
ке», «На охоте», «Речная русалка», «Почему у 
зайца уши длинные», «Почему у сороки хвост 
длинный» и др.

В советское время сценарии праздников, кон-
цертов и спектаклей, формы костюмов и образы 
персонажей рассылались на места из краевых и 
районных управлений культуры. Участницы ан-
самблей пели песни, исполняли монологи и ди-
алоги, скороговорки на родных языках. Сегод-
ня, напротив, обязательной рассылки сценариев 
практически нет, присылаются лишь указания 
о времени проведения мероприятий. Работники 
местных учреждений культуры находятся в сво-
бодном творческом поиске, который они осу-
ществляют на просторах интернета. Театраль-
ный репертуар построен на фольклоре народов 
Севера и мира, который берется из интернета, 
как и тексты на русском языке с отдельными 
терминами из языков народов Севера. Актеры 
могут читать заранее подготовленные тексты, 
написанные кириллицей. Иногда это приводит 
к курьезным ситуациям, как, например, во вре-
мя празднования юбилея одного из амурских 
сел. Инсценировка «По ягоды» вызвала бурный 
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Рис. 4. Образцы современного орочского декоративно-прикладного искусства. 
Автор Л.Е. Варшавская, пгт. Ванино. Фото из архива Л.Е. Варшавской
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восторг у всех зрителей – местных жителей и 
гостей, хотя пошла не по сценарию. Участницы 
мини-спектакля (женщины в красивых халатах 
с орнаментом) изображали поездку за ягода-
ми на лодке на другой берег Амура. На сцене 
четверо из них гребли веслами на муляже дере-
вянной лодки. Еще одна играла роль мужчины 
на корме лодки с рулевым веслом в одной руке 
и курительной трубкой с длинным чубуком в 
другой, с помощью которой она имитировала 
курение табака. Традиционно женщины-греб-
цы сопровождали плавные движения веслами 
песней на родном языке – о том, как они пере-
плывут Амур, соберут ягоды в берестяные чу-
машки, вернутся домой и приготовят из ягод 
вкусные блюда. Однако современные участни-
цы спектакля языка не знали и могли петь эту 
песню, лишь читая текст на бумаге. Рулевой 
дал команду, девушки дружно, но молча зара-
ботали веслами, глядя в зал. Один из зрителей 
прокомментировал: «Ничего, сейчас от берега 
отплывут и начнут петь». Лодка «плыла», но 
песня не начиналась. Ведущая концерта поня-
ла, что без текстов песня не начнется и реши-
ла передать их гребцам. Однако это движение 
было прервано зловещим шепотом одной из 
гребущих: «Ты куда, утонешь, мы уже на сере-
дине Амура». Другая стала шептать рулевому, 
чтобы она взяла листок с текстом. На это руле-
вой не менее зловещим шепотом ответила: «Ты 
что, не видишь, у меня руки заняты. В одной 
весло, а в другой трубка». Тут уже зрители не 
смогли сдержать смеха, стали смеяться и греб-
цы. Затем актеры решили: лодка уже переплыла 
Амур, они вышли из нее, взяли в руки тексты 
и под аплодисменты зала спели на родном язы-
ке песню «По ягоды». Незнание родного языка 
артистками никому из зрителей не испортило 
праздничного настроения (Полевые материалы 
автора, далее – ПМА. 2009–2010 гг.).

В фольклорных коллективах всех амурских 
народов очень популярна юмористическая теа-
трально-музыкальная постановка про молодо-
го парня, тщеславного человека, который хо-
тел выделиться среди сородичей и купить себе 
жену в Маньчжурии. Мораль спектакля заклю-
чается в том, что хитрые китайцы обманули его 
и подсунули старую, некрасивую, косоглазую 
женщину, которую скрывали под платком. Гром 
аплодисментов вызывает кульминационный 
момент спектакля, когда жених-неудачник уже 
на Амуре впервые видит свою невесту без по-
крывала. 

Сегодня коренные народы Амура и Сахалина 
устраивают такие праздники, как «Бубен друж-
бы», «День рыбака», «День оленевода», «День 
первой охотничьей тропы», «День первой и 
последней воды» с ритуальным угощением ду-
хов-хозяев географической местности, с прось-
бами об удаче в промысле, конкурсами-про-
дажами предметов декоративно-прикладного 
искусства, дегустацией блюд этнической кухни.

Квинтэссенцию современного творчества в 
области организации музыкально-театральной 
деятельности можно выявить из бесед с сотруд-
никами сельских и районных домов культуры, 
этнокультурных центров. Их работа начинает-
ся с поиска на сайтах подходящих материалов. 
Главный посыл: чтобы зрителям было смешно 
и весело. Из нескольких разных сценариев, без 
этнической или культурной привязки, они со-
ставляют один, оптимально подходящий для 
конкретной зрительской аудитории. Затем раз-
даются роли сотрудникам центров, создаются 
костюмы и декорации. Зрителей приглашают 
через SMS-сообщения и приложение WhatsApp. 
Стихотворения, тексты песен, музыкальные 
треки – все скачивается из интернета. При этом 
никто не обращает внимания на источник ин-
формации (ПМА. 2021–2022 гг.). 

Подобным же образом мастерицы использу-
ют в своем творчестве искусственные материа-
лы (дерматин, фоамиран), швейные машинки и 
оверлоки. Узоры для орнамента или для поде-
лок мастерицы также берут из интернета: «Ком-
позиция узора идет из головы и интернета. Ни-
какого канона нет. Фантазируй, как хочешь, и 
соединяй вместе зооморфный, геометрический 
или растительный орнамент, птичек, рыбок. 
А кто тебе что скажет? Да какая там семантика! 
Никто об этом даже и не думает. Это же твор-
чество. Главное, чтобы при этом пела душа» 
(ПМА. 2022 г.). Тем не менее этноментальная 
связь мастера с материалом еще сохраняется. 
Если вещь сделана из рыбьей кожи, то ее об-
раз обязательно связывается с народами Аму-
ра, то есть с нивхами, ульчами, нанайцами, для 
которых рыба имеет в жизни первостепенное 
значение. Оленья или лосиная кожа, ровдуга 
означают связь с тунгусским миром. Береста 
считается международным материалом, потому 
что это дерево растет по всему миру. Природа 
всем повелевает, в том числе и мыслями масте-
риц (ПМА. 2022 г.).

Сценические костюмы делаются для каж-
дого персонажа спектакля. Например, для тан-
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ца «Куропатка» используется белая материя, 
для спектакля «Хозяин воды» – цвета мор-
ской волны. Соответствующая цветовая па-
литра подбирается в интернете для костюмов 
персонажей, изображающих нерпу, журавля, 
чаек, Солнце, огонь, шамана и т.п. Костюмы 
для отрицательных персонажей, злых духов, 
отличаются темными и черными оттенками. 
Их одеяние стараются делать максимально 
отталкивающими. Лица актеров прячутся под 
страшными масками.

В целом анализ бесед с информантами по-
зволил классифицировать мотивацию их дея-
тельности в сфере декоративно-прикладного и 
декорационно-сценического искусства. На пер-
вом месте оказалось желание работать для 
души с родным орнаментом и сценическими ко-
стюмами, на втором – изготовление этнических 
сувениров для продажи, на третьем – желание 
напомнить о своем этносе, прикоснуться к его 
корням в виде произведений искусства. При 
этом многие помнят, что раньше их орнамент 
отличался не только по этническому, но даже 
по родовому признаку. Теперь же они шьют ха-
латы по одинаковому лекалу и типу. По горло-
вине, подолу и обшлагам рукавов пришивают 
заготовки орнамента. Какому народу он при-
надлежит, уже никто не знает. Каждая мастери-
ца уверена, что это орнамент именно ее наро-
да. Утешением является объективная причина: 
длительные межэтнические контакты привели 
к унификации орнамента. Современные узоры 
на халатах, обуви, берестяной посуде и прочих 
предметах делаются с эстетической целью, что-
бы вещь стала более красивой. Никто из ма-
стериц не может точно объяснить, что означа-
ет узор орнамента, за исключением некоторых 
наиболее очевидных, реальных образов. Тайну 
магии орнамента им не смогли передать их ба-
бушки, которые провели свое детство в шко-
лах-интернатах, где разговаривали на русском 
языке и носили европейскую одежду. 

Исчезновение из быта родной одежды, обу-
ви, поделок, сувениров из рыбьей кожи связа-
но как с объективными, так и с субъективными 
причинами. К объективным относится граби-
тельская деятельность рыбопромышленных 
компаний, которые в последние годы практи-
чески полностью перегораживают заездками 
Амурский лиман, в результате чего нерестовый 
лосось не поднимается выше по течению реки. 
Поэтому у коренных народов нет рыбьей кожи. 
Если же покупать ее в других регионах (на Са-

халине или на Камчатке), то себестоимость про-
дукции значительно возрастает. Немаловажным 
является и следующий фактор: прежние техно-
логии обработки рыбьей кожи забыты, не у всех 
есть костяные ножи для снятия кожи и мездры, 
остатков мяса и жира, кожемялки, костный мозг 
диких животных, с помощью которого кожа по-
сле просушки размягчалась, и т.п. С рыбьей 
кожей тяжело работать, на ее обработку нужно 
потратить много времени и энергии. Современ-
ные мастерицы искренне удивляются тому, как 
справлялись их предки, когда из рыбьей кожи 
изготавливали не только обувь и халаты, но 
даже паруса для лодок. 

Практические все информанты отмечали, 
что в настоящее время они не только активно 
пользуются киберпространством, социальны-
ми сетями, обмениваются фотографиями, ре-
цептами, музыкальными треками для спекта-
клей и танцев, орнаментами, другими видами 
информации, заказывают в интернет-магазинах 
рыбацкие сети, лодки, крючки и блесна, смарт-
фоны и компьютеры, но и мечтают создать сеть 
этнических сайтов, чтобы общаться только на 
родных языках и решать свои злободневные 
вопросы. 

Жизнеспособность традиционной этниче-
ской культуры в современном обществе во мно-
гом связана с различными вариантами развития 
культурного наследия в новой киберкомму-
никативной среде. Прежняя этническая иден-
тичность, базовые критерии, архетипы этни-
ческого самовыражения усложняются новыми 
компонентами, трансформацией механизмов 
этнокультурной самоидентификации и появле-
нием новых форм, которых не было ранее. 

В традиционной культуре понимание при-
надлежности к конкретному этносу строилось 
на механизмах генетической близости к опре-
деленному роду, семье, на основе полноценно-
го владения этническим языком, на специфике 
социальной организации, на необходимости 
соблюдения родовых обычаев, на авторитете 
стариков и шаманов. Сегодня проявления эт-
нической идентичности в сфере декоратив-
но-прикладного и сценического искусства еще 
сохраняются в специфике технологий при из-
готовлении предметов и произведений, знаков, 
образов и символов, однако все активнее проис-
ходит трансформация этих приемов, влекущая 
за собой размывание этничности, ее усложне-
ние иноэтническими компонентами. Присво-
ение тех или иных инокультурных аспектов и 
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технологий декоративно-прикладного искус-
ства происходит прежде всего с помощью сети 
интернет и глобального киберпространства, 
в котором можно свободно и без труда най-
ти ответ практически на любой вопрос, найти 
не только научные исследования, но и тексты, 
созданные неспециалистами ради развлечения 
публики, без учета этнокультурной направлен-
ности. Подобные киберматериалы для декора-
тивно-прикладного и сценического искусства 
становятся особой культурной формой, содер-
жание которой влияет на формирование новой 
этнической идентичности коренных народов 
Амура и Сахалина.
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Введение
В настоящее время в Китае действует немало 

совместных российско-китайских предприятий. 
Некоторые из них имеют продолжительную 
историю сотрудничества с китайскими партне-

рами, при этом одним из самых успешных сре-
ди них можно считать Торговый дом «И.Я. Чу-
рин и Ко». Созданная в 1857 г. компания пришла 
в Китай в период строительства Китайско-Вос-
точной железной дороги (КВЖД) и продолжает 
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существовать сегодня, отметив столетний юби-
лей своей работы в стране.

Деятельность Торгового дома «И.Я. Чурин 
и Ко» в Маньчжурии не раз привлекала внима-
ние исследователей – как российских, так и ки-
тайских. Одним из первых о работе предприя-
тия в Харбине рассказал его бывший сотрудник 
Петр Константинович Фиалковский [11]. Среди 
других российских работ на эту тему следует 
отметить монографию Т.Г. Мамаевой [5], ста-
тью Д.В. Крохмаль и Е.В. Польской [4]. При 
этом в русскоязычных публикациях почти не 
используется информация из китайских источ-
ников или сведения, опубликованные русскими 
эмигрантами. 

Статья Тань Тяньюй и Инь Синь «Иссле-
дование российских предприятий в Китае в 
первой половине ХХ в. на примере Торгового 
дома «И.Я. Чурин и Ко» на сегодняшний день 
является единственной научной публикацией 
на китайском языке, полностью посвященной 
компании Чурина [14]. Тем не менее, факты об 
истории компании упоминаются и в ряде дру-
гих работ: в частности, в статьях Лин Госиня 
[13] и Чжан Фушаня [15]. В этих публикациях 
в основном повторяются общие сведения, по-
черпнутые в русских изданиях. 

Цель данной статьи – охарактеризовать 
направления деятельности Торгового дома 
«И.Я. Чурин и Ко» в Китае. Основу источнико-
вой базы исследования составляют материалы 
периодической печати русских эмигрантов, в 
том числе из коллекции библиотеки Гавайско-
го университета и Музея русской культуры в 
Сан-Франциско. Это прежде всего публикации 
харбинского журнала «Рубеж», различные ре-
кламные объявления, публиковавшиеся в рус-
скоязычной прессе. Ценным для работы оказался 
справочник «Премированная промышленность 
и торговля Северной Маньчжурии» [2]. 

Основатели и деятели компании Чурина 
в России
Основателем Торгового дома «И.Я. Чурин 

и Ко» был уроженец г. Иркутск купеческий сын 
Иван Яковлевич Чурин (1833–1895). Он начал 
свои коммерческие операции в 1857 г., в пери-
од освоения русскими Приамурья, доставляя 
военные грузы и снабжая товарами отдален-
ные поселения. В 1867 г. Чурин пригласил к 
сотрудничеству братьев Василия (1838–1905) и 
Николая (1848–1908) Бабинцевых, и компания 
приобрела название Торговый дом «И.Я. Чурин 

и Ко». Руководить дальневосточными отделе-
ниями компании, которые открывались по мере 
заселения приамурских и приморских земель 
(в Николаевске, Благовещенске, Владивостоке), 
Чурин поручал компаньонам [7, с. 30].

После реорганизации компании Чурина в 
1882 г. ее руководителем стал крупный акци-
онер Александр Васильевич Касьянов (1851–
1925). О нем владивостокская газета «Дальний 
Восток» писала: «С уходом от дела Ив. Як. Чу-
рина А.В. Касьянов был избран остальными 
компаньонами распорядителем фирмы, како-
вым бессменно и состоит до сего времени, по-
степенно расширяя операции фирмы и доведя 
дело до того солидного состояния, в котором 
оно находится теперь. За многолетнюю по-
лезную деятельность на Дальнем Востоке по 
торговому делу удостоен звания коммерции 
советника и пр. наград. Благотворительная дея-
тельность как на Дальнем Востоке, так и в Мо-
скве, известна всем» [1]. 

Дела у торгового дома шли очень успеш-
но. Приамурье заселялось, и переселенцам 
требовались не только товары первой необхо-
димости, но и сельскохозяйственная техника, 
которую компания закупала на крупных зару-
бежных и российских предприятиях. Всего же 
у фирмы насчитывалось более пятисот постав-
щиков товаров [6, с. 54]. Торговал И.Я. Чурин и 
собственными товарами. Вскоре после основа-
ния компании он создал в Благовещенске, Вла-
дивостоке и других местах свои предприятия: 
заводы винодельческие, мыловаренные, по про-
изводству краски, станции по обслуживанию 
сельхозтехники. 

Строительство КВЖД еще больше укрепило 
финансовое положение компании Чурина. От-
деления компании стали одно за другим откры-
ваться в населенных пунктах зоны отчуждения 
КВЖД на северо-востоке Китая, а начиналась 
торговля в палатках на берегу Сунгари, обслу-
живая первостроителей Харбина. Что касается 
первого магазина в Китае, то Ли Шусяо в сво-
ей «Хронике истории Харбина» отмечает, что в 
1898 г. в районе Сянфан города Харбина открыл-
ся филиал Торгового дома «И.Я. Чурин и Ко» 
(кит. «Цюлинь Янхан», 秋林洋行). Он успешно 
работал в течение многих лет, что подтвержда-
ет сообщение об экспонатах торгового дома на 
юбилейной выставке в честь 25-летия КВЖД 
[2, с. 44].

В 1904 г. компания приступила к постройке 
собственного универсального магазина в Хар-
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бине на пересечении улиц Дажи и Синьшанву 
(ныне Фэнфэнь-роуд) Строительство завер-
шилось в сентябре 1908 г. Лин Госинь пишет: 
«Величественное двухэтажное коммерческое 
здание с цокольным этажом было выполнено 
в неповторимом европейском стиле и сразу же 
стало визитной карточкой Харбина. Это евро-
пейское здание с красивым куполом и светлы-
ми большими окнами имело водоснабжение и 
отопление. В то время, когда в Харбине не было 
электростанции, у Чурина имелся свой генера-
тор. Вечером мерцали фонари торгового дома, 
полупрозрачные и прозрачные, превращаясь в 
притягательное зрелище в городе, освещенном 
керосиновыми лампами» [13, p. 76].

Торговый дом Чурина всегда ориентировал-
ся на работу с высококачественной продукци-
ей. В ассортименте его магазинов были шерстя-
ные ткани из Великобритании, американские 
консервы, немецкая домашняя утварь, фран-
цузская косметика, красное вино и другие то-
вары. Уже в 1900 г. Чурин основал в Харбине 
субподрядную мастерскую по переработке чая, 
привезенного из южного Китая, Индии, Цей-
лона (Шри-Ланка) и других мест. Еще на заре 
коммерческой деятельности он заметил, что 
в России существует огромная нехватка чая, 
особенно черного, который особенно любили 
русские. В харбинской мастерской производи-
ли особый «чуринский» черный чай. Благода-
ря оригинальной рецептуре чай сразу же стал 
популярен и пользовался спросом у огромного 
числа российских потребителей, а отточенное 
мастерство работников позволяло ежегодно 
производить высококачественный черный чай в 
значительном количестве. «Чуринский черный 
чай» был удостоен золотой медали «Лучший в 
Китае», что принесло компании большую при-
быль [13, p. 78].

Развитие коммерции в компании Чурина в 
период ее расцвета было неотделимо от про-
мышленного строительства. В 1909 г. открылся 
чуринский колбасный завод, ставший крупней-
шим мясокомбинатом в Харбине. Он произво-
дил 15 видов продукции, в том числе кровяную 
колбасу, чайную колбасу, колбасу из говяжьего 
языка и др. Вслед за этими предприятиями в 
Харбине были созданы лакокрасочная, швейная 
и сигаретная фабрики. Последняя, открытая в 
1911 г., постоянно совершенствовала техноло-
гии и обновляла оборудование, производя луч-
шие на тот момент сигареты в Китае, которые 
тоже были удостоены золотой медали. Свиде-

тельство образцового ведения дел торговым до-
мом – золотая медаль, полученная в 1913 г. на 
выставке Приамурского края в честь 300-летия 
Дома Романовых в г. Хабаровск.

С началом Первой мировой войны в 1914 г. 
в работе Торгового дома начались трудности: 
перебои с поставками товаров и со снабжением 
предприятий, производящих собственную про-
дукцию. После Октябрьской революции 1917 г. 
почти 400 млн руб., пущенных в обращение 
русским правительством в Северо-Восточном 
Китае, превратились в макулатуру. Экономике 
Харбина был нанесен сильнейший удар, и она 
впала в серьезный кризис. Вместе со всеми 
пострадала и компания Чурина: она понесла 
большие убытки, что в значительной степени 
изменило жизнь всего персонала. Вместе с тем 
именно отделения компании в Маньчжурии, 
куда в период Гражданской войны в России пе-
ребрались А.В. Касьянов и другие руководите-
ли компании, помогли Торговому дому сохра-
нить свои позиции. К 1917 г. помимо Харбина 
и Мукдена Торговый дом имел свои отделения 
во Владивостоке, Никольске-Уссурийском, Чер-
ниговке, Хабаровске, Николаевске-на-Амуре, 
Благовещенске, Сретенске, Зее-Пристани и Пе-
тропавловске-Камчатском. 

Октябрьская революция привела к реорга-
низации компании, которая разделилась на две 
части. В России в качестве преемников Чури-
на стало работать «Торгово-промышленное 
товарищество на паях», а компания в Китае 
сохранила прежнее название – Торговый дом 
«И.Я. Чурин и Ко». Управляющий А.В. Касья-
нов приложил усилия для его укрепления, и 
фирма быстро вернулась к экономической ста-
бильности. Были восстановлены коммерческие 
связи со странами Америки и Европы. В ноя-
бре 1919 г. в харбинском районе Даоли откры-
лось трехэтажное торговое здание. В магазины 
вновь начали поступать качественные товары, 
расширилось промышленное строительство.

Компания последовательно открывала уни-
вермаги в Шеньяне, Чанчуне, Цицикаре и дру-
гих местах, отделы закупок появились в Шан-
хае и Кобе, консигнационный офис – в Даляне. 
В это время А.В. Касьянов импортировал боль-
шое количество инфраструктурного оборудо-
вания, необходимого для развития городского 
транспорта, электро – и водоснабжения, а так-
же метизной продукции из США, Германии и 
других стран. Он открыл в Харбине на улице 
Ситоудао первый строительный магазин с дву-
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мя большими отделами. Отдел промышленных 
технологий предлагал разнообразное производ-
ственное оборудование. Отдел автомобилей и 
сельскохозяйственных инструментов не только 
распространял машины и механизмы для сель-
ского хозяйства (тракторы, снегоуборщики и 
т.д.), но и давал рекомендации по их использо-
ванию. Для этого Касьянов создал полигон для 
испытания сельскохозяйственной техники. 

В 1923 г. компания участвовала в масштаб-
ной выставке в Харбине по случаю 25-летия 
КВЖД. В каталоге выставки отмечалось: «В па-
вильоне “Чурин” выставлены для продажи чаи 
и папиросы производства фирмы. Для произ-
водства папирос фирма Чурина использует та-
баки высокого качества, получаемые фирмой 
непосредственно из Турции и Южного Китая. 
В последнее время фирма получает табаки так-
же из России. Чаи фирмы Чурина отличаются 
особой чистотой сортировки и очистки, произ-
водимой на специальных электрических аппа-
ратах, без участия ручного труда. На выставку в 
качестве экспонатов наряду с очищенными ча-
ями фирма представила примеси, выделенные 
в процессе очистки из сырого товара. Образцы 
красок и лаков привлекают внимание посети-
телей как обилием оттенков, так и чистотой их 
расцветки. В целом же отдел фирмы Чурина в 
полной степени демонстрирует те успехи, кото-
рые достигнуты были фирмой за сорок шесть 
лет ее существования» [2].

Механизация в русской компании была луч-
шей в Маньчжурии, а зарплата – более высокой, 
чем в других фирмах [3]. Клиентов у торгового 
дома тоже было достаточно. Руководство при-
давало большое значение имиджевой полити-
ке. Был разработан собственный логотип – аб-
бревиатура «ЧК». Он печатался на фирменных 
бланках компании и даже на обертке товаров. 
Обширная реклама способствовала укрепле-
нию репутации компании. Начиная с 1920-х гг. 
рекламная индустрия в Харбине получила зна-
чительное развитие, рекламные объявления 
регулярно публиковались в газетах и других 
печатных изданиях. Реклама Торгового дома 
«И.Я. Чурин и Ко» и его продукции занимала 
большое место в периодической печати: на ее 
страницах публиковались объявления о посту-
плении новых товаров, продаже автомобилей 
или книг, о возможности предварительных за-
казов. Информацию о товарах Чурина можно 
было увидеть практически во всех русскоязыч-
ных изданиях и частично в китайских, особен-

но в пользующихся спросом ежедневных газе-
тах «Заря», «Рупор» и «Харбинский вестник». 
Анализ рекламных объявлений позволяет отме-
тить одну особенность: о какой бы категории 
товара ни сообщалось, в тексте обязательно бу-
дет указано: «Предлагается в широком ассорти-
менте». Со временем такая реклама создавала 
у потребителей уверенность, что Торговый дом 
«И.Я. Чурин и Ко» может удовлетворить все их 
потребности.

Председатель правления торгового дома 
А.В. Касьянов скончался 23 февраля 1925 г. 
[15, p. 239]. Его приемником стал сын Николай 
Александрович Касьянов (1878–1948) – уро-
женец Благовещенска, окончивший Алексан-
дровское коммерческое училище в Москве и 
Гейдельбергский университет в Германии. Став 
доктором естественных наук, он поначалу зани-
мал должность профессора на Высших женских 
курсах в Москве (1908– 1912 гг.), но затем про-
должил дело отца. Под его руководством про-
изошло заметное расширение бизнес-проектов 
для удовлетворения рыночного спроса россий-
ско-китайского потребителя.

К 1927 г. здание главного харбинского мага-
зина торгового дома увеличилось втрое, протя-
нувшись вокруг улиц Дажи, Гоголя и Ашихэ. 
Фасад трехэтажного здания длиной 173 м был 
простой формы, но карниз богато украшен и 
покрыт мозаичными рельефами. Узкие и длин-
ные двойные окна разделялись коринфскими 
резными пилястрами. Цокольный этаж здания 
использовался для хранения продуктов, пиво-
варения и виноделия, на двух верхних этажах 
располагались торговые площади. Вокруг ма-
газина имелся зеленый участок со скамейками, 
где люди любили отдыхать в теплую погоду.

Компания стала организовывать торгов-
лю сопутствующими товарами во время фе-
стивалей и праздников. В новогоднем номере 
журнала «Рубеж» за 1931 г. отмечена предно-
вогодняя акция Торгового дома «И.Я. Чурин 
и Ко»: «Открыт большой рождественский ба-
зар. Колоссальный выбор елочных украшений, 
картонажей, бонбоньерок, хлопушек, свечей и 
подсвечников, свечей алюминиевых, горящих 
звездочек, масок, полумасок, конфетти и кар-
навальных принадлежностей в довольно-та-
ки огромном выборе. Игрушки лучших загра-
ничных фабрик “Marklin”, куклы и плюшевые 
игрушки, всевозможные игры, разные наборы 
для построек и рукоделия, посуда, паровые дви-
гатели, железные дороги, кинематографы, заво-
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дные и механические игрушки, аппараты для 
выжигания, метало-пластика» [9].

Чтобы увеличить поставки сельскохозяй-
ственной продукции из Северо-Восточного 
Китая, в компании был создан сельскохозяй-
ственный отдел. Его сотрудники всесторонне 
изучали способы обработки земли, транспорти-
ровки зерна и другой продукции на ближайшую 
станцию, типы сельскохозяйственной техники 
и инструментов, анализировали, какое их коли-
чество необходимо китайским и русским фер-
мерам. На этой основе производились закупки 
различных машин и механизмов из зарубежных 
стран. Помимо этого отдела в компании име-
лись отделы общественного питания, книжный, 
одежды, электроматериалов, игрушек, обуви и 
товаров для путешествий, мебели, часов. фото-
приборов, металлических изделий, машин, мед-
но-железных изделий, табака, медицины, стро-
ительных материалов, топлива и др. [14, p. 87].

Выпущенная компанией Чурина рекламная 
брошюра сообщала: «Акционерное общество 
И.Я. Чурин и Ко. Главная контора в Харбине. 
Отделения: Кобе, Тяньцзин, Дайрен, Синьц-
зин, Мукден, Сыпин, Цицикар, Хайлар, Хейхо, 
Антунг. В Трехречьи: Драгоцинка, Попирай, 
Щучье, Тулунтуй. Агентства универсальных 
магазинах во всех значительных пунктах Мань-
чжурии. Технический отдел. Автомобильный 
отдел. Сельскохозяйственный отдел. Механи-
ческие мастерские. Оптовый отдел. Фабрика 
лаков и красок. Водочный завод. Чайная развес-
ная и сортировочная. Производство и разлив. 
Отдел по продаже колбасных изделий» (Музей 
русской культуры в Сан-Франциско, США).

Публикации подтверждали факты об успе-
хах компании: «Фирма И.Я. Чурина и Ко яв-
ляется одним из самых крупных русских 
торгово-промышленных предприятий в Мань-
чжурии. Самые крупные магазины Харбина 
принадлежат Чурину. Наряду с торговой де-
ятельностью фирма учредила и ряд промыш-
ленных заведений, успешно развивающих 
свою работу. Чурин имеет сейчас фабрики: 
колбасную, красок, лаков, чайно-развесную, 
водочный завод, портняжную мастерскую 
готового платья, большие склады русских и 
иностранных вин с собственным разливом в 
своих подвалах, механические и столярные 
мастерские, технические отделы, отделения 
автомобилей и сельскохозяйственных машин. 
О размерах торгово-промышленных предпри-
ятий можно судить уже по количеству занятых 

людей. Весь аппарат предприятия составляет 
свыше 900 служащих и рабочих» [10].

В этот период правление компании налади-
ло экономические отношения с 500 промыш-
ленными и торговыми предприятиями Европы 
и США, обновило техническое оснащение не-
скольких перерабатывающих заводов, создало 
новый отдел промышленных технологий для 
распространения машин и оборудования, не-
обходимых промышленному сектору, учредило 
пилотный завод сельскохозяйственной техники. 
В результате этих усилий операционный мас-
штаб торгового дома достиг беспрецедентного 
уровня, превратив его в крупное промышлен-
ное и торговое предприятие [3].

Под японской оккупацией
Однако благополучный период длился не-

долго: в феврале 1932 г., с началом оккупации 
Харбина Японией, закрылась таможня и эконо-
мические условия ужесточились. Преимуще-
ство в коммерции перешло к японским фирмам, 
торгующим японскими товарами. Европейских 
товаров в северо-восточных провинциях Китая 
почти не осталось, так как японцы, пользуясь 
таможенными преградами, запрещали их по-
ставку. От русских магазинов в Харбине требо-
вали продавать японские товары, доставляемые 
крупными японскими импортными компания-
ми. Каждую неделю представители японских 
властей приезжали для контроля за этим.

Из-за давления японских менеджеров на слу-
жащих и рабочих филиалы многих компаний 
закрывались один за другим. Сокращалась с 
каждым днем и деятельность компании Чури-
на – вплоть до отсутствия возможности пога-
сить кредит Гонконг-Шанхайского банка. Банк 
предложил Касьянову реорганизовать фирму, 
создав акционерное общество из англичан, нем-
цев, японцев и бывших компаньонов торгового 
дома. Правление отказалось, после чего банк 
решил приступить к ликвидации дел и уволь-
нению служащих (Государственный архив Ха-
баровского края. Ф. 830. Оп. 3. Д. 19744. Л. 1).

23 июля 1937 г. Гонконг-Шанхайский банк 
провел реорганизацию с переименованием 
предприятия в Английскую харбинскую акци-
онерную компанию [13, p. 77]. В газетах сооб-
щалось, что название фирмы изменено: вместо 
Торгового дома «И.Я. Чурин и Ко» – Акционер-
ное общество «И.Я. Чурина и Ко» [8]. Над зда-
нием компании появился флаг Великобритании, 
а продажа японских товаров прекартилась. В 
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результате главу правления А.В. Касьянов сна-
чала отстранили от управления фирмой, а затем 
арестовали. Вместе с ним Японская военная 
миссия арестовала и заключила в тюрьму акци-
онера В.П. Бабинцева и других партнеров. Их 
подвергали пыткам, пока они не приняли усло-
вия японцев. 

Через некоторое время Касьянова освободи-
ли, и он сразу же предпочел уехать в Шанхай, 
а оттуда – в США (1939 г.). В Сан-Франциско 
Николай Александрович основал Русско-Аме-
риканский деловой клуб, стал председателем 
Русского центра и Общества помощи России. 
Н.А. Касьянов скончался 23 октября 1948 г. в 
Беркли (Калифорния) [12].

В 1944 г. прошло экстренное собрание ак-
ционеров, на котором было объявлено о реор-
ганизации компании. Появилась надежда, что 
реорганизация позволит уменьшить убытки, но 
она не оправдалась: ситуация продолжала ухуд-
шаться, и компания едва удерживалась на плаву. 

Под китайским управлением
После Второй мировой войны, воспользо-

вавшись капитуляцией Японии, русские смогли 
вернуться к руководству компанией. Советское 
правительство приобрело у Гонконг-Шанхай-
ского банка ее акции [6]. Из Москвы прислали 
новых руководителей, на рядовых должностях 
были сохранены старые кадры. Филиалы компа-
нии работали в Суйфэньхэ, Цицикаре, Цзямусы, 
Цзилине, Чанчуне, Даляне, Инкоу и других ме-
стах. В этот период компания в основном сосре-
доточилась на импортной и экспортной торгов-
ле и обменивала продукцию северо-восточных 
провинций Китая на советские промышленные 
товары, предметы первой необходимости, сель-
скохозяйственную технику и другие товары, рас-
ширяя сферу деятельности компании Чурина.

Новое руководство компании стало уделять 
больше внимания промышленному строитель-
ству, реконструировав и построив около двад-
цати перерабатывающих заводов. Наиболее 
известными из них являются ремонтно-механи-
ческий, авторемонтный, кожевенный, лакокра-
сочный, деревообрабатывающий, цементный, 
винный, пивоваренный, пищевой заводы. Ком-
пания наняла опытных китайцев, чтобы расши-
рить производство и торговлю для китайских 
потребителей.

В октябре 1953 г. Советский Союз передал 
компанию Китаю. Основное торговое здание 
претерпело новые расширения, последняя ре-

конструкция была произведена в 1978 г., когда 
в магазине добавилось два этажа, и он стал че-
тырехэтажным. Внешний вид при этом практи-
чески не изменился, так как первоначальный 
архитектурный стиль в основном сохранили. В 
вестибюле на высоте двух с половиной метров 
установили бронзовый бюст Ивана Яковлевича 
Чурина, изготовленный еще в 1938 г. скульпто-
ром Ф.К. Валенским.

Заключение
Впечатляющие успехи ведения бизнеса Тор-

говым домом «И.Я. Чурин и Ко», достигнутые в 
прошлом, сохраняются и сегодня. Под маркой 
«Чурин» (Churin Food) в Харбине до сих пор 
продаются продукты, изготовленные по старин-
ным русским рецептам, например, чуринский 
хлеб. Даже при том, что сам универмаг № 1, 
работающий в бывшем чуринском магазине в 
Харбине, давно превратился в чисто китайский 
торговый центр, бренд «Чурин» после более 
чем столетнего развития по-прежнему хорошо 
известен в Харбине. 

Остался в памяти горожан и образ основате-
ля компании Ивана Яковлевича Чурина. В на-
стоящее время китайское правительство верну-
ло его имя улицам в нескольких городах Китая, 
носившим его до революции. Известен харбин-
цам и дом № 63 по улице Ашихэ, где раньше 
жили семьи Касьяновых и нескольких других 
акционеров, и его продолжение, здание в эклек-
тичном стиле № 65, где размещался клуб ком-
пании. Над главными входными воротами быв-
шего клуба до сих пор виден логотип фирмы и 
установлена мемориальная доска.
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бхАвАнА как ПринЦиП толкования вед в МиМАнсе**

Пурва-миманса – одна из шести наиболее значимых ортодоксальных тра-
диций Древней Индии, занимающаяся философским осмыслением языка, в 
частности – проблемами толкования раздела Вед, посвященного предписа-
ниям к действию (карма-канда). В рамках данной проблематики осущест-
вляется поиск ответов на многие вопросы, в т.ч. о значении предложения, 
соотношении языка и реальности и т.д. Санскритское понятие «бхавана», 
понимаемое как «порождающая энергия», играет важную роль в решении 
данных вопросов. Статья посвящена выявлению смысловой структуры дан-
ного понятия и реконструкции принципа толкования Вед мимансой на его 
основе. Для решения поставленных задач автор обращается к первоисточ-
никам на санскрите – «Миманса-сутре» и «Шабара-бхашье». 
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Bhāvanā as a principle of vedic interpretation in Mīmānsā. LILIyA g. 
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Pūrva-mīmāṃsā is one of the six most significant orthodox traditions of Ancient 
India, dealing with the interpretation of language from a philosophical point of 
view, in particular, with the issues of interpreting karma-kāṇḍa – the section of 
the Vedas that pertains to action. Within the framework of these issues, answers 
are being sought to the questions about the meaning of a sentence, the relationship 
between language and reality, etc. The concept of bhāvanā («creating energy») plays 
an important role in resolving these issues. The article is aimed at revealing the 
semantic structure of this concept and reconstructing the principle of interpretation 
of the Vedas developed by Mīmāṁsā on its basis. To this end, the author refers to the 
primary sources in Sanskrit – Mīmāṃsā-sūtra and Śabara-bhāṣya. 
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Введение
Священное знание Древней Индии, извест-

ное как Веды, составляет огромный корпус 
сакральных текстов, включающий в себя сам-

хиты, брахманы, араньяки и упанишады. Пра-
вилами толкования ритуалистических текстов 
самхит и брахман, что образует раздел Вед, 
посвященный предписаниям к действию – 
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карма-канда (karma kāṇḍa), занимается одна 
из шести наиболее значимых ортодоксальных 
школ мысли – пурва-миманса или карма-ми-
манса. 

Предметом учения мимансы является дхар-
ма. «А теперь – желание познать дхарму», – 
утверждается в первой сутре «Миманса-сутры» 
(далее – МС), предваряющей собой вступление 
на путь изучения дхармы. Однако в МС мы не 
найдем четкого исчерпывающего определения 
этого понятия, так как дхарма не доступна ни 
для восприятия человеком, ни для выражения 
ее в языке. Единственное, что имеет после-
дователь мимансы, – это Веды, в которых со-
держатся предписания относительно того, что 
необходимо делать, чтобы познать дхарму. Соб-
ственно, дхарма коррелирует с тем, что должно 
быть исполненным; дхарма для пурва-мимансы 
есть должное. Отсюда и альтернативное назва-
ние мимансы – карма-миманса, то есть миманса 
действия. 

Исходя из такой специфики школы мимансы, 
ставящей акцент на действие, на предписания 
к действию, можно выделить одно из важней-
ших философских понятий ее учения – бхавана 
(bhāvanā), с помощью которого и высвечивает-
ся характерная для мимансы устремленность к 
действию. 

Цель настоящей работы – выявить смысло-
вую структуру понятия «бхавана» и реконстру-
ировать принцип толкования Вед на его осно-
ве. В рамках исследования фундаментальных 
основ бхаваны как принципа толкования Вед 
были использованы наиболее ранние источ-
ники этой традиции: «Миманса-сутры»1, глав-
ный текст традиции пурва-мимансы, и «Шаба-
ра-бхашья»2 (далее – ШБ), первый по времени 

1 Вопрос о датировке МС на сегодняшний день 
не имеет точного ответа. Разные исследователи име-
ют разные точки зрения на данную проблему. А. Кит 
датирует памятник временем не позднее 200 г. н.э., 
М.Л. Сандал – 600–200 гг. до н.э., Ф.К. Клуни – 
450–400 гг. до н.э. [14, p. 58], в то время как сама 
индийская традиция относит создание МС к концу 
двапара-юги или началу кали-юги (ок. 3101 г. до н.э.) 
[4, с. 45].

2 Некоторые исследователи, такие как М. Биардо, 
Ф. Зангерберг и Э. Фраувальнер, утверждают, что 
время создания ШБ, вероятно, приходится на пе-
риод не ранее II в. н.э., отмечая в качестве самого 
позднего возможного периода V в. н.э. [8, p. 9; 14, 
p. 106], в то время как традиционно принятая дати-
ровка жизни автора комментария – около I в. до н.э. 
[4, с. 51].

создания полностью дошедший до нас коммен-
тарий к МС, автором которого был Шабара или 
Шабарасвамин.

Бхавана в ранних источниках
Обратимся непосредственно к двум перво-

источникам – МС и ШБ. В МС принцип толкова-
ния – бхавана – как таковой не сформулирован, 
но заложен его базис, на основании которого 
Шабара в своем комментарии развивает фило-
софский концепт бхаваны. 

Классическим местом зарождения идеи 
бхаваны является бхавартха-адхикарана 
(МС 2.1.1–2.1.4). Ниже представлены сутры 
данного фрагмента с авторским переводом [16, 
p. 108]: 

2.1.1 Bhāvārthāḥ karmaśabdās tebhyaḥ kriyā 
pratīyetaiṣa hy artho vidhīyate.

Смысл, цель слов, обозначающих деятель-
ность – это становление, порождение [соответ-
ствующего бытия], за счет них происходит по-
знание действия [того, что следует исполнить], 
ибо цель предписана.

2.1.2 Sarveṣāṃ bhāvo ‘rtha iti cet.
[Возражение оппонента: но] если сказано, 

[что] смысл всех слов – это становление, по-
рождение. 

2.1.3 yeṣām utpattau sve prayoge rūpopalabdhis 
tāni nāmāni tasmāt tebhyaḥ parākāṅkṣā bhūtatvāt 
sve prayoge.

В источнике которых [заложено, что] при 
собственном употреблении [происходит] по-
стижение формы – они [есть] имена существи-
тельные; следовательно, от них далека [потреб-
ность в других, то есть они независимы], по 
причине того, что в своем употреблении [они 
есть уже] свершившиеся (завершенные в ста-
новлении, существующие) [сущности].

2.1.4 yeṣāṃ tūtpattāv arthe sve prayogo 
na vidyate tāny ākhyātāni tasmāt tebhyaḥ 
pratīyetāśritatvāt prayogasya.

С другой стороны, в источнике которых [за-
ложено, что] цель использования [есть вещи 
еще] не существующие – они есть глаголы; сле-
довательно, посредством них происходит по-
знание [действия], по причине [их] зависимого 
[от других факторов] использования.

В ШБ приводится комментарий к этим су-
трам, где автор разъясняет, что, во-первых, 
существует определенная порождающая энер-
гия, во-вторых, она обозначается глаголом и, 
в-третьих, эту энергию следует понимать как 
деятельность по воплощению чего-то в жизнь, 

л.г. роМАн
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посредством которой нечто должно быть реали-
зовано, приведено к существованию, осущест-
влению [15, p. 173]. В сутре 2.1.1 это обозна-
чено как бхавартха (bhāvārthāḥ)3, то есть «в 
целях становления», где главным смыслообра-
зующим элементом является бхава (bhāva)4, то 
есть «становление, возникновение». 

Согласно сутре и комментарию, бхава от-
носится к глаголам, иначе говоря, понятие 
«бхава» имеет свой референт именно в гла-
голах (ākhyātāni), а не в любых словах, как, 
например, имена существительные или при-
лагательные (nāmāni), по причине того, что 
глаголами обозначается то, что еще только 
следует осуществить, то есть неосуществлен-
ное, стремящееся к осуществлению. Следова-
тельно, глаголы имеют зависимый характер 
(глагольное действие будет зависеть от аген-
та, инструмента, способа действия и т.д.), в то 
время как имена существительные представ-
ляют уже осуществившиеся, свершившиеся, 
независимые сущности. Понятие «бхавана» 
появляется именно здесь – в комментарии к 
2.1.1 МС [15, p. 167].

Смысловая структура термина «бхавана»
Итак, термин «бхавана» как таковой отсут-

ствует в МС, но появляется в ШБ. В традиции 
миманса существует определенное объяснение 
становления этого термина, то есть причин, 
по которым бхава из МС 2.1.1 превратилась в 
комментарии в бхавану, которая здесь структу-
рируется таким образом, чтобы отвечать фило-
софским задачам мимансы по интерпретации 
ведийских речений.

Шабара в своем комментарии поясняет это 
следующим образом: бхавана называется так, 
только когда она связана с агентом действия, 
с человеком, особенно потому, что термин 
bhāvayet («должен привести к осуществле-
нию») обозначает (через аффикс спряжения) 
агента действия – человека [15, p. 173].

В более позднем источнике, а именно в 
«Тантраварттике» Кумарилы Бхатты (ок. VII в. 
н.э.), указывается, что бхавана является сино-
нимом слова «бхава», происходящего от bhū, с 
каузативным суффиксом и имеет значение «за-
ставлять становиться», «приводить в бытие» 
[13, p. 228].

3 От bhāva («становление», «возникновение») + 
artha («цель», «смысл», «повод»).

4 От bhū («быть», «становиться», «возникать») 
[12, p. 759].

Таким образом, складывается следующая 
картина становления термина «бхавана» в ми-
мансе. Бхава из МС 2.1.1 происходит от гла-
гольного корня bhū, как уже указывалось ра-
нее, и имеет значение «быть», «становиться», 
«возникать». Это первый смысловой уровень. 
Далее бхава приобретает форму каузативного 
глагола бхавая (bhāvaya = bhū + aya) со зна-
чением «побуждать к бытию», «понуждать к 
становлению, возникновению». Это второй 
смысловой уровень. Затем – и это то, о чем 
писал Шабара в комментарии – каузативный 
глагол переходит в форму оптатива – бхавай-
ет (bhāvayet = bhāvaya + ī + t) со значением 
«ему следует побуждать к бытию», «он дол-
жен приводить к возникновению» и т.д. Это 
третий смысловой уровень. Исходя из выше-
изложенного, мы получаем трехчастную смыс-
ловую структуру термина «бхавана» (Рис. 1). 

Рис. 1. Трехчастная структура термина «бхавана»

То есть, во-первых, бхавана5, переводимая в 
словаре как «заставлять быть» [12, p. 755], и 
бхавая являются синонимами, следовательно, 
они взаимозаменяемы. А, во-вторых, в ШБ, где 

5 Отметим, что термин «бхавана» в пурва-ми-
мансе предстает именно с долгой гласной на конце 
(bhāvanā), что указывает на женский род слова. 

исТория и кульТурА восТокА
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говорится о бхавайет [15, p. 173], представлен 
именно третий смысловой уровень – уровень 
оптативной формы, и здесь раскрывается одна 
из важнейших особенностей бхаваны как прин-
ципа, которая закладывается уже Шабарой: 
бхавана должна быть оптативом. По сути, здесь 
постулируется условие: чтобы слово, а именно 
глагол, являлось бхаваной, необходимо, чтобы 
оно находилось в оптативном наклонении. 

Кстати, об этом также пишет в своем учеб-
нике «Мимансаньяяпракаша» («Освещение 
принципов мимансы») Ападева (ок. XVII в. 
н.э.), указывая, что бхаване присуще оптатив-
ное окончание [18, p. 40–42]. Отличный при-
мер этого – предписание Вед «Желающему 
небес следует совершать жертвоприношение» 
(svargakāmo yajeta), где yajeta образуется из 
yaj («жертвовать», «приносить жертву») путем 
присоединения оптативного окончания – ta. Та-
ким образом, yajeta понимается как «следует 
совершать жертвоприношение».

Следовательно, бхавана понимается как 
включающая все три смысловых уровня и, со-
ответственно, имеющая две важнейшие харак-
теристики: 

– каузативный характер (и в этом смысле 
бхавана является синонимом каузативной фор-
мы бхавы);

– предписывающий характер (здесь возника-
ет условие: чтобы глагол являлся бхаваной, он 
должен находиться в оптативном наклонении).

Варианты перевода термина «бхавана»
Встречаются различные варианты перевода 

термина «бхавана». Так, например, в англий-
ском переводе ШБ Г. Джха бхавана передается 
словом «activity» («деятельность») [15, p. 167]. 
В переводе МС падита Мохан Лал Сандала 
термин «бхавана» как таковой отсутствует, 
зато видим перевод бхавартха как «signifying 
existence» («означающее существование», «ста-
новление») [17, p. 42]. В английском переводе 
трактата «Миманса-Ньяя-Пракаша» Ападевы, 
осуществленном Ф. Эджертоном, бхавана пе-
редается как «efficient-force» («действенная 
сила») [18, p. 5], а в книге А. Кита «Пурва-ми-
манса» – просто как «energy» («энергия») [10, 
p. 75–76]. Подобный вариант перевода так-
же встречаем во фрагменте статьи Раджендра 
Натх Шармы, где бхавана переводится как 
«productive energy» («производительная энер-
гия») или «productive forсe» («производитель-
ная сила») [14, p. 52]. 

Помимо этого, существует практика остав-
лять данный термин без перевода, как это дела-
ет, например, К. Катаока [9, p. 1], или же допол-
нять его буквальным переводом «bringing into 
being» («приведение в бытие») – такой вариант 
мы встречаем у Й. Бронкхорста [7, p. 682–683] 
и Э. Оллетта [13, p. 243].

Что касается перевода на русский язык, то 
в энциклопедии, посвященной индийской фи-
лософии, в статье о мокше термин «бхавана» 
передан Н.В. Исаевой как «внутренняя энергия 
становления» с добавлением слова «бхавана» в 
скобках [1, с. 539]. Отметим, что вполне спра-
ведливо6 как оставить термин в русской транс-
крипции без перевода, так и дополнительно 
предложить его перевод на русский язык слово-
сочетанием «порождающая энергия».

Философский смысл бхаваны
Зарождающийся принцип бхаваны имел 

очень важное значение для системы мимансы, 
что обусловлено его философским смыслом. 
Для реконструкции данного принципа мы ис-
пользуем метод ситуативной герменевтики 
Р.В. Псху7, в соответствии с которым учиты-

6 Санскритские термины не поддаются однознач-
ному переводу, и в этом состоит одна из главных 
проблем перевода философских текстов, которые 
«существуют лишь постольку, поскольку там есть 
терминология» [5, с. 80]. Как возможно перевести 
философский термин с санскрита, если его корре-
лятивность русскому языку приближается к нулю? 
Относительно решения данного вопроса существует 
две магистральные точки зрения. Первая постули-
рует необходимость полноценного перевода. Санс-
критский текст должен «говорить» с европейским 
читателем, а любой непереведенный термин означа-
ет поражение переводчика, не до конца выполнен-
ную работу. Согласно второй, при осуществлении 
полноценного перевода всей терминологии на язык, 
понятный европейскому читателю, существует опас-
ность неправильного понимания той или иной фи-
лософской системы, следовательно, решающая роль 
должна оставаться за примечаниями и комментари-
ями переводчика, а термин вполне позволительно 
оставить в русской транскрипции. 

7 Ситуативная герменевтика – метод, «под ко-
торым понимается рассмотрение лингвистических 
и историко-культурных параметров текста как он-
тологически значимых, что по-новому определяет 
задачи историко-философского исследования как 
деятельности по “выслеживанию” историко-куль-
турных, социальных, лингвистических факторов 
влияния на системы конкретных философских тра-
диций» [5, с. 234].
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ваются как лингвистические, так и истори-
ко-культурные факторы текстовых источников. 
В нашем случае к последним относятся особен-
ности философской системы мимансы.

В онтологической установке пурва-мимансы 
реальность условно подразделяется на два изме-
рения – не-языковое и языковое. Современный 
европейский философ и теолог Отмар Гехтер 
выразил эту мысль другими словами, выделяя 
дришта-измерение реальности (видимую ре-
альность) и адришта-измерение (невидимую 
реальность). Согласно Шабаре, невидимая ре-
альность обозначается как шабда [8, p. 20].

На уровне не-языковой реальности рабо-
тает восприятие: единственный доступ к ви-
димому измерению реальности основан на 
чувственном восприятии и все доступные для 
него объекты располагаются здесь. В контексте 
ритуальной деятельности это непосредствен-
но сами ритуальные акты, предметы, объекты 
жертвоприношения и т.д. К языковому измере-
нию реальности относятся такие понятия, как 
дхарма, сварга («небеса»), апурва и др., – то 
есть те объекты познания, которые хотя и не 
поддаются словесному описанию, но познать 
которые возможно только через шабда-пра-
ману, а именно через язык Вед (наставления, 
предписания), поэтому мы и обозначаем эту 
реальность как языковую. 

Каким образом человек, будучи полностью 
вовлеченным в видимое, не-языковое измере-
ние реальности, своими собственными сила-
ми может прорваться в измерение невидимое, 
языковое? Проблематика соотношения не-я-
зыковой и языковой реальности для мимансы 
как ортодоксальной традиции имела большое 
значение. Главным образом это было связано 
с брахманизмом – индийским религиозным 
течением, фундированном в так называемых 
брахманах – текстах, толкующих смысл риту-
альных процедур, эффективность которых за-
висела, помимо всего прочего, от правильно-
сти произношения ведийских формул (мантр, 
гимнов). Действенность последних, в свою 
очередь, основывалась на вере в то, что язык, 
а именно санскрит, имел неразрывную связь с 
реальностью.

Принцип бхаваны предлагает решение про-
блемы соотношения этих двух измерений, обе-
спечивая прорыв для взаимовлияния видимого 
и невидимого: бхавана, порождающая энергия, 
становится посредником, связующим звеном 
между двумя реальностями.

Представители мимансы утверждали, что 
бхава – это то, что объединяет предписание 
(языковая реальность) и ритуальное действие 
(не-языковая реальность) в единую структуру 
значения [13, p. 226]. То есть благодаря бхаване 
обеспечивается их синтетическое единство.

Бхавана, с одной стороны, имеет точки сопри-
косновения с крией, реальным, непосредствен-
ным актом, хотя и не имеет прямого указания 
на конкретное действие8, а с другой – содержит 
референт глагольного корня. То есть бхавана 
как несет семантику действия, так и отражает 
грамматическую единицу – глагол. Такая бхава-
на выступает посредническим звеном в связке 
двух аспектов реальности, ведь непосредствен-
ным результатом бхаваны как порождающей 
энергии, ведущей к совершению жертвоприно-
шения, является апурва9 (за исключением слу-
чаев, когда действие служит подготовительной 
или вспомогательной цели ритуала) [8, p. 32]. 
Апурва не задействована ни в чем, что произво-
дило бы видимый результат, апурва – то, что по-
сле видимого, то есть невидимое. А поскольку 
невидимая апурва возникает через бхавану с по-
мощью видимых средств, а именно с помощью 
жертвенного материала, следовательно, бхава-
на непосредственно задействована в создании 

8 В МС 2.1.1 мы замечаем пару слов, пересекаю-
щихся по значению: крия («действие», «движение», 
«исполнение») и бхава («становление», «возникно-
вение», «бытие»). Значение каждого из терминов не-
сет деятельностный характер. Однако они не явля-
ются синонимами в полном смысле этого слова, зна-
чения их различны. Крия отсылает к непосредствен-
ному исполнению действия, жеста, работы; здесь 
действие может выступать как объект [2, с. 238]. 
Бхава же говорит о возникновении, становлении 
субстанции, предмета. Согласно индийской лингви-
стической традиции вьякарана, хотя эти слова и не 
рассматриваются как синонимы, однако существует 
указание на их общий референт – глагольный корень 
(dhātu) [2, с. 232]. Таким образом, существует разни-
ца в понимании двух терминов: бхава является тер-
мином более широкого охвата, относящимся к дея-
тельности в целом и не относящимся к конкретному 
действию, действию как объекту, как это свойствен-
но для терминов крия, карман и т.д.

9 Апурва (санскр. apūrva – «не первое», «воз-
никающее после», «беспрецедентное», «новое») – 
необычная, исключительная сила, участвующая в 
создании звена между деятельностью и ее резуль-
татом. Апурва понимается как отрицание видимого, 
дришты, то есть как адришта. Апурва – это неви-
димый, невоспринимаемый результат исполненного 
действия.

исТория и кульТурА восТокА



2023 • № 2 • гуманитарные исследования в восточной сибири и на дальнем востоке                81

связующего моста между видимым и невиди-
мым измерениями реальности. 

Раскроем подробнее понятие бхаваны как 
связи языковой реальности, выраженной в 
предписании, и не-языковой реальности, выра-
женной в ритуальном действии. Для этого рас-
смотрим сутру 2.1.1 МС: «Смысл, цель слов, 
обозначающих деятельность, – это становле-
ние, порождение [соответствующего бытия], за 
счет них происходит познание действия, [того, 
что следует исполнить], ибо цель предписана». 
Сутра представляет собой определение бхава-
ны, которая включает в себя две составляющие 
(Рис. 2):

– языковая составляющая: hy artho vidhīyate10;
– не-языковая составляющая: karmaśabdās11 

tebhyaḥ kriyā12 pratīyetaiṣa. 
Получается, что бхавана олицетворяет саму 

связь языка и действия, соединяя, с одной сто-
роны, грамматическую единицу – глагол, а с 
другой – семантику действия. Таким образом, 
несмотря на то, что каждый глагол имеет свой 
собственный референт, то есть свое индивиду-
альное значение, можно выделить бхавану как 
их конечный смысл. Референт, крия, то есть 
какое-то конкретное действие, акт, жертвопри-

10 Vidhi – правило, формула, предписание, поста-
новление и т.д. [12, p. 968].

11 На первый взгляд слова «бхавартха» и «кар-
машабда» могут показаться схожими по смыслу, так 
как оба означают деятельность, действие. Шабара 
разъясняет этот момент сутры. Он отмечает, что, с 
одной стороны, «слова, обозначающие действие» 
(кармашабда) не всегда выражают бхавану, они 
могут быть просто названиями жертвоприношений 
(Shyena, Chitrā), передают смысл порождения, но не 
передают никакого представления о том, что агент 
предпринимает действия с целью достижения опре-
деленного результата. С другой стороны, слова, обо-
значающие порождающую деятельность (например, 
bhavana, bhāva и bhūti), не отсылают к конкретно-
му действию [15, p. 170]. Таким образом, не каждое 
слово, указывающее на действие, может быть ин-
терпретировано как бхавана, то есть как слово, со-
держащее в себе эту порождающую энергию, силу 
становления.

12 Kriyā – действие, работа, исполнение, труд и 
т.д. [12, p. 320].

ношение, еще не является смыслом деятельно-
сти – смыслом того, что предписывают Веды. 
Смысл предписания Вед заключен в порождаю-
щей энергии, бхаване, выраженной глаголом и 
ведущей к апурве.

Бхавана – это не просто термин, означаю-
щий порождающую энергию и имеющий харак-
теристики казуальной и оптативной форм, это 
определенный философский принцип, благода-
ря которому преодолевается дуальность языка 
и действия.

Как уже было сказано выше, смысл предпи-
сания Вед – бхавана, ведущая к апурве, то есть 
бхавана является центральным семантическим 
элементом высказывания или предложения, во-
круг которого выстраиваются остальные подчи-
ненные компоненты (агент, инструмент, способ 
действия и т.д.)13. Так, автор ШБ указывает: 
«Следовательно, когда эти глаголы произносят-
ся вместе со словами, – теми, что обозначаются 
как свершившиеся сущности, – эти последние 
сущности воспринимаются как служащие це-
лям того, что должно быть осуществлено; по-
скольку только так они будут служить видимой 
цели; потому что реализация того, что должно 
быть осуществлено для особой цели, служит 
явно полезной цели; и это привносится тем, что 
уже является завершенной сущностью; таким 
образом достигается видимая цель» [15, p. 173].

13 Отметим, что когда в мимансе речь заходит 
об осмысленных высказываниях, предложениях, то 
бхавана является одним из двух необходимых усло-
вий того, чтобы предложение являлось именно пред-
ложением, а не бессмысленным набором слов. Вто-
рым условием осмысленности предложения являет-
ся аканкша (санскр. ākāṅkṣā – «желание», «стрем-
ление», «потребность», «необходимость»), понима-
емая как ожидание, ощущаемая необходимость не-
которого слова для обретения выражением смысла. 
И бхавана, и аканкша организуют предложение так, 
что оно представляется наделенным смыслом тогда, 
когда оно устремлено к единой цели (arthaikatva). 
Для мимансы этот момент является предельно важ-
ным. Именно единство цели связывает значения от-
дельных слов и других языковых элементов в нечто 
целое, устраняя хаос разрозненных, не связанных 
друг с другом значений [11, p. 433].

Рис. 2. Схема сутры 2.1.1 «Миманса-сутры»

л.г. роМАн
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Отношение соподчинения в предложении яв-
ляется важным принципом мимансы в процессе 
толкования смысла предложения. Это обосно-
вывается тем, что сама связность слов и языко-
вых элементов предложения достигается не за 
счет их равного сосуществования рядом друг с 
другом (в данном случае связность отсутство-
вала бы в силу самодостаточности каждого от-
дельного элемента), но за счет потребности в 
доминирующем элементе, который бы высту-
пал движущей силой их связи. Так, Л. Мак-Кри 
говорит об этом, как о свойственном мимансе 
иерархическом устройстве языка [11, p. 433]. 
Собственно, таким доминирующим элементом 
и выступает бхавана, располагающаяся на вер-
шине языковой иерархии высказывания и обе-
спечивающая общую функциональную связь, 
то есть стремление к полезной цели. Именно в 
этом заключается смысл того, о чем писал Ша-
бара в вышеприведенном отрывке. 

Миманса идет по пути логики становления, 
логики бхаваны, обозначаемой также как логи-
ка садхья–сиддха (процесс–результат). Такая 
логика схожа с логикой теории карак14. Именно 
логика действия, то есть становления, порожде-
ния обусловливает все остальные факторы. 
В частности, даже агент действия больше не яв-
ляется центральной субстанцией, выступающей 
в виде подлежащего в именительном падеже, он 
может находиться в инструментальном падеже 
или вовсе отсутствовать. Здесь миманса отхо-
дит от свойственной, например, для вайшешики 
логики дхарма–дхармин (качество–носитель, 
субъект-предикат), то есть глагол, который от-
носится к бхаване, не выступает предикатом, 
глагольная бхавана является самой структурой 
предложения. 

Пример логики бхаваны мы можем найти 
в работе голландского индолога Й. Бронкхор-
ста. Для анализа он берет простое предложе-
ние «Caitraḥ odanam pacati» («Чайтра варит 
рис»). С позиции тех, кто склонен анализиро-
вать предложения с точки зрения подлежащего 
(а это вайшешики, а вслед за ними и найяики), 
роль которого выполняет наделенный опреде-
ленными чертами человек по имени Чайтра, 
оно звучит таким привычным для нас образом: 
«Чайтра характеризуется активностью или уси-

14 Теория карак (kāraka) или «факторов дей-
ствия» – это система синтаксических принципов, 
введенная грамматистом Панини. Исток теории ус-
матривается в ритуалистической спекуляции о риту-
альном действии [2, с. 66–68].

лиями по приготовлению риса» [7, p. 682–683]. 
Представители мимансы выдвинули бы на пер-
вый план свою бхавану и результат выглядел 
бы следующим образом: «Приведение в бы-
тие, агентом которого является Чайтра, ведет к 
размягчению риса» [7, p. 683]. 

Теперь приведем пример с ведийским пред-
писанием «Желающий небес должен совер-
шать жертвоприношение». На первый взгляд 
это предложение можно описать так: субъект 
(S) «желающий небес» характеризуется пре-
дикатом (P) «должен совершать жертвопри-
ношение». Но на языке бхаваны предложение 
звучало бы иначе: «Небеса должны быть созда-
ны посредством жертвоприношения» (Yajnena 
svargam bhāvayet).

Данный пример демонстрирует принцип 
бхаваны, направленный на раскрытие главного 
смысла предложения: ни жертвоприношение 
или какое-то отдельное конкретное действие, 
ни агент или его характеристики составляют 
смысл предложения, его смысл – приведение в 
бытие небес, порождающая энергия, стремяща-
яся к достижению конкретной цели. Другими 
словами, хотя бхавана и выражена глагольным 
корнем, однако сам по себе глагол в отдельно-
сти не несет в себе конечный смысл предложе-
ния. Смысл просматривается в этом глаголь-
ном действии только через призму стремления 
к конечной цели, желаемой агентом действия 
(в данном примере это достижение небес). 
Цель – то, на достижение чего направлено дей-
ствие – является побуждающим мотивом этого 
действия15. 

Тот факт, что бхавана характеризуется оп-
тативным наклонением глагола, указывает 
именно на желательный, а не описательный 
характер предложения, то есть смысл предло-

15 Говоря о цели как о главном мотиве, движущей 
силе совершения действия, мы основываемся на 
взглядах Шабары. Однако более поздние миманса-
ки имели разные точки зрения на данную проблему. 
С одной стороны, Кумарила Бхатта разделял пози-
цию, изложенную в ШБ, и полагал, что ведийские 
предписания имеют обязательную силу только в той 
мере, в какой они указывают на отношения средства 
и цели, о которых мы иначе не знали бы. С другой 
стороны, мимансак Прабхакара утвверждал, что мо-
тивация человека, исполняющего ведийские предпи-
сания, не должна исходить из прагматичного стрем-
лением к цели, а должна включать в себя элемент 
бескорыстного выполнения долга, то есть соверше-
ние действия из чувства необходимости, «чистого 
долженствования».
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жения – не описать, постановить, а исполнить 
действие для достижения желаемой цели. Толь-
ко благодаря такой бхаване формируется мост 
между языковым предписанием и не-языковым 
действием. 

Мы можем проиллюстрировать данный те-
зис еще одним примером из русского языка. 
Например, кто-то из членов семьи говорит дру-
гому: «В доме закончилось молоко, купи, пожа-
луйста, молока!» Смысл предложения не в том, 
чтобы описать домашнюю ситуацию – «дом, в 
котором нет молока», смысл в том, чтобы прео-
долеть ситуацию отсутствия молока, купить мо-
локо, то есть привести в бытие ситуацию при-
сутствия молока в доме. И именно посредством 
этого желательного наклонения «тебе следует 
купить молока» происходит прорыв из реально-
сти языка в реальность действия. Предложения 
типа «Дома закончилось молоко», «Я бы хотел, 
чтобы дома было молоко» или «Ты не купил мо-
локо», «Ты купишь молоко завтра», «Ты сейчас 
покупаешь молоко» и др. никак не устанавли-
вают связь с действием, они лишь отстраненно 
описывают факт, но не оказывают влияния на 
не-языковую реальность, не «дотрагиваются» 
до нее, чего не скажешь о предложении предпи-
сывающем («Купи молока!»).

Заключение
Бхавана – одно из центральных понятий тра-

диции пурва-миманса. Основные «реперные 
точки» понимания бхаваны заложены в бха-
вартха-адхикаране (МС 2.1.1–2.1.4) ШБ. Пе-
реводимая на русский язык как порождающая 
энергия, бхавана, с одной стороны, отсылает к 
действию, а с другой – к глаголам, и имеет две 
важнейшие характеристики: казуальность и оп-
тативность. С этой точки зрения она является 
посредником между языковой и не-языковой 
реальностью, обеспечивая зарождение апурвы.

На основе понятия «бхавана» формирует-
ся определенный принцип толкования ведий-
ских текстов, согласно которому глагольное 
действие рассматривается как центральное се-
мантическое ядро, в котором сконцентрирован 
смысл предложений, предписаний Вед. Сама 
логика чтения текстов – это логика становле-
ния, логика процесс–результат. Именно поэто-
му пурва-мимансу иначе называется карма-ми-
манса, то есть миманса действия. 

Тема бхаваны обладает огромным потенци-
алом для исследований, которые находятся на 
пересечении философии, лингвистики и психо-

логии. В связи с этим остается широкий спектр 
вопросов, которые не были затронуты и даже 
обозначены в данной статье. Скажем о некото-
рых из них.

Ритуалы древней Индии по необходимости 
включают в себя не только внешние действия, 
но и внутреннюю умственную деятельность. 
Чтобы ритуал сохранял свою ценность и не 
превратился в пустое действие, необходима 
усиленная работа ума, которая заключается в 
строгом знании наизусть гимнов, тренирован-
ности внимания для удержания в уме символи-
ческого контекста и смысла [3, с. 169]. В пред-
писании «Желающий небес должен совершать 
жертвоприношение» агент действия характери-
зуется желанием, а центральная бхава отсылает 
не только к внешним действиям, но в том числе 
к действиям как комплексу сознательной, эмо-
ционально окрашенной волевой деятельности 
человека. 

Таким образом, возникает вопрос: как прин-
цип бхаваны учитывает такие аспекты, как 
желание, усилие, воля и т.д., относящиеся к 
внутренней деятельности человека? Мысль 
подвижна – об этом говорил еще Э. Гуссерль, 
указывая на интенциональность сознания. Дей-
ствие принадлежит не только к внешней, но и к 
внутренней реальности, а значит бхавана долж-
на включать эти аспекты тоже. 

Другой спектр вопросов возникает по пово-
ду того, как именно соотносятся такие понятия, 
как бхавана и карма, бхавана и апурва. Если 
бхавана понимается как порождающая энергия, 
становление бытия, в ходе которого принимает 
участие агент со своими внутренними интен-
циями, используя внешние средства, то такая 
бхавана становится схожей с действием кармы. 
Оба понятия указывают на поток становления 
бытия. Соотношение бхаваны и апурвы также 
нуждается в детальном исследовании. Речь об 
апурве возникает уже на страницах ШБ, когда 
говорится о том, что слова, выражающие дея-
тельность, передают трансцендентальную силу, 
то есть апурву [15, p. 169]. Подробнее этот во-
прос следует рассматривать в последующих 
текстах мимансы, опираясь на более поздние 
работы школ Кумарилы Бхатты и Прабхакары. 
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История правового регулирования оборо-
та оружия в России сегодня приобретает осо-
бую актуальность. Достаточно дискуссионный 
вопрос о необходимости либерализации или, 
напротив, ужесточения правил его хранения 
и продажи особенно часто поднимается в свя-
зи с совершением резонансных преступлений 
с применением оружия и вызывает неослабе-
вающий интерес исследователей. Неудиви-
тельно, что эта проблема активно изучалась 
юристами (С.А. Невский, М.И. Муркштис, 
А.Н. Устинов, Е.М. Якимова и др.), в работах 
которых представлен историко-правовой ана-
лиз российского оружейного законодательства, 
выявлены особенности правовой регламен-
тации изготовления, ношения и применения 
оружия, рассмотрены методы противодействия 
властей его незаконному обороту [1; 2; 3; 4; 5; 
7]. Историк А.Г. Тростянский классифициро-
вал нормативные акты, определявшие правила 
транспортировки, хранения и применения ору-
жия и боеприпасов, сопоставив их с нормами 
современного российского законодательства 
[6]. Особенности формирования механизма 
правового регулирования внутрироссийской и 
экспортно-импортной торговли огнестрельным 
оружием исследованы Г.А. Жолобовой [1; 2], 
которая затрагивает и вопросы регламентиро-
вания торговли оружием на российском Даль-
нем Востоке. Тем не менее, поднятая проблема 
в ее региональном аспекте остается малоизу-
ченной. Цель настоящей статьи – на основе 
анализа циркуляров и инструкций Департамен-
та полиции МВД, переписки и обязательных 
постановлений военных губернаторов и гене-
рал-губернаторов выявить особенности регу-
лирования торговли огнестрельным оружием 
на Дальнем Востоке России во второй полови-
не XIX – начале XX вв.

До конца XIX в. свод законов Российской 
империи не содержал специальных норм, опре-
делявших торговлю гражданским огнестрель-
ным оружием в России [2, с. 48]. Регулирование 
торговли оружием в регионах осуществляли 
высшие должностные лица местной админи-
страции – губернаторы и генерал-губернаторы, 
которые утверждали нормативные правовые 
акты, регламентировавшие оборот оружия на 
территории вверенных им губерний и обла-
стей, выдавали разрешения на право приоб-
ретения и ношения оружия [3, с. 116, 117]. На 
российском Дальнем Востоке первое распоря-
жение подобного рода было сделано 12 фев-

раля 1866 г. генерал-губернатором Восточной 
Сибири М.С. Корсаковым, который в ответ на 
отношение военного губернатора Амурской об-
ласти от 2 декабря 1865 г. разрешил продажу 
инородцам-зверопромышленникам, кочующим 
по левому берегу р. Амур, пороха, свинца и 
охотничьих винтовок в ограниченном количе-
стве, не превышающем действительной их по-
требности, возложив контроль за исполнением 
этого распоряжения на военного губернатора 
(Российский государственный исторический 
архив Дальнего Востока, далее – РГИА ДВ. Ф. 
704. Оп. 3. Д. 996. Л. 76).

Российское правительство всячески пыта-
лось пресечь вывоз оружия в Китай. 6 апреля 
1862 г. управляющий Министерством финансов 
статс-секретарь М.Х. Рейтерн уведомил Глав-
ное управление Восточной Сибири о том, что 
Государственный Совет Высочайше утверж-
денным 2 апреля 1862 г. мнением положил 
«предоставить генерал-губернатору Восточной 
Сибири принять меры, чтобы в пунктах произ-
водства пограничного торга с китайцами учре-
жден был, со стороны местных властей, надле-
жащий надзор за непропуском через китайскую 
границу воинских снарядов, оружия, пороха и 
опиума в Китай» (РГИА ДВ. Ф. 702. Оп. 2. Д. 
432. Л. 31–31об.). Тем не менее, от китайских 
министров российскому поверенному в Пеки-
не и в 1870-х гг. поступали жалобы на то, что 
китайские преступники скрываются в России, 
где запасаются паспортами и оружием, поэто-
му генерал-губернатор Восточной Сибири 15 
декабря 1879 г. просил военного губернатора 
Приморской области принять меры к прекра-
щению подобного порядка вещей. Последний 
предписал всем полицейским управлениям об-
ласти объявить «с подписками» лицам, зани-
мающимся торговлей, чтобы они не продавали 
огнестрельное оружие и боеприпасы китайцам 
без особого разрешения (РГИА ДВ. Ф. 702. Оп. 
2. Д. 432. Л. 29). 12 (24) февраля 1881 г. был 
подписан Санкт-Петербургский договор с Ки-
таем, согласно приложенным к нему «Правилам 
о сухопутной торговле между Россией и Кита-
ем» (ст. 15) не допускались к ввозу или вывозу, 
а в случае провоза контрабандой подлежали 
конфискации порох, ружья, винтовки, пистоле-
ты и всякое огнестрельное оружие (РГИА ДВ. 
Ф. 702. Оп. 2. Д. 432. Л. 21).

Однако вопреки действующим законам и 
распоряжениям властей некоторые торговые 
фирмы продолжали сбывать оружие и огне-
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стрельные припасы оптом и в розницу как ки-
тайским чиновникам, так и частным лицам, 
вследствие чего они провозились в Китай и 
поступали на вооружение китайских погра-
ничных отрядов, а также попадали в руки 
хунхузов и других неблагонадежных лиц, со-
вершавших разбойные нападения и грабе-
жи. Военный губернатор Амурской области 
К.Н. Грибский, руководствуясь существую-
щими законоположениями, с целью обеспече-
ния государственной безопасности и охраны 
общественного спокойствия 3 января 1898 г. 
издал обязательное постановление № 5, со-
гласно которому торговля оружием, порохом и 
огнестрельными припасами разрешалась толь-
ко фирмам, пользующимся заслуженным до-
верием, и не иначе, как с личного разрешения 
военного губернатора, для чего необходимо 
было подать в городское полицейское управ-
ление соответствующее заявление, которое 
полицмейстер со своим заключением предста-
вит губернатору. Владельцы магазинов, лавок, 
складов, которым торговля оружием и огне-
стрельными припасами будет разрешена, в те-
чение месяца со дня объявления во всеобщее 
сведение обязательного постановления долж-
ны были получить в полиции шнуровые кни-
ги установленной формы, в которые записать 
все имеющиеся у них оружие и огнестрель-
ные припасы, а затем заносить в них новые по 
мере их получения. Продавать оружие и огне-
стрельные припасы иностранным подданным 
разрешалось только по предъявлении разре-
шений от Пограничного комиссара. Разреше-
ния должны были храниться при шнуровых 
книгах, в которых нужно было отмечать кому 
и что продано и на основании какого разреше-
ния. Русские подданные, виновные в передаче, 
обмене или продаже иностранным подданным 
оружия, пороха и других огнестрельных при-
пасов, должны были преследоваться по всей 
строгости закона. Наблюдение за исполнением 
обязательного постановления было возложе-
но на Благовещенского полицмейстера (РГИА 
ДВ. Ф. 704. Оп. 3. Д. 996. Л. 2–2об.). 16 ян-
варя 1898 г. канцелярия военного губернатора 
Амурской области препроводила копию поста-
новления в редакцию газеты «Приамурские 
ведомости» для троекратного опубликования 
(РГИА ДВ. Ф. 704. Оп. 3. Д. 996. Л. 7).

9 сентября 1899 г. благовещенский поли-
цмейстер на запрос об эффективности действия 
обязательного постановления сообщил в канце-

лярию военного губернатора Амурской обла-
сти, что, по его мнению, невозможно уследить 
за развитием торговли оружием и огнестрель-
ными припасами в условиях отсутствия погра-
ничной стражи как в России, так и в Китае, по-
этому контроль не достигает своей цели и лишь 
стесняет зверопромышленников, нуждающихся 
в свободном приобретении оружия и припасов, 
и приведет к подорожанию последних (РГИА 
ДВ. Ф. 704. Оп. 3. Д. 996. Л. 65). 

В Приморскую область огнестрельное ору-
жие в значительном количестве ввозилось из-
за границы через порты Владивосток и Никола-
евск частными торговыми фирмами. Поскольку 
здесь действовал режим порто-франко, этот то-
вар свободно пропускался для выдачи адреса-
там, поэтому никакого надзора за ввозимым в 
область оружием установлено не было (РГИА 
ДВ. Ф. 702. Оп. 1. Д. 341. Л. 4). Военный гу-
бернатор Приморской области считал необхо-
димым вменить в обязанность чинам акцизно-
го надзора, заменяющим здесь таможенный, 
сообщать администрации о привозимом из-за 
границы оружии и выдавать его получателям 
только с разрешения губернатора (РГИА ДВ. 
Ф. 702. Оп. 1. Д. 341. Л. 4об.). 11 марта 1900 г. 
Приамурский генерал-губернатор Н.И. Гроде-
ков подал министру внутренних дел прошение 
о необходимости распространить действие ст. 
606 Устава таможенного, на основании которой 
привозимое из-за границы оружие выпуска-
лось из таможен с разрешения главного мест-
ного начальства, также и на порты Приморской 
области, в которых к этому времени был уста-
новлен таможенный надзор (РГИА ДВ. Ф. 702. 
Оп. 1. Д. 341. Л. 1, 6–6об.). Прошение было 
удовлетворено: 20 сентября 1900 г. товарищ 
министра внутренних дел князь П.Д. Свято-
полк-Мирский сообщил, что министр финан-
сов предписал таможням в портах Приморской 
области пропускать огнестрельное оружие 
только с разрешения, в каждом отдельном слу-
чае, Приамурского генерал-губернатора (РГИА 
ДВ. Ф. 702. Оп. 1. Д. 341. Л. 28об.). 18 ноя-
бря 1900 г. это распоряжение было доведено до 
сведения военных губернаторов Приморской и 
Амурской областей (РГИА ДВ. Ф. 702. Оп. 1. 
Д. 341. Л. 29).

«Принимая во внимание, что бесконтроль-
но покупаемое русскими и иностранными 
подданными оружие легко может быть приоб-
ретено китайцами, китайскими разбойниками 
(хунхузами) и вообще неблагонадежными ли-
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цами», военный губернатор Приморской обла-
сти 10 февраля 1900 г. сделал представление 
Приамурскому генерал-губернатору об изда-
нии распоряжения о продаже огнестрельного 
оружия как русским, так и иностранным под-
данным только по предъявлении разрешений 
полиции, а торговцы должны были получить 
шнуровые книги для их учета (РГИА ДВ. Ф. 
702. Оп. 2. Д. 432. Л. 29–29об.). 28 марта 1900 г. 
генерал-губернатор в свою очередь сообщил 
министру внутренних дел, что представляется 
вполне своевременным и необходимым приня-
тие более действенных мер по надзору за тор-
говлей оружием и огнестрельными припасами 
в Амурской и Приморской областях, как с це-
лью исполнения Высочайшего повеления от 
2 апреля 1862 г., что существенно затрудняет-
ся большой протяженностью государственной 
границы, малонаселенностью и отсутствием 
надлежащих средств для пограничного надзо-
ра, так и для охраны порядка в крае, в котором 
проживает значительное количество китайцев и 
ссыльных. Установленные же постановлением 
военного губернатора Амурской области огра-
ничения деятельности торговцев оружием гене-
рал-губернатор считал излишними, поскольку 
для достижения цели достаточно было, по его 
мнению, обеспечить административный надзор 
за покупателями. Кроме того, предложенные 
меры не должны были распространяться на се-
верные округи Приморской области, «как ввиду 
малодоступности последних, так и вследствие 
тех затруднений, которые встретились бы для 
осуществления сих мер, разбросанности насе-
ления в них и малочисленности полицейского 
надзора» (РГИА ДВ. Ф. 702. Оп. 2. Д. 432. Л. 
33–33об.). Генерал-губернатор предлагал из-
дать обязательное постановление следующего 
содержания: 1) Продажа огнестрельного ору-
жия и припасов может производиться торговца-
ми лишь лицам, имеющим разрешения от тех 
чиновников и правительственных учреждений, 
которые будут указаны губернаторами; 2) Тор-
говцы обязываются иметь и предъявлять, по 
требованию полицейского надзора, скреплен-
ные местной полицией шнуровые книги, в ко-
торых должны отмечать на основании какого 
разрешения, кому, какое оружие и боеприпасы 
и в каком количестве проданы. Разрешения на 
продажу должны храниться при книгах. Ге-
нерал-губернатор, в отличие от военного гу-
бернатора Амурской области, по собственной 
инициативе выпустившего соответствующее 

постановление, считал, что ограничение тор-
говли оружием на подконтрольной ему терри-
тории не следует непосредственно из Высочай-
шего повеления от 2 апреля 1862 г., поэтому 
обратился к министру внутренних дел (РГИА 
ДВ. Ф. 702. Оп. 2. Д. 432. Л. 34).

Не дожидаясь решения этого вопроса в выс-
ших сферах, 10 июня 1900 г. военный губерна-
тор Приморской области Н.М. Чичагов издал 
постановление № 15111, согласно которому 
с 20 июня 1900 г. запрещалась продажа огне-
стрельного оружия, патронов, пороха, динами-
та, свинца, дроби без предъявления разреши-
тельных свидетельств полицейских властей. 
Наблюдение за исполнением постановления 
возлагалось на должностных лиц городской, 
окружной, сельской и инородческой полиции 
(РГИА ДВ. Ф. 702. Оп. 1. Д. 274. Л. 158).

В июле 1900 г. целый ряд местностей Даль-
него Востока был объявлен на военном положе-
нии в связи с восстанием ихэтуаней в соседнем 
Китае. 28 июля 1900 г. товарищ министра вну-
тренних дел П.Д. Святополк-Мирский сообщил 
Приамурскому генерал-губернатору, что ми-
нистерства финансов и юстиции согласились 
утвердить предложенное им обязательное по-
становление о торговле оружием в Амурской и 
Приморской областях, однако, по мнению во-
енного министерства, в то время ввиду объяв-
ления этих местностей на военном положении 
необходимости в безотлагательном его издании 
не было (РГИА ДВ. Ф. 702. Оп. 2. Д. 432. Л. 48).

Введение военного положения давало воз-
можность принимать необходимые для надзора 
за торговлей оружием и огнестрельными при-
пасами меры распоряжениями местной власти 
(РГИА ДВ. Ф. 702. Оп. 2. Д. 432. Л. 52об.). 
Генерал-губернатор приказал городской и зем-
ской полиции осуществлять самый строгий 
надзор за тайным провозом оружия, а также не 
пропускать его в Маньчжурию, причем было 
предписано объявить торговцам, что привоз 
огнестрельного оружия и припасов для прода-
жи допускается только с его разрешения. Для 
предотвращения случаев продажи как прожи-
вающим в области китайцам, корейцам, так и 
другим лицам, которым для сохранения обще-
ственного спокойствия и безопасности в воен-
ное время запрещалось иметь огнестрельное 
оружие и припасы, полиции было дано распо-
ряжение обязать торговцев продавать их толь-
ко тем, кто будет иметь разрешительное свиде-
тельство от местной полиции, причем китайцам 
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их выдавать запрещалось. Кроме того, о каждом 
случае выдачи разрешения генерал-губернато-
ра какой-либо торговой фирме на ввоз в область 
оружия и огнестрельных припасов для продажи 
немедленно сообщалось городской или земской 
полиции для установления надлежащего надзо-
ра (РГИА ДВ. Ф. 1. Оп. 4. Д. 1913. Л. 55–55об.). 

В связи с восстанием ихэтуаней в целом 
ряде государств – Германии, Австро-Венгрии, 
Англии и др. – был введен запрет на вывоз 
оружия и боевых припасов в Китай, что мог-
ло вынудить восставших обратиться к россий-
ским торговцам [1, с. 693], поэтому 4 августа 
1900 г. был издан Именной Высочайший указ, 
запрещающий вывоз из России в Китай всякого 
оружия, снарядов, пороха, взрывчатых веществ, 
заменяющих его, и вообще боевых припасов по 
азиатской и европейской границам (РГИА ДВ. 
Ф. 702. Оп. 1. Д. 341. Л. 113).

Переписка с вышестоящими инстанциями 
по вопросу о принятии обязательного поста-
новления, устанавливающего надзор админи-
страции за торговлей оружием в Приморской и 
Амурской областях, продолжалась. 20 ноября 
1900 г. генерал-губернатор в ответ на запрос 
товарища министра внутренних дел П.Д. Свя-
тополк-Мирского от 22 сентября подтвердил, 
что необходимость в издании санкциониро-
ванного правительством обязательного по-
становления после снятия военного положе-
ния сохраняется. Сражавшиеся с русскими 
войсками китайцы нередко были вооружены 
оружием, ввезенным в Маньчжурию из Приа-
мурского края, и если не принять надлежащих 
мер, то этим же способом могли снабжаться 
разбойничьи шайки в Северной Маньчжурии, 
а также проживающие на российском Дальнем 
Востоке китайцы (РГИА ДВ. Ф. 702. Оп. 2. Д. 
432. Л. 51–52об.). На запрос из министерства 
от 6 июня 1901 г. о мерах, обеспечивающих 
исполнение установленных Приамурским ге-
нерал-губернатором правил, Н.И. Гродеков те-
леграфировал, что ст. 29 Устава о наказаниях, 
налагаемых мировыми судьями, за неисполне-
ние законных распоряжений власти предусмо-
трено незначительное денежное взыскание не 
выше 50 руб., которое не будет иметь эффек-
та как предупредительная мера (РГИА ДВ. Ф. 
702. Оп. 2. Д. 432. Л. 57–59).

14 декабря 1901 г. император утвердил по-
ложение Комитета министров, которым Приа-
мурскому генерал-губернатору в виде времен-
ной, в течение пяти лет, меры предоставлялось 

право: 1) издать спроектированное им обя-
зательное постановление о торговле огне-
стрельным оружием и припасами в пределах 
Амурской и Приморской областей, кроме се-
верных округ последней; 2) разрешать в ад-
министративном порядке дела о нарушениях 
постановления и уполномочивать на их разре-
шение местных губернаторов; 3) за нарушения 
налагать на торговцев огнестрельным оружи-
ем и припасами взыскания, не превышающие 
трехмесячного ареста или денежного штрафа 
в 500 руб. (РГИА ДВ. Ф. 702. Оп. 2. Д. 432. 
Л. 63–63об.). 14 февраля 1902 г. Приамурским 
генерал-губернатором Н.И. Гродековым было 
издано обязательное постановление, согласно 
которому продавать огнестрельное оружие и 
припасы в Амурской и Приморской областях, 
кроме северных округ последней (Анадыр-
ской, Петропавловской, Гижигинской, Охот-
ской и Командорских островов), торговцы мог-
ли лишь лицам, имеющим соответствующие 
разрешения тех чинов и правительственных 
учреждений, которые будут указаны губерна-
торами. Торговцы обязывались иметь и предъ-
являть по требованию полицейского надзора 
скрепленные местной полицией шнуровые 
книги, в которых должно было быть отмечено, 
на основании какого разрешения, кому и какое 
оружие и боеприпасы проданы. Разрешения 
должны были храниться при книгах. За нару-
шение обязательного постановления торговцы 
подвергались, по постановлению подлежаще-
го губернатора, наказанию, не превышающему 
трехмесячного ареста или штрафа в 500 руб. 
(РГИА ДВ. Ф. 704. Оп. 3. Д. 1018. Л. 3).

Сообщая военным губернаторам об издании 
обязательного постановления, Приамурский 
генерал-губернатор Н.И. Гродеков предложил 
им «иметь особенно тщательный контроль» 
как за торговцами, так и за частными лицами 
для предотвращения вывоза огнестрельного 
оружия и припасов в Китай (РГИА ДВ. Ф. 702. 
Оп. 2. Д. 432. Л. 79). В частности, военного 
губернатора Амурской области, ввиду имею-
щихся у него вполне достоверных сведений, 
что огнестрельное оружие и боеприпасы про-
никают в Маньчжурию в довольно значитель-
ном количестве, просил обязать торговцев не 
продавать и не отправлять их тайно в Мань-
чжурию, а уже отправленные и находящиеся 
в пути товары подобного рода должны были 
быть немедленно возвращены (РГИА ДВ. Ф. 
704. Оп. 3. Д. 1018. Л. 1).
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4 апреля 1902 г. военный губернатор Саха-
лина М.Н. Ляпунов обратился к Приамурскому 
генерал-губернатору с просьбой о распростра-
нении действия обязательного постановления и 
на вверенный ему остров, чтобы «по возможно-
сти уменьшить имение оружия ссыльным насе-
лением». Однако Н.И. Гродеков не счел нужным 
возбуждать такое ходатайство перед верховной 
властью (РГИА ДВ. Ф. 702. Оп. 2. Д. 432. Л. 74–
76). 20 июля 1902 г. по ходатайству местного 
губернатора Приамурским генерал-губернато-
ром было издано обязательное постановление 
№ 5775 о торговле огнестрельным оружием и 
припасами в Забайкальской области (РГИА ДВ. 
Ф. 702. Оп. 2. Д. 432. Л. 79, 81).

После начала Русско-японской войны вре-
менно исполняющий должность Приамур-
ского генерал-губернатора генерал-лейтенант 
Г.Л. Андреев просил военного губернатора 
Амурской области вновь подтвердить, что 
разрешения на приобретение огнестрельного 
оружия нельзя выдавать китайским поддан-
ным, а при выдаче их русским подданным 
необходимо брать с них «подписку» в том, 
что приобретаемое оружие и припасы не бу-
дут переданы ими в другие руки, особенно 
китайцам (РГИА ДВ. Ф. 704. Оп. 3. Д. 1028. 
Л. 1). В условиях военного времени военным 
губернатором Приморской области было сде-
лано распоряжение, чтобы при покупке огне-
стрельного оружия, принадлежностей к нему 
и дроби покупатели, без различия их обще-
ственного и служебного положения, получали 
предварительное разрешение полиции, поэто-
му офицерам и чиновникам военного ведом-
ства приходилось каждый раз обращаться в 
полицейские учреждения для получения раз-
решения (РГИА ДВ. Ф. 702. Оп. 1. Д. 402. Л. 
70). 16 июля 1905 г. Приамурский генерал-гу-
бернатор Р.А. Хрещатицкий во изменение, 
согласно доклада начальника штаба Приа-
мурского военного округа от 6 июля 1905 г., 
обязательных постановлений от 14 февраля 
и 20 июля 1902 г. о продаже огнестрельного 
оружия и припасов в Приморской, Амурской 
и Забайкальской областях разрешил офицерам 
и чиновникам военного ведомства покупать 
оружие и огнестрельные припасы в размерах 
их собственной потребности без разрешений 
полицейских учреждений, однако при каждой 
покупке они должны были расписываться в 
шнуровых книгах (РГИА ДВ. Ф. 702. Оп. 1. Д. 
402. Л. 72–72об.; Ф. 704. Оп. 3. Д. 1028. Л. 4). 

В связи с революционными событиями 1905–
1907 гг. на торговлю огнестрельным оружием 
были наложены новые ограничения. 24 ноября 
1905 г. Николай II утвердил положение Сове-
та министров «О порядке хранения и прода-
жи огнестрельного оружия», в соответствии с 
которым усиливался надзор местных властей 
за его оборотом [2, с. 49–50; 3, с. 118]. Гене-
рал-губернаторам, губернаторам и градона-
чальникам при наличии чрезвычайных обстоя-
тельств, угрожающих общественному порядку, 
предоставлялось право издавать на срок не бо-
лее трех месяцев обязательные постановления 
о порядке хранения и продажи огнестрельно-
го оружия, а также налагать за их нарушение 
взыскания, не превышающие трехмесячного 
ареста или денежного штрафа в 500 руб. Такое 
право на пятилетний срок было предоставле-
но Приамурскому генерал-губернатору еще в 
1901 г. Этим же законом ввоз оружия и огне-
стрельных припасов из-за границы и из Вели-
кого княжества Финляндского запрещался как 
для личного пользования, так и для продажи [2, 
с. 50]. Пропуск охотничьего оружия в империю 
разрешал, в каждом отдельном случае, гене-
рал-губернатор, а остальных видов оружия и 
огнестрельных припасов к ним – министр вну-
тренних дел (РГИА ДВ. Ф. 702. Оп. 1. Д. 729. 
Л. 100). Одновременно циркулярным письмом 
управляющего Министерством внутренних дел 
П.Н. Дурново в регионы в качестве образца 
были направлены Правила о пользовании ору-
жием, в соответствии с которыми гражданам 
без особого разрешения полиции запрещалось 
иметь и носить при себе огнестрельное оружие 
и патроны к нему, за исключением охотничьего 
[3, c. 119].

4 февраля 1906 г. П.Н. Дурново телегра-
фировал Приамурскому генерал-губернато-
ру, что, согласно имеющимся в министерстве 
сведениям, во многих местностях империи 
крестьянское население вооружается огне-
стрельным оружием, поэтому необходимо без-
отлагательно самым решительным образом и 
где нужно – силой отобрать все оружие, кроме 
охотничьего, а также издать обязательное по-
становление об оружии и выдавать разреше-
ния на его приобретение с чрезвычайной осмо-
трительностью. Содержание этой телеграммы 
было доведено до сведения губернаторов во 
Владивостоке, Благовещенске и Чите для руко-
водства и исполнения (РГИА ДВ. Ф. 702. Оп. 
4. Д. 550. Л. 3–4).
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Военный губернатор Приморской области 
В.Е. Флуг 14 февраля 1906 г. в своем пред-
ставлении сообщил временно исполняющему 
должность Приамурского генерал-губернатора 
Г.Л. Андрееву, что опасаться массовых кре-
стьянских волнений с использованием оружия 
оснований нет, в то время как местному насе-
лению оружие необходимо как для охоты, при-
носящей немалый доход и служащей большой 
поддержкой в их хозяйстве, так и для самообо-
роны на случай нападения хунхузов, особенно 
в селениях, находящихся в глухих местностях. 
В.Е. Флуг считал допустимым применять чрез-
вычайные меры только для предотвращения 
вооруженного сопротивления, а также ходатай-
ствовал об издании обязательного постановле-
ния об оружии распоряжением генерал-губер-
натора с представлением права применять его 
лишь в тех местностях, где это будет призна-
но необходимым губернатором (РГИА ДВ. Ф. 
702. Оп. 4. Д. 550. Л. 8–8об.). Г.Л. Андреев не 
нашел достаточных оснований к изданию осо-
бого постановления, так как, за исключением 
Григорьевской волости Приморской области, 
никаких волнений среди крестьянского населе-
ния не наблюдалось (РГИА ДВ. Ф. 702. Оп. 4. 
Д. 550. Л. 9).

29 сентября 1907 г. по ходатайству военного 
губернатора Амурской области Приамурским 
генерал-губернатором П.Ф. Унтербергером на 
основе Правил о пользовании оружием 1905 г. 
было издано новое обязательное постановление 
№ 10, согласно которому в г. Благовещенске за-
прещалось всем без особого на то разрешения 
полиции иметь и носить при себе огнестрель-
ное оружие и патроны к нему, за исключением 
охотничьих ружей. Продажа огнестрельного 
оружия и патронов разрешалась только из мага-
зинов и складов, имеющих разрешение, и толь-
ко лицам, представившим выданное начальни-
ком местной полиции именное свидетельство 
на право покупки в обозначенном в свидетель-
стве количестве. Свидетельства отбирались у 
покупателей и хранились в магазинах и скла-
дах, а по истечении года передавались в мест-
ное полицейское управление. Не допускалась 
продажа оружия, патронов и пороха малолет-
ним, а также воспитанникам и воспитанницам 
средних и низших учебных заведений. Лица, 
состоящие на действительной военной служ-
бе, могли приобретать огнестрельное оружие, 
патроны и пр. по разрешительным свидетель-
ствам подлежащих войсковых начальств или 

комендантских управлений. Утратившие раз-
решенное им к хранению оружие были обяза-
ны заявить об этом местной полиции в течение 
трех дней. Владельцы магазинов и складов ору-
жия обязывались вести особые шнуровые книги 
с печатью местных полицейских управлений, в 
которые должны были вносить все имеющие-
ся у них огнестрельное оружие и припасы, от-
мечая подробно: когда, кому и какое оружие и 
припасы проданы, а также адрес покупателя. 
Огнестрельное оружие, патроны и порох мог-
ли быть по распоряжению губернатора в любое 
время отобраны из магазинов и складов для ох-
раны от разграбления и переданы на временное 
хранение в помещения, указанные губернато-
ром. В таких случаях оружие, патроны и порох 
сдавались полиции по описи, а правительство 
отвечало за их утрату или порчу. Ужесточалась 
ответственность за нарушение указанных пра-
вил (заключение в тюрьме до трех месяцев или 
штраф в размере до 3000 руб.) для лиц, задер-
жанных полицией с оружием, приобретенным 
до их издания, или не получивших свидетель-
ства на право покупки, а также на торговцев, 
если при проверке полицией в их магазинах и 
складах не окажется указанного в книгах ко-
личества оружия и огнестрельных припасов и 
не будет представлено соответствующих недо-
стаче разрешений на продажу или же оружия и 
припасов будет больше, чем отмечено в книгах. 
Отобранное оружие, огнестрельные припасы, 
порох и взрывчатые вещества уничтожались. 
Контроль за исполнением постановления воз-
лагался на военного губернатора Амурской 
области (РГИА ДВ. Ф. 704. Оп. 3. Д. 1056. Л. 
1об.–2).

Постановление аналогичного содержания 
для Владивостока, Никольск-Уссурийского, Ха-
баровска и Николаевска за № 29 было издано 
П.Ф. Унтербергером 20 сентября 1908 г. Ви-
новные в нарушении правил подвергались де-
нежному взысканию в размере до 500 руб. или 
аресту на срок до трех месяцев. На разрешение 
дел по нарушению постановления в админи-
стративном порядке был уполномочен военный 
губернатор Приморской области (РГИА ДВ. Ф. 
702. Оп. 1. Д. 274. Л. 208–208об, 211). Поста-
новлением генерал-губернатора Н.Л. Гондатти 
№ 6 от 4 апреля 1911 г. пункт 3 постановлений 
1907 и 1908 гг. был изложен в новой редакции: 
покупатели не обязаны были получать в поли-
ции свидетельства на покупку охотничьих дро-
бовых ружей и ружей «Монтекристо», а также 
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патронов к ним (РГИА ДВ. Ф. 702. Оп. 1. Д. 
274. Л. 209). Наконец, 5 апреля 1911 г. своим 
обязательным постановлением № 7 Н.Л. Гон-
датти распространил действие постановлений 
от 29 сентября 1907 г. и 4 апреля 1911 г. на все 
местности Амурской области (РГИА ДВ. Ф. 
702. Оп. 1. Д. 274. Л. 209).

Декларированные в качестве временной 
меры ограничения в торговле оружием не были 
отменены и после окончания революции 1905–
1907 гг. [1, с. 698; 2, с. 58]. После принятия 
закона 24 ноября 1905 г. о порядке хранения и 
продажи огнестрельного оружия Министерство 
внутренних дел, ввиду обстоятельств тревож-
ного времени, при рассмотрении ходатайств 
владельцев оружейных магазинов и частных 
лиц о разрешении им выписки из-за границы 
оружия считало небезопасным санкциониро-
вать ввоз оружия усовершенствованных, даль-
нобойных и скорострельных систем (Маузера, 
Браунинга и т.п.), особенно в большом количе-
стве, так как опасалось, что доступ к ним путем 
законного приобретения или грабежа получат 
неблагонадежные лица, поэтому возбужденные 
по этому вопросу ходатайства министерством, 
кроме самых исключительных случаев, не удов-
летворялись. 12 февраля 1908 г. министр вну-
тренних дел проинформировал Приамурского 
генерал-губернатора, что губернские власти 
отдельных местностей жаловались на то, что 
действующие ограничения не вызываются дей-
ствительной необходимостью и лишают бла-
гонадежных лиц возможности защищать свою 
жизнь и имущество от злоумышленников, во-
оруженных усовершенствованным оружием, 
которое приобретается ими без разрешения 
властей. Министр просил обсудить вопрос о 
возможности и условиях разрешения покупки 
частным лицам оружия новейших образцов и 
сообщить свои предложения (РГИА ДВ. Ф. 702. 
Оп. 2. Д. 432. Л. 116–116об.).

На запрос Приамурского генерал-губерна-
тора по этому вопросу военный губернатор 
Приморской области В.Е. Флуг ответил, что 
приобретение оружия усовершенствованных 
образцов можно разрешить только частным 
лицам, известным администрации своей благо-
надежностью под подписку, что оно не будет 
продано или передано другим лицам, и при ус-
ловии периодической проверки полицией его 
наличия (РГИА ДВ. Ф. 702. Оп. 2. Д. 432. Л. 
18). Военный губернатор Амурской области 
полагал, что выписку оружия из-за границы 

фирмами и частными лицами, предваритель-
но удостоверившись в их благонадежности, 
при наличии особого удостоверения полиции 
на право его ношения должен разрешать гу-
бернатор (РГИА ДВ. Ф. 702. Оп. 2. Д. 432. Л. 
124–124об.). Военный губернатор о-ва Саха-
лин А.М. Валуев считал, что нельзя стеснять 
благонадежных граждан в вооружении для са-
мообороны, поскольку революционеры воору-
жаются без разрешения правительства. Оружие 
следует продавать служащим – по удостовере-
ниям начальства, а частным лицам – по свиде-
тельствам полиции (РГИА ДВ. Ф. 702. Оп. 2. 
Д. 432. Л. 125). 16 апреля 1908 г. в телеграмме 
министру внутренних дел Приамурский гене-
рал-губернатор просил предоставить ему пра-
во разрешать выписку усовершенствованного 
оружия из-за границы для его приобретения 
благонадежными лицами (РГИА ДВ. Ф. 702. 
Оп. 2. Д. 432. Л. 126).

Дальнейшее запрещение ввоза оружия было 
признано нецелесообразным, поэтому Мини-
стерство внутренних дел с 1908 г. начинает вы-
давать разрешения благонадежным фирмам и 
частным лицам, однако местные власти предпо-
читали действовать осторожно [1, c. 696]. Так, 
4 марта 1911 г. военный губернатор Амурской 
области А.М. Валуев доложил Приамурскому 
генерал-губернатору Н.Л. Гондатти, что прода-
жа револьверов Браунинга и других автомати-
ческих систем в Амурской области разрешена 
лишь офицерам и чинам полиции, первым – по 
письменным свидетельствам начальника гарни-
зона, а вторым – военного губернатора. В по-
ступавших военному губернатору донесениях 
чинов полиции отмечалась необходимость в 
приобретении такого оружия частными лица-
ми и чиновниками гражданских ведомств. В 
отдаленных таежных районах, при малочислен-
ности горно-полицейской стражи охрана до-
бытого на приисках золота представляла опре-
деленные сложности, имели место и случаи 
вооруженных нападений на караваны с золо-
том при его транспортировке в Благовещенск. 
Должностные лица гражданского ведомства, в 
особенности обязанные по делам службы осу-
ществлять разъезды по области, также посто-
янно обращались к губернатору с просьбами о 
выдаче им разрешений на приобретение оружия 
автоматических систем, в чем, в силу заведен-
ного порядка, он вынужден был им отказывать 
(РГИА ДВ. Ф. 702. Оп. 2. Д. 432. Л. 147). При-
нимая во внимание, что все неблагонадежные 
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лица и злоумышленники, которых задерживала 
полиция, всегда имели при себе усовершен-
ствованное оружие, А.М. Валуев ходатайство-
вал о разрешении чинам полиции Амурской 
области выдавать, в исключительных случаях, 
благонадежным и хорошо известным им лицам 
свидетельства на право приобретения и ноше-
ния скорострельных ружей, револьверов и пи-
столетов автоматических систем (РГИА ДВ. Ф. 
702. Оп. 2. Д. 432. Л. 147об.).

На запрос Приамурского генерал-губернато-
ра Н.Л. Гондатти правитель его канцелярии до-
ложил, что указанное А.М. Валуевым ограни-
чение было установлено, потому что местные 
фирмы наводнили рынок револьверами Брау-
нинга и других автоматических систем, которые, 
являясь прекрасным оружием для агрессивных 
целей, мало пригодны как средство обороны 
при внезапных нападениях (РГИА ДВ. Ф. 702. 
Оп. 2. Д. 432. Л. 149). Тем не менее, 16 апреля 
1911 г. канцелярия телеграфировала военному 
губернатору Амурской области, что генерал-гу-
бернатор разрешил приобретение указанного 
оружия состоящим на государственной службе 
и вполне благонадежным лицам (РГИА ДВ. Ф. 
702. Оп. 2. Д. 432. Л. 150).

22 марта 1910 г. министром внутренних дел 
П.А. Столыпиным были утверждены перерабо-
танные с учетом правоприменительной прак-
тики Правила о пользовании оружием 1905 г., 
которые были направлены губернаторам [3, 
с. 119]. На их основе Приамурским генерал-гу-
бернатором было подготовлено изданное 
12 апреля 1912 г. обязательное постановление 
№ 20, в числе прочего регулировавшее и обо-
рот оружия (РГИА ДВ. Ф. 760. Оп. 1. Д. 76. 
Л. 121–121об., 126–126об.). Населению Амур-
ской, Приморской и Сахалинской областей за-
прещалось, без особого разрешения местного 
начальника полиции, полицмейстера, горного 
исправника, уездного участкового начальника 
и начальника железнодорожной жандармерии 
полицейского управления иметь и носить при 
себе огнестрельное оружие и патроны к нему, 
за исключением охотничьих. Более деталь-
но регламентировался оборот огнестрельного 
оружия, в частности было дано четкое опреде-
ление охотничьих ружей, которыми признава-
лись: 1) гладкоствольные с прицелом или без; 
2) гладкоствольные ружья центрального боя, 
а также переделанные на гладкие из винтовок 
Бердана № 2 для стрельбы дробью; 3) нарезные 
ружья, которые имели откидные стволы для 

открывания казны. Укороченные ружья Берда-
на, переделанные под револьверные патроны и 
имеющие нарезной ствол, а также револьверы 
и пистолеты к охотничьему оружию не относи-
лись. На приобретение оружия охотничьих об-
разцов особого разрешения не требовалось, но 
лица, имеющие или вновь приобретающие его, 
были обязаны сообщать об этом ближайшему 
классному (офицерскому) чину общей, казачь-
ей или железнодорожной жандармской поли-
ции для регистрации в шнуровой книге.

Патроны к огнестрельному оружию (кроме 
патронов и принадлежностей к охотничьему 
оружию и охотничьего пороха) отпускались из 
магазинов по предъявлении покупателем сви-
детельства на право иметь тот вид оружия, для 
которого они приобретаются. Магазины были 
обязаны отмечать в шнуровых книгах, кому 
именно, когда, сколько и каких отпущено па-
тронов и по какому свидетельству (кем, когда и 
кому выданному). Свидетельства на право при-
обретения оружия и принадлежностей к нему 
были действительны лишь в течение года со 
дня выдачи (РГИА ДВ. Ф. 702. Оп. 1. Д. 274. 
Л. 160).

В случае получения заказа из другого горо-
да, с приложением свидетельства, удостове-
ряющего право заказчика приобрести оружие, 
владельцы магазинов и складов сообщали об 
этом, с приложением присланных докумен-
тов, начальнику полиции по месту принятия 
заказа и отправляли товар покупателю по по-
лучении разрешения. Военные губернаторы 
Камчатской, Сахалинской, Амурской и При-
морской областей по-прежнему могли налагать 
на нарушителей денежный штраф в размере до 
3000 руб. или заключать их в тюрьму на срок 
до трех месяцев (РГИА ДВ. Ф. 702. Оп. 1. Д. 
274. Л. 160об.)

К началу Первой мировой войны в боль-
шинстве регионов Российской империи на-
блюдалось стремление властей к расширению 
ограничений в торговле оружием [2, с. 58]. 
На Дальнем Востоке России во время Первой 
мировой войны были сделаны некоторые по-
слабления. Поскольку в военное время замет-
но участились сопровождаемые грабежами, 
убийствами, а иногда и полным разорением 
местного населения вооруженные нападения 
хунхузов на пограничные села и деревни, жи-
тели которых не могли оказать сопротивление 
врагу, в большинстве случаев использовавшему 
отличное оружие новейших систем, 12 января 
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1915 г. Приамурский генерал-губернатор указал 
военным губернаторам Амурской, Приморской 
и Сахалинской областей, что лицам, желающим 
приобрести оружие, в том числе винтовки, в 
целях самозащиты, надлежит выдавать разре-
шительные свидетельства более свободно, не 
считаясь с системой оружия: «Само собой раз-
умеется, что выдача означенных свидетельств 
должна быть обусловлена полной благонадеж-
ностью просителя» (РГИА ДВ. Ф. 702. Оп. 1. Д. 
804. Л. 367). 

Таким образом, в Российской империи в це-
лом оборот оружия был довольно жестко ре-
гламентирован, а надзор за торговлей оружи-
ем в регионах, в том числе и на российском 
Дальнем Востоке, осуществляли генерал-гу-
бернаторы и губернаторы, обладавшие правом 
издавать локальные нормативные акты – обя-
зательные постановления. Торговые фирмы 
должны были получать разрешение на право 
торговли, а покупатели – на право покупки. 
Постепенно ужесточались штрафные санкции 
за нарушение существующих правил. В мага-
зинах велся учет всего проданного оружия и 
покупателей посредством регистрации разре-
шительных удостоверений на его покупку в 
специальных книгах. В области регулирования 
торговли огнестрельным оружием на россий-
ском Дальнем Востоке была своя специфика, 
обусловленная его пограничным положени-
ем, концентрацией в регионе значительного 
количества китайцев и ссыльных. Регламен-
тация торговли оружием на российском Даль-
нем Востоке в гораздо большей степени, чем 
в стране в целом, определялась внешнеполи-
тическими факторами – обострением отноше-
ний с Китаем во время восстания ихэтуаней в 
1900 г., Русско-японской войной. Власти стре-
мились защитить местное население от напа-
дений хунхузов, фактически запретив продажу 
оружия китайцам.
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ЭксПедиЦии в.к. арсеньева 
в северо-восточнуЮ аЗиЮ 
в качестве государственного чиновника

Деятельность знаменитого исследователя и путешественника В.К. Арсе-
ньева в качестве представителя органов государственной власти, немало 
сделавшего для восстановления и организации рыболовства, охотничьего 
дела, а также морского зверобойного промысла в дальневосточном регионе, 
по-прежнему остается малоизученной. В статье рассматриваются экспеди-
ции В.К. Арсеньева в качестве государственного чиновника в низовья Аму-
ра, на Камчатку и Командорские острова, а также дается оценка сделанных 
по их итогам рекомендаций, которые легли в основу организации и упорядо-
чивании работы в важнейших отраслях народного хозяйства дальневосточ-
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The work of the famous explorer and traveler Vladimir Arseniev as a representative 
of state authorities, who did a lot to restore and organize fishing, hunting, as 
well as sea fur hunting in the russian Far East, still remains little studied. The 
author describes the expeditions of Arseniev as a government official to the 
lower reaches of the Amur, to Kamchatka and the Commander Islands, as well as 
assesses the resulting recommendations he made, which later formed the basis for 
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of the Soviet Far East in the 1920s.
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Имя В.К. Арсеньева известно широкой обще-
ственности благодаря его исследованиям терри-
торий нынешних Приморского и Хабаровского 
краев и проживающих на них народов. Не обой-
дена вниманием его писательская деятельность. 
В.К. Арсеньевым было написано и опублико-
вано более 60 работ этнографического, архео-

логического и публицистического характера. 
Снятый японским режиссером Акира Куросава 
по мотивам произведений исследователя фильм 
«Дерсу Узала» получил всемирное признание и 
был удостоен десяти международных премий, 
включая премию «Оскар». Высокую оценку со-
временников получила работа В.К. Арсеньева 
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в области организации музейного дела. Он сам 
писал об этом следующее: «С 1910 по 1918 г. 
состоял директором Хабаровского Краевого 
Музея, производя громадную работу по разбор-
ке коллекций из складов и по приведению их в 
порядок» (Архив Хабаровского краеведческого 
музея, далее – АХКМ. Ф. ХКМ. Оп. 1. Д. 502. 
Л. 1). Собранные им артефакты материальной 
и духовной культуры коренных народов Приа-
мурья, Приморья и Камчатки хранятся и экспо-
нируются в ведущих музеях страны. Так, в трех 
коллекциях Музея антропологии и этнографии 
РАН (№ 1917, 2252, 2373) насчитывается 94 
единицы хранения из собрания В.К. Арсеньева. 
В записанных им фольклорных текстах орочей, 
удэгейцев, коряков можно почерпнуть сведения 
о традиционной культуре этих народов в пери-
од ее бытования. 

Немалое место в жизни В.К. Арсеньева за-
нимала просветительская и преподавательская 
деятельность. Он читал лекции рабочим в Доме 
знания и свободы, студентам Педагогического 
института им. Ушинского и Владивостокского 
народного университета, преподавал в Хаба-
ровском народном университете и Хабаровском 
педагогическом техникуме. В биографической 
справке только полстраницы занимает перечис-
ление членства в различных географических, 
исторических, антропологических, орнитоло-
гических обществах и обществах ориентали-
стики, включая иностранные (АХКМ. Ф. ХКМ. 
Оп. 1. Д. 502. Л. 1, 4). При этом до сих пор 
менее известной и обсуждаемой остается его 
деятельность в качестве чиновника – предста-
вителя органов власти, немало сделавшего для 
восстановления и организации рыболовства, 
охотничьего дела, а также морского зверобой-
ного промысла в дальневосточном регионе. 

Авторы научных статей и научно-попу-
лярных публикаций свое внимание в связи с 
его деятельностью в качестве назначенного 
государством чиновника, как правило, кон-
центрировали на каком-то одном вопросе. 
Одни упоминали о ней как о факте биографии 
(А.И. Тарасова [11], А.А. Хисамутдинов [16; 
17], Н.А. Троицкая [13]), другие освещали его 
работу по организации или охотничьего, или 
рыболовного, или морского зверобойного про-
мыслов на определенной территории Дальнего 
Востока (А.Б. Ермолин [5], А.С. Николаев [8]), 
третьи исследовали проблему комплексного 
развития региона и, в частности, Уссурийского 
края или Командорских островов (П.Я. Бакла-

нов, А.В. Мошков [4], Н.А. Татаренкова [12]). 
Данная статья освещает результаты всех его 
экспедиций в Северо-Восточную Азию в пе-
риод с 1918 по 1923 гг. и сделанные по их ре-
зультатам выводы, многие из которых легли в 
основу принятия решений в области народного 
хозяйства. 

Свершившаяся в 1917 г. в стране Февраль-
ская революция изменила жизнь не только в 
центре, но и на окраинах, к которым относил-
ся и Дальний Восток, включавший огромную 
территорию (всего свыше 3 млн. кв. км). Управ-
ление здесь по-прежнему осуществлялось ве-
домствами, учрежденными царским правитель-
ством. К ним относились казенные и акцизные 
палаты, имущественное, горное, водное и дру-
гие управления. Для наблюдения за их дея-
тельностью Временным правительством были 
назначены комиссары, в чье ведение входило 
осуществление руководства территориями, не-
допущение беспорядков на местах, наблюдение 
и регулирование деятельности общественных 
органов самоуправления. В марте 1917 г. ко-
миссаром Временного правительства по делам 
Дальнего Востока был назначен депутат IV-й 
Государственной Думы А.Н. Русанов, которо-
му нужны были надежные помощники в орга-
низации работы на местах [15, с. 7; 13, с. 67]. 
В ряду тех, кто мог оказать существенную по-
мощь, был В.К. Арсеньев. По роду своих заня-
тий он как никто другой был осведомлен о жиз-
ни инородцев края и их проблемах. Это и стало 
сферой его деятельности после единогласного 
избрания на пост комиссара по инородческим 
делам делегатами Первого областного съез-
да представителей местного самоуправления 
(апрель 1917 г.). Сам же В.К. Арсеньев писал: 
«…После государственного переворота при-
нял должность Комиссара по делам туземных 
народностей Приамурского края» (АХКМ. Ф. 
ХКМ. Оп. 1. Д. 502. Л. 3). При этом он оставал-
ся директором Хабаровского музея.

В.К. Арсеньев с присущей ему ответствен-
ностью отнесся к порученному делу. На орга-
низованном им совещании был утвержден план 
работы на два года и инструкции по работе 
на местах. Самым сложным вопросом на тот 
момент был вопрос рыболовства и рыбопро-
мышленности края. Здесь сходились интересы 
коренных народов, пришлого населения, пред-
принимателей, включая иностранных, и госу-
дарства. Скупавшие за бесценок или за водку и 
опий у инородцев рыбу купцы практически об-
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рекали население Амура на вымирание. Нере-
шенным оставался вопрос снабжения жителей 
продовольствием. Не полагаясь на отчеты о со-
стоянии дел с мест, В.К. Арсеньев сам в начале 
августа 1917 г. отправляется в низовья Амура 
для обследования жизненных условий корен-
ного населения. По результатам этой поездки 
комиссару Временного правительства А.Н. Ру-
санову были поданы две докладные записки от 
12 августа 1917 г. В них речь шла о посещении 
островов Лангр, Чеуч, Уд, стойбища Чарбах и 
Пуэр (Пуир), где основное население состав-
ляли нивхи (в записях В.К. Арсеньева указаны 
как гиляки).

В.К. Арсеньев не понаслышке знал о состо-
янии дел на рыбопромыслах Лангра и отме-
чал, что рыбные богатства острова «издавна 
привлекали сюда стаи хищников» [9, c. 52], 
подразумевая под этим словом пришлых пере-
купщиков – осетин, корейцев и рыбопромыш-
ленников-арендаторов, с которыми ему и отко-
мандированному с ним по его просьбе отряду 
бойцов Амурской минной роты из 40 человек 
пришлось даже вступить в вооруженный кон-
фликт. Арсеньев описал те злоупотребления, 
которые явились причиной значительного ухуд-
шения жизни коренного населения. Он кон-
статировал, что, несмотря на существование 
официально оформленных договоров между 
рыбопромышленниками и нивхами, об их чест-
ном исполнении речи не шло, так как коренное 
население было неграмотным и на все вопросы 
комиссара о сделках, зафиксированных в дого-
ворах, люди отвечали: «Чорт его знает, хозяин 
сам писал» [9, с. 53]. Кроме договоров суще-
ствовали расчетные книжки, в которых долж-
ны были фиксироваться цифры сданной рыбы, 
взятый в кредит нивхами инвентарь, продукты 
питания. Но записи в книжках велись небреж-
но. Арсеньев писал: «Часто нет указаний цен и 
полное отсутствие записей в получении рыбы» 
[9, c. 53]. За сданную рыбу выдавались ордера, 
но заполнялись они простым карандашом, ча-
сто исправлялись при помощи резинки, цифры 
прописью не записывались. Арсеньев заметил, 
что уже в момент перегрузки рыбы из лодок 
инородцев в лодки перекупщиков происходил 
обман первых, когда коренные жители не мог-
ли правильно посчитать перебрасываемую из 
лодки рыбу. Поэтому цифры в ордерах не соот-
ветствовали действительности. Рыбопромыш-
ленники старались обмануть нивхов в момент 
передачи им рыболовных снастей, так как те не 

могли нигде узнать реальную стоимость нево-
дов. Не знали инородцы и истинных расценок 
на товар. 

Для повышения благосостояния коренного 
населения В.К. Арсеньев предложил конкрет-
ные меры, следить за реализацией которых 
должны были инородческие комиссары, назна-
ченные во все стойбища. Им в обязанности вме-
нялся надзор за исполнением договоров между 
рыбопромышленниками и инородцами, недопу-
щение на промыслы «хищников» и спекулян-
тов (перекупщиков), наблюдение за торговлей 
и контроль за расчетами на местах промысла, 
ликвидация долговых отношений между ро-
стовщиками и инородцами, а также определе-
ние точного количества рыбы для потребления 
инородческой семьей во время зимы и руко-
водство ее заготовкой с целью недопущения 
продажи всего заготовленного объема. Важней-
шим пунктом его плана была борьба с перекуп-
щиками, для чего он предлагал установить на 
материковой части и островах, включая Саха-
лин, военные посты и отправить в устье Аму-
ра крейсер «Лейтенант Дыдымов» и два кате-
ра для осмотра корейских и японских шхун [9, 
с. 50–55]. Следует подчеркнуть, что часть пун-
ктов из предложенного Арсеньевым плана была 
выполнена уже к 10 августа 1917 г. Это был его 
первый опыт работы в качестве представителя 
власти. Выполняя эту роль, он показал себя как 
человек государственного масштаба, которому 
небезразлична судьба коренного населения и 
состояние дел в рыбопромышленной отрасли 
края в целом. 

В ноябре-декабре 1917 г. после того, как в 
Петрограде была провозглашена победа соци-
алистической революции, власть в крае из рук 
комиссаров Временного правительства пере-
шла в руки Совета народных комиссаров. Но-
вой власти тоже требовались люди, которые 
хорошо знали местные условия, и уже в нача-
ле мая 1918 г. В.К. Арсеньев был приглашен 
Временным бюро по управлению Приморским 
переселенческим районом – преемником Пере-
селенческого управления, учрежденного еще 
в 1896 г. Министерством внутренних дел цар-
ской России с целью упорядочивания пересе-
ленческого движения на Дальнем Востоке [15, 
с. 10–12; 10, с. 94–95]. Ему было предложено 
возглавить Камчатскую экспедицию для стати-
стико-экономических исследований полуостро-
ва и определения пригодности для заселения 
малонаселенной долины р. Камчатки. Прика-

М.в. осиповА
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зом комиссара переселения Дальсовнаркома 
от 17 мая он был утвержден в этой должности. 
Но вслед за этим Арсеньев утверждается еще 
в одной должности – организатора земельно-
го отдела на Камчатке и заведующего устрой-
ством переселенцев. В день прибытия в Петро-
павловск-Камчатский он провел совещание с 
областным Камчатским комитетом и предста-
вителями Завойкинского волостного комитета, 
ознакомив их с целями экспедиции. За время, 
проведенное на Камчатке, Арсеньев посетил 
15 населенных пунктов. Им были составлены 
статистические ведомости, содержащие све-
дения о социально-экономическом положении 
жителей. Он обратил внимание, что земледелие, 
практиковавшееся на этой территории с середи-
ны XIX в., практически угасло, уступив место 
охотничьему промыслу. Здесь он увидел такое 
же отношение перекупщиков пушнины к ино-
родцам, какое наблюдал на Амуре, когда купцы 
ради наживы обирали и спаивали коренных жи-
телей. Результатом экспедиции стало заключе-
ние о том, что земли от селения Мильково до 
Пущино пригодны для заселения, что говорило 
о выполнении тех задач, которые ставило перед 
В.К. Арсеньевым Переселенческое управление 
[11, с. 173–175; 13, с. 133]. 

Но как истинный исследователь и этнограф, 
В.К. Арсеньев не мог ограничиться только сбо-
ром данных о районе и его жителях. В прото-
коле заседания Общества изучения Амурского 
края № 22 от 13 марта 1919 г. говорилось, что 
после этой поездки исследователь представил 
доклад и продемонстрировал собранные им «у 
подножья Авачинской сопки и по р. Камчатке», 
а точнее – в долине р. Калахтырка и у с. Кама-
ки, коллекции. Это были в основном каменные 
орудия (237 шт.), кухонные остатки (971 шт.), 
медвежьи кости (59 шт.). Были в коллекции и 
два черепа – мужской и женский, принадлежав-
шие ительменам (АХКМ. Ф. ХКМ. Оп. 1. Д. 
786, Л. 22–28); [8, с. 14]. Эта экспедиция счита-
лась успешной, так как ее участниками помимо 
статистических данных были собраны ценные 
этнографические и археологические материа-
лы, но, к сожалению, дневники с ее описанием 
до сих пор не опубликованы. 

После поездки на Камчатку В.К. Арсе-
ньев остается во Владивостоке, где получает 
должность младшего инспектора рыболовства 
Управления рыбными и морскими звериными 
промыслами Дальнего Востока, а с 1919 г. – 
старшего инспектора (АХКМ. Ф. ХКМ. Оп. 1. 

Д. 502. Л. 3–4). Приступив к своим обязанно-
стям и проанализировав положение дел в отрас-
ли, В.К. Арсеньев пришел к выводу о том, что 
сложившаяся в Колымском крае экономическая 
ситуация крайне тяжелая. Край с 1917 г. не по-
лучал ни продовольственных, ни промышлен-
ных товаров. Японские и американские про-
мышленники беспрепятственно вывозили меха 
в свои страны, поощряя бесконтрольный убой 
морского зверя и спаивая коренных жителей. 
Управление рыбными промыслами предложи-
ло организовать экспедицию под руководством 
В.К. Арсеньева с целью пресечь иностранную 
контрабандную торговлю [11, с. 179], но в мае 
1921 г. на Дальнем Востоке началась Граждан-
ская война и этот план не был осуществлен. 
Однако, несмотря на произошедшие события, 
В.К. Арсеньев продолжал исполнять обязан-
ности инспектора рыболовства Управления 
рыбными и морскими звериными промыслами 
Дальнего Востока и даже был назначен в 1921 г. 
заведующим Гижигинским промысловым райо-
ном Охотско-Камчатского края.

С окончанием в 1922 г. Гражданской войны 
и освобождением от интервентов Владивостока 
необходимо было восстанавливать подорванное 
войной хозяйство. Рыбная промышленность 
огромной территории была фактически унич-
тожена, а рыболовство в Охотско-Камчатском 
крае в 1921–1922 г. находилось в руках Японии. 
Согласно статистическим сведениям, практиче-
ски 80% добытой в эти годы в российских ти-
хоокеанских водах рыбы ушло в эту страну [14, 
с. 79]. На Колыме по-прежнему хозяйничали 
американские и японские промышленники. 

В июне 1922 г. В.К. Арсеньев отправляется 
в очередную экспедицию на Камчатку. Управ-
ление рыбными и морскими звериными про-
мыслами направляет В.К. Арсеньева в коман-
дировку, которая длилась четыре месяца, «для 
обследования Гижигинского района в стати-
стическом, экономическом и промысловом от-
ношении» (АХКМ. Ф. ХКМ. Оп. 1. Д. 502. Л. 
4). Результаты этой поездки нашли отражение в 
работе «Гижигинский промысловый район (Фи-
зико-географическая характеристика. 1922 г.)». 

В первой части работы дана подробная ха-
рактеристика его природных условий – тер-
риториальных границ, климата, гидрографи-
ческих особенностей, горных кряжей, лагун и 
рек, растительности, а также людей, населяю-
щих эти земли. Арсеньев приводит имеющи-
еся на тот период данные статистики о том, 
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что в Гижигинском промысловом районе было 
зарегистрировано 5 500 инородцев, среди ко-
торых коряков – 4 400 чел., ламутов (эвенов) – 
1 900 чел. и юкагиров – 200 чел. Количество 
ительменов не указывалось. Автор отмечал, что 
местное население кроме рыболовства больше 
никакими ремеслами, которые приносили бы 
дополнительный доход (например, бондарным, 
кузнечным, слесарным или гончарным), не вла-
дело, и сдача улова рыбопромышленникам яв-
лялась единственным их средством обеспечить 
свое существование.

Как инспектор по рыболовству Арсеньев 
прежде всего обратил внимание на тяжелые ус-
ловия транспортировки рыбы в Пенжинском за-
ливе – наличие больших лагун, затрудняющих 
швартовку кораблей для доставки и приемки 
грузов, отсутствие пресной воды на складах, 
куда производилась выгрузка. Он потребовал 
запретить вылов идущей на нерест рыбы в ла-
гунах и устьях рек, который приводил к исто-
щению ее запасов [1, с. 17–34].

Вторая часть его работы – это статистика со-
стояния дел в экономической сфер. Арсеньевым 
были проанализированы данные хода и вылова 
лососевых (мальмы, кеты, горбуши). Так, со-
гласно его записям, на р. Иреть было выловлено 
20 350 шт., на р. Туманы – 85 000 шт., на р. На-
яхан – 22 165 шт. и на р. Гижига – 99 290 шт. 
Вес выловленной рыбы колебался в пределах 
от 5,5 до 8,5 фунтов1. При этом автор отмечал, 
что был существенный недолов лососевых и 
рыба была мелкой. В.К. Арсеньев назвал и 
другие породы, которые могли бы добываться, 
как и лососевые, в промышленном масштабе 
(сельдь, корюшка) [2, с. 17–18]. Им было дано 
описание транспортных средств (лодок и соба-
чьих упряжек), перечислены пушные звери, со-
ставлявшие основу пушного промысла, охарак-
теризован промысел ластоногих и указаны их 
лежбища. В составленной Арсеньевым таблице 
приведены сравнительные данные о добытой в 
1914 и 1922 гг. пушнине, которые показали зна-
чительное снижение показателей по отдельным 
позициям. Например, если в 1914 г. белки было 
добыто 123 400 шт., горностая – 450 шт., белого 
песца – 170 шт., то в 1922 г. – 47 750, 380 и 22 шт. 
соответственно [2, с. 23]. Он выразил возмуще-
ние по поводу хищнических приемов охоты на 
морского зверя. Много места в статье отведено 
оленеводству – основному виду деятельности 
тунгусов (эвенков) и коряков. Эта отрасль стол-

1 1 русский фунт = 0,409 кг.

кнулась с проблемой сохранения оленьего ста-
да. Широкое распространение инфекционных 
болезней среди животных привело к значитель-
ному сокращению поголовья. В.К. Арсеньев 
привел данные о том, что в 1907 г. в Гижигин-
ском районе было зарегистрировано около по-
лумиллиона голов одомашненных оленей, а к 
1922 г. их осталось 390 000. Причиной стали 
массовые падежи животных. Здесь он сравнил 
материальное положение оленеводов Аляски и 
Гижиги, опубликовав таблицу стоимости оле-
ньего мяса, согласно которой за живого оленя 
на Аляске платили 150–200 р., а фунт мяса сто-
ил 40–50 коп., в то время как в Гижигинском 
районе стоимость оленя составляла 15 руб., а 
фунт оленины – 5 коп. [2, с. 29]. 

Не была обойдена вниманием и торговая 
отрасль, отмечена деятельность частных ком-
паний и товарообмен с коренными народами 
соседних территорий. Основными статьями 
торговли были рыба и меха, за которые люди 
получали продовольственные товары. Иссле-
дователь отмечал высокие расценки на меха 
(белка – от 50 коп. до 1 р., лисица чернобу-
рая – 300–500 р., росомаха – 6–9 руб.), но при 
этом цены на продукты тоже были высоки: так, 
по его словам, за шкуру стоимостью 15 руб. 
коренной житель получал «три с половиной 
кирпича чая, что по нашей цене составляет не 
более 3 руб.» [2, с. 30]. По всем полученным 
данным В.К. Арсеньевым были составлены 
таблицы, которые сегодня являются важным 
источником информации для сравнительных 
исследований.

Всесторонне изучив вопрос, В.К. Арсеньев 
пришел к выводу о том, что Гижигинский район 
из-за своего географического положения имеет 
перспективу стать важным пунктом снабжения 
всего Колымского края продовольственными и 
другими необходимыми товарами. Он указал на 
ничтожную долю участия русских компаний в 
торговле на территории района по сравнению 
с американскими и японскими компаниями и 
отметил постепенное проникновение в район 
китайских торговцев. Он увидел, что и здесь, 
как и на Нижнем Амуре и Колыме, происхо-
дило спаивание инородческого населения. По 
словам В.К. Арсеньева, ни одна сделка в Охот-
ско-Камчатском крае не обходилась без спирта: 
«в Гижигинском районе все торгуют спиртом: 
и японцы, и рыбопромышленники и, даже слу-
чайно заезжие лица». В статье звучит призыв 
остановить «безобразную торговлю спиртом, 
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… не останавливаясь ни перед какими жесто-
кими карами», ведь только такими мерами воз-
можно «вести борьбу со спиртоносами и под-
нять культурный уровень туземного населения» 
[2, с. 33–34]. 

Несмотря на предоставление столь подроб-
ных сведений, В.К. Арсеньев с присущей ему 
скромностью писал, что не считает свою рабо-
ту «безошибочной», и выражал надежду, «что 
в дальнейшем более тщательные исследования 
внесут в нее целый ряд поправок» [1, с. 17]. 
Представленные в статье оценки перспектив 
развития Гижигинского района, наиболее от-
даленного и малонаселенного в Магаданской 
области, актуальны до сих пор. По-прежнему 
остро стоит вопрос сохранения и использова-
ния природных ресурсов края. Указанная рабо-
та В.К. Арсеньева впоследствии несколько раз 
перепечатывалась газетами Магаданской обла-
сти, так как предложенные исследователем ва-
рианты решения насущных проблем Севера не 
утратили своего значения и сегодня. Кроме пу-
бликации по итогам экспедиции В.К. Арсеньев 
также прочел лекцию в клубе «Маяк» г. Влади-
востока, посвященную коренным жителям Ги-
жиги и Камчатки. 

Постановлением Дальревкома от 13 января 
1923 г. было образовано Дальневосточное кра-
евое управление рыболовства и охоты и госу-
дарственной рыбной и пушной промышленно-
сти (Дальрыбохота). Через месяц, 10 февраля 
1923 г., было утверждено положение об этой ор-
ганизации. В ее ведение передавались «рыбные, 
морские звериные и охотничьи промыслы», а 
также управление «государственной рыбной и 
пушной промышленностью на территории При-
морской, Приамурской, Сахалинской и Камчат-
ской губерний» с управлением во Владивосто-
ке (Государственный архив Приморского края. 
Ф. Р-633. Оп. 2. Д. 35. Л. 2). Но уже 26 января 
1923 г. начальником Дальрыбохоты Т.М. Бори-
совым был подписан приказ о том, что на стар-
шего инспектора рыболовства В.К. Арсеньева 
«возлагается по отделению морских звериных 
промыслов и охоты заведование островами и 
морскими звериными промыслами Дальнего 
Востока» (Цит. по: [17]). И 9 февраля, еще до 
утверждения положения об этой организации, 
В.К. Арсеньев вступает в должность заведую-
щего подотдела охраны и надзора рыболовства. 
При этом он продолжал исполнять обязанно-
сти заведующего этнографическим отделом 
музея Общества изучения Амурского края и 

читал лекции на кафедре народоведения Госу-
дарственного дальневосточного университета 
(г. Владивосток) (АХКМ. Ф. ХКМ. Оп. 1. Д. 
502. Л. 4).

Проблемы морского зверобойного промысла 
были известны В.К. Арсеньеву еще со времен 
его экспедиции в Гижигинский промысловый 
район. В 1921 г. японская компания «Кухара» 
обратилась с предложением о продлении ее дея-
тельности на Командорских островах на 10 лет. 
В.К. Арсеньев выступил с решительным проте-
стом против этого, мотивируя отказ от сотруд-
ничества с Японией в конвенциональных водах 
не только хищническим истреблением мор-
ских животных японскими зверопромышлен-
никами, но и геополитическими интересами. 
В послесловии к избранным трудам исследо-
вателя В. Шевченко упомянул и о выступлении 
В.К. Арсеньева в январе 1923 г. на заседании 
комиссии Приморского губревкома с сообщени-
ем о попытке захвата острова Врангеля канад-
скими промышленниками. Власти оперативно 
отреагировали на это выступление, отправив 
на остров экспедицию под руководством гидро-
графа Б.В. Давыдова и в 1924 г. там был уста-
новлен флаг СССР [18, с. 595]. 

Приступив к исполнению своих обязанно-
стей в Дальрыбохоте, В.К. Арсеньев и охотовед 
А.Д. Батурин составили сопровождаемый объ-
яснительной запиской проект «Временного по-
ложения об условиях и порядке использования 
островов Дальнего Востока для промышленно-
го звероводства», центральной темой которого 
стала охрана и восстановление численности 
морских животных с целью организации про-
мышленного звероводства [11, с. 189]. В июне 
1923 г. Арсеньев отправился на Командорские 
острова «для доставки жалования служащим и 
продовольствия, и предметов первой необходи-
мости», так как еще в феврале исследователь 
обращал внимание Дальревкома на безотлага-
тельность снабжения населения с началом на-
вигации всем необходимым для жизни и про-
мысловой деятельности (АХКМ. Ф. ХКМ. Оп. 
1. Д. 502. Л. 4). Почти двухмесячная поездка на 
Камчатку и Командорские острова, редко по-
сещаемые в то время чиновниками такого ран-
га, предоставила В.К. Арсеньеву материал для 
ряда работ, носивших аналитический характер, 
среди которых опубликованные «Командорские 
острова в 1923 г.», «Дельфиний промысел» 
и неопубликованные «Убой морского зверя», 
«Оленеводство в Охотско-Камчатском крае».

исТория российских регионов
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Несмотря на то, что по признанию само-
го автора, статья «Командорские острова в 
1923 году» была «написана наспех», в ее осно-
ву легли материалы экспедиции, отчет иссле-
дователя за 1922 г., подготовленный для отдела 
морских и звериных промыслов Дальрыбохо-
ты, и служебный отчет начальника Командор-
ских островов Колтановского. В статье также 
были представлены рекомендации в количе-
стве 21 пункта. Арсеньев не ограничился опи-
санием географического положения островов, 
он представил краткий экскурс в историю их 
промышленного освоения, закончив его сло-
вами о том, что в 1917 г., по истечению всех 
заключенных промышленниками контрактов, 
местные жители «превратились в свободных 
граждан, у которых снова появилось убежде-
ние, что они являются полными хозяевами 
островов и их промыслов» [3, с. 425]. Однако 
в начале 1920-х гг. положение коренного насе-
ления островов не улучшилось, а вследствие 
революционных событий и перехода власти 
из одних рук в другие только ухудшилось, на-
блюдалось обесценивание денежных знаков. 
В разделе статьи «Современное состояние 
островов» Арсеньев отметил царящую на Ко-
мандорах «повсеместную разруху». Было на-
рушено снабжение островов продовольствием 
и предметами первой необходимости. Пришед-
шее во Владивостоке к власти белогвардейское 
правительство передало поставку продоволь-
ствия японской фирме «Нихон Моохи» в обмен 
на пушнину, что позволило той привезти не-
годный товар по завышенным расценкам. Но-
вый договор, на этот раз – с российской фир-
мой «Бринер, Демби, Кушнарев», ситуации не 
улучшил: «доставленные этой фирмой товары 
были тоже плохого качества и расценки высо-
ки» [3, с. 426]. На о. Медном люди голодали, 
их одежда пришла в негодность. В.К. Арсеньев 
привел данные о сокращении численности на-
селения на островах. Если в 1913 г. здесь на-
считывалось 516 жителей, то в 1923 г. их было 
уже 361, при этом значительно сократилась и 
средняя продолжительность жизни, составив 
24,3 года для мужчин и 23,2 года для женщин 
[3, с. 429–430].

Хищническое истребление морского зверя 
в период Гражданской войны и бессистемное 
ведение хозяйственной деятельности имело от-
рицательные последствия. Уменьшение добычи 
морского котика привело к уменьшению пого-
ловья песца, что сказалось на его добыче. Это 

было отражено в составленной Арсеньевым та-
блице, согласно которой в 1909 г. было добыто 
3 786 котиков и 722 песца, а в 1920 г. – 500 ко-
тиков и 252 песца. Им были приведены цифры 
оставшихся на островах особей. Он опублико-
вал показатели сокращения количества котиков 
по каждому острову: на о. Беринга – с 3 895 в 
1919 г. до 3 642 в 1922 г.; на о. Медном – с 11 020 
в 1919 г. до 10 315 в 1922 г. Наблюдалось и со-
кращение численности каланов. Это привело к 
упадку морского зверобойного промысла, о чем 
свидетельствовали цифры таблиц. Например, 
количество добытых на двух островах шкур 
котиков в 1920 г. составляло 818 шт., в 1921 – 
31 шт., в 1922 – 76 шт. Аналогичная тенденция 
наблюдалось и в отношении добычи каланов, 
голубых и белых песцов [3, с. 451–456]. 

Брошенные властями на произвол судьбы 
алеуты, стараясь найти хоть какие-то сред-
ства к существованию, занимались тайным, по 
мнению В.К. Арсеньева, убоем животных, а 
фактически браконьерством, сдавая пушнину 
промышленникам за спирт и вещи. В поселках 
процветало пьянство. Упреком прозвучали сло-
ва о желании промышленников-алеутов изба-
виться от административного контроля. Одним 
из эффективных способов борьбы со спекулян-
тами и браконьерством Арсеньев назвал своев-
ременное снабжение местного населения про-
довольственными и промышленными товарами 
[3, с. 440]. 

Много места в статье было уделено детям и 
их образованию. Отмечая их хорошие способ-
ности, укомплектованность школы оборудова-
нием, Арсеньев с определенной долей сарказма 
говорил о том, что «школа мало принесла поль-
зы населению», а дети, «находясь под влиянием 
взрослых», проявляли враждебность к русским. 
Рассуждая об ограниченности кругозора алеут-
ских детей, Арсеньев забывал, что они жили в 
фактически оторванном от цивилизации мире, 
а в годы Гражданской войны люди находились 
в изоляции, не имея доступа к средствам связи. 
Он предложил учителям островов больше раз-
говаривать с детьми, «заинтересовать играми, 
открыть мир детских развлечений, взамен вре-
мяпровождения на “танцульках”, где они, на-
ходясь среди пьяных до 2-х часов ночи, учатся 
неприличным остротам и бывают свидетелями 
разврата» [3, с. 434]. 

Констатируя факт бедственного положения 
местного населения и суровые климатические 
условия, в которых жили алеуты, В.К. Арсеньев 
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в то же время обвинил их в лености, пьянстве, 
неразумном ведении хозяйства (отсутствии 
земледелия, нежелании заниматься разведени-
ем песцов для промысла, кормлении бесполез-
ных, по его мнению, в хозяйстве собак), непра-
вильном воспитании детей и т.д. Эти выводы он 
сделал, пробыв на островах всего четыре дня. 
Совершенно другого взгляда на поведение, ха-
рактер и способности алеутов придерживался 
епископ Камчатский, Курильский и Алеутский 
митрополит Иннокентий (Вениаминов), про-
живший бок о бок с этими людьми почти 10 лет. 
Он восхищался такими их чертами характера, 
как, например, выносливость и способность 
терпеть невзгоды в течение продолжительного 
времени. Его уважение вызывали сила духа але-
утов, неприхотливость в быту, отсутствие чув-
ства зависти, умение идти к намеченной цели, 
восприимчивость ко всему новому, хорошая 
память, желание учиться, эмоциональность, 
любовь к детям, уважительное отношение к 
пожилым людям и т.д. [6, с. 12–66]. Здесь воз-
можно возражение, что с момента написания 
труда митрополита Иннокентия прошло почти 
100 лет и люди в изменившихся условиях жиз-
ни тоже могли измениться, но все-таки не до та-
кой степени, какими они представлены в статье 
Арсеньева. В таком случае возникает вопрос: 
почему исследователь не заметил тех положи-
тельных качеств проживавших на Командор-
ских островах жителей, которые были перечис-
лены в произведении миссионера? Это можно 
объяснить лишь следующим обстоятельством: 
его основной целью была организация пушно-
го промысла, приносящего постоянный доход 
государству. Он рассматривал Командорские 
острова с точки зрения чиновника, оценивая их 
полезность для экономики страны. Это трудно 
не заметить, читая выдвинутые им рекоменда-
ции: те, что затрагивают вопросы восстановле-
ния добычи пушнины, отличаются взвешенно-
стью и желанием улучшить состояние дел на 
островах и в отрасли в целом (полный запрет 
на добычу котиков, назначение на острова чи-
новника, который заведовал бы только промыс-
лами, не совмещая при этом административную 
работу, определение цены на сданную продук-
цию ежегодно в зависимости от количества за-
планированного к убою зверя, строительство 
специального помещения для хранения пушни-
ны, ведение решительной борьбы с «хищника-
ми» – японцами и браконьерами-алеутами по-
средством обеспечения начальника промыслов 

огнестрельным оружием, обеспечение радио-
станцией и телефонной связью поселков и др.). 
Те же рекомендации, которые касаются мест-
ного населения, взвешенными назвать нельзя 
(здесь стоит упомянуть предложения рассма-
тривать алеутов как служащих Дальрыбохоты 
и выдавать им продукты питания и предметы 
первой необходимости только за выполненную 
работу, выселить все признанное излишним на-
селение с островов на Камчатку, а оставшееся 
после выехавших жилье использовать на ремонт 
других зданий, уничтожить всех собак, содер-
жание которых обходилось дорого, и заменить 
их другими рабочими животными, и т.д.) [3, 
с. 458–464]. Взятые впоследствии на вооруже-
ние в период хрущевской оттепели, они имели 
негативные последствия для малонаселенных 
территорий Дальнего Востока. В результате 
политики укрупнения с карты дальневосточ-
ных территорий и, в частности, Командорских 
островов и Нижнего Амура, исчезли как бес-
перспективные многовековые поселения пред-
ставителей коренных народов. 

Однако следует признать, что эта поездка 
все-таки имела большое значение для восста-
новления разрушенного хозяйства островов, на 
которых был установлен полный контроль го-
сударства за добываемыми ресурсами. Возвра-
тившись из этой командировки, В.К. Арсеньев 
выступил на совещании подотдела рыболовства 
и охоты отдела народного хозяйства Приамур-
ской губернии во Владивостоке с докладом 
«Морские звериные промыслы, принципы веде-
ния пушного хозяйства на Командорских остро-
вах и сушевая охота на Дальнем Востоке».

Подводя итог обзора экспедиций В.К. Ар-
сеньева в Северо-Восточную Азию в качестве 
государственного чиновника, следует отметить, 
что его рекомендации относительно решения 
насущных проблем местных жителей были ре-
ализованы еще при его жизни. Это касается, 
например, борьбы с бесконтрольной торговлей 
спиртными напитками в местах компактного 
проживания коренных народов и скупкой за бес-
ценок продукции у коренного населения, обе-
спечения людей необходимыми потребитель-
скими товарами, упорядочивания рыболовного 
и пушного промысла и борьбы с браконьер-
ством, решения проблем оленеводства, связи, 
транспортной доступности островных террито-
рий, разделения административно-хозяйствен-
ных функций властных структур, пресечения 
несанкционированной деятельности иностран-
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ных компаний в российских конвенциональных 
водах. Значение же других полученных в ходе 
данных экспедиций сведений было оценено 
позднее. Так, собранная и обобщенная В.К. Ар-
сеньевым информация о северных и островных 
дальневосточных территориях, их природе, ус-
ловиях жизни коренного населения, представ-
ленные им перспективы их хозяйственного ис-
пользования и опубликованная часть научных 
статей со статистическими данными легли в 
основу положений о долгосрочном развитии се-
веро-востока Азии. Эти материалы изучаются 
и цитируются в современных научных иссле-
дованиях. Работы В.К. Арсеньева, освещаю-
щие геополитические проблемы приграничных 
территорий Дальнего Востока, востребованы 
до сих пор. Например, в 2014 г. Комиссия ООН 
по границам континентального шельфа удов-
летворила заявку о включении в состав конти-
нентального шельфа России анклава площадью 
52 тыс. кв км, находящегося в срединной части 
Охотского моря, – о необходимости этой меры 
Арсеньев писал в своих работах еще в 1920-х 
гг. Были воплощены в жизнь и идеи исследова-
теля о создании заповедников и полном запрете 
охотничьей деятельности на их территориях, а 
также о необходимости изучения флоры и фау-
ны промысловых территорий. На Командорских 
островах был создан природный заповедник, и 
сегодня его часть получила статус националь-
ного парка – особо охраняемой территории. Он 
включен в международную программу ЮНЕ-
СКО «Человек и биосфера». Экспедиции В.К. 
Арсеньева в Северо-Восточную Азию внесли 
значимый вклад в дело изучения этих террито-
рий с точки зрения ресурсного и человеческого 
потенциала для их дальнейшего социально-эко-
номического развития.
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Введение
Сталинский период на данный момент явля-

ется одним из самых проблематичных в исто-

рии России. Несмотря на обилие документов, 
именно данный период становится камнем 
преткновения в оценках многих поколений и 
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политических групп. Современная полити-
зация истории влияет на саму историческую 
дисциплину. Советская идеология сталинского 
периода как предмет исследований становит-
ся жертвой «бесшовных генерализаций» [8, 
с. 322–325], без возможности ее альтернативно-
го осмысления, несмотря на фундаментальную 
работу историков с источниками и историогра-
фией. 

Объектом исследования в данной статье яв-
ляется советская идеология. Для того, чтобы 
прояснить, как механизм идеологии работал в 
СССР на региональном уровне, мы воспользу-
емся дискурс-анализом, который поможет ана-
лизировать идеологию как сложную систему 
создания смыслов и взаимодействия с субъек-
тами с помощью категории «идентичность». 
Цель исследования – выявить механизм наде-
ления идентичностями и создания социальных 
иерархий в советском идеологическом дискур-
се о Конституции 1936 г. Источниковую базу 
исследования составляют материалы газеты 
«Красное знамя», опубликованные в выпусках, 
посвященных Дню Конституции, в период с 
1937 по 1956 гг. Газета «Красное знамя» была 
официальным изданием Приморского крайко-
ма ВКП(б) и транслировала дискурс советской 
идеологии. В данном случае материалы регио-
нальной периодической печати помогают выя-
вить особенности работы идеологии в услови-
ях территориального разнообразия. Основным 
методом исследования является дискурс-ана-
лиз Э. Лакло и Ш. Муфф. Прежде чем перейти 
к анализу, следует очертить наше понимание 
таких категорий, как «идеология», «дискурс», 
«артикуляция», «идентичность», «субъект» и 
«праздник».

В данном исследовании мы, вслед за Г.И. Му-
сихиным, интерпретируем идеологию как «сим-
волический порядок, согласно которому инди-
виды носят некоторые “маски”, группирующие 
людей как случайных носителей определенных 
мандатов в пределах политической системы» 
[21, с. 37]. Такое понимание идеологии можно 
назвать реалистично конструктивистским. Иде-
ология интерпретирует мир, который есть, как 
мир, который должен быть [21, с. 37]. Реаль-
ный мир меняется под влиянием воображаемых 
представлений о его «правильном» устройстве. 
Таким способом устанавливается взаимосвязь 
между воображаемым миром, основанным на 
представлениях о социальных отношениях, и 
миром материальным. Идеология должна об-

ладать набором неопровержимых и неоспори-
мых понятий, которые сопрягаются с комплек-
сом более подвижных и пластичных элементов. 
Советская идеология соответствует данному 
пониманию [3]. Она интерпретировалась как 
теоретический фундамент, способный предо-
ставить ответы на большинство социально-по-
литических вопросов, а также претендовала на 
изменение мирового устройства в соответствии 
с идеалами, которые были прописаны в трудах 
классиков марксизма-ленинизма. 

5 декабря, день принятия Конституции 
1936 г., до 1977 г. был государственным празд-
ником в СССР. Мы рассматриваем государствен-
ные праздники как наиболее продуктивные 
для аналитики моменты обострения идеоло-
гической ситуации, в которых актуализируют-
ся заданные политические и идеологические 
смыслы. Советские методички по организации 
праздников видели цель такого рода меропри-
ятий «в утверждении идей Советской власти, 
общественных отношений новой жизни» [4, 
с. 31]. Праздник был моментом соединения 
всей широты социальных когорт, существую-
щих в СССР (партработники, рабочие, интел-
лигенция и т.д.) [22, с. 10], а также утверждал 
«мировоззрение данного общества, его полити-
ческие, нравственные и эстетические идеалы» 
[4, с. 39]. День Конституции немецкий исто-
рик и советолог М. Рольф классифицирует как 
праздник «второго порядка» [22, с. 141], однако 
отечественный исследователь С.Н. Шаповалов 
на основе регионального материала Кубани по-
казывает обратное и описывает его как первоо-
чередной с точки зрения идеологии [24, с. 81]. 

Теоретическим инструментом в нашем ис-
следовании служит дискурс-анализ Э. Лакло 
и Ш. Муфф [1]. Теорию дискурса часто опре-
деляют как постструктуралистскую из-за вво-
димых ею в эпистемологию социальных наук 
аксиом. По мысли Лакло и Муфф, социальный 
мир является результатом создания значений 
в дискурсе. Дискурс понимается как совокуп-
ность фиксированных значений в пределах 
специфической области [7, с. 56]. Причем изме-
нения этих фиксированных значений находятся 
в дискурсивном регистре. Дискурсы не могут 
быть вечными: они изменяются, формируются 
за счет столкновения с другими дискурсами и 
базируются на неустойчивой структуре языка. 
Дискурс, в нашем случае, является более ши-
роким понятием по отношению к идеологии, 
которая предполагает строгий символический 
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порядок. Таким образом, идеология использует 
дискурсивное поле для утверждения символи-
ческого порядка, установленного ее авторами. 
В дальнейшем мы будем использовать словосо-
четание «советский идеологический дискурс» 
для обозначения идеологических утверждений 
в дискурсивном разрезе. 

Мельчайшим элементом в теории дискурса 
является артикуляция [7, c. 56], которая уста-
навливает отношения между субъектами и дис-
курсом. В самом дискурсе существуют узловые 
точки – привилегированные знаки: вокруг них 
образуется дискурс, а другие элементы получа-
ют «правильные» значения. Элементы – это по-
лисемантичные знаки, значения которых еще не 
закреплены [7, c. 59]. С помощью правильного 
расположения знаков в отношении друг друга 
происходит фиксация нужных значений, тем 
самым исключаются альтернативные формы 
организации дискурса. Главенствующий дис-
курс с помощью присвоения нужных значений 
узловым точкам и элементам закрепляет конфи-
гурацию отношений и делает социальный мир 
таким, каким хочет видеть его автор дискурса. 
Основной узловой точкой советского дискурса 
является не столько Конституция как факт (оз-
начаемое), но ее символическое означающее. 
В идеологическом дискурсе присутствует не-
сколько значений Конституции, которые обра-
зуются в процессе артикуляции посредством 
установления связи с иными элементами – 
идентичностями (рабочий, трудящийся), пер-
сонифицированным образом (Сталин), верой в 
успех коммунистического проекта и т.д. 

По мнению Э. Лакло и Ш. Муфф, разные 
дискурсы борются между собой за овладение 
социальным миром. Но что происходит, когда в 
политическом пространстве существует только 
один дискурс, как в случае с советской идеоло-
гией? Идеология для нас представляет набор 
устойчивых утверждений, которые дискурсив-
но закрепляют в реальности нужные значения 
для решения задач власти. Для создания нуж-
ного социального мира используются полити-
ческие инструменты, однако без поддержания 
дискурсивного порядка власть не сможет акту-
ализировать саму себя. Решением данной про-
блемы в рамках теории Э. Лакло и Ш. Муфф 
является концепт представительства [7, с. 87–
88]. Представительство означает возможность 
поручения другому актору (депутату, партии, 
национальному лидеру) представлять свои ин-
тересы. В случае советской системы данные 

права делегированы Сталину, правительству и 
партии. Право дискурсивного представитель-
ства было в одностороннем порядке получе-
но советской партийной номенклатурой после 
устранения политических оппонентов в конце 
1920-х гг. Ввиду необходимости управления и 
адаптации идеологии под различные вызовы 
(геополитические, внутриполитические, эко-
номические и т.д.) советский дискурс власти 
формирует нужные ему идентичности в усло-
виях отсутствия политической борьбы. Таким 
образом, дискурсивное поле в условиях одно-
партийности обладает схожими свойствами и 
механизмами осуществления власти, как и в 
условиях иных политических систем. 

Дискурс работает в области политического 
поля, т.к. используется для формирования со-
циального мира, предопределенного идеологи-
ей. Такое понимание дает возможность увидеть 
процесс появления и воспроизводства идей в 
политическом пространстве. Политика стано-
вится не формой борьбы марксистских антаго-
нистических классов или других социальных 
констант, но результатом политико-дискурсив-
ного конструирования [20, с. 72–73]. Первич-
ными становятся сами артикуляции, т.е. уста-
новления отношений, а не эссенциалистские 
структуры и конфликты между ними. Через 
дискурсы субъекты помещают себя и других в 
воображаемые структуры, обретая тем самым 
идентичности [6, с. 189]. Идентичность – это 
идентификация человека с определенной субъ-
ектной позицией в структуре дискурса. Исходя 
из заданных значений, мы можем обнаружить 
различные группы идентифицирующих себя 
субъектов, которые с помощью социальных 
практик выводят идентичность из дискурсивно-
го пространства в поле практического действия 
[19]. Именно механизм формирования идентич-
ностей оказывается ключевым во всем идеоло-
гическом механизме. 

Вслед за Лакло и Муфф, мы придерживаем-
ся теории непостоянного субъекта как основно-
го актора властных отношений. В постоянном 
стремлении к обретению целостности субъект 
определяет себя через противопоставление че-
му-то [7, с. 82–83]. Например, рабочий класс 
артикулирован властью через противостояние 
с буржуазией. С помощью позитивной само-
репрезентации идеологический дискурс фор-
мирует «своих», с помощью негативной пре-
зентации – «чужих» [21, с. 61]. Идентичность 
является концептом, который определяет со-
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вокупность субъектов, разделяющих схожую 
саморепрезентацию, и помогает нам свести 
сложную систему к определенному порядку, 
который можно схематично представить следу-
ющим образом: «идеология – советский поли-
тический дискурс – идеологические аппараты – 
идентичности – субъект». 

Базовая проблема исследований дискур-
са заключается в отсутствии инструментария 
для выявления мнений и реакций слушателей. 
В центре внимания находится властный дис-
курс, который не всегда полностью отображает 
коммуникативный акт. Идеологические меха-
низмы воздействуют сверху вниз. Несомненно, 
для получения хоть какого-то эффекта данные 
механизмы должны соответствовать менталь-
ным моделям субъектов, на которых они при-
званы воздействовать, иначе произойдет соци-
ально-политический конфликт. 

Значения Конституции
Перед тем как охарактеризовать основные 

значения Конституции, следует заранее обозна-
чить фундаментальное место образа И.В. Ста-
лина в советском дискурсе. Он выступает как 
создатель Конституции, соответственно, все 
благоприятные смыслы вокруг Дня Конститу-
ции возвышают его как источник успеха. В ста-
тьях «Красного знамени» Конституция неред-
ко описывается как «воплощение сталинской 
мудрости» [9]. Принадлежность Конституции 
актуализируется в основном с помощью при-
лагательного «сталинская». Его использова-
ние основывается на представлении о том, что 
Сталин осознал нужды советского народа, за-
крепил достигнутые благоприятные условия 
Конституцией и в ответ на это народ «назвал 
ее Сталинской» [9]. Изображение Сталина по-
является в День Конституции на первой стра-
нице газеты «Красное знамя» ежегодно вплоть 
до 1952 г. включительно. Вождь предстает как 
патриархальный и мудрый глава государства. 
Таким образом, в советском дискурсе Консти-
туция интерпретируется как завоевание народа 
и выражение воли Сталина, который характери-
зуется как «учитель заботы о человеке» [9]. 

 Попытаемся определить основные значения 
Конституции, какими они предстают в матери-
алах газеты в период с 1937 по 1952 гг. Первым 
значением Конституции является норматив-
но-правовое: в рамках этого значения Консти-
туция предстает как «акт», «документ» и «хар-
тия». Данное значение реализуется в таких 

пояснительных выражениях, как «величайший 
документ нашей эпохи», «основной закон на-
шего социалистического общества», «золотая 
книга» и т.д. Увеличение частоты употребления 
слов, ассоциирующихся с данным значением, 
будет говорить о формализации праздника и/
или самой Конституции. Существуют отдель-
ные примеры передачи данного значения с 
помощью художественных оборотов речи, на-
пример, когда Конституцию называют «сокро-
вищницей великих прав и обязанностей совет-
ского гражданина» [10]. В каждом отдельном 
случае создание образа Конституции сопрово-
ждается упоминанием законодательного закре-
пления определенных прав – на отдых, труд, 
образование, национальное равноправие и т.д. 
В номере за 1937 г. государственный строй Со-
ветского Союза декларируется как «социали-
стический демократизм», который закрепляет 
«широкие возможности для участия в управле-
нии государством» [9], а сталинская Конститу-
ция оказывается таким образом наиболее демо-
кратичной в ее де-юре формате. 

Второе значение, которым наделяется Кон-
ституция, приравнивает ее к определенной 
стадии развития советского государства, этапу 
«грандиозного строительства коммунистиче-
ского общества» [10]. С помощью этого зна-
чения характеризуется находящееся между 
прошлым и будущим закономерное настоящее 
– «результат огромных завоеваний социализ-
ма», в котором закрепляются достижения про-
шлой борьбы и открываются «великие возмож-
ности будущего» [10]. Конституция предстает 
как окончательное решение вопросов неспра-
ведливости прошлого, в частности – как факт 
«уничтожения эксплуатации человека» [10]. 
Она «установила всемирно-исторический факт 
о том, что СССР вступил в новую полосу разви-
тия» [10]. Мы можем отметить, что Конституция 
занимает в такого рода высказываниях вспомо-
гательное место. Таким образом, отсылка к тем-
поральному измерению позволяет регламенти-
ровать представления о прошлом, настоящем и 
будущем, что является важной чертой всей со-
ветской идеологии. 

В третьем значении Конституция мани-
фестируется как средоточие метафизической 
энергии. Конституция обладает характером ми-
ровой универсалии и служит «основой жизни и 
счастья трудящихся» [10]. Художественный об-
раз превращает материальный документ в тран-
сцендентную ценностью. Показательно, что в 
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выпуске за 1938 г. происходит отождествление 
Конституции с солнцем [10]. Во время Великой 
Отечественной войны используется следующая 
формулировка: «сила побед взращена Консти-
туцией» [12]. В мирное время «советский народ 
становится лучше и благороднее под солнцем 
Конституции» [13]. Таким образом, данное зна-
чение обладает метафорическим характером и 
занимает высокий статус в дискурсе.

Дискурс-анализ выпусков 
газеты «Красное знамя»
Важной частью нашего анализа является со-

здание периодизации советского идеологиче-
ского дискурса. Выбранный нами для изучения 
промежуток времени можно разделить на три 
периода. Для первого (1936–1939 гг.) характер-
на индустриальная мобилизация с доминиро-
ванием рабочей идентичности. Второй период 
(1940–1945 гг.) – военный, с преобладанием ри-
торики о народе и этничности. Третий период 
(1945–1952 гг.) характеризуется правовой фор-
мализацией Конституции, сопровождающейся 
доминированием нарратива о противостоянии с 
капиталистическими державами. 

В первый период (1936–1939 гг.) в газетных 
материалах доминирующее место занимают 
идентичности, связанные с определенным ме-
стом в производственных отношениях. «Трудя-
щиеся» предстают основной категорией обще-
ства. Группа позиционируется как целостная, 
несмотря на территориальную разницу (от Мо-
сквы до Владивостока, от Ташкента до Ленин-
града). Введение данной категории является 
попыткой унифицировать этническое, культур-
ное, языковое и любое другое разнообразие 
для мобилизации и достижения стратегических 
целей индустриализации советского государ-
ства. Конституция служит гарантом успешного 
трудового процесса. Каждое предприятие, как 
совокупность трудящихся, встречает День Кон-
ституции успехами в выработке плана [10]. Все 
новости в этот день посвящены продуктивной 
работе на производстве. Для категории «вы-
дающиеся рабочие» (наиболее выразительные 
представители – стахановцы) Конституция де-
кларируется как счастье и основа жизни [11]. 
Таким образом, для трудящихся Конституция 
фигурирует преимущественно в правовом зна-
чении, в то время как для выдающихся рабо-
чих – в символическом.

Мы можем также выделить набор второсте-
пенных (по сравнению с рабочими) идентич-

ностей. Так, представленная инженерами ин-
теллигенция благодаря правам, установленным 
Конституцией, увеличивается для создания 
передовой советской промышленности [11]. 
Гендерная идентичность выражена через кате-
горию «женщины». Посредством Конституции 
советская власть открыла женщинам путь к 
образованию, а для матерей Конституция по-
служила «гарантом обеспечения жизни детей» 
[10]. Правовая идентичность материализуется 
через категорию «гражданин СССР», который 
наделен многообразием прав. Партия упоми-
нается единожды – как организация, которая 
«взлелеяла» Конституцию [10], из чего следу-
ет, что представительство делегировано глав-
ным образом Сталину и в меньшей степени – 
партии.

Следующая группа идентичностей связана с 
этническим разнообразием. Категория «совет-
ский народ» – наиболее значительная в данной 
группе. В дискурсе постулируется, что власть 
принадлежит народу, и именно он назвал Кон-
ституцию «сталинской». «Народ русский» 
прошел через освобождение от «завесы мрака 
и невежества» с помощью Конституции [11]. 
В данном случае мы видим, что этническое 
позиционируется как отстающее, в то время 
как советский народ наделяется характеристи-
ками передового. То же самое мы наблюдаем 
при упоминании представителей коренных на-
родов. Так, отдельный сюжет в газете воспро-
изводит интервью с представителем тазов о 
празднике. В данном разделе газеты коренные 
народы представлены с ориенталистской точки 
зрения – как отсталые и не знающие спряжений 
русского языка люди (например, «тазы хоро-
шие люды, надо чтобы таза были богатые» [9]). 
Конституция для них является чем-то, что «таз 
даже во сне не видал» [9].

В рамках первого периода наибольшую цен-
ность для советского дискурса представляют 
«трудящиеся», носители наиболее прогрессив-
ной идентичности. Процесс советского стро-
ительства нации включает в себя апроприа-
цию советским дискурсом дореволюционного 
представления о народах, разнообразие кото-
рых затмевается понятием «советский народ». 
Остальные группы обладают второстепенным 
значением, их упоминание маркирует следую-
щие задачи государственного управления: вы-
работка региональной идентичности через сю-
жеты о трудовых достижениях в Приморском 
крае и на Дальнем Востоке в целом; постановка 
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гендерного вопроса и создание женских «тру-
довых ресурсов»; выработка правового созна-
ния у населения за счет внедрения категории 
«гражданин СССР». Таким образом, создаются 
и закрепляются нужные для дискурса идентич-
ности. Конституция предстает «зеркалом», в 
котором отражаются официальные представле-
ния о различных идентичностях. 

Анализ этого набора идентичностей позво-
ляет выявить несколько точек напряжения. 
Во-первых, противостояние обычного рабоче-
го и выдающегося. Для всех трудящихся Кон-
ституция играет роль основы жизни, однако 
для выдающихся она дополнительно является 
источником внутренней энергии и мотивации. 
Как пишет С.Н. Ушакова, образ стахановца, 
т.е. выдающегося рабочего, был частью си-
стемы формирования новых ценностей со-
ветского общества, которые на тот момент не 
были артикулированы в должной степени [23, 
с. 184]. Во-вторых, можно выявить определен-
ный конфликт между категориями «русский 
народ» и «советский народ». «Русский народ» 
наделяется негативными архаичными харак-
теристиками в противовес «советскому наро-
ду», который выступает передовым. В-третьих, 
проблематичной предстает ориентализирован-
ная презентация коренных народов, которые 
оказываются как бы за пределами категории 
«советский народ». В-четвертых, можно уви-
деть скрытый конфликт между идентичностя-
ми рабочего и крестьянина. Несомненно, для 
этого времени важной категорией населения 
остается крестьянство, которое, однако, не 
упоминается отдельно в связи с тяжелым и 
насильственным процессом коллективизации. 
С помощью категории «трудящиеся» дискурс 
объединяет «забытых» крестьян и «нужных» 
рабочих. Индустриальная мобилизация тре-
бует огромных усилий со стороны идеологи-
ческого аппарата в части выработки нужных 
идентичностей – реализацию этих усилий мы 
можем наблюдать на страницах газеты «Крас-
ное знамя», рассчитанной на властные струк-
туры и читающих рабочих. 

В рамках второго периода (1940–1945 гг.) 
актуализируется военизированная мобили-
зация советского государства в условиях со-
ветско-финской и Второй мировой войны. 
Происходит постепенное внедрение нацио-
нально-освободительных сюжетов в дискурс. 
В тяжелый для советской государственности 
период поражений эта тенденция усиливает-

ся. Среди различных групп идентичностей на 
первый план выходит национальная. Основной 
унифицирующей категорией остается «совет-
ский народ», который характеризуется «мно-
гонациональностью» и борется с врагом «под 
знаменем Сталинской Конституции» [12]. При 
этом ведущая роль в этой борьбе принадлежит 
русскому народу. В дискурсе на время закре-
пляется дореволюционная идея доминирования 
великороссов в многонациональном государ-
стве [2, с. 158–159]. 

Идентичности, связанные с положением в 
производственных отношениях, упоминаются в 
этот период по сравнению с предыдущим гораз-
до реже, обладая иным, вспомогательным, ста-
тусом. Категория крестьянства встает на один 
уровень с рабочими. Крестьянство представля-
ется как важная трудовая прослойка, необходи-
мая для ведения успешных боевых действий. 
Интеллигенция упоминается лишь однажды, 
по-прежнему оставаясь второстепенным эле-
ментом конструирования идентичностей на 
фоне рабочих и крестьян. Конституция в дис-
курсе этого периода налагает на трудящихся 
обязанности соблюдения трудовой дисциплины 
и бережного отношения к общественной соб-
ственности [12]. В целом дискурс эпохи воен-
ной мобилизации в наибольшей степени тяго-
теет к презентации целостности и единства, 
воплощенных в категории «народ». Несмотря 
на частое использование образа врага в этот пе-
риод [5, с. 27], в артикуляции значения Консти-
туции он не используется. 

Третий период (1945–1952 гг.) можно охарак-
теризовать как этап послевоенного восстанов-
ления в условиях биполярной геополитической 
ситуации. Следует отметить периодическое 
упоминание о Конституции как официальном 
документе, она все реже фигурирует в симво-
лическом значении. В это время происходит 
формализация как статуса Конституции, так и 
самого праздника в ее честь. В мирный восста-
новительный период актуализируются задачи 
укрепления массового правового сознания. Бла-
годаря доминированию нормативно-правового 
значения Конституции на первый план среди 
идентичностей выходит категория «гражданин 
СССР». Использование данной категории, как 
правило, сопровождается сюжетами о выборах, 
суде и иных видах активного участия граждан 
в общественной жизни. Важное место в совет-
ском дискурсе этого периода занимают депу-
таты и их участие в политическом процессе. 
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Им, как наиболее успешным и важным членам 
общества, посвящено множество сюжетов.

Одним из ключевых факторов укрепления 
единства в послевоенном дискурсе служит 
яркий образ внешнего врага в лице капита-
листических государств. После 1945 г. актуа-
лизируется нарратив о противостоянии с ка-
питалистическими странами. Конституция, 
защищая в первую очередь права советских 
людей, расширяет свою зону действия до мас-
штабов всего мира. Так, в номере от 5 декабря 
1949 г. говорится, что она «сияет над миром», 
в результате чего «сотни миллионов рабочих 
и крестьян, мужчин и женщин, рабов и полу-
рабов в странах капитализма» получают воз-
можность увидеть «ужас своего положения» 
[14]. Следовательно, являясь достижением со-
ветского государства, Конституция трактуется 
как общемировая демократическая и правовая 
ценность. В рамках идеологической войны 
«Конституция вдохновляет весь мир против 
сил реакции и мракобесия» [15]. Празднование 
Дня Конституции СССР освещают в Китае, 
Болгарии, Чехословакии, Польше, Венгрии, 
Румынии, ГДР и т.д. [15]. 

В отличие от первого периода, в котором ка-
тегория «рабочие» представлена максимально 
унифицировано, в данный период происходит 
диверсификация рабочих по отраслям. Ежегод-
но в номерах газеты, приуроченных к праздни-
ку, упоминается множество предприятий, кото-
рые «отметили День Конституции увеличенной 
выработкой» [15]. В производстве участвуют 
«предприятия» и «комбинаты» как групповые 
идентичности. Авторы «Красного знамени» 
по-особенному выделяют «шахтеров» и «гор-
няков» [15; 16]. Учитывая территориальный 
контекст, упоминаются сюжеты о «рыбниках» 
и «перевозчиках» в Дальневосточном паро-
ходстве, используются объединяющие форму-
лировки «команда», «бригада», «коллектив» 
[15; 16]. В сфере сельского хозяйства работают 
«колхозники», «участники совхозов» и «ме-
ханизаторы» [15; 16]. Сельскохозяйственные 
работники представлены лишь как участники 
коллективов. Категория «научных работников» 
занимает привилегированное положение, они 
«вооружены теорией марксизма-ленинизма» 
и участвуют в воспроизводстве технической 
базы [14].

Идентичности, маркируемые понятиями «со-
ветский народ» и «братство великих народов» 
(русские, украинцы, белорусы, казахи, армяне 

и др.) [14], присутствуют на страницах газеты 
лишь при упоминании победы в Великой Оте-
чественной войне. Несколько раз упоминается 
идеологема «советские люди», качества кото-
рых «расцветают под солнцем Конституции» 
[13]. Особое внимание уделено малым народам, 
которые в довоенный период характеризова-
лись как архаичные: с 1945 г. гольды, удэгейцы, 
тазы, нанайцы упоминаются как «полноправ-
ные и готовые к трудовой жизни» [14]. В мате-
риалах газеты также фигурируют возрастные 
группы, которые получают блага благодаря 
Конституции: «дети» и «пионеры» обладают 
правом на образование, «пенсионеры» – правом 
на отдых и обеспечение в старости [14]. 

После смерти И.В. Сталина происходит де-
сакрализация образа вождя. Так, в выпуске 
газеты от 5 декабря 1954 г. вместо традицион-
ного изображения лидера появляется фотогра-
фия Кремля [17]. Партия становится основным 
источником власти. В номере за 1956 г. Консти-
туции посвящено лишь два сюжета, связанных 
с выборами и достижениями советского госу-
дарства [18].

Заключение
Таким образом, через различные значения 

Конституции советская идеология конструи-
ровала в дискурсивном поле важные для вла-
сти идентичности людей. Советский дискурс 
успешно адаптировался к различного рода 
вызовам, а в кажущейся постоянной струк-
туре идеологии происходили постоянные из-
менения тактического характера. В периоды 
общественной мобилизации количество пози-
ционируемых идентичностей сокращалось для 
унификации и сплочения общества – так прои-
зошло во время индустриализации и Великой 
Отечественной войны. Периоды, требующие 
комплексного развития общества, напротив, 
сопровождались расширением перечня пози-
ционируемых идентичностей при сохранений 
доминирующих. Несмотря на постоянное из-
менение статуса Конституции и приписывае-
мых ей значений, прослеживается общая тен-
денция, которая заключалась в постепенной 
десакрализации данного документа и посвя-
щенного ему праздника.
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направления политической философии во Франции, в наибольшей мере от-
ражающие развитие социальной политики в этой стране. Автор исследует 
социальную проблематику в интеллектуальном наследии священника и пу-
блициста Ф.Р. де Ламенне, который перешел от консервативных взглядов к 
радикальным, и инженера и социолога Ф. Ле Пле, который обосновал фран-
цузский феодальный традиционализм с помощью научного подхода. 
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Французская политическая философия в 
XIX в. уделяла много внимания проблемам, 
связанным с социальной политикой. Для со-
временной науки ценно изучение размышлений 
французских авторов о государственной актив-
ности, роли социальных сил и закономерностях 
в сфере социальной поддержки, в том числе 

для оценки структуры, эффективности и пер-
спектив преобразования институтов. Цель дан-
ной статьи – проанализировать ключевые идеи 
французских мыслителей, чьи рассуждения 
сопровождали и предвосхищали становление 
одной из наиболее масштабных систем соци-
альной политики в мире. Для анализа развития 
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французской политической философии, соци-
альной доктрины католической церкви, логики 
социальной политики во Франции в статье бу-
дут рассмотрены взгляды Фелисите де Ламенне 
(1782–1854), основателя социального католи-
цизма, и Фредерика Ле Пле (1806–1882), пред-
ставителя корпоративизма. 

Философские, социальные, экономические 
и религиозные идеи де Ламенне и Ле Пле хо-
рошо изучены во французской науке, описано 
их место в развитии социального католицизма 
[11; 12]. Из последних трудов историков мо-
жет быть отмечена работа Эме Решара, кото-
рый указывал, что де Ламенне предшествовал 
Марксу, защищая рабочих и бедных. Ришар 
описал биографию, публицистическую дея-
тельность де Ламенне, его попытки улучшить 
качество катехизаторской работы священников, 
сложные отношения с Римом и политическую 
активность. В книге о де Ламенне показана его 
роль в привнесении социальной проблематики 
в центр внимания христианских мыслителей, 
его влияние на ту линию рассуждений, которые 
привели к созданию папой Римским Львом XIII 
энциклики «О новых делах» в конце XIX в. и 
определили позицию католической церкви от-
носительно социальных вопросов [8]. 

Историк Жан-Люк Буасезон в сборнике, 
посвященном Фредерику Ле Пле, предпринял 
попытку осмыслить место Ле Пле в развитии 
консервативной идеологии. Он показал связь 
его идей с учением Сен-Симона, провел парал-
лели с идеями де Бональда и Эдмунда Берка, а 
также подчеркнул роль Ле Пле в становлении 
корпоративистского направления французско-
го консерватизма второй половины XIX в. Бу-
асезон описал политическую биографию Ле 
Пле и продемонстрировал изменение взгля-
дов мыслителя и его административную ак-
тивность, отношение его современников к его 
деятельности и идеям. Исследователь также 
реконструировал логику, которой руководство-
вался Ле Пле, когда излагал свои предложения 
о реформах и вслед за Монтескье указывал, 
что изменения производят не только законы, 
но и нравы [9]. В работе Магелона Нувеля из-
учены предложения о социальной реформе Ле 
Пле в их идеологическом, политическом, со-
циальном и экономическом контекстах, а так-
же его роль в развитии социологии. Нувель 
рассмотрел разработку методов Ле Пле, при-
обретение им репутации социального иссле-
дователя и дебаты относительно социальной 

проблематики, последовавшие за публикацией 
его работ [20]. 

Число англоязычных сочинений, посвящен-
ных де Ламенне и Ле Пле, невелико: они фо-
кусируют внимание на радикальных идеях де 
Ламенне [21] и традиционализме Ле Пле [10]. 
На русский язык в дореволюционный период 
были переведены такие работы де Ламенне, 
как «Слова верующего» [4] и «Современное 
рабство» [5]. Историки С.А. Котляревский и 
Н.П. Анциферов изучали наследие де Ламенне 
в начале XX в., и с тех пор исследований о его 
творчестве не издавалось [2]. Известный кон-
серватор К.П. Победоносцев перевел и проком-
ментировал работу Ле Пле «Основная консти-
туция человеческого рода» [6] в конце XIX в. 
Позднее в России о Ле Пле в основном выходи-
ли статьи по социологии семьи.

Политические и религиозные взгляды де 
Ламенне менялись на протяжении его жизни. 
В юности он индифферентно относился к ре-
лигии. Под влиянием своего брата, который 
был аббатом, он стал священником [7], но в ос-
новном занимался философией, повторяя идеи 
Руссо об общей воле, и публицистикой, при-
несшей ему популярность. В годы реставрации 
он приблизился к консервативному романтиз-
му в духе Шатобриана. Королевскую власть, 
впрочем, он воспринимал инструментально, 
как средство защиты церкви. В 1820-е гг. он 
уже не был сторонником монархии. Де Ламен-
не видел в либерализме средство создания кон-
курентной интеллектуальной среды как усло-
вия для торжества католицизма. Он критиковал 
галликанство, считая Рим гарантом стабиль-
ности, единства и порядка. Он возражал про-
тив контроля государства над церковью [21, p. 
44–46] и назначения государством епископов и 
считал, что церкви следовало отказаться от по-
лучения государственных выплат, чтобы при-
обрести свободу [21, p. 80–81]. В своем раннем 
«Эссе о безразличии к религии» он защищал 
абсолютную духовную власть Папы [8]. Для 
популяризации своих идей де Ламенне создал 
образовательное учреждение и издавал газету. 
В 1830-е гг. перешел к критике деспотизма [21, 
p. 54–57], придерживался республиканских 
и демократических взглядов [21, p. 70]. Его 
активность воспринималась роялистами как 
угроза, а римский престол в середине XIX в. 
поддерживал монархии. Канцлер Австрии Мет-
терних использовал дипломатию для давления 
на газету де Ламенне. Католические издания 
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критиковали де Ламенне за несоблюдение ие-
рархии [21, p. 110–114]. Он пытался обратиться 
к Риму за поддержкой, но папа осудил его док-
трины, хотя де Ламенне был одним из главных 
представителей ультрамонтанства во Фран-
ции. Из-за продолжения критики со стороны 
католических газет де Ламенне ожесточился и 
опубликовал работу «Слово верующего» с осу-
ждением королей и притеснителей бедных [21, 
p. 131–145] и призывами к восстанию против 
несправедливости во имя Евангелия [8]. По-
сле этого Рим опубликовал критику непосред-
ственно де Ламенне и его доктрины «общего 
разума» как антипода папского авторитета [21, 
p. 140]. Де Ламенне удалился от католической 
церкви, сохранив христианские идеи. Был де-
путатом в Национальном собрании 1848 г. [8]. 
По мере изменения мировоззрения де Ламенне 
социальная проблематика занимала все более 
значимое место в его иерархии ценностей. На-
чав с попыток защитить религию в пострево-
люционной Франции, он перешел к проблемам 
свободы и справедливости [21, p. 39].

Де Ламенне следует за Руссо и утверждает, 
что равенство естественного состояния было 
нарушено при создании государства из-за зло-
употреблений лиц, наделенных властью [14, 
p. 73–75], а причина социальных бедствий в 
том, что высшие сословия не выполняли де-
легированные им обществом обязанности по 
управлению, а принимали законы, обеспечи-
вавшие их материальное благополучие, и за-
щищали свои права за счет имущества и прав 
народа [14, p. 22]. Де Ламенне убежден, что ма-
териальных благ в мире достаточно, а нищета 
масс – следствие изъятия плодов их труда при-
вилегированными сословиями [14, p. 18]. Он 
воспроизводит рассуждение Иоанна Златоуста 
о разделении народа на богатых и бедных [3, 
с. 554–566], указывая, что трудящиеся создают 
продукты, используемые богатыми, которым 
пришлось бы трудиться самим, если бедные 
вдруг исчезли бы. Трудящиеся, по его мнению, 
и составляют народ [14, p. 27]. При упраздне-
нии привилегий, рассуждает де Ламенне, тру-
дящиеся станут хозяевами мира [14, p. 173], в 
том числе благодаря численному превосходству 
[14, p. 33]. Он защищает свободу экономиче-
ской деятельности [14, p. 185], но критикует 
эгоизм либерализма laissez-faire. По его мне-
нию, общество эгоистов, воспеваемое англий-
скими экономистами, обречено. Если каждый 
будет предоставлен сам себе, то не сможет 

воспользоваться своими правами. Нуждаю-
щиеся останутся без помощи. «Вдова, сирота, 
больной, немощный, будут покинуты, никакой 
взаимной помощи, никакой бескорыстной до-
броты», – пишет де Ламенне [14, p. 43–44]. По-
ложение трудящегося будет хуже, чем у раба, 
имевшего еду и кров [14, p. 19]. Эгоизм мешает 
задаче человека – устроить царство свободы, 
равенства и братства на земле [14, p. 33]. Де 
Ламенне считает, что без структурных измене-
ний усилия частных лиц по перераспределению 
благ не приведут к исправлению фундаменталь-
ного принципа несправедливости [14, p. 35]. 
Он скептически относится к такой устоявшейся 
форме социальной поддержки, как богадельни, 
считая их элементом несправедливой организа-
ции общества и лишь слабым утешением при 
крайней нужде [14, p. 20]. Де Ламенне говорит 
о праве на прожиточный минимум [21, p. 95]. 
По его мнению, право на жизнь и свободу чело-
век имеет от Бога [14, p. 41], а для сохранения 
общества необходимо сочетание прав, которые 
освобождают, и обязанностей, которые объеди-
няют [14, p. 46].

Он критиковал оба направления традици-
оналистской легитимизации патернализма во 
Франции: и идею королевской власти, и идею 
родовой аристократии. Несмотря на заверения 
в отеческой заботе государя, сохраняются ни-
щета, угнетение и произвол, пишет де Ламен-
не. Он рассуждает: «Все люди рождаются рав-
ными, и, следовательно, независимыми друг 
от друга: никто, попадая в этот мир, не прино-
сит с собой право повелевать. Если бы всякий 
был бы изначально обязан подчиняться воле 
другого, не могло бы существовать ни мораль-
ной свободы, ни свободного выбора действия; 
не существовало бы ни преступления, ни до-
бродетели, поскольку добродетель зависит от 
свободного выбора между добром и злом» [14, 
p. 68–70]. Люди равны по природе и не имеют 
господина, кроме Бога [14, p. 56]. Единствен-
ным сувереном он считает народ и убежден, 
что бунт народа ради восстановления своих 
прав допустим. Само словосочетание «бунт 
народа», по его мнению, – это оксюморон, 
поскольку суверен восстает не против себя, а 
против угнетателей [14, p. 73–75]. Считая на-
род дикарем, неспособным к законодательной 
деятельности и управлению, власти оправды-
вают свои привилегии и притеснение народа 
и противоречат духу братства, заповеданному 
Богом. Разделение на патрициев и плебеев, по-
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явление королей произошло после возникно-
вения народа, рассуждает де Ламенне, и пер-
вичность народа как источника привилегий и 
законов очевидна. Право народа состоит в том, 
чтобы им никто не правил, продолжает он [14, 
p. 79–82]. Де Ламенне защищает равноправие 
как необходимый атрибут порядка, но допу-
скает экономическое неравенство вследствие 
природной разницы способностей, изменения 
состояний из-за трудолюбия, разумности, ак-
тивности, экономии. И такое неравенство, 
пишет де Ламенне, справедливо, поскольку 
применение способностей индивида для улуч-
шения его благосостояния – условие общего 
благополучия [14, p. 169–170].

До того как удалиться от церкви де Ламен-
не считал, что именно она должна быть аген-
том социального обновления. Он надеялся, что 
священники обеспечат улучшение отношений 
между рабочими и работодателями, призывал 
католиков направлять демократические и соци-
альные усилия масс [21, p. 92–96], предвосхи-
щая идеи Эмиля Келлера [19, p. 10], указывал, 
что экономические проблемы населения приве-
ли к снижению их религиозности [21, p. 147], 
и призывал государство обеспечивать свободу 
объединений и заботиться о бедных для рас-
пространения католицизма [21, p. 95]. Свобода 
без католицизма – это своеволие и хаос, рас-
суждал он [21, p. 82]. Религию он считал осно-
вой общества, благодаря ей возможны подчи-
нение, общественный мир, единство и свобода. 
Христианам, пишет де Ламенне, мир обязан от-
меной рабства, развитием морального чувства, 
смягчением манер и законов, развитием науки, 
ростом благосостояния [14, p. 149–150]. Для 
сохранения общества оно должно быть выстро-
ено по божественным правилам, убежден он 
[21, p. 39–40]. Церковь освобождала человека 
от подчинения любому государству, идущему 
против божественного закона [21, p. 55], и, по 
мнению де Ламенне, должна была служить об-
ществу [21, p. 96].

Позднее де Ламенне воспринимал служение 
обществу уже как самодостаточную цель. От-
сылая к общей воле как источнику суверените-
та, он использует коллективистские категории. 
Стране, пишет де Ламенне, принадлежит все, 
чем является человек, и все, что у него есть – 
сердце, руки, блага и даже жизнь [14, p. 135]. 
Он призывает к преодолению эгоизма и на на-
циональном уровне и превращению братского 
общества в союз всего человечества [14, p. 91]. 

Де Ламенне считает, что из-за эгоизма прави-
тельства порочны, а эти пороки ведут к войнам 
и бедствиям. Если все будут защищать свои пра-
ва и исполнять свои обязанности, то, пишет он, 
«человеческая раса более не будет собственно-
стью немногих хозяев, а земля не будет их ис-
ключительным наследством. Все разделят блага, 
предназначенные провидением для всех» [14, 
p. 168]. Бедствия прекратятся, а оставшиеся ста-
нут менее тягостными, убежден де Ламенне, у 
всех будут телесная и духовная пища [14, p. 83]. 
Он считает, что большая часть преступлений 
происходит из-за голода, и они исчезнут, когда 
исчезнет голод. Также должно смягчиться зако-
нодательство, поскольку, по мнению де Ламен-
не, жестокость наказаний не возмещает ущерба 
обществу, а милосердные законы смогут стать 
средством для просвещения и исправления па-
губных последствий неравенства и неблагопри-
ятных условий [14, p. 176–180].

Политическая организация общества соглас-
но его подлинной природе и христианскому ра-
венству прав, восстановление суверенитета на-
рода, упразднение искусственного неравенства, 
связанного с привилегиями и монополиями, и 
преодоление предрассудков с помощью общего 
разума остановят борьбу интересов, обеспечат 
справедливость и защитят права всех, в том 
числе свободных ассоциаций. Восстановле-
ние, которого Бог велит желать, будет осущест-
вляться через материальный, интеллектуаль-
ный и моральный порядок, пишет де Ламенне. 
Высвобождение производительных сил приве-
дет к естественному, равномерному и справед-
ливому распределению и возрастанию капита-
ла, доступности средств производства для всех, 
надлежащему вознаграждению за труд, росту 
производства, развитие науки – к улучшению 
качества продукции, моральное развитие – к ее 
справедливому распределению. Будет распро-
страняться знание и восстановится религия.

Несмотря на радикализм демократических 
идей де Ламенне, многие его ценности остава-
лись консервативными. Он писал, что состояние 
общества изменится не сразу, резкие изменения 
связаны с насилием, которое, вместо преобра-
зования, разрушит общество [14, p. 168–171]. 
Консервативным было и его отношение к се-
мье. Атака против брака, его единства и свято-
сти – это нарушение законов природы, писал 
он. Дети усваивают нрав, добродетели и пороки 
родителей. Дети обязаны заботиться о родите-
лях в старости. Семья, говорит де Ламенне, так 
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же постоянна, как общество, она его первичный 
элемент [14, p. 111–126].

Де Ламенне считает, что все люди – члены 
одного тела и должны быть движимы одной ду-
шой, относиться к каждому, как к своей плоти. 
Повторяя рассуждения Василия Великого [1, 
с. 630], де Ламенне указывает на обязанности 
человека: «Если твой брат голоден, ты должен 
ему еду, в которой он нуждается; если он наг, 
лишен крыши, дома, ты должен ему одежду и 
приют, если он болен, ты должен ему заботу». 
Де Ламенне призывает «бороться с несправед-
ливостью по отношению к другому с той же 
твердостью и постоянством, как если бы она 
была направлена на вас». Он пишет: «Пусть си-
рота найдет в тебе отца, вдова и старик – опо-
ру, странник – гостеприимного хозяина. Будь 
глазами незрячим и ногами хромым». Всякий, 
по мнению де Ламенне, должен поддерживать 
ближних, чтобы те могли предоставить под-
держку в ответ. Уважать жизнь, свободу, соб-
ственность других, помогать ближним сохра-
нять и развивать их [14, p. 107–109].

Общества, по де Ламенне, могут быть леги-
тимны и процветать, только если они основаны 
на равенстве и братстве [14, p. 130], взаимном 
доверии, честности и моральном поведении, а 
также на мудрой экономии. Несправедливость 
и недобросовестность, праздность и невоздер-
жанность разрушают общество [14, p. 164–165]. 
Создание привилегированных классов означает 
преступный захват власти. Чтобы знать, каковы 
законы, говорит де Ламенне, стоит взглянуть, 
кем они сделаны. Если их создают немногие, то 
они будут действовать в пользу немногих [14, 
p. 132–133], давать богатым выгоду от труда 
бедных, которые становятся еще беднее [14, p. 
171]. Для торжества демократии нужен баланс 
между богатыми и бедными [21, p. 94]. Когда 
народ восстановит свои права, общество долж-
но быть организовано так, чтобы «каждый, пре-
следуя собственный интерес в рамках общего 
блага, был всегда готов посвятить себя всем 
членам общей семьи, которые, в свою очередь, 
также готовы посвятить себя каждому» [14, p. 
37]. Человечество не может существовать без 
взаимного обмена благами, необходимо объе-
диняющее действие закона милосердия, пишет 
он [14, p. 44]. Человек должен отождествлять 
себя с ближним, не только воздерживаться от 
зла, но и творить благо, помогать ближним. 
Страдания на земле неизбежны, но они должны 
облегчаться [14, p. 91–106]. 

Де Ламенне был первым представителем 
социального католицизма [21, p. 95]. Круг его 
сторонников в 1830-е гг. был достаточно ши-
рок. Он затрагивал социальные и политические 
проблемы, получившие особую актуальность 
во второй половине XIX в. [21, p. 148], в част-
ности, запрос на католическую партию [21, 
p. 85] и попытки католиков примирить рабо-
чих и работодателей, одновременно содействуя 
укреплению церкви. Его рассуждения на столе-
тие предвосхитили становление движений хри-
стианских демократов. В основном пожелания 
де Ламенне сводятся к неопределенной благо-
творительности, то есть проблемы он формули-
ровал яснее, чем их решения. Он не предлагал 
проводить перераспределение от имущих к не-
имущим [14, p. 171], его идеи о реформах вклю-
чали в себя развитие местного самоуправления, 
отделение церкви от государства, улучшение 
образования и благосостояния масс. Он гово-
рил о необходимости щедрости, отказе от эго-
изма. Реальных контактов с народом Ламенне 
не имел [21, p. 91–96], в отличие от Ле Пле, ко-
торый выстроил свою теорию на основе много-
численных интервью с рабочими в нескольких 
странах Европы.

Ле Пле получил техническое образование и 
совмещал свои социальные исследования с изу-
чением металлургии и горного дела. В отличие 
от де Ламенне, он не менял взгляды, к которым 
пришел в ходе первых экспедиций для сбора све-
дений о жизни рабочих. Хотя он не использовал 
строгий статистический инструментарий [13, p. 
424], его методология предвосхитила позитиви-
стский подход. Опираясь на идеи Декарта, Ле 
Пле разработал научный метод наблюдения и 
сбора социальных данных [10, p. 77] и строил 
обобщения о политических, социальных и эко-
номических закономерностях [6, c. 10]. Ле Пле 
также имел опыт организационной работы: по 
его инструкциям трудилось 45 000 человек на 
предприятиях на Урале, которые он посещал во 
время своей экспедиции в Россию [13, p. 412].

Ле Пле не признавал насилие и потому не 
принимал революцию 1789 г. [10, p. 110], хотя к 
революции 1848 г. отнесся скорее с симпатией, 
работал в комиссиях по положению рабочих и 
высшему образованию [10, p. 13], разрабатывал 
систему подготовки госслужащих [9]. В 1860-е 
гг. участвовал в комиссиях по местному само-
управлению, промышленности, жилью, трудо-
вым отношениям [10, p. 71], был сенатором [10, 
p. 17]. После революции 1848 г. Адольф Тьер за-
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прашивал у Ле Пле создание проекта социаль-
ной реформы, а незадолго до конфликта Фран-
ции с Пруссией Ле Пле обсуждал с Наполеоном 
III варианты решения социальных проблем. Он 
получал просьбы распространять свое учение 
и написал книгу «Социальная реформа», а в 
1872 г. учредил «Союзы социального мира» для 
выстраивания отношений между работодателя-
ми и работниками [13, p. 413–417] одновремен-
но с другими известными корпоративистами – 
графом Альбером де Меном и маркизом Ла Тур 
дю Пеном [19, p., 15].

Книга «Социальная реформа» содержит ана-
лиз лучших практик как ориентиров для преоб-
разований. Суть реформы Ле Пле определяет 
как восстановление обычаев времен процвета-
ния и подражание обычаям образцовых обществ 
[15, p. LXXIX]. Он цитирует Библию, Токвиля, 
Монтескье. Его рецепты близки к английскому 
консерватизму и предполагают ограничение 
полномочий государства и обуздание страстей 
с помощью христианской морали. Модели ре-
форм Ле Пле берет из протестантских стран, 
предлагая децентрализацию, местные суды, 
приватизацию, в том числе школ, дерегулиро-
вание. Литературный критик Сен-Беве называл 
Ле Пле «обновленным, прогрессивным и науч-
ным Бональдом», хотя сам Ле Пле прочитал Бо-
нальда, лишь услышав это мнение Сен-Беве [9]. 
В рассуждениях Ле Пле есть ряд общих с де Бо-
нальдом идей, кроме сильного монархизма. Ле 
Пле скорее следует за Буленвилье, подчеркивая 
роль аристократии. И Ле Пле, и де Бональд го-
ворят о собственности как гаранте социальной 
стабильности. Ле Пле называет естественную 
аристократию, наиболее влиятельные семьи в 
той или иной общине, «социальными властя-
ми» и повторяет идеи Бональда о важности за-
боты феодала о подданных. Вслед за Томасом 
Карлейлем Ле Пле утверждал, что ответствен-
ность руководителей за благосостояние подчи-
ненных – это главное условие общественного 
мира. Руководители должны гарантировать 
подчиненным прожиточный минимум и не мо-
гут, как то советуют английские экономисты, 
оставить их на произвол экономических зако-
нов [10, p. 109]. Отношение к труду лишь как 
к товару, на который действуют законы спроса 
и предложения, создает пауперизм и конфрон-
тацию между классами. Ле Пле указывает, что 
англичане разрушили патриархальные связи 
между работником и мастером. Они опирались 
на ложные теории и считали, что производство 

улучшится при сокращении социальных обя-
зательств [17, p. 163–164]. Ле Пле считал, что 
английские законы о бедных неэффективны, 
а также не могут быть единственной защитой 
от голода в условиях нестабильной экономики 
[10, p. 89]. Из-за развития промышленности 
и перемещения в города работники лишились 
приемлемого жилья, церкви, школ, периодиче-
ски теряли работу из-за кризисов, пострадала 
мораль работников, и даже при росте зарплат 
они оставались в нищете из-за приобретенных 
дурных привычек. Работники оказались вне 
общих законов, утратили выгоды религии, соб-
ственности и семьи [17, p. 159–164]. По мне-
нию Ле Пле, важнейшее качество руководите-
ля – предусмотрительность, для сохранения 
рабочих во время экономического спада [10, 
p. 127]. Он равно не доверял laissez-faire и из-
лишнему госрегулированию [10, p. 100], хотя 
допускал выгоды от вмешательства государства 
[10, p. 43] и поддерживал британские фабрич-
ные законы [10, p. 91], ужесточавшие требова-
ния к безопасности производства и ограничи-
вавшие рабочие часы.

По наблюдениям Ле Пле, на Востоке из-за 
косвенных благ благосостояние и защищен-
ность были выше при более низких зарплатах. 
Он упоминает Россию, где крепостные получа-
ли от помещиков землю, право использовать лес 
для охоты, рыбалки и заготовления древесины, 
от церкви – образование, медуслуги и помощь. 
Пожилых и немощных защищали феодалы и се-
мьи [10, p. 80–85]. Семья – важнейший элемент 
социальной философии Ле Пле. Он критиковал 
французский закон, ограничивавший права раз-
деления собственности между наследниками, 
за вред мелким землевладельцам и подрыв ав-
торитета отцов [10, p. 74]. Отцовская власть, по 
мнению Ле Пле, сохраняла обычай. Из-за не-
доверия к человеческой природе Ле Пле видел 
в традициях защиту от социальных катастроф. 
Социальный мир достигается правящей элитой, 
заинтересованной в общем благе. Прогресс или 
упадок народов не предопределен. Если ари-
стократия могла сохранять общество во время 
изменений, то эти изменения могли пойти на 
благо, пишет он. Хотя Ле Пле был убежден, что 
социальный мир обеспечивался иерархической 
системой [10, p. 105–109], он поддерживал ме-
ритократию, а не привилегии [10, p. 41], в от-
личие от Буленвилье. Он писал, что здоровые 
общества связывают почести и социальные 
преимущества не с богатством, но с полезными 
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функциями, предопределившими возвышение 
тех или иных семей [16, p. 191].

Обобщения Ле Пле выводит из опыта Шве-
ции, которая, по его мнению, лучше других 
стран позаботилась, чтобы вызовы индустри-
ализации меньше затрагивали работников. 
Работники были свободны, но и защищены. 
Государство вмешивалось, но умело. Сочета-
лось промышленное производство и мелкая зе-
мельная собственность [10, p. 87]. По мнению 
Ле Пле, работодатель должен был заботиться 
о работниках, обеспечивать проживание, об-
разование, больничные и пенсию [10, p. 30]. 
Попечение должно было распространяться и 
на всех жителей общины, зависевшей от его 
фабрики [10, p. 47]. Предложения социальной 
реформы Ле Пле включали в себя использова-
ние постоянных, а не краткосрочных контрак-
тов, договоренности о зарплатах по обычаю, 
а не рыночному торгу, защиту от выселения и 
защиту для женщин, диверсификацию экономи-
ки, обязательные страховые и сберегательные 
схемы. Последние, по сведениям Ле Пле, обе-
спечивали большую часть сбережений рабочих 
[10, p. 116]. По его мнению, задачей работода-
теля было поддерживать дисциплину и мораль 
[10, p. 48]. Он считал, что обществу нужны как 
большой бизнес – для развития технологий, так 
и малый – для социального мира. Государство 
могло бы достичь баланса, распределяя кон-
тракты. Он предпочитал малые компании, по-
скольку считал, что цель работы – добродетель, 
а не богатство [10, p. 112–113], и настаивал на 
дисциплине низкого потребления [10, p. 108]. 
Цель цивилизации он видел в росте интеллек-
туального и морального наследия [10, p. 48]. 
Ле Пле отмечал разрыв между развитием тех-
нологий и морали. Сильнейшим средством со-
циального контроля была сила обычая, и угроза 
промышленного строя состояла в том, что он 
сокрушал обычай [10, p. 101–102]. От бедно-
сти исторически защищали патриархальность, 
когда молодые семьи опекались старшими, об-
щинная собственность и контроль руководите-
лей [17, p. 168]. Нищета на Западе – следствие 
упразднения этих факторов [17, p. 156].

Две силы – свобода и равенство – действуют 
в противоположных направлениях, указывает 
Ле Пле: экономическая свобода усиливает не-
равенство. Ле Пле пишет: «В наше время один 
из главных источников неравенства исходит из 
свободы, вносимой без поправок, вытекающих 
из морального закона, в отношения собствен-

ности и труда. Эта свобода проявилась, прежде 
всего, в обособлении различных классов. Пре-
увеличенное и часто усиленное неслыханными 
революциями, оно в настоящее время создало 
в Европе неравенство, невиданное при старых 
социальных режимах». Пауперизм как тип не-
равенства [17, p. 154] – это рана, вызванная 
грехами руководителей и рабочих, а ее исцеле-
ние – в объединении и уважении к моральному 
закону, а не материальному механизму взаим-
ной выгоды [17, p. 16]. Ле Пле говорит, что ру-
ководители должны помнить об обязательствах, 
связанных с их привилегиями, и обеспечивать 
нуждающихся хлебом насущным [6, c. 107]. Из-
за неисполнения элитами обязательств многие 
жители Британии обнищали до варварского со-
стояния, повторяет Ле Пле мысль Бенджамина 
Дизраэли [17, p. 164]. Французская революция – 
следствие утраты знатью функции попечения о 
подданных, убежден Ле Пле [6, c. 214]. Он ука-
зывает на природное неравенство между людь-
ми и отмечает, что предусмотрительность и 
умеренность сильных могут превращаться в же-
стокосердие, гордыню и эгоизм [17, p. 136–137], 
когда они забывают о необходимости следовать 
нравственному закону, что приводит к расколу 
общества [6, c. 71–72]. По мнению Ле Пле, вы-
полнение заповедей декалога необходимо для 
благосостояния общества, наряду с экономиче-
ской свободой, невмешательством властей [6, 
c. 102] и семейной собственностью [6, c. 207].

Как и де Бональд, Ле Пле считает, что се-
мейное воспитание – наиболее значимое, по-
скольку передает базовые ценности, а именно 
трудолюбие, умеренность, бережливость, ува-
жение к преданию предков, заботу о потом-
стве, привязанность к семейной собственности 
[6, c. 33]. Ле Пле относится к идее всеобщего 
обязательного образования отрицательно. Он 
предвосхищает логику американского консер-
ватизма XX в. и говорит, что оплаченное из 
налогов неправильно называть бесплатным. 
Если образование бесплатно, это значит, что 
за него налогами заплатили не только богатые, 
что могло бы считаться справедливым, но и 
бедные. В отличие от де Бональда Ле Пле не 
поддерживает государственное вмешательство 
в образовательные программы, называя его по-
давляющим. Он считает, что школы появляют-
ся спонтанно, когда на производстве возникает 
потребность в грамотных работниках. Ле Пле 
пишет: «Свободные инициативы и финансовая 
заинтересованность семей будут более эффек-
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тивны в этом вопросе, чем обязательность и 
свободный доступ» [17, p. 84–85]. Вслед за де 
Бональдом Ле Пле поддерживает идею свобод-
ных корпораций, занимающихся образованием, 
и указывает на американские университеты как 
положительный пример [17, p. 98]. Он привет-
ствует закон, разрешавший участие католиче-
ских конгрегаций в образовании [9]. Также Ле 
Пле развивает идею де Бональда и утверждает, 
что священник значит для воспитания больше, 
чем школьный учитель, а обучение ремеслу в 
ходе трудовой деятельности важнее усвоения 
теорий в школе [17, p. 62–65]. Ле Пле пишет: 
«Предвидение не есть природная предрасполо-
женность... но зависит от практики жизни. Сре-
ди господствующих причин, которые указывает 
наблюдение, мы должны поставить на первое 
место воспитание, данное семьей и профес-
сией, привычки, переданные учреждениями и 
нравами, и, прежде всего, побуждения свобод-
ной воли, данные нравственным законом» [17, 
p. 132–133]. Моральные силы, происходящие 
из религии, собственности, семьи, труда и ас-
социации, формируют умы и подавляют зло 
[17, p. 153]. Академическое же образование без 
социального дает ложные идеи, разрушающие 
общество [10, p. 111]. Вслед за Монтескье [9], 
Берком и де Местром Ле Пле говорит, что обы-
чаи при управлении обществом эффективнее 
законов. Христианство примиряет, поощряя 
предусмотрительность и любовь к ближне-
му [17, p. 137]. Чтобы религиозная проповедь 
обеспечивала результат, следует опираться не 
на ограничения, как при старом режиме, рас-
суждает Ле Пле, а на целеустремленность и мо-
ральную высоту миссионеров [17, p. 41].

Религиозность Ле Пле была скорее ветхоза-
ветной. Люди нуждаются в хлебе насущном и 
моральном законе, уверен он [10, p. 118]. Ис-
полнение закона десяти заповедей обеспечива-
ет и каждой семье, и всему обществу мир [6, 
c. 210], то есть покорность Богу и родителям, 
наличие насущного хлеба [6, c. 152], почтитель-
ные отношения работодателей и подчиненных 
[6, c. 206]. Если же общество оставляет закон 
Бога, оно теряет гармонию, благосостояние и 
безопасность [15, p. LXXX]. Патриархальные 
отношения защищают закон, священники в нем 
наставляют, власти – следят за его исполнением 
и наказывают за неисполнение. Пока все верны 
своему долгу, общество благоденствует, иначе 
наступает состояние бедственное или даже ги-
бельное, пишет Ле Пле [6, c. 211].

В отличие от Руссо Ле Пле считает, что че-
ловек изначально склонен ко злу и воспитание 
должно учить его избегать дурного [6, c. 26]. Мо-
лодежь больше уязвима для порока [10, p. 119]. 
Авторитетный пример морального поведения – 
лучшее средство для сохранения добра и ис-
правления зла в обществе [6, c. 37], пишет он. 
Как и консерваторы начала XIX в., Ле Пле кри-
тикует философов за убежденность во врожден-
ном совершенстве человеческой природы, пре-
небрежение к преданию, веру в непрерывный 
общественный прогресс и борьбу против основ 
общественного строя [6, c. 193]. Ле Пле кате-
горически не согласен с правом на восстание и 
говорит, что революция создала мятежный дух, 
который привел к всплеску насилия [6, c. 186] 
и подорвал благотворное воздействие духа по-
кровительства [6, c. 211]. Правитель терял пра-
во на власть из-за коррупции, но это не давало 
права на восстание, считал Ле Пле [10, p. 110] 
Человек склонен злоупотреблять властью, бо-
гатством, знанием, примером чего была про-
паганда права на восстание. [10, p. 101]. «На-
прасно ложные друзья дают рабочим надежду 
на возможность улучшить свое положение без 
поддержки господствующих классов», – пишет 
Ле Пле [17, p. 17]. Они винят высшие классы за 
эгоизм и хотели бы наложить на них обязатель-
ства помогать, отказав им в праве направления 
и контроля [17, p. 162]. Большинство всегда 
недальновидно и инстинктивно подчиняется 
предусмотрительному меньшинству, которое 
любит труд, производящий богатство, и умеет 
сберегать [17, p. 132–135]. Ле Пле указывал, 
что революция рушила неформальные нити, 
укрепляя репрессивные внешние структуры об-
щества [10, p. 117].

В отличие от де Бональда Ле Пле не пред-
полагает большой роли государства в социаль-
ной политике, хотя и указывает, что защита 
нуждающихся – ключевая функция государ-
ства [6, c. XXVII]. Он пишет, что при любой 
социальной организации необходимо помогать 
тем, кто не может обеспечивать свои семьи. На 
Востоке эта проблема решается принудитель-
ными обязательствами, а на Западе – добро-
вольными [17, p. 4]. Ле Пле симпатизировал 
самоорганизации рабочих и профсоюзам [10, 
p. 89], но корпоративную социальную поли-
тику поддерживал только отчасти. Он писал: 
«Корпорации, предназначенные для помощи 
несчастным, необходимы... но они далеко не 
полностью полезны. Некоторые из них даже 
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усугубляют вред, придавая бедности эндеми-
ческий характер и маскируя настоящие сред-
ства исцеления паллиативами… Корпорация, 
не знающая подробностей жизни семей, кото-
рым нужно помочь, во многом остается бес-
сильной». Бюрократизация помощи уничтожа-
ет ее главный социальный смысл, рассуждает 
он, поскольку богатый, финансируя благотво-
рительные организации без контакта с нуж-
дающимися, теряет сочувствие к бедным, а 
бедный не может отплатить организации по-
чтением и благодарностью. Корпорации тра-
тят на административные вопросы средства, 
предназначенные получателям [17, p. 8–10]. 
Семейную помощь больным и немощным он 
считает естественной и наилучшей [18, p. 
228], поскольку корпорации, в том числе ре-
лигиозные, скорее вредят, когда берут на себя 
те обязательства, которые должна выполнять 
семья [6, c. 217], и особенно когда приобре-
тают привилегии [17, p. 3]. Также социальная 
активность корпораций делает бедность нор-
мой [17, p. 8], позволяя выживать без труда. Ле 
Пле отмечает положительный вклад обществ 
трезвости [17, p. 46], а наилучшим вариантом 
корпоративной помощи считает содействие ра-
ботодателей в приобретении работником соб-
ственности [17, p. 12]. Государство, убежден 
он, должно предоставлять поддержку только 
тогда, когда не срабатывают механизмы семьи 
или корпораций [6, c. 44]. Один из вариантов – 
организация домов для душевнобольных [18, 
p. 229]. Исправление социальных бедствий, по 
мнению Ле Пле, возможно лишь если восста-
новится соблюдение нравственного закона, а 
рабочие будут следовать примеру достойных 
руководителей, станут собственниками и бу-
дут избавлены от тягот бедности [17, p. 18]. 
Хотя Ле Пле приводит пример Средних веков 
как эпохи социального мира, когда благососто-
яние низших классов гарантировалось взаим-
ной зависимостью руководителей и работни-
ков, обязанностями работодателей по помощи 
семье работника [15, p. LXXV], он не призы-
вает вернуть феодализм полностью, что разру-
шило бы свободу труда [17, p. 23] и исключило 
бы превращение всех семей в собственников, 
но полагает, что свободу капитализма с безо-
пасностью феодализма могло бы примирить 
умелое лидерство [10, p. 103].

Ле Пле называли звеном между доинду-
стриальным обществом и социальным государ-
ством. Наиболее близок он был к британским 

тори-филантропам первой половины XIX в., 
которые, выражая недоверие к государству, ис-
пользовали его, чтобы снизить вред от неогра-
ниченного индивидуализма, и объединились с 
радикалами, чтобы принять фабричные законы 
[10, p. 117–118]. Ле Пле повлиял на британско-
го социолога Чарльза Бута, известного иссле-
дователя положения бедных в Англии начала 
XX в. [10, p. 135]. Рассуждения Ле Пле об обя-
занностях руководителей, учете неформальных 
структур, ответственности промышленности 
за формирование общества повлияли на Эл-
тона Мэйо и американскую бизнес-школу [10, 
p. 138–139]. Буасезон отмечает, что американ-
ский консерватор Роберт Низбет, сторонник 
местного самоуправления, фактически повто-
рял Ле Пле. Некоторые патриархальные идеи 
Прудона и Ле Пле похожи [9]. Ле Пле симпа-
тизировал идеям Фурье о малых независимых 
кооперативных коммунах [10, p. 7]. Социализм 
и Маркса Ле Пле критиковал за мнение, что 
конфликт между работодателями и работника-
ми неизбежен [10, p. 115].

Между подходами де Ламенне и Ле Пле су-
ществует ряд различий, в том числе в фило-
софских и методологических основаниях их 
социальных и политических учений. Де Ламен-
не отсылает к идее общественного договора, 
а Ле Пле опирается на наблюдения за бытом 
различных обществ. Де Ламенне апеллирует к 
Евангелию, а Ле Пле – к декалогу. Де Ламен-
не использует категории Руссо об общей воле 
и главным актором считает общество, а для Ле 
Пле основной субъект социальных процессов – 
это семья. Оба указывали на фундаментальную 
роль семьи, оба были скептичны к организо-
ванной благотворительности, а Ле Пле уточнял, 
что функции базовой социальной защиты долж-
на выполнять семья, обладающая собствен-
ностью. И де Ламенне, и Ле Пле критикуют 
эгоизм и убеждены в том, что благосостояние 
общества зависит от следования нравственным 
законам, в первую очередь, милосердия. Оба 
автора, критикуя британский либерализм за 
разрушительное воздействие принципа laissez-
faire на общество, защищали свободу экономи-
ческой деятельности. И де Ламенне, и Ле Пле 
говорили о необходимости правильного функ-
ционирования учреждений для противостоя-
ния злу. Де Ламенне полагал, что для решения 
социальных проблем требуется радикальное 
переустройство общества, демократизация ин-
ститутов и устранение противодействия злона-

в.А. подольский



126                гуманитарные исследования в восточной сибири и на дальнем востоке • № 2 • 2023              

меренных акторов, что обеспечит работу есте-
ственных законов. Ле Пле указывал на личную 
ответственность и выполнение вышестоящими 
своих обязательств по отношению к нижестоя-
щим в рамках сложившейся иерархии, и считал 
бунты недопустимыми. Оба автора предлагают 
не столько конкретные рецепты, сколько об-
щую схему преобразований – восстановление 
феодального патернализма у Ле Пле и демокра-
тизацию у де Ламенне.

Благодаря де Ламенне и Ле Пле возросла 
роль социальной тематики в политической фи-
лософии Франции. Если Ле Пле следовал за де 
Бональдом и Буленвилье, защищая корпоратив-
ную ответственность, то де Ламенне повторял 
идеи Руссо, что общественные проблемы решит 
демократизация и торжество «общей воли». Ак-
тивность де Ламенне и Ле Пле предшествовала 
развитию социальной доктрины католической 
церкви и становлению социального государства 
во Франции. После де Ламенне о социальном 
служении церкви рассуждал Эмиль Келлер, а 
корпоративные идеи Ле Пле отчасти повторяли 
граф Альбер де Мен и маркиз Ла Тур дю Пен. 
Сочетание двух подходов – идеи нравственной 
ответственности и исполнения религиозных 
предписаний и идеи обеспечения социального 
мира через исполнение руководителями своих 
обязательств – определило особенности соци-
альной политики во Франции, сохраняющиеся 
по сей день, то есть этику солидарности при 
обосновании мер поддержки, множество субъ-
ектов и программ, семейную помощь.
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Современное общество постоянных (не-
прерывных) социально-экономических транс-
формаций, глобальных процессов, совершен-
ствования техносферы и сетевых сообществ, 
фундаментальных научных прорывов и тех-
нологий, образуя особые сегменты мирового 
сообщества, испытывает потребность в изме-
нении регулятивных норм. Эти процессы затра-
гивают и сферу мегасайенс-проектов (функци-
онирование коллективного субъекта познания), 
так как общественные отношения, формиру-
ющие сферу мегасайенс, имеют многофактор-
ный, комплексный порядок. Они включают в 
себя и трудовые, и финансово-экономические, 
и имущественные, и правовые отношения. Про-

исходит эволюция права, специалисты отмеча-
ют «наличие “точек роста” новых направлений 
в эволюции права, в их числе дегуманизация 
права, его машинизация, персонализация и на-
турализация» [19, с. 8].

Глобальная экономика, наука, технологии 
приводят к качественному усложнению от-
ношений, регулируемых правом. При этом 
стандартные правовые механизмы не справля-
ются с решением возникающих проблем. Но-
вые общественные отношения, нарастающие 
противоречия межличностного, внутри – и 
межгосударственного, социосферного, при-
родно-экологического характера приводят не 
только к изменению содержания права, но и к 
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изменениям формы, системы права [17] и даже 
его мировоззренческих основ [4, с. 24, 72]. Су-
ществуют обоснованные прогнозы трансфор-
мации механизма правообразования [18, с. 23]. 

Современным обществом активно использу-
ется коллективная организация труда, авторами 
научных разработок (особенно в фундамен-
тальных науках) становятся целые коллективы 
ученых, научные коллаборации. Научное сооб-
щество выступает как коллективный субъект 
познания, представляющий собой социальный 
феномен: это сообщество специалистов, групп, 
корпораций в какой-либо области знания или 
нескольких областях, возможно, с переменным 
составом и разным количеством участников, 
возможно, без четкой геолокации. Требует ре-
шения ряд вопросов: о коллективном субъекте 
познания – его определении, границах, мобиль-
ности и изменчивости, о новом типе авторства 
коллективного субъекта познания, формах и 
распределении ответственности за результаты 
его деятельности, о разработке нормативного 
аппарата, регулирующего эти процессы.

«…Трансформируется понимание мышле-
ния как некоего свойства, присущего индивиду-
альному сознанию, то есть как принципиально 
личностного образования… Понятие коллек-
тивного мышления приобретает вполне реаль-
ные черты, – считает В.В. Миронов, – потому 
что индивид может подключить свое мышление 
к огромной базе данных» [7, с. 85]. В более ши-
роком смысле любое новое знание, создание 
новой парадигмы – это процесс, требующий 
коллективных усилий. 

Цифровая культура предлагает нам огром-
ный массив данных, благодаря современным 
технологиям мы имеем доступ к результатам де-
ятельности глобальной коммуникационно-ин-
формационной сети, сталкиваясь при этом с 
различными эпистемологическими проблема-
ми, изменением парадигмы научного поиска, 
проблемами отбора, идентификации, верифи-
кации информации, сменой типа деятельности 
человека, все больше выступающего теперь не 
генератором, а лишь виртуозным (или не очень) 
пользователем идей и информации, которую 
ему удалось получить, систематизировать, пе-
реработать. Появляются технологические, ком-
мерческие, социально-политические механиз-
мы, регулирующие доступность информации. 
«Речь идет о так называемом “информационном 
коконе”, под которым понимается создаваемая 
для пользователя алгоритмом поисковых сетей 

выборка, основанная на его запросах и их вну-
тренней логике, действуя зачастую в интересах 
не истины, а рекламы или цензуры» [10, с. 32].

Изменяется правовая система, регулирую-
щая появившиеся собственные системы цен-
ностей и социальные ориентиры сетевых со-
обществ, правила поведения человека. Часто 
такая система ценностей не соответствует при-
вычным оффлайновым методам регулирования 
правоотношений, а также отношений социаль-
ных и этических.

«Право, – утверждает Т.Я. Хабриева, – яв-
ляется частью текущих социально-экономи-
ческих трансформаций, выступает не только 
их инструментом, но и объектом, демонстри-
рующим динамику его различных сторон». 
Изменения, связанные с развитием антропо-
техносферы, ориентация на технологическое 
развитие порождают в праве конкуренцию 
«гуманитарного и технического (инженер-
но-технического) правопонимания, ценностей 
традиционалистской и техногенной цивилиза-
ции, текстуально изложенной и “машинизиро-
ванной” нормы, нормативного и индивидуаль-
ного (персонализированного) регулирования, 
юридической нормы и программного алгорит-
ма, человеческого и нечеловеческого, челове-
ческого и трансчеловеческого (гуманизма и 
трансгуманизма)» [19, с. 8].

Деятельность человека все больше стала 
поддаваться алгоритмизации, это касается как 
социальных сетей, различных электронных 
сервисов, так и сфер социальной жизни в части 
управленческих, правоприменительных, над-
зорных решений. Человек, выходя в интернет, 
подключаясь к глобальной сети, к глобальной 
информационной коммуникации, нажимая на 
клавиши, становится частью общего механиз-
ма, системы и все больше зависит от алгоритми-
зированных технологий Big Data. Право реаги-
рует на данные тенденции такими механизмами 
регуляции, как персонализация, машинизация 
права и др. 

Идея персонализации права, наиболее при-
менимая в сферах наследственного, договорно-
го права, законодательства в сфере раскрытия 
информации, имеет намерение распространения 
на право в целом. Прежде всего, ее реализация 
стала возможной в связи с изменениями в тех-
нологической сфере, такими как значительный 
рост объема собираемых и хранимых данных 
(Big Data), и с распространением информаци-
онно-коммуникационных систем, позволяющих 
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отдельным лицам пользоваться доступной ин-
формацией и таким образом быть связанными с 
остальным сообществом (Big Link).

Персонализация подразумевает разработку, 
реализацию и использование индивидуализи-
рованных правовых норм, созданных на основе 
обработки данных о конкретном лице. Самым 
популярным примером персонализированного 
права является возможность вождения авто-
мобиля с учетом персональных особенностей 
вождения, стажа, возраста и т.п. «Умный» авто-
мобиль, смартфон или иное смарт-устройство 
посредством алгоритма выберет правильную 
стратегию вождения для конкретного индиви-
да. Также, например, доступ к информации о 
состоянии организма, скажем, о беременно-
сти, сердечно-сосудистых заболеваниях и т.п., 
может стать полезным и оправданным, если 
индивиду при покупке лекарств и продуктов, 
пользовании инфраструктурой и т.п. будет 
специально указываться на возможные неже-
лательные последствия несоблюдения им реко-
мендованных при его состоянии мер предосто-
рожности. Впервые идею о правовых нормах, 
приведенных в соответствие с условиями рын-
ка и индивидуальными характеристиками его 
участников, высказал Ян Айрес, который еще 
в 1989 г. предпринял попытку разработать тео-
рию «оптимальной индивидуализации» (см. об 
этом: [8, с. 59]).

Персонализация права при возможных по-
ложительных составляющих имеет ряд спор-
ных моментов. И, прежде всего, это касается 
соотношения с фундаментальными правами 
человека (принципом равенства, запретом дис-
криминации, защиты персональных данных 
и личной информации), особенно в цифро-
вую эпоху. В частности, правовые докумен-
ты (см., напр.: [24]) указывают на опасность 
ущемления свободы мнений, права на непри-
косновенность частной жизни из-за наличия 
процессов цифровизации, упрощающих прави-
тельствам, организациям и физическим лицам 
сбор, отслеживание, перехват и использование 
информации. 

Еще одним негативным последствием яв-
ляется образование «кастомизированного» об-
щества, «кастомизированного» регулирования 
для различных объектов или даже участников 
правоотношений. На активное формирование 
кастового общества в связи с персонализацией 
социального регулирования в публичной сфе-
ре также указывают и другие исследователи [2, 

с. 52]. Примером этого служит система соци-
ального рейтинга в Китае. Ф. Бендер указывает 
на две концепции становления персонализиро-
ванного права: одна из них опирается на волю и 
предпочтения индивидов, другая принимает за 
источник права политические соображения [22, 
p. 52]. 

Вызывает опасения и неспособность чело-
века проследить, объяснить, предсказать логи-
ку алгоритма и его работу. Особенно если это 
касается таких тесно связанных с личным об-
ластей, как здравоохранение или безопасность. 
«В обычных условиях образованный человек 
может понять, как закон функционирует, обра-
тившись к официальному тексту. Вместе с тем 
персонализированный закон может быть пред-
ставлен в виде алгоритма и сложного набора 
взаимосвязанных, взаимоотсылающих норм. 
Это может вызвать необходимость обладания 
новыми навыками (например, в сфере науки о 
данных или программирования)» [8, с. 67].

Данная практика «дегуманизирует челове-
ка, упрощая его до ограниченного набора ха-
рактеристик, выраженных в виде переменных, 
вводимых в прогнозную модель алгоритма» 
[14, с. 174–195], а также может привести к 
ущемлению прав человека, социальному не-
равенству. Содержание и объем данных персо-
нализированного права наполняется и контро-
лируется экспертами в области IT-технологий, 
контролирующих алгоритмы. «Таким образом, 
может возникнуть порочный круг, когда пер-
сонализация на основе скрытых алгоритмов 
может приводить к ущемлению права челове-
ка на информацию, а обеспечение их прозрач-
ности – к получению необоснованной выгоды 
и социальному неравенству» [8, с. 70]. Взаи-
мосвязанные, взаимоотсылающие нормы, ал-
горитмы персонализированного закона могут 
создать условия для масштабного планирова-
ния, контроля поведения большого количества 
индивидов или даже коллективов и рассмотре-
ния индивида исключительно с точки зрения 
его полезности.

Обратимся к другому направлению в эво-
люции права – машинизации права. Машини-
зация (или алгоритмизация) права подразуме-
вает использование в правовом регулировании 
алгоритмов, идентичных алгоритмам компью-
терных программ. На современном этапе идет 
активное формирование машиночитаемого 
права. «Оно может включать набор юридиче-
ски значимых метаданных, необходимых для 
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формулирования и описания правовых норм в 
достаточном для решения практических задач 
объеме, а также алгоритмы, применяемые для 
каких-либо форм работы с правовыми докумен-
тами или с нормами права» [3], основная задача 
которых – оптимизация использования челове-
ческих ресурсов, а также использование техно-
логий искусственного интеллекта и обработки 
больших данных. Данные функции сыграли 
бы положительную роль в работе глобальных 
исследовательских инфраструктур, осущест-
влении мегасайенс-проектов. Максимально ав-
томатизированные, качественные условия для 
проведения исследований, оцифрованная ин-
формация результатов исследований необходи-
мы в условиях конкуренции групп и коллабора-
ций за опубликование прорывных, уникальных 
результатов своей работы.

Согласно концепции АНО «Цифровая эко-
номика», «наибольшим потенциалом для пере-
вода в машиночитаемый формат обладают до-
кументы в сфере технического регулирования 
и стандартизации по ключевым направлениям 
цифровой экономики, в особенности – стан-
дарты в сфере обмена данными и контроля 
их содержимого» [12, с. 49–50]. Все, что под-
дается структурированию и формализации, 
может быть переведено в электронный вид и 
обработано при помощи алгоритмов с целью 
максимального исключения действий людей, 
автоматизации производства. Это электронный 
документооборот, обработка и хранение пер-
сональных данных, медицинская информация 
и информация, используемая в образовании, 
алгоритмы защиты прав потребителей при 
совершении дистанционных сделок, монито-
ринг процессов обмена информацией между 
устройствами с помощью технологий интерне-
та вещей, автоматизация предоставления сер-
висов умного города, государственных услуг и 
др. Активно используемые в настоящее время 
чат-боты и помощники также представляют со-
бой созданные на основе обработки больших 
массивов данных нейросети. Уже давно ис-
пользуются методы обработки данных интел-
лектуальными системами без участия челове-
ка, например, электронная подпись, в которой 
запрограммирована полная информация о ее 
обладателе и его полномочиях, система умных 
договоров в договорном праве, язык разметки 
юридических соглашений (Legal Agreement 
Markup Language), использующийся для выра-
жения структуры документа. 

Машиночитаемое право как новая форма 
права имеет ряд особенностей и рисков, на ко-
торые стоит обратить внимание. Прежде всего, 
необходимо учесть, что машиночитаемое право 
по-прежнему формируется и применяется че-
ловеком. Автоматизация создает риски некор-
ректного распознавания обстоятельств право-
нарушения, в том числе из-за сбоев и ошибок, 
риски необъективности решений из-за опоры 
алгоритма на принятые ранее им же неправо-
мерные решения, ложной идентификации лич-
ности и обстоятельств. 

Как становящаяся отрасль машиночитаемое 
право из-за отсутствия проверенных подходов 
и алгоритмов деятельности характеризуется от-
сутствием предсказуемости точных результатов 
деятельности. Кроме того, «существует риск 
неконтролируемого воспроизведения ошибок, 
что требует постоянного участия человека в от-
ладке построенной на машинном обучении он-
тологии и мониторинге возможных ошибок при 
работе интеллектуальных систем, использую-
щих указанную онтологию» [12, с. 17]. 

Человек может стать участником правоотно-
шений или быть ошибочно привлечен к ответ-
ственности (правда, то же самое не исключено 
и в обычной правовой практике). Исследова-
тели обращают внимание на недопустимость 
использования только формальной логики в ал-
горитмах машиночитаемого права, так как это 
может привести к напряженности в обществе. 
Кроме того, человеку как участнику правоот-
ношений должны быть ясны механизмы при-
нятия решений, затрагивающих его интересы. 
Механизмы, отслеживающие логику принятия 
решения человеком, основываясь на истори-
ческом опыте, законодательной базе и прочих 
факторах, и механизмы, рассматривающие ал-
горитмы принятия решений искусственным 
интеллектом, особенно в части оспаривания 
обвинительных заключений, без учета челове-
ческого фактора, различны. Только понимая, 
что представляют собой данные, на основе ко-
торых вынесено решение, и каким образом они 
получены, можно выстроить линию защиты 
или убедиться в их правомерности. Поэтому 
функция принятия решения о справедливости 
того или иного наказания должна сохраняться 
за человеком. Примечательно, что гражданам 
предоставлено право отказаться быть субъек-
том полностью автоматических решений [23]. 
Машиночитаемое право – результат деятельно-
сти коллектива специалистов, обладающих как 
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инженерными навыками и навыками програм-
мирования, так и знаниями в области юриспру-
денции, логики, философских и практических 
аспектов права, основывающихся на историче-
ских и культурных контекстах, обычаях и де-
ловых практиках человечества. Это особенно 
актуально, когда «правосубъектностью наде-
ляются так называемые цифровые сущности, 
технические устройства, функционирующие на 
основе программных продуктов (роботы)». До-
пускается определение «особого правового ста-
туса для роботов в долгосрочной перспективе» 
[19, с. 9]. Тогда, как считает В.В. Миронов, по-
является следующая проблема: «будет ли искус-
ственный интеллект признавать равноправным 
человеческий интеллект или он будет вытеснен 
на периферию как не особо нужный?» [7, с. 92]. 
Нужен ли будет сам человек, если человеческий 
фактор мешает правильному функционирова-
нию механизмов? Проблема самоидентичности 
человека остается актуальной и в мире инфор-
мационного капитализма, «где источниками 
власти служат анонимные сети и средства мас-
совой коммуникации. … Мир отождествляется 
с сетью, и те (люди, организации, страны), кто 
оказался вне сети, лишаются мирового “граж-
данства”, в определенном смысле не существу-
ют» [4, с. 36]. 

Появляются новые правовые стандарты, 
автономизируются сетевые сообщества, раз-
виваются собственные ориентиры и системы 
ценностей, регулирующие поведение в сети, в 
интернет-сообществах. Программные алгорит-
мы и продукты все больше участвуют в меха-
низмах социальной регуляции и практически 
составляют их основу. Подобные процессы 
носят глобальный характер, отдельные суве-
ренные государства или региональные власти 
не способны определять политику, контроли-
ровать поведение в Сети. «Развитие электрон-
ных способов передачи информации привело к 
ослаблению контроля государства над своими 
границами, его способности обеспечивать ис-
полнение закона в пределах своей территории» 
[4, с. 20]. С точки зрения исследователей, в со-
временном мире понятие суверенитета стало 
неустойчивым.

Развивается идея о стремлении современных 
государств к надгосударственным образовани-
ям. Например, эта тенденция прослеживается в 
научной сфере в образовании мегасайенс-про-
ектов, которые являются крупнейшими над-
государственными научными комплексами, 

создаваемыми в рамках широкого международ-
ного сотрудничества. Понятие проекта класса 
«мегасайенс» утвердилось в начале ХХI в. и 
подразумевает долгосрочный проект, включаю-
щий как проектирование, так и строительство, 
испытания, введение в эксплуатацию, усовер-
шенствование, использование оборудования для 
получения научных результатов, внедрение и 
использование научных открытий и разработок, 
развитие на базе основного проекта дополни-
тельных ветвей исследования. «На всех этапах 
мегасайенс-проектов различными субъектами с 
различным правовым статусом осуществляет-
ся, помимо исследовательской, организацион-
ная, финансовая, контрольная, трудовая и иные 
формы деятельности. Все указанные группы 
общественных отношений требуют четкого нор-
мативного оформления» [15, с. 53]. При этом 
пока еще не существует единого определения 
глобальных исследовательских инфраструктур. 
Достаточно полным представляется следую-
щий вариант определения: «Это сооружаемые 
и эксплуатируемые в порядке международно-
го сотрудничества (коллаборации) государств, 
международных организаций и иных акторов, 
не обладающих международной правосубъект-
ностью (государственные агентства, научные 
институты, финансирующие учреждения), фи-
зически крупные, дорогостоящие, уникальные 
по своим техническим характеристикам ком-
плексы оборудования, предназначенные для 
долгосрочных научных исследований, направ-
ленных на получение новых прорывных знаний, 
существенно дополняющих или изменяющих 
представления о действительности» [6, с. 131]. 

Ученые отмечают, что в законодательстве 
Российской Федерации не содержится опреде-
ления категории уникальной научной установ-
ки класса «мегасайенс», а термин «уникальная 
научная установка» скорее совпадает с опреде-
лением одного из видов глобальной исследова-
тельской инфраструктуры. Также пока отсут-
ствует «единая система нормативных правовых 
актов:

– регламентирующих деятельность субъек-
тов (ученых, научных организаций, государств) 
в рамках реализации проектов класса “мегасай-
енс” и особенности их правового статуса;

– определяющих организационно-правовые 
формы в рамках международных и националь-
ных научных коопераций;

– выявляющих особенности бюджетного и 
внебюджетного финансирования уникальных 
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научных установок класса “мегасайенс” за 
счет российских и зарубежных источников» [9, 
с. 41]. 

Мегасайенс как достаточно новое, но при 
этом активно развивающееся и актуальнейшее 
направление научного взаимодействия (обще-
ственной жизни) проходит этап становления 
правовых отношений. В разных странах суще-
ствуют разные стратегии развития правовых 
аспектов мегасайенс (см. об этом, напр.: [21]). 
Так, именно понятию «мегасайенс» уделяет-
ся внимание в законодательстве Нидерландов 
и Чехии; в России данный феномен обозна-
чается категорией «крупные исследователь-
ские инфраструктуры», во Франции – «очень 
крупные исследовательские инфраструктуры», 
в Австралии – «знаковые исследовательские 
инфраструктуры» и т.д. Некоторые исследо-
вания указывают (см., напр.: [6, с. 138–139]), 
что кроме уникальности (научной, техниче-
ской, инженерной), масштабности (например, 
диаметр тоннеля Большого адронного коллай-
дера (БАК) – 27 км, он проходит под землей 
на территории двух стран, только один из его 
детекторов (CMS) весит 12 500 т), затратности 
(например, затраты только на постройку БАК и 
его детекторов составили 4 332 млн швейцар-
ских франков, затраты на постройку Между-
народного термоядерного экспериментального 
реактора (ИТЭР) в настоящее время оцени-
ваются в 17 млрд евро), долгосрочности (на-
пример, проектирование ИТЭР началось еще 
в 1980-х гг., в 2006 г. подписана Конвенция о 
его строительстве, которое началось в 2010 г. 
На сегодня ориентировочный срок получения 
первой плазмы – 2025 г.), направленности на 
получение новаторских прорывных знаний об 
окружающем мире, человеческом разуме, су-
щественно дополняющих или изменяющих 
представления о действительности, крупные 
исследовательские установки в некоторых 
странах учитывают также открытость досту-
па к инфраструктуре и признание уникально-
сти этой установки со стороны вышестоящих 
органов (например, правительства в Чехии). 
В Австралии, помимо исследовательских ин-
фраструктур небольших масштабов и знаковых 
исследовательских инфраструктур особо круп-
ных размеров, решение о создании и финан-
сировании которых принимает правительство, 
признается также существование наиболее 
крупной инфраструктуры – глобальной иссле-
довательской инфраструктуры. 

Некоторые страны используют уточняющие 
определения исследовательских инфраструк-
тур. Например, Черногория идентифицирует 
существование не только крупных, но также 
средних и малых исследовательских инфра-
структур. Польша признает стратегические 
инфраструктуры и на законодательном уров-
не стремится не только юридически зафикси-
ровать стоимость объектов мегасайенс в де-
нежном выражении, но и соотнести денежный 
эквивалент с родом деятельности инфраструк-
туры. Например, «150 тыс. польских злотых 
для аппаратуры в группе гуманитарных и об-
щественных наук, а также в группе наук об ис-
кусстве и художественном творчестве; 500 тыс. 
польских злотых для аппаратуры в группе точ-
ных и инженерных наук, а также в группе наук 
о жизни» [21, с. 17].

Во Франции очень крупные исследова-
тельские инфраструктуры и обычные иссле-
довательские инфраструктуры имеют разные 
источники финансирования, но приоритет, не-
сомненно, имеют международные очень круп-
ные исследовательские инфраструктуры, и для 
их развития и международного престижа обра-
зованы специальные координирующие органы 
по вопросам мегасайенс на общегосударствен-
ном уровне. Аналогичные координирующие 
советы действуют, например, в Нидерландах, 
Чехии и других странах. Крупные исследова-
тельские инфраструктуры финансируются из 
национальных бюджетов, однако даже такие 
развитые страны, как США, имея финансовый 
и интеллектуальный потенциал, осознают, что 
бюджета одной страны недостаточно для фи-
нансирования крупных международных устано-
вок класса «мегасайенс». Для достижения наи-
большей эффективности научных разработок, 
усиления научного потенциала, распределения 
расходов, рисков и ответственности в ходе осу-
ществления исследовательских проектов целе-
сообразно привлекать иностранных партнеров, 
создавать коллаборации, осуществлять между-
народное сотрудничество.

В России с 2011 г. существует Перечень кри-
териев отнесения исследовательских устано-
вок к международным научным мегапроектам. 
Термин «мегасайенс» был закреплен в юриди-
ческих документах в 2016 г. Шесть проектов в 
России подходят под определение уникальной 
научной установки класса «мегасайенс». В на-
стоящее время в нашей стране международные 
исследования ведутся на четырех уникальных 
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научных установках класса «мегасайенс»: Ком-
плекс сверхпроводящих колец на встречных 
пучках тяжелых ионов NICA; Международ-
ный центр нейтронных исследований на базе 
высокопоточного реактора ПИК; Сибирский 
кольцевой источник фотонов (СКИФ); источ-
ник синхротронного излучения 4-го поколения 
ИССИ-4. На территории Российской Федера-
ции также функционируют два научных ком-
плекса, в состав которых входит не имеющее 
аналогов в мире оборудование, относящееся к 
классу «мегасайенс»: электрон-позитронный 
коллайдер Super Charm-Tau Factory и исследо-
вательский термоядерный реактор с магнитным 
удержанием плазмы ИГНИТОР [16, с. 57].

Россия и российские научные организации 
в порядке международного сотрудничества ак-
тивно участвуют в следующих проектах класса 
«мегасайенс», локализованных на территории 
других государств: Международный термоя-
дерный экспериментальный реактор (ITEr); 
Европейский рентгеновский лазер на свобод-
ных электронах (XFEL); Европейский центр по 
исследованию ионов и антипротонов (FAIr); 
Европейский центр синхротронного излучения 
(ESrF). Кроме того, наша страна с самого нача-
ла принимала участие в создании мегасайенс-у-
становки Большой адронный коллайдер (ЦЕРН) 
и научных исследованиях на ней [15, с. 50].

Современные реалии требуют пересмотра 
правовых моделей, регулирующих деятель-
ность коллективного субъекта познания, в дан-
ном случае – глобальных исследовательских 
инфраструктур, проектов мегасайенс. Такие 
модели многообразны, носят комплексный ха-
рактер, основываются на международном, а 
также национальном законодательстве, различ-
ных нормативно-правовых актах внутри меж-
дународных научных коллабораций. Регуляция 
деятельности по созданию и эксплуатации гло-
бальных исследовательских инфраструктур, 
установок класса «мегасайенс» может при-
нимать различные организационно-правовые 
формы:

– международные межправительственные 
организации проектного типа (например, Меж-
дународный экспериментальный термоядерный 
реактор) и рамочного типа (Европейская орга-
низация ядерных исследований);

– национальные и транснациональные юри-
дические лица, которые также могут быть ис-
пользованы (и на практике используются) в 
целях создания интегрированных структур 

мегасайенс с участием научных организаций 
разной государственной принадлежности (на-
пример, Европейская гравитационная обсерва-
тория);

– европейские консорциумы исследователь-
ской инфраструктуры (для общеевропейских 
инфраструктурных проектов в научно-исследо-
вательских целях) [21, с. 19–25].

Юридические лица (ЮЛ) создаются для со-
вместного использования установок класса 
«мегасайенс» как альтернатива международ-
ным межправительственным организациям. 
В таком случае правовыми сторонами проекта 
мегасайенс становятся не сами государства, 
а их уполномоченные научные организации. 
«Правовая институционализация проекта мега-
сайенс в форме национального ЮЛ может осу-
ществляться тремя способами, с заключением 
международного договора или без такового» 
[21, с. 22]. Первый способ, отмечает А.О. Чет-
вериков, подразумевает, что заинтересованные 
государства международным договором утвер-
ждают учредительные документы искомого 
ЮЛ. Таков, например, учредительный договор 
компании (общества) с ограниченной ответ-
ственностью по немецкому праву «ООО Уста-
новка Европейского рентгеновского лазера на 
свободных электронах» (European X-ray Free 
Electron Laser Facility gmbH) [21, с. 22–23].

Второй способ предполагает, что междуна-
родный договор поручает разработку устава ис-
комого ЮЛ уполномоченным научным органи-
зациям государств-сторон. Например, один из 
крупнейший в мире исследовательских реакто-
ров для изучения нейтронов – находящийся во 
Франции «Институт Лауэ-Ланжевена» – «имеет 
под собой международно-правовую основу в 
виде Конвенции между правительством Фран-
цузской Республики и правительством Федера-
тивной Республики Германия о строительстве 
и эксплуатации реактора с очень высоким по-
током частиц от 19 января 1967 г., к которой в 
1974 г. присоединилась Великобритания» [21, 
с. 23].

Третий способ создания ЮЛ, строящего и 
эксплуатирующего исследовательскую инфра-
структуру, не предполагает заключения между-
народного договора. «В данном случае научные 
организации государств-участников самостоя-
тельно утверждают учредительные документы 
ЮЛ в рамках предоставленной им своими го-
сударствами институциональной и финансовой 
автономии» [21, с. 23].
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Реже используется формат юридических лиц 
с ограниченной и неограниченной ответствен-
ностью (например, гражданско-правовое об-
щество «Европейский центр синхротронного 
излучения», подчиняющееся Гражданскому ко-
дексу Франции), а также некоммерческих юри-
дических лиц (например, фонды – такой как 
исследовательская установка «Немецко-Нидер-
ландские ветряные туннели») [21, c. 26]. 

Анализируя отдельные правовые аспекты 
уникальных научных установок класса «мега-
сайенс», можно выделить ряд моментов. Сфера 
мегасайенс – активно развивающийся топовый 
сегмент современной науки, обеспечиваемый 
механизмами бюджетного регулирования. Воз-
никает необходимость в регулировании обще-
ственных отношений, складывающихся на раз-
ных стадиях функционирования проекта – от 
его возникновения до стадии использования 
результатов. Соответственно, необходимы нор-
мативно-правовые акты, регулирующие сфе-
ру мегасайенс-проектов. Требуют отдельного 
исследования и документального закрепления 
определения таких терминов, как «научный 
проект класса “мегасайенс”», «уникальная на-
учная установка класса “мегасайенс”» и др. 
Отдельному рассмотрению подлежит субъект 
исследования – автор. Остро стоит проблема 
авторского права, количественной оценки ин-
дивидуального вклада каждого автора, вопрос о 
признании научного знания результатом работы 
отдельного сознания или о распределенном ха-
рактере знания. Понятие организатора или ли-
дера исследования изменилось: если раньше это 
была наиболее авторитетная и значимая в науке 
фигура, ответственная за анализ данных, при-
нимающая окончательные решения о публика-
ции полученных результатов, контролирующая 
и направляющая работу в целом, распределяю-
щая финансирование, то теперь лидерство пере-
шло к корпоративному «исполнительному» или 
«коллаборационному» Совету, т.е. речь идет о 
децентрализованном авторстве, которое отража-
ет новые условия производства знания [5].

Еще одна важная проблема в области мега-
сайенс – как оценить вклад большой науки в 
социально-экономическое развитие общества? 
Мегасайенс-проекты требуют колоссальных 
вложений, в том числе и из государственных 
бюджетов стран. Государство может участво-
вать в проекте посредством денежных взносов 
и поставки оборудования. При этом проводятся 
фундаментальные исследования с отложенным 

эффектом, с работой на перспективу. Данные 
проекты не подходят под принятые в науке 
системы отчетности, для них требуется выра-
ботка иных, понятных для налогоплательщи-
ка норм отчетности, что поможет преодолеть 
кризис доверия к науке. Например, на деятель-
ность Международной космической станции, 
являющейся одним из крупнейших междуна-
родных проектов, к 2021 г. было потрачено 
около 150 млрд долл. США. В качестве «фор-
мальных» научных результатов работы было 
предъявлено 34 научных публикации и 4 па-
тента, то есть каждая из статей «обошлась» в 
4,4 млрд долл. США [1].

По каким критериям оценивается вклад науки 
в социально-экономическое развитие? Прежде 
всего, это трансфер технологий: показателем 
эффективности научной деятельности может 
служить количество технологий, реально рабо-
тающих производств, инновационных решений. 
Кроме того, компании, занятые в реализации 
таких мегапроектов, как, например, ЦЕРН, по-
вышают свой авторитет не только за счет совер-
шенствования своей деятельности на столь зна-
чимых и ответственных объектах, но и за счет 
Pr-эффекта от участия в мегасайенс-проекте. 
К социальным эффектам относится и подготов-
ка высококвалифицированных научных кадров: 
так, заработная плата участвующих в деятель-
ности ЦЕРН исследователей (правда, речь идет 
в основном о студентах и молодых ученых) на 
рынке труда повышается на 5−13% в зависимо-
сти от научной дисциплины [1].

Также приветствуется экономический эф-
фект спин-оффов (англ. – побочный продукт, 
ответвление), то есть деятельность с использо-
ванием основных технологий мегасайенс-про-
ектов. Ведется консультационная и образова-
тельная деятельность по предпринимательству 
и созданию собственного бизнеса. Тем не ме-
нее, сложности, связанные с наглядностью по-
ложительных эффектов мегасайенс-проектов 
для рядовых налогоплательщиков, остаются.

Трудности возникают и внутри системы ме-
гасайенс. Так, например, подпроект швейцар-
ского междисциплинарного мегасайенс-про-
екта «Инициатива по развитию системной 
биологии», предусматривавший создание цен-
трализованного репозитория данных для всех 
исследовательских групп проекта, не удалось 
реализовать из-за несогласованных действий 
IT-специалистов и исследовательских групп 
биологов [1]. В мировой практике используют-
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ся различные инструменты для получения об-
ратной связи от исследователей: это создание 
специальных «пользовательских комитетов», 
которые включают работающих в проекте ис-
следователей и выступают как коллективные 
органы, доносящие до руководящих органов 
возникающие проблемы и пожелания, проведе-
ние социологических опросов, а также нефор-
мальная обратная связь.

Учитывая описанные особенности функцио-
нирования мегасайенс-проектов, актуализиру-
ется и вопрос об ответственности за результаты 
деятельности коллективного субъекта науки. 
Могут ли члены коллабораций, знающие дета-
ли именно своей работы, своей области знания, 
быть полностью ответственны за конечный ре-
зультат? Могут ли быть ответственны за него 
только члены коллабораций, выполняющие 
управленческие и контрольные функции, но 
не владеющие информацией о деталях проек-
тов? Возникают спорные вопросы и в области 
авторского права: впервые они были поставле-
ны еще в середине XX в., а в настоящее вре-
мя ситуация только обострилась. Кроме того, 
с учетом неравномерности распределения 
знания между субъектами познания, которые 
имеют ограниченный доступ к частям объек-
та познания, а также нестабильности состава 
коллабораций, возникает вопрос о целостности 
коллективного субъекта науки как ответствен-
ного за результаты своей деятельности. Кто 
несет ответственность за опровержение ранее 
опубликованных открытий, имеющих большой 
научный резонанс и немалую стоимость ис-
следований? «…Кто именно и что знает в том 
случае, когда коллаборация публикует утверж-
дение об открытой частице? Ведь те члены кол-
лаборации, которые знают детали той или иной 
техники, мало представляют ситуацию в целом, 
а те, которые контролируют целостность, не 
владеют деталями», – отмечает В.С. Пронских 
[13]. Так, если взять Европейский консорциум 
исследовательских инфраструктур (European 
research Infrastructure Consortium, ErIC) в 
качестве примера новой уникальной органи-
зационно-правовой формы юридических лиц, 
используемых в научно-исследовательской де-
ятельности, в том числе в мегасайенс-проектах, 
можно обратить внимание, что ЕС, а также чле-
ны консорциума не несут ответственности по 
обязательствам ErIC. Тем не менее, поскольку 
функционирование исследовательской инфра-
структуры может быть сопряжено с серьезны-

ми рисками для людей (например, когда речь 
идет об исследовательских ядерных реакторах 
и аналогичных установках, порождающих ра-
диоактивное излучение), предусмотрено, что 
«ErIC заключает надлежащие договоры стра-
хования с целью покрытия рисков, связанных 
со строительством и функционированием ин-
фраструктуры» [20, с. 146]. 

Сложноорганизованная коллективная прак-
тика подводит к идее коллективной ответствен-
ности (в синонимичном контексте употре-
бляются понятия корпоративной, групповой, 
солидарной, институциональной, метаинсти-
туциональной ответственности [11, с. 76]) и 
порождает проблемы несправедливого рас-
пределения ответственности между членами 
группы. Будет ли это солидарная или пропор-
циональная ответственность? Если пропорци-
ональная, то как определить степень участия – 
по вкладу в объект исследования, по степени 
наделенности властью, по времени участия? 
Рассматривая социально-правовые аспекты 
деятельности коллективного субъекта, следу-
ет обратить внимание на такой значимый факт 
при определении вины, как намерение. Крити-
ки коллективной ответственности определенно 
заявляют, что коллективного намерения быть 
не может, как и моральной ответственности 
целой группы. И намерение, и моральная от-
ветственность – понятия, которыми наделя-
ется только индивид. В случае же коллектив-
ного действия субъект не несет единоличной 
ответственности, ведь обязанности, которыми 
он наделен, не требуют высокой степени ос-
мысления действий коллективного или инди-
видуального субъекта, результат коллективных 
действий неочевиден, способность предвидеть 
последствия своих действий уменьшается, чув-
ство ответственности ослабляется.

Итак, мегасайенс-проекты вызвали глобаль-
ную трансформацию культуры научного взаи-
модействия. Они показали необходимость объ-
единения ученых, работающих над общими 
целями, важность поиска эффективных механиз-
мов равноправного общения, регулирования от-
ношений в социально-правовой сфере. Возмож-
но, вовлеченность государств в международные 
проекты, совместное, коллективное вложение 
и использование материальных, физических, 
интеллектуальных ресурсов, справедливое нор-
мативное регулирование данных процессов по-
могут преодолеть напряженность в обществе и 
работать на благо всего человечества. 
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