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О Б Щ Е С Т В ОО Б Щ Е С Т В О
ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ
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А.А. Петрова

СЕНТЯБРЬСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ 1868 Г. В ИСПАНИИ 
НА СТРАНИЦАХ ГАЗЕТЫ «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЕ ВЕДОМОСТИ»

На основе анализа материалов одной из самых влиятельных газет Российской Империи 
второй половины XIX в. «Санкт-Петербургские ведомости» рассматривается взгляд со-
временников в России на события первого этапа испанского «демократического шестиле-
тия», положившего конец правлению королевы Изабеллы II и получившего название Сен-
тябрьской («Славной») революции 1868 г. Пресса в рассматриваемый период приобрела 
обществено-политический характер и стала играть очень важную роль в формировании 
общественного мнения в России. Испания в течение долгого времени находилась вне поля 
зрения российских издателей газет и журналистов по причине ее незначительной роли 
в международных отношениях и отсутствия в течение более 20 лет дипломатических 
отношений между Россией и Испанией. Однако революция 1868 г. многое изменила, су-
щественно повысив интерес российского общества, разных его социальных групп, особенно 
либеральных, как к политическим изменениям в Испании, так и к самой стране. Что 
и нашло отражение в российской прессе того периода.
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После восстановления в 1856 г. дипло-
матических отношений между двумя стра-
нами, отсутствовавших более 20 лет, кон-
такты и связи между Испанией и Россией 
приобрели дружественный, хотя и не при-
оритетный характер. Стороны договори-
лись не вмешиваться во внутренние дела 
друг друга и соблюдать нейтралитет в слу-
чае возникновения противоречий с тре-
тьими странами. В инструкциях А.М. Гор-
чакова, а также Александра II российским 
дипломатам в Испании, начиная с М.А. Го-
лицына (1856–1860), акцент делался имен-
но на это [2 , с. 134].

В 1856–1857 гг. Испания находилась в цен-
тре внимания русской прессы, поскольку в ус-
ловиях диверсификации внешней политики 
России после поражения в Крымской войне, 
было необходимо показать общественности 
важность и необходимость налаживания кон-

тактов с этой пиренейской страной, сохранив-
шей нейтралитет в годы войны, несмотря на 
давление со стороны Англии и Франции.

В последующий период Испания упо-
миналась на страницах российских газет, 
в т.ч. и «Санкт-Петербургских ведомостей» 
(далее – «СПб ведомости»), крайне редко. 
Например, в 1858 г. об Англии и Франции 
в этой газете имеются большие материа-
лы (от 2-х до 4-х колонок) во всех вышед-
ших в указанном году 284 номерах, а Ис-
пания просто упоминается только 71 раз 
[3,  1858 г., №№ 1–284].

Однако в 1868 г. в Испании произошли 
события, заставившие российскую обще-
ственность, и прежде всего российских жур-
налистов либерального толка, обратить бо-
лее пристальное внимание на эту пиреней-
скую страну. В разделе «Внешние известия» 
ведущей либеральной газеты России того 
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времени «Санкт-Петербургские ведомости» 
в 1868–1874 гг. появляются обширные мате-
риалы об общественно-политической жизни 
Испании этого периода. Основной источник 
информации – испанские газеты разной по-
литической направленности, французская, 
немецкая, итальянская пресса, а также теле-
граммы-сообщения, поступавшие в страну 
через Русское телеграфное агентство. Пу-
бликовались в ней и материалы собствен-
ных корреспондентов газеты. В частности, 
в Испании периода «демократического ше-
стилетия» 1868–1874 гг. по заданию редак-
ции «Санкт-Петербургских ведомостей» (ре-
дактор В.Ф. Корш) побывали в разное время 
известный беллетрист, корреспондент газе-
ты в Париже Петр Дмитриевич Боборыкин 
(1836–1921), а также горный инженер и ли-
тератор Константин Аполлонович Скаль-
ковский (1843–1906). Там также работал соб-
ственный корреспондент газеты под псевдо-
нимом «Crl».

Первые материалы о том, что поря-
док управления Испанией, сложившийся 
в стране после 1856 г., находится под угро-
зой, появились в «СПб ведомостях» поч-
ти сразу после смерти в 1867 г. генерала 
О’Доннеля – одного из творцов этого ре-
жима [4 , 1868 г., № 1, с. 3]. Разразившийся 
в стране в конце 1860-х гг. финансовый и 
экономический кризис, а затем и смерть 
11 (23) апреля 1868 г. другого столпа «ге-
неральского режима» маршала Нарваэса 
и введение осадного положения в Ката-
лонии заставили издателей российской 
газеты согласиться с европейскими жур-
налистами, утверждавшими, что Испания 
находится «на грани революции», хотя 
официальные испанские газеты это опро-
вергали [4 , 1868 г., № 94, с. 1; № 103, с. 3; 
№ 114, с.2; № 119, с. 3; № 146, с. 3]. 

Впрочем, уже 17(29) июня 1868 г. из Ма-
дрида пришли известия о том, что револю-
ция вот-вот начнется, т.к. у недовольных 
появился лидер – генерал Хуан Прим, ко-
торый «преследует личные цели», желая 
отречения королевы Изабеллы и возведе-
ния на престол принца астурийского, при 
котором генерал «надеется играть глав-
ную роль». Отмечалось, что пока ни про-
грессистская партия (Олосага), ни демо-
кратическая партия (Кастелар) его не под-
держивают [4, 1868 г., № 163, с. 1].

В последующие полгода уже ни один 
номер «СПб ведомостей» вобще не обхо-
дился без материалов об Испании, кото-
рые черпались в основном из французских 
и других европейских газет (они публи-
ковались в разделах «Внешние известия» 
и  «Телеграммы»).

В «СПб ведомостях» освещалась и точ-
ка зрения испанцев на происходящие со-
бытия. Для этого использовались испан-
ские газеты и сообщения Русского теле-
графного агентства. Впрочем, российские 
журналисты признают, что получить из 
Испании достоверные сведения уже в сен-
тябре 1868 г. было сложно, потому они вы-
нуждены писать лишь «о тревожных слу-
хах» [4, 1868 г., № 211, с. 1]. 

12(24) сентября 1868 г. в редакционной 
статье «СПб ведомостей», тем не менее, от-
мечается, что уже нет сомнения в серьез-
ности начавшегося в Испании движения, 
которое направлено если не против дина-
стии, то против королевы Изабеллы точно. 
Ею недовольны в равной степени и респу-
бликанцы, и монархисты. И те, и другие 
требуют ее отречения от престола. Восста-
ние разгорается [4, 1868 г., № 249, c. 1–2] 
и ситуация, по сообщениям европейской 
прессы, развивается в пользу восставших 
[4, 1868 г. , №№ 251–258, c. 3].

Обзор французских и английских газет 
позволил российским журналистам также 
сделать вывод «о быстрой и решительной 
победе испанской революции с незна-
чительным кровопролитием» [4, 1868 г., 
№ 259, с. 3; № 260, с. 1].

Отмечается, что пока испанцами не ре-
шен вопрос о форме правления – консти-
туционная монархия или республика, 
хотя монархистов в Испании больше. «Но-
сятся слухи, что вопрос о форме правле-
ния будет решать всеобщее голосование, 
а не кортесы» [4, 1868 г., № 274, с. 1]. «Фор-
му правления изберет народ, а кортесы 
изберут монарха», – сообщает собствен-
ный корреспондент газеты в Мадриде под 
псевдонимом «Crl» [4, 1868 г., № 276, с. 2]. 

Кроме того 7(19) декабря 1868 г. соб-
ственный корреспондент газеты, вернув-
шийся в Испанию после 4-х недельного 
отсутствия, обращает внимание россий-
ских читателей на беспорядки в Кадисе 
и участие в них рабочих, что, по его мне-
нию, свидетельствуют о том, что «низшие 
классы народа на этот раз намерены там 
выйти из пассивного положения», хотя 
сие не устраивает испанских политиков, 
которым народ никогда не был нужен. 
Они всегда боролись только друг с другом 
[4, 1868 г., № 335, с. 1].

В нескольких номерах «СПб ведомо-
стей» за январь 1869 г. публикуются ре-
зультаты выборов в кортесы по отдельным 
округам, почерпнутые из разных испан-
ских газет. Они несколько разнятся, как 
это было и с результатами муниципаль-
ных выборов, но «монархистов в кортесах 
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5все-таки большинство», – отмечают «СПб 
ведомости» [4, 1869 г., № 11, с. 3; № 12, 
с. 3; № 14, с. 3], не забыв заметить вслед 
за «Times», что многие испанцы считают 
их (т.е. выборы) «недостойной комедией», 
поскольку они сопровождались всякими 
обманами (особенно в деревнях ) [4, 1869 г., 
№ 17, с. 2].

Торжественному открытию 11 февраля 
1869 г. заседаний новых испанских Корте-
сов посвящена специальная статья «СПб 
ведомостей» [4, 1869 г., № 35, с. 3]. В ней 
особое внимание уделено речи Серрано, 
в которой тот заверяет испанцев в том, 
что Временное правительство и кортесы 
сделают все, чтобы «довести дело револю-
ции до благополучного исхода для превра-
щения Испании в современную великую 
державу» [4, 1869 г., № 35, с. 3]. 20 мар-
та (1 апреля) 1869 г. в газете сообщается 
о знаковом событии общественно-полити-
ческой жизни: на обсуждение Учредитель-
ных кортесов внесен проект Конституции, 
согласно которому в Испании предпола-
гается «установление монархического на-
следственного правления при ответствен-
ных министрах и с введением всеобщего 
избирательного права граждан. Кортесы 
избираются на 3 года» [4, 1869 г., № 78, с. 3]. 
Однако, окончательное обсуждение вопро-
са о форме правления началось в кортесах 
только в середине мая 1869 г. Как отмечали 
«СПб ведомости», практически сразу было 
отвергнуто общенародное голосование 
по этому вопросу [4, 1869 г., № 123, с. 3]. 
Наконец, 27 мая (8 июня) 1869 г. в газете 
сообщается о торжественном обнародова-
нии новой конституции «при восторжен-
ном ликовании народа и принесении при-
сяги на верность конституции лицами, со-
ставляющими Временное правительство» 
[4, 1869 г., № 144, с. 3]. До избрания нового 
монарха в Испании было создано регент-
ство. Регентом был назначен маршал Сер-
рано [4 ,1869 г., № 150, с. 2]. 

Однако далеко не все испанцы с радо-
стью встретили это событие. Об этом пи-
сал в ряде статей, опубликованных в «СПб 
ведомостях» в июне 1869 г., специальный 
корреспондент газеты в Испании летом 
1869 г. П. Боборыкин (псевдоним П.Б.). На-
пример, он отмечал после личной встречи 
с Кастеларом – лидером республиканцев, 
что республиканцы «оставляют за собой 
право бороться против плохого монарха и 
за республику» [4, 1869 г., № 149, с. 3]. Более 
того, во время торжественной церемонии 
оглашения конституции они организова-
ли митинги в защиту республики в раз-
ных городах [4, 1869 г., № 154, с. 3]. По-

бывав в Кордове, П. Боборыкин отметил, 
что левые республиканцы («социалисты») 
пользуются здесь поддержкой. «Впервые 
я видел в Испании, – пишет российский 
корреспондент, – настоящую народную 
толпу… Не только молодые парни…., но 
и крестьянки-старухи… слушали жадно… 
Крики “Виват! Да здравствует федератив-
ная республика!”... вырывались с толком и 
эффектно… Гарридо сказал: Из всех поли-
тических идей – идея федерации – самая 
народная и живучая. Мы должны этим 
кончить» [4, 1869 г., № 156, с. 3]. 

После принятия конституции Испа-
ния приступила к поискам кандидатуры 
монарха на испанский престол. Решение 
этой политической проблемы оказалось 
сложным и затянулось, поскольку, по мне-
нию российских журналистов (и не толь-
ко) в Испании к осени 1869 г. сложилось 
определенное равновесие сил как между 
республиканцами и монархистами, так 
и внутри каждого из лагерей сторонников 
радикальной общественно-политической 
модернизации страны. В стране насту-
пило некоторое затишье. Испанская тема 
почти на год перестала быть центральной 
на страницах «СПб ведомостей».

Однако в середине 1870 г. Испания 
вновь оказалась в центре внимания рус-
ской (и не только) прессы в связи с тем, что 
в затянувшееся решение вопроса о монар-
хе в Испании решили вмешаться другие 
страны. Прежде всех активизировались 
французы, которые давно настаивали 
на возвращении в Испанию Бурбонов, 
более других их устраивал сын Изабел-
лы. Однако в этом вопросе у них появи-
лись конкуренты. В испанской прессе 
обсуждался вопрос о Леопольде Гогенцо-
лерне, чем были возмущены во Франции 
[4, 1870 г., № 178, с. 3.], поскольку назрева-
ла франко-прусская война. Между тем вну-
тренние события во Франции, как пишут 
в «СПб ведомостях», привели к активи-
зации испанских республиканцев. В Ис-
пании начались республиканские демон-
страции, зазвучали призывы к созданию 
Соединенных Штатов Европы [4, 1870 г., 
№ 238, с. 1–2; № 246, с. 2].

Реакция монархистов Испании – нача-
ло реального обсуждения кандидатуры на 
испанский престол [4, 1870 г.,№ 292, с. 1]. 
1(13) ноября 1870 г. «СПб ведомости» со-
общали: «Испания, наконец, приступает 
к решительному шагу, который должен 
увенчать дело сентябрской революции 
1868 г. – к избранию короля» [4, 1870 г., 
№ 301, с. 3]. И уже 6(18) ноября 1870 г. 
в СПб ведомостях была опубликована те-
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леграмма из Мадрида о том, что 191 голо-
сом против 27 голосов испанские кортесы 
избрали королем герцога Аостского – сына 
итальянского короля Виктора-Иммануила 
Савойского [4, 1870 г., № 306, с. 3; № 308, 
с. 3]. Реакции испанского общества на эту 
новость посвящена большая статья в «СПб 
ведомостях» 16(28) ноября 1870 г., в кото-
рой, на основе анализа европейских и ис-
панских газет, отмечается, что принятие 
герцогом Аостским испанской короны 
было встречено в Испании неоднозначно. 
Против герцога протестовала даже часть 
испанской аристократии и консерватив-
ная партия [4, 1870 г., № 316, с. 2]. Сообща-
лось о демонстрациях студентов и людей 
низшего сословия в Сантьяго, Сарагосе, 
Саламанке, Севилье [4, 1870 г., № 326, с. 3] 
и других протестах против этого выбора 
кортесов [4, 1870 г., № 337, с. 2–3; № 341, 
с. 3]. При этом приезд нового короля Аме-
дея (Амадея) 16(28) декабря 1870 г. в Испа-
нию омрачился ещё и покушением на мар-
шала Прима, главного сторонника нового 
короля. Поначалу сообщалось, что раны 
не опасны [4, 1870 г., № 349, с. 4]. Однако 
вечером состояние Прима ухудшилось, и 
он скончался еще до приезда короля в Ма-
дрид [4, 1870 г., № 350, с. 4]. Встречали ко-
роля радушно. Однако, действительность 
довольно скоро заставила Амедея пожа-
леть о том, что он согласился стать королем 
в совершенно незнакомой ему стране, о чем 
довольно подробно, с искренним сочув-
ствием по отношению к новому испанско-
му монарху, сообщали «СПб ведомости», 
особенно во второй половине 1871 – начале 
1872 гг. Об этом, к примеру, по мнению рос-
сийских журналистов, свидетельствовала 
непрекращающаяся «министерская чехар-
да» [4, 1871 г., № 340, с. 3]. Обращалось вни-
мание и на то, что уже несколько месяцев 
король отсрочивает заседание кортесов 
«по причине брожения умов и раскола на 
партии», правда, он в специальном посла-
нии «обещает приложить все усилия, что-
бы кортесы не прекращали своей полезной 
деятельности» [4, 1871 г., № 351, с. 3]. Сес-
сию кортесов было решено открыть толь-
ко 22 января 1872 г. [4, 1871 г., № 358, с. 3]. 
Между тем, в 1872 году, как следует из мате-
риалов, публиковавшихся в «СПб ведомо-
стях», ситуация в Испании становится все 
более неуправляемой [4, 1872 г., № 94, с. 3]. 
Это подтверждает и побывавший в Испа-
нии в апреле 1872 г. К. Скальковский, ста-
тья которого «Месяц за Пиренеями» была 
опубликована в нескольких номерах «СПб 
ведомостей» [4, 1872 г., № 95, с. 1–2; № 115, 
с. 1–2; № 130, с. 1–2]. Подробно в газете ос-

вещалось открытие заседаний кортесов и 
речь короля на нем, в которой тот заявил, 
что «не намерен навязывать себя, но также 
никогда не оставит своего поста и не забу-
дет своих обязанностей» [4, 1872 г., № 103, 
с. 3]. Опубликован и ответ на эту речь кар-
листов: «Долой иноземца! Да здравствует 
Испания!» [4, 1872 г., № 106, с. 3]. Как по-
казывают материалы газеты, опублико-
ванные в последующих номерах 1872 г., 
ситуация в Испании оказалась намного се-
рьезнее для Амедея, чем он первоначально 
предполагал [4, 1872 г., № 132, с. 3]. У него 
не складывались отношения даже с теми, 
кого считали его «сторонниками» или кого 
он считал своим «сторонниками» [4, 1872 г., 
№ 137, с. 3; № 143, с. 3; № 148, с. 2; № 151, 
с. 3; № 158, с. 1]. А уже 17 июня 1872 г. 
в «СПб ведомостях» была опубликована 
пространная статья о том, что «все консер-
вативные силы страны объединяются под 
лозунгом «Нам не нужен чужеземец!» Все 
только и говорят о необходимости возве-
дения на престол принца Альфонса… Аль-
фонс – единственная надежда на спасение 
Испании…». Подчеркивается, что об этом 
все чаще пишут разные испанские газеты 
[4, 1872 г., № 163, с. 2].

Более того в Испании, по мнению ред-
коллегии «СПб ведомостей», стали все 
чаще задумываться и о республиканской 
форме правления [4, 1872 г., № 174, с. 3; 
№ 175, с. 3]. И действительно, последующие 
сообщения, поступавшие из Испании, сви-
детельствовали о том, что, если не в монар-
хии, то в Амедее испанцы разочаровались 
[4, 1872 г., № 187, с. 3]. В разных городах Ис-
пании в день открытия заседания кортесов 
произошли беспорядки под республикан-
скими лозунгами [4, 1872 г., №  337, с. 3; 
№ 336, с. 1]. Восстание на Кубе (в ту пору 
заморской колонии Испании) разгорелось 
с новой силой [4, 1872 г., № 356, с. 3].

Политическая ситуация в Испании 
в январе-феврале 1873 г. запуталась окон-
чательно. Как отмечали «СПб ведомости», 
в начале января 1873 г., оттуда поступали 
весьма противоречивые сведения. Одни 
иностранные газеты сообщали об успехах 
карлистов и альфонсистов, называвших 
Амедея «королем из первых встречных», 
другие считали, что «королю Амедею уже 
надоело его положение в Испании и он 
остается, поскольку дал слово поддержи-
вать политику итальянского правитель-
ства….» [4, 1873 г., № 1, с. 3]. Особенно ак-
тивизировались карлисты, которые по со-
общению петербургской газеты, «начали 
войну с правительством Амедея всерьез» 
[4, 1873 г., № 6, с. 3]. И в самом конце янва-
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сообщения о намерении Амедея отречься 
от престола [4, 1873 г., № 30, с. 3; № 31, с. 3]. 
А 4 (16) февраля 1873 г. уже сообщается 
о том, что король Амедей 11 февраля по-
слал в кортесы письмо о своем отречении 
от престола. Она была кортесами приня-
та [4, 1873, № 35, с. 3], что было встречено 
в России с пониманием. 

Анализ материалов русской прессы 
позволяет сделать вывод о том, что Сен-
тябрьская революция 1868 г. в Испании и 
очередная попытка испанцев осуществить 
политические перемены в стране в духе 
либерализма, создав демократическую 
монархию с избранным народом королем, 
натолкнулась на целый ряд обществен-
но-политических проблем и барьеров, 
к которым, по мнению россиян – совре-
менников событий, страна оказалась абсо-
лютно не готова. И если провозглашение 
конституционной монархии с выборным 
королем еще как-то оправдывалось неу-

дачной политикой королевы Изабеллы II, 
то приглашение короля-чужеземца не рас-
сматривалось российскими журналистами 
как удачное решение вопроса. 

Однако политические эксперименты 
в Испании эпохи «демократического ше-
стилетия» на этом не закончились. 10 фев-
раля 1873 г. выпавшее из рук монархистов 
знамя революции подхватили республи-
канцы. В Испании начинался новый по-
литический эксперимент, который также 
не был оставлен без внимания «СПб ведо-
мостями». Модернизационные процессы 
в политической жизни Испании XIX в., их 
неоднозначные социальные последствия 
и оценки в общественном мнении, столь 
подробно освещаемые в «СПб ведомостях», 
свидетельствовали как о продолжении ра-
дикальных перемен в Европе, так и о на-
растании интереса российского общества к 
либеральным идеям и различным вариан-
там их воплощения в общественно-поли-
тической жизни.
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Среди репрессированных истори-
ков-партийцев Ленинграда первой поло-
вины 1930-х годов фигура директора Ин-
ститута истории Ленинградского отделе-
ния Комакадемии и первого декана истфа-
ка ЛГУ Григория Соломоновича Зайделя 
принадлежит к числу наиболее значимых. 
Однако о творчестве ученого известно 
крайне мало. Попыткой восполнить этот 
историографический пробел и является 
целью данной статьи, причем сразу же 
надо отметить, что в отличие от ряда кол-
лег из числа историков-партийцев, карьер-
ный рост которых далеко не всегда был со-
пряжен с их реальным вкладом в истори-
ческую науку, у Г.С.Зайделя с этим особых 
проблем не было: список научных работ 
ученого (1924–1934 гг.) насчитывает 64 на-
звания [16, л. 1–5].

Его первой научной публикацией су-
ждено было стать статье «Теодор Дезами», 
напечатанный в 1924 году в московском 
журнале «Под знаменем марксизма» [6, 
№ 1, с. 205–212; № 2, с. 158–201]. В этом же 
ключе – революционный марксизм и со-
циалистическая мысль Франции 40-х го-
дов XIX века и статьи Г.С. Зайделя 1925–
1928 гг.: «Неосен-симонизм и реформист-
ский синдикализм» (Под знаменем марк-
сизма,1925. № 5–6. С. 124–131), «К вопросу 
о социальной природе бакунизма» (Под 
знаменем марксизма,1925. № 5–6. С. 98–
213), «Коммунисты во время революции 
1848 г. во Франции» (Историк-марксист, 
1928. № 7. С. 41–78), «К 80-летию Коммуни-
стического манифеста К.Маркса и Ф. Эн-
гельса» (Под знаменем марксизма,1928. 
№ 2. С. 5–38), «Жан Жак Пильо и револю-
ционный коммунизм 40-х годов во Фран-

ции» (Проблемы марксизма. Статьи и ис-
следования. Сб. 1. Л.; 1928. С. 169–219) при 
подготовке которых были использованы 
материалы собранные им в Национальной 
библиотеке и других книгохранилищах 
Парижа во время научной командировки 
во Францию в 1926 году. 

Из других тем, привлёкших внимание 
Г.С. в эти годы, обращают на себя внима-
ние его статьи, посвященные историогра-
фии Великой Французской революции 
конца 18 века [8, c. 139–152] и «идеологии 
рабства» [10, № 1, с. 52–64; № 2, с. 41–64]. 
Но что характерно – в серьёзную моно-
графию или хотя бы популярную работу 
книжного формата эти статьи ученого так 
и не вылились. Во многом, судя по всему, 
это было связано с увлечением Г.С. другой, 
более перспективной, темой – Второго Ин-
тернационала и шире – рабочего и соци-
алистического движения в Европе конца 
XIX – начала XX веков.

Первая публикация Г.С. этого пла-
на – статья «Организационные принци-
пы II Интернационала» появилась еще 
в 1926 году (Под знаменем марксизма. 
1926. № 12. С. 183–214), причем с самого 
начала дело, по-видимому, шло уже о под-
готовке им серьезной монографии на эту 
тему. Работал Г.С. над ней увлеченно, и 
уже к концу 1929 года в своих основных 
чертах она была, по-видимому, завер-
шена. Свидетельство тому – опублико-
ванные в 1930 году в 3 томе «Книги для 
чтения по истории нового и новейшего 
времени» очерки ученого: «Синдикализм 
во Франции» [13, c. 213–274], «Жюль Гед» 
[13, c. 275–358], «Борьба течений во II Ин-
тернационале: реформизм, центризм и ре-
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9волюционный марксизм» [13, c. 624–725]. 
В этом же году под названием «Очерки по 
истории II Интернационала (1889–1914) 
в ленинградском издательстве «Прибой» 
вышла в свет и сама монография.

Поскольку тема, за которую взялся 
Г.С. Зайдель, была уже основательно раз-
работана в советской исторической лите-
ратуре марксистского толка (работы: В. Бу-
шуева «II Интернационал» (Харьков, 1925); 
Н. Лукина «Очерки по новейшей истории 
Германии» (М., 1925), Ф. Ротштейна «Очер-
ки по истории рабочего движения в Ан-
глии» (М.; Л.,1925), Цви Фридлянда «Исто-
рия Западной Европы» Т. 2 ( М., 1928), 
Р. Гербера «Аграрный вопрос в германской 
социал-демократии» (М., 1929), И. Альтера 
«Роза Люксембург в борьбе с реформиз-
мом» (Л.,1927) и др., на особую новизну, 
как самокритично признавал и сам автор 
[2, c. 145–150], он не претендовал. 

Задача, которую поставил в этих ус-
ловиях перед собой Г.С.Зайдель, заклю-
чалась в том, чтобы на основе уже опу-
бликованных материалов конгрессов II 
Интернационала, европейских социал-де-
мократических партий, трудов теоретиков 
и практиков рабочего движения, периоди-
ческой печати «поставить и осветить ряд 
проблем, которые, – по его словам, – либо 
недостаточно обработаны в литературе 
вопроса, либо излагались не систематиче-
ски» [12, c. 3]. 

Что касается выводов, к которым при-
шел Г.С.Зайдель в результате проведенного 
им исследования, то они сводятся в общем 
плане к следующему. История борьбы те-
чений во II Интернационале между оппор-
тунизмом и революционным марксизмом 
показывает, что последний, «овладевший 
массами» в мирную эпоху «сам обладал ря-
дом недоговоренностей и неясностей, даже 
в лице левых радикалов. Но это обстоя-
тельство не должно заслонять перед нами 
главного: исторически прогрессивной 
роли, которую сыграл революционный 
марксизм эпохи II Интернационала в борь-
бе с ревизионизмом. Вплоть до 1907 года 
(а для Каутского – до 1910 г.) мы имеем во II 
Интернационале единое ортодоксальное 
левое крыло, составлявшее большинство 
и ведшее за собой основные пролетарские 
массы – от Бебеля и Каутского до Ленина 
включительно» [12, c. 230].

Несмотря на высокое положение авто-
ра (директор института истории Комака-
демии, всё-таки) встречена была научной 
марксистской общественностью книга 
Г.С. Зайделя прохладно. Свидетельство 
тому – резкая, если не сказать больше, 

рецензия на неё известного в то время 
специалиста по истории рабочего и со-
циалистического движения в Европе, за-
ведующего кафедрой истории Института 
красной профессуры в Ленинграде – Са-
муила Самуиловича Бантке (1898–1938) 
под характерным названием «Побольше 
ленинской четкости», опубликованная 
в 1931 году в журнале «Историк- марк-
сист». Несмотря на ряд достоинств кни-
ги («новый и свежий материал по рево-
люционному синдикализму, аграрному 
вопросу и т.п.»), нельзя не видеть, зая-
вил рецензент, что автор её ограничился 
только печатной литературой, в то время 
как в институте Маркса–Энгельса имеют-
ся богатейшие материалы по истории II 
Интернационала (архив К. Либкнехта) 
[1, c. 101] и др.

Главным же пунктом разногласий ре-
цензента с Г.С. Зайделем стало деление 
ими истории 2 Интернационала до 1914 
года на периоды. Если у Г.С. их было три, 
то по С.С. Бантке получалось уже четыре. 
Речь идет о выделенном им из так называ-
емого периода зарождения и роста рефор-
мизма (1900–1907 гг.) по Г.С. Зайделю, еще 
одного периода (1905–1907 гг.) «крена нале-
во каутскианских элементов» под влияни-
ем революции 1905 года в России. Корен-
ная же причина ошибочного толкования 
Г.С. Зайделем истории 2 Интернационала 
заключается, по мнению рецензента, в «не-
достаточном учете» им «методологических 
указаний Ленина», которые имеются в его 
статьях, относящихся к истории II Интер-
национала и к международному рабочему 
движению до войны. «Борясь на идеоло-
гическом фронте против непонимания, 
игнорирования и ограниченного толкова-
ния марксистско-ленинского наследия мы, 
по-большевистски должны преодолевать 
все ошибки и все уклонения от правиль-
ной линии. Именно поэтому мы должны 
систематически проверять насколько чет-
ко и последовательно применяется в рабо-
тах наших историков марксистско-ленин-
ская методология. В данном случае нужно 
сказать, что т. Зайдель не справился с этой 
задачей» [1, c. 103].

Это был вызов, что и объясняет, по-ви-
димому, излишнюю резкость ответа 
Г.С. Зайделя на эти обвинения. «Не стоит 
высасывать из пальца новый период и за-
канчивать борьбу с оппортунизмом внутри 
II Интернационала 1904 годом»,– заявил 
он и, в свою очередь, обвинил С. Бантке 
в «антиленинской точке зрения, отдающей 
довоенный Интернационал в руки ны-
нешних социал-фашистов» [4, c. 65].
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Таким образом, подытожил Г.С. Зай-
дель основное содержание своего ответа 
на критику его книги, недобросовестность 
и злопыхательство оппонента, отнюдь не 
случайны. «Они являются необходимым 
орудием для нашего историка, который в 
борьбе против ряда правильных и, следо-
вательно, марксистско-ленинских положе-
ний, выдвинутых в моей книге,не может 
опереться на факты, на историческую дей-
ствительность. Тем хуже для фактов?? – 
Нет. Тем хуже для т. Бантке» [4, c. 76].

Событием в советской исторической 
науке книга Г.С. Зайделя о II Интернацио-
нале не стала, укрепив вместе с тем его по-
ложение, как чуть ли не самого крупного 
специалиста по этой теме в СССР. Во вся-
ком случае, когда встал вопрос о том, кто 
все-таки будет писать статью о II Интер-
национале для 29 тома Большой советской 
энциклопедии Главная редакция этого 
издания остановилась на его кандидатуре. 
Конечно же, в БСЭ подготовленная Г.С. 
статья из-за ареста ученого (1935 г.) не по-
пала. Но благодаря тому, что была напе-
чатана в 1934 году на правах рукописи, 
до нас все-таки дошла [11, c. 112] и с точки 
зрения состояния разработанности этой 
темы в советской историографии середи-
ны 1930-х годов, представляет несомнен-
ный интерес для специалистов.

В общем плане история II Интер-
национала, по Г.С. Зайделю, выглядит 
следующим образом. Первый его пери-
од (1889–1904 гг.) – это время собирания 
сил и развития марксизма вширь; второй 
(1904–1914 гг.) – время оппортунистиче-
ского перерождения Интернационала; 
третий (1914–1919 гг.) – время империали-
стической войны – крах II Интернациона-
ла, когда он распадается на три течения: 
социал-шовинистов, социал-пацифистов и 
международную левую (Циммервальдская 
левая) под руководством большевиков и 
Ленина, подготовлявшую организацию 
Коминтерна; четвертый (1919–1923 гг.) – 
время первого послевоенного революци-
онного кризиса, окончательного раскола 
во всех социал-демократических партиях и 
« образование из социал-империалистских 
партий 2 и 2,5 Интернационала, повед-
ших совместно борьбу против Коминтерна 
и социалистической революции»; пятый 
период (1923–1928 гг.) – это время частич-
ной стабилизации капитализма, когда 
происходит объединение 2 и 2,5 Интерна-
ционалов на основе программы открытой 
борьбы против коммунизма и диктатуры 
пролетариата. С 1928 года начинается, по 
Г.С. Зайделю, новый, шестой период в его 

истории, когда II Интернационал «пре-
вращается в орудие социал-фашистских 
партий, расчищающее путь к фашизму во 
всех странах и с момента прихода к власти 
фашистов в Германии (1932 г.) переживаю-
щего начало нового краха [11, c. 3].

Показателем интереса Г.С. Зайде-
ля к истории II Интернационала в годы 
первой мировой войны могут служить 
его очерки: «Италия во время войны» 
[15, c. 218–333] и «Франция во время вой-
ны» [11, c. 233–270]. Однако, собирался ли 
Г.С. Зайдель продолжать разработку этой 
темы в хронологическом плане или говоря 
другими словами писать второй том своих 
очерков по истории II Интернационала, 
мы не знаем. Слишком уж разноплановы-
ми были его научные публикации после 
1930 года: «Перегруппировка классовых 
сил в странах капитала» (На два фрон-
та. Сборник статей. Л.; 1930. С. 100–115); 
«Д.Б. Рязанов – историк» (ж. Проблемы 
марксизма. Л.; 1930. № 24. С. 159–176); 
«Горький и Ленин» (Проблемы марксиз-
ма. Л.; 1932. № 7–8. С. 68–76); «М.Н . По-
кровский – историк-большевик» (Пробле-
мы марксизма. Л.; 1932. № 1–2. С. 3–24); 
«Маркс и Бакунин» (Борьба классов. М.; 
1933. № 5. С. 42–50); «Карл Маркс в борьбе 
с уравнительным социализмом» (Пробле-
мы марксизма. Л.;1933. № 1–2. С. 31–44).

Высокое положение в иерархии ленин-
градских историков ко многому обязыва-
ло. С этим, видимо, и была связана повы-
шенная активность Г.С. Зайделя в компа-
нии по разоблачению классовых врагов на 
историческом фронте из числа уже к этому 
времени арестованных историков «старой 
школы» («дело академика С.Ф. Платонова 
1929–1931 гг.»). Речь идет о его докладе на 
объединенном заседании Института исто-
рии при ЛОКА и Ленинградского обще-
ства историков-марксистов 29 января 1931 
года «Тарле и его школа» [7, c. 7–65], напе-
чатанном в этом же году вместе с докла-
дом М.М. Цвибака «Платонов и его школа» 
под общим названием «Классовый враг на 
историческом фронте» в виде брошюры. 
«Тарле, – читаем мы здесь, – прямой агент 
антантовского империализма, находился 
в теснейшем союзе с германофилом – мо-
нархистом Платоновым. Вместе с такими 
людьми, как Любавский, Лихачев и др., 
они составляли центр контрреволюцион-
ного вредительства» [7, c. 3]. 

В годы первой мировой войны и Фев-
ральской революции Е.В. Тарле, по мне-
нию Г.С. Зайделя, всецело стоял на точке 
зрения единой и неделимой России, защи-
щая тем самым интересы русской импери-
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1917 года, как историк, он в своих работах 
по внешней политике «исходит из необхо-
димости восстановления франко-русского 
союза на несколько новой основе, с учетом 
интересов Англии и разграничением сфер 
влияния Англии и России. Тем самым Тар-
ле защищает интересы русской послевоен-
ной буржуазии, «восстановленной» на ка-
питалистических основах России, т.е. рус-
ского неоимпериализма» [7, c. 223].

Пролетарским ученым, по его мнению, 
нечему учиться у историков типа Е.В. Тар-
ле. «Не только вредительские схемы Тар-
ле должны быть отброшены, но и доку-
ментация этого историка должна быть 
коренным образом пересмотрена. Тарле 
не имеет права на звание историка рабо-
чего класса, которую он фальсифицирует 
в угоду буржуазии. Ни рабочие СССР, ни 
пролетариат других стран не признают 
его вредительских концепций. Окрепшая 
пролетарская историографии СССР раз и 
навсегда покончит с вредительством Тар-
ле и его друзей на историческом фронте» 
[7, c. 66]. В этом же ключе и статья Г.С. За-
йделя «Вредительство на историческом 
фронте» напечатанная в третьем номере 
журнала «Проблемы марксизма» за этот 
год [9, c. 86–126]. 

Конечно же, с позиций сегодняшне-
го дня, организованная Г.С. Зайделем и 
его коллегами по руководству, марксист-
ским историческим фронтом в Ленингра-
де (М.М. Цвибак, С.Г. Томсинский и др.) 
в помощь ОГПУ, ожесточенная травля 
Е.В. Тарле, С.Ф. Платонова, С.В. Рожде-
ственского и других «буржуазных» исто-
риков, выглядит в морально-этическом 
плане весьма уязвимой. Но не следует за-
бывать, что для историков-партийцев того 
времени такое поведение было нормой и 
рассматривалось, как их прямой партий-
ный долг. Так что предъявлять такого 
рода претензии следовало бы не к ним, 
а к утвердившейся после 1917 года в на-
шей стране тоталитарной коммунистиче-
ской идеологии, с так характерным для 
нее неприятием инакомыслия и отступле-
ния от всегда «правильной» линии партии, 
даже в своей, марксистской среде. Что уж 
тут говорить о Е.В. Тарле и других, идео-
логически чуждых большевизму предста-
вителях «старой» профессуры. 

Тесная связь с жизнью, со злобой дня – 
ещё одна из основных особенностей совет-
ской исторической науки. Не приходится 
поэтому удивляться наличию в списке 
трудов Г.С. Зайделя целого ряда публика-
ций откровенно пропагандистского, спе-

кулятивного плана, никакого отношения 
к науке не имеющих.

Первой в этом ряду его брошюра 1929 
года «Десятый пленум ИККИ в борьбе за 
массы» (Л.; Прибой, 54 с.), посвященное 
разоблачению происков «т.н. левой соци-
ал-демократии и правого большинства» 
в их грязном деле борьбы против комму-
нистического движения в странах Запада. 
Такого же толка и брошюра Г.С. Зайделя 
«Австрия в огне. Восстание рабочих 12 фев-
раля 1934 года» (Ленпартиздат. 1934. 72 с.), 
посвященная описанию событий 12–16 фев-
раля 1934 года, когда мирная, казалось бы, 
забастовка рабочих в Вене в знак протеста 
против политики правительства, неожи-
данно переросла по призыву компартии 
Австрии в вооруженное восстание, выдви-
нувшее лозунг борьбы за советскую власть.

Из газет и журнальных публикаций 
этого времени обращают на себя внима-
ние следующие статьи ученого: «Француз-
ские социал-фашисты во главе интервен-
ции» (Борьба классов. 1931. № 2. С. 19–24); 
«Убийство Жореса» (Правда. 31.07.1931 г.); 
«Возникновение и приход к власти ита-
льянского фашизма» (Проблемы марксиз-
ма. 1933. № 3. С. 27–59, № 4. С. 20–40); «Как 
не надо писать о Жоресе» (Литературный 
Ленинград. 29.02.1934 г.); «Сикст Бурбон-
ский, щигл Клемансо и свечка Пуанкаре» 
(Ленинградская правда. 02.04.1934 г.); «Ор-
ганизационный вопрос на нынешнем эта-
пе» (Ленинградская правда. 09.04.1934 г.).

Особый интерес среди них вызыва-
ет статья Г.С. Зайделя в «Ленинградской 
правде» за 29 января 1934 года, представ-
ляющая собой настоящий панегирик вы-
ступлению И.В. Сталина с отчетным до-
кладом ЦК на 17 съезде ВКП (б) [14, c. 1–6]. 
Конечно, никакими особыми достоинства-
ми, которые могли бы вызвать восхище-
ние у слушателей, доклад И.В. Сталина 
не обладал. Не тот, как говорится, жанр. 
Но, ведь известно: каждый слышит то, что 
хочет слышать. Что же услышал в докладе 
вождя Г.С. Зайдель? 

«Кристальная чистота речи, которую мо-
жет прочесть и понять любой рабочий, лю-
бой грамотный колхозник. И всё же в ней 
предельная глубина теоретического обоб-
щения. < . . . > Сталин вообще, подобно 
Марксу, Энгельсу и Ленину, в совершенстве 
владеет всем богатством культуры челове-
чества. < . . . > Слушая Сталина, убежда-
ешься вновь и вновь, что пролетариат СССР 
и всего мира имеет в его лице величайшего 
продолжателя дела Ленина, величайшего 
теоретика и революционера, вождя, имя 
которого стоит – наряду с именами осново-
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положников марксизма, с именем Ленина. 
Слушая Сталина, вновь и вновь, убежда-
ешься в том, что пролетарская революция 
непобедима, что дело социализма обеспече-
но в нашей стране и во всём мире» [5, c. 3].

Последней работой Г.С. Зайделя сужде-
но было стать его публикации « I Интерна-
ционал и русское революционное движе-
ние» в газете «Ленинградский университет» 
за 11 и12 октября 1934 года, приуроченной 
к 70-летию его основания. Естественным 
восприемником марксистской идеи в I 
Интернационале, – утверждает здесь Зай-
дель, – является партия большевиков. «Эта 
партия стоит во главе великой социалисти-

ческой страны, она осуществила своей дея-
тельностью гениальное пророчество Марк-
са, находясь в авангарде международной 
борьбы за социалистическую революцию, 
которой руководит продолжатель I Интер-
национала – Коммунистический Интерна-
ционал Ленина–Сталина» [3, c. 4]. 

Несмотря на наличие в списке трудов 
Г.С. Зайделя наряду с серьёзными научны-
ми публикациями большого количества 
брошюр и статей откровенно пропаган-
дистского характера, в историографиче-
ском плане творчество ученого по-преж-
нему представляет несомненный интерес 
для специалистов.
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В годы Второй мировой войны кроме 
смертельных схваток на фронтах между 
противоборствующими странами также 
развернулась информационная и пропа-
гандистская война. Одним из её направле-
ний стало противостояние в радиоэфире, 
где происходила жесткая и бескомпро-
миссная борьба.

Самым известным нацистским ради-
о-пропагандистом, вещавшим на Англию, 
был Уильям Брук Джойс, который полу-
чил в Британии кличку «Лорд Гав-Гав» 
(Lord Hаw-Hаw) за аффектированное бри-
танское произношение, свойственное выс-
шим классам в Англии.

Это прозвище применялась к несколь-
ким германским ведущим, которые веща-
ли на Великобританию.

Германская англоязычная пропаган-
дистская радиопрограмма Germany Calling 
транслировалась передатчиками радио-
станции Reichssender Hamburg в Соединен-
ное Королевство и на короткой волне – в Со-
единенные Штаты. Программа стала выхо-
дить в эфир 18 сентября 1939 года и продол-
жалась до 30 апреля 1945 года, пока британ-
ская армия не захватила Гамбург.

Целью трансляций министерство про-
свещения и пропаганды Рейха ставило: 
деморализовать англоязычные войска 
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и население Британии; заставить союзни-
ков согласиться на мирные условия и тем 
самым сохранить нацистский режим 
у власти. Среди многих использованных 
приёмов нацистские передачи сообщали 
о сбитых самолетах и о потоплении ко-
раблей союзников, приводя обескуражи-
вающие сообщения о больших потерях 
и жертвах среди сил антигитлеровской 
коалиции. 

Хотя передачи, как было известно, 
были нацистской пропагандой, они часто 
служили единственным способом узнать 
о судьбе пропавшего без вести летчика или 
моряка, которые не вернулись после бом-
бардировок Германии или из «полярного 
конвоя». В результате военные и граж-
данские лица в Британии часто слушали 
радиопередачи лорда Гав-Гав, несмотря 
на то, что, порой, их содержание, частые 
неточности и преувеличения приводило 
в бешенство. Британская аудитория «ус-
лышала от вражеского радио, что немцы 
взяли Амьен и Аррас на двенадцать часов 
раньше, как об этом заявила британская 
пресса и радио» [9].

Впервые словосочетание «Лорд Гав-
Гав», описывая немецкого вещателя, 
применил журналист Джон Баррингтон 
из Daily Express [13], пытаясь уменьшить 
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его возможное влияние: «Он говорит 
по-английски, как лает «гав-гав», черт 
возьми, убирайся с дороги!» [5, p. 28]. Ког-
да Баррингтон придумал прозвище, было 
неясно, какого именно немецкого вещате-
ля он описывал [5, p. 31]. Некоторые бри-
танские СМИ и слушатели просто исполь-
зовали «Лорд Хоу-Хоу» в качестве общего 
термина для описания всех англоязычных 
немецких пропагандистов.

Было несколько дикторов, вещавших 
на Англию. 

Первым, с кем познакомилась бри-
танская общественность, являлся Вольф 
Миттлер. Он был немцем, но говорил 
на почти безупречном английском язы-
ке, который он выучил у своей матери, 
родившийся в Ирландии. Его способ по-
строения предложений напоминал говор 
аристократа Берти Вустера, что вызывало 
среди британцев, скорее смех, чем слезы 
[10, p. 61].

Британский нацист Норман Бэй-
ли-Стюарт заявил, что Миттлер «звучит 
почти как карикатура на англичанина» 
[8]. В 1943 году Миттлер попал на замет-
ку в гестапо. Боясь репрессий, он сбегает 
в Швейцарию [14]. После войны он много 
работал на немецком радио и телевиде-
нии [6].

Его у микрофона заменил Норман 
Бэйли-Стюарт. Он был офицером шот-
ландского полка Сифорта. Во время 
службы его завербовала немецкая раз-
ведка. Несколько лет он за деньги прода-
вал военные секреты Британии нацист-
ской Германии. Сбежав в Германию, он 
с начала Второй мировой войны начал 
работать на радио, заменив Миттлера. 
Будучи шотландским аристократом, он 
вещал на чистейшем английском язы-
ке [6]. Как и Эдуард Дитце, выходец из 
немецко-венгеро-британской семьи, он 
выходил в прямой эфир на «кокни» (кок-
ни – это житель Лондона, родившийся 
в пределах слышимости звона колоколов 
церкви Сент-Мэри-ле-Боу) [4, p. 80].

Самым молодым радиоведущим ан-
глийской редакции был Джеймс Р. Кларк. 
Он воспитывался отчимом Питером Экер-
сли, который был главой Британской ра-
диовещательной корпорации (BBC). Его 
мать Дороти была приверженкой нацист-
кой идеологии, и вмести с сыном, они пе-
реезжают в Германию [7, p. 13].

Уильям Брук Джойс родился 24 апреля 
1906 в Бруклине в семье католика-ирланд-
ца и англичанки-протестантки. Вскоре се-
мья переехала в Англию. Джойс окончил 
Лондонский университет. Он был ярым 

сторонником юнионизма (нахождения Ир-
ландии в составе Великобритании) и ещё 
в детстве был информатором британцев 
о деятельности Ирландской республикан-
ской армии «ИРА», целью которой явля-
лось достижение полной самостоятельно-
сти Северной Ирландии от Соединённого 
Королевства, а главным образом, – пре-
кращение военной оккупации Северной 
Ирландии (части Ольстера).

В 1924 году при охране собрания членов 
Консервативной партии Джойс подвергся 
нападению и получил ранения бритвой на 
лице. Глубокий шрам от мочки уха до угла 
рта стался у него на всю жизнь. По мне-
нию Джойса, нападавшими являлись «ев-
рейские коммунисты», что повлияло на его 
дальнейшее мировоззрение. 

В 1932 году Джойс вступил в Бри-
танский союз фашистов (British Union of 
Fascists), которым руководил Освальд Мос-
ли. Джойсу поручалось заниматься в Со-
юзе вопросами пропаганды. В 1937 году 
он разошёлся с Мосли, вышел из БСФ 
и вместе с депутатом парламента Джоном 
Беккетом основал Национал-социалисти-
ческую лигу (National Socialist League), ко-
торая проповедовала антиеврейские и ан-
тикапиталистические идеи. 

26 августа 1939 года, будучи преду-
преждённым о возможном аресте, вместе 
с женой Джойс бежал из Англии в Рейх, 
где он стал натурализованным граждани-
ном Германии. Ему удалось найти работу 
в качестве переводчика для МИД Герма-
нии. МИД направил Джойса к Вальтеру 
Каму в Рейхсрундфанк (Немецкая радио-
корпорация).

Передачи Джойса, который стал веду-
щим англоязычной передачи на немец-
ком радио «Говорит Германия» (Germany 
Calling), за его саркастические шутки 
пользовались определённой популярно-
стью среди британцев, хотя их содержание 
не всегда вызывало доверие. 

Первоначально директор радио 
В. Камм не был впечатлен радиотекстом 
Джойса, считая его голос слишком но-
совым. Но вмешался звукорежиссер, за-
явив, что у него есть вокальные данные, 
которые можно успешно использовать по 
радио, поскольку у Джойса был специфи-
ческий гибридный акцент. Его характер-
ное носовое произношение было резуль-
татом школьной драки, во время которой 
ему сломали нос [3, р. 17; 10]. Голос Джой-
са напоминает голос, известного в СССР 
в 80–90 годах ХХ века синхронного пере-
водчика иностранных фильмов Леонида 
Володарского.
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Джойс становится основным немецким ве-
щателем на английском языке.

Джойс, как и другие, первоначально вы-
ходил в эфир анонимно, но затем открыл 
своё настоящее имя слушателям. С 3 апре-
ля 1941 года ведущие программу передач 
стали его объявлять: «Уильям Джойс, из-
вестный как Лорд Гав-Гав» [5, p. 32].

Число слушающих лорда Гав-Гав в Ве-
ликобритании зимой 1939–1940 года на-
считывало несколько миллионов человек. 
Немецкое правительство осознало спо-
собности Джойса и его ценность как от-
личного пропагандиста. Министр пропа-
ганды Геббельс писал в январе 1940 года: 
«Наши английские радиопередачи при-
нимаются со всей серьезностью в Англии. 
Имя лорда Гав-Гав у всех на устах. Мы не 
реагируем, но мы усиливаем трансляции» 
[1, с. 117].

С конца февраля 1940 года Джойсу 
была предоставлена возможность самому 
писать радиопередачи. Передачи Джойса 
были критически настроены по отноше-
нию к властям Британии. Красной нитью 
в них проходила мысль: народ больше не 
может доверять своему правительству из-
за его некомпетентности. Также в своих 
репортажах он приводил много примеров 
немецкого военного превосходства и бри-
танской военной некомпетентности, рас-
сказывал об ужасных военных поражени-
ях Великобритании.

Летом 1942 года Джойс был назна-
чен главным комментатором в англий-
ском редакционном отделе немецких ра-
диовещательных станций для Европы. 
Это была не только лучше оплачивае-
мая должность, но и признание того, что 
Джойс был английским голосом Берлина. 
В том же году он был награжден орденом 
Kriegsverdienstkreuz («Крест войны за за-
слуги первого класса»).

Какой охват аудиторий был у Джойса? 
В разные периоды Второй мировой войны 
он был различным. Американский корре-
спондент в Берлине Уильям Ширер писал 
в своем дневнике о Джойсе: «голос, кото-
рый каждый вечер звучит по-английски 
на радио» [2, с. 232]. 

Апогей популярности лорда Гав-Гав 
был во время «Странной войны» (сентябрь 
1939 года – апрель 1940 года). Отсутствие 
военных новостей, типичных для «Стран-
ной войны», побудили многих людей 
слушать немецкие зарубежные переда-
чи. Успех Джойса быть напрямую связан 

с информационным голодом в Британии. 
8 января 1940 года «Таймс» уделила Лорду 
Гав-Гав передовицу, в которой перечисли-
ла двадцать разных мнений британцев на 
его деятельность [12, p. 1]. А в 1945 году его 
аудитория в Великобритании стала мини-
мальной.

«Лорд Гав-Гав» последний раз вышел 
в эфир 30 апреля 1945 года под звуки ан-
глийской военной техники, въезжавшей 
в Гамбург. Джойс попытался проник-
нуть в Данию. 28 мая 1945 года Уильям 
Джойс был пойман британскими воен-
ными в Фленсбурге недалеко от датской 
границы. Джойс столкнулся с капитаном 
Ликоришем и лейтенантом Перри из раз-
ведывательного полка, когда они собира-
ли дрова в соседнем лесу. Джойс указал 
на несколько деревьев и сказал: «Здесь 
ещё несколько штук». Солдаты призна-
ли его голос – голос «лорда Хоу-Хоу». 
Когда Джойс потянулся, чтобы достать 
паспорт из кармана, Перри выстрелил 
Джойсу в ногу, думая, что он вооружен. 
Неповторимый голос сыграл с Джойсом 
злую шутку. «Лорд Гав-Гав» был аресто-
ван [14].

Джойс был доставлен в военный госпи-
таль в Люнебурге для лечения пулевого 
ранения бедра. Джойс сделал заголовки 
для двух газет в Великобритании – The 
Daily Express и The Daily Mirror The Times’ 
(29.05.1945) [11].

Джойса судили за измену британской 
короне. Назначенные судом адвокаты 
Джойса утверждали, что, будучи амери-
канским гражданином и натурализован-
ным немцем, Джойс не может быть осуж-
ден за измену Британии. Тем не менее, 
обвинение успешно доказало, что он лгал 
о своём гражданстве, чтобы получить бри-
танский паспорт. Суд назначил ему выс-
шую меру наказания. 

Уильям Брук Джойс был повешен за 
измену 3 января 1946 года, хотя не был 
подданным Великобритании. Это была 
последняя казнь в Великобритании по 
данной статье. Казнь в тюрьме Уанд-
сворт провёл знаменитый британский па-
лач Альберт Пирпойнт.

Вольф Меттер прожил долгую жизнь, 
занимаясь в Германии журналистикой.

Норман Бейли-Стюарт получил пять 
лет заключения. Отбыв их, он эмигриро-
вал в Ирландию, где журналистикой боль-
ше не занимался.

Джеймс Кларк избежал судебного пре-
следования.
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Европейская философия на протяже-
нии всей своей истории вплоть до начала 
XX века мало интересовалась природой со-
знания. Этот феномен никогда не имел од-
нозначного толкования и по сей день явля-
ется весьма таинственным и трудным для 
понимания. Главным аргументом в пользу 
подобного утверждения является то обсто-
ятельство, что единого мнения о природе 
сознания и даже какого-либо внятного об-
щепризнанного его определения попросту 
не существует: концепции сознания Локка, 
Канта, Гегеля, Адлера, Фрейда, Фромма, 
Рубинштейна, Леонтьева, Лефевра, Грофа 
и многих других исследователей значи-
тельно отличаются. Очевиден и тот факт, 
что проводимые исследования по изуче-
нию сознания на сегодняшний день непол-
ны, недостаточны, а интерпретации уже 
имеющихся данных очень сильно изменя-
ются от автора к автору.

Впервые термин «сознание» предложил 
Джон Локк (XVII в.) для обозначения свой-
ства психики, определяемого как «мыш-
ление о мышлении» или «рефлексия». И 
хотя сам термин прижился, потребовалось 
немало времени, прежде чем вообще воз-
никла наука психология в том виде, в кото-

ром получила в научном сообществе хотя 
бы какое-то признание. Теория познания 
классической науки ориентировала внима-
ние исключительно на объект познания, 
оставляя без внимания познающий субъ-
ект и стремясь в идеале к полному исклю-
чению вмешательства всех субъективных 
факторов в познавательный процесс.

По существу, серьёзный интерес евро-
пейской философии и науки к феномену 
сознания появился лишь благодаря уси-
лиям Фрейда, предложившего оппозицию 
«сознание–бессознательное» и открыв-
шего последнее для научного изучения, 
т.е. только в начале XX века.

Совершенно по-иному обстояло дело 
в индийской философии. Уже во време-
на зарождения философии периода VII–
VI веков до н.э., названного К. Ясперсом 
«осевым временем», а в самой Индии по-
лучившего название «шраманской эпохи», 
первые философы Древней Индии отно-
сились к феномену сознания с самым при-
стальным вниманием.

Онтологическая категория «сознание» 
(санскр. citta) неизменно фигурирует в уче-
ниях всех ортодоксальных философских 
школ Индии (опиравшихся на традицию 
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ведийских религиозных текстов), а также 
в школах буддийского корня и джайнизме. 
Следует вспомнить, что все эти школы мож-
но объединить общностью их конечной 
цели, центральной проблемы их филосо-
фии, а именно – поиском средств спасения 
от бытия сансары – бытия бесконечно по-
вторяющегося цикла перерождений в раз-
личных телах. Онтологические схемы этих 
учений имеют немало частных различий, 
но в них во всех сохраняется один общий 
принцип: сансара – далеко не самый луч-
ший из миров для существования, и хоро-
шо было бы освободиться от бесконечной 
цепи перерождений в нём. Следовательно, 
желающему освободиться из него требует-
ся найти надёжный метод спасения, для 
чего очевидно требуется в первую очередь 
понять, с чем мы вообще имеем дело, т.е. по-
нять, как устроено бытие.

В ортодоксальных школах Ньяя, Ве-
данта, Санкхья главным философским сю-
жетом является поиск надёжных методов 
познания, говоря языком западной фило-
софии – гносеология, проблемы которой 
разумеется тесно связаны с онтологиче-
скими представлениями о сознании.

Также стоит особенно подчеркнуть и 
то обстоятельство, что санскритское слово 
обозначающее сознание – «читта» (citta) не 
только значительно старше своего евро-
пейского аналога, но и гораздо богаче по 
объёму, чем просто «сознание» в западном 
понимании: это также и ум, и мышление, и 
чувство, и ощущение, и воля, и желание [3].

Проблемам гносеологии и онтологии 
сознания уделяли немало внимания Ма-
хавира и Патанджали. Но самым теоре-
тически развитым учением о сознании, 
несомненно, является буддизм. Сознание – 
центральная категория буддийской фило-
софии и центральный предмет внимания 
всех направлений её школ.

Более чем за два тысячелетия до Гус-
серля, буддийские философы уже рассма-
тривали сознание как поток интенцио-
нальных актов (дхарм) и старались осмыс-
лить все его возможные аспекты. Знания 
о сознании, накапливались буддистами 
в течении веков и представляют собой 
огромный эмпирический материал для 
любого исследователя, независимо от его 
собственных онтологических и религиоз-
ных убеждений.

Ярким примером этому является состо-
явшаяся в 2013 г. встреча Кристофа Коха, 
одного из самых выдающихся современ-
ных нейробиологов, с Далай Ламой XIV, 
с целью диалога буддизма и науки о созна-
нии. Кох поделился с духовным лидером 

буддистов последними научными теори-
ями сознания, а Далай Лама в свою оче-
редь изложил традиционный буддийский 
взгляд на природу сознания, и вопреки 
ожиданиям западного научного сообще-
ства, оба участника дискуссии практиче-
ски во всех пунктах полностью сошлись 
во мнениях [10].

Надо сказать, что буддизм – уникальная 
религия. Она относительно недогматична 
(фактически догматами в ней являются 
только «4 благородные истины» Будды и 
индуистские законы кармы и метемпсихо-
за), очень практична, даже прагматична и, 
что более всего важно, в отличие от пода-
вляющего большинства других религий, 
она ничего не требует принимать на веру, 
не призывает полагаться на какой-либо 
внешний авторитет. Вместо этого буддизм 
призывает проверять истинность свое-
го учения на собственном опыте! Если 
в средневековой христианской Европе или 
арабском халифате философия во многом 
опиралась на религиозные мировоззрен-
ческие убеждения, то во всей истории буд-
дизма дело обстояло ровно противополож-
ным образом – религиозные убеждения во 
многом опирались на философию. И тот 
факт, что буддисты уже две с половиной 
тысячи лет говорят о сознании то, с чем го-
тов согласиться один из самых передовых 
современных исследователей сознания, и 
что европейская наука только сейчас на-
чинает приближаться к тем же выводам, 
к которым давным-давно пришли будди-
сты, является превосходной демонстраци-
ей серьёзной отсталости европейской фи-
лософии от индийской в данной области.

Йогачара и фрейдизм: сходства во 
взглядах на психику

Огромный интерес для современной 
психологии представляет философская 
школа виджнянавада (букв. «учение о созна-
нии»), она же йогачара (букв. «следование 
йоге»), возникшая в IV в., в период расцвета 
махаяны, и ставшая фундаментом буддий-
ской философии сознания махаянского тол-
ка. Самыми известными представителями 
этой школы были братья Асанга и Васубан-
дху, философия которых стала огромным 
шагом в развитии буддизма и во многом 
предопределила период расцвета буддий-
ской гносеологии. Например, выдающийся 
отечественный востоковед Е.А. Торчинов 
называет этот период периодом, в котором 
«буддизм достиг своей зрелости», и станов-
ление школы йогачары является тому наи-
лучшим свидетельством [4].

Особый интерес представляет появле-
ние в философии йогачары новой катего-
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19рии – алаявиджняна. Интересно это собы-
тие особенно для истории психологии тем, 
что по своему содержанию эта категория 
очень напоминает одно из фундаменталь-
ных понятий психологии XX века, введён-
ное в науку Фрейдом. Речь, разумеется, 
идёт о понятии «бессознательное».

Конечно, какая-либо генетическая 
связь между двумя этими учениями не-
возможна, однако следует учесть тот факт, 
что и йогачарцы и фрейдисты работали, 
по существу, с одним и тем же материа-
лом – содержанием человеческой психики. 
Несмотря на радикальную разницу подхо-
дов и совершенно разные конечные цели, 
сознание непременно оказывалось в поле 
зрения и становилось объектом исследова-
ния представителей обеих этих школ. Это 
наличие общего объекта в поле зрения 
обеих школ уже можно рассматривать как 
отправную точку для сравнения учений, 
а при обнаружении схожих элементов и их 
сопоставления.

В буддийской традиции до возникнове-
ния йогачары существовало учение о ше-
сти формах сознания: пять форм сознания, 
порождаемых чувственным восприятием 
(зрительное сознание, слуховое сознание 
и т.д.) и ум (manas) (ментальное созна-
ние). Эти шесть форм сознания получили 
в йогачаре название «функционирующего 
сознания» (pravrttivijnana), и составляют 
первый, можно сказать «поверхностный» 
уровень сознания вообще. Асанга добав-
ляет к ним ещё две формы: омрачённый 
ум «клишта манас» (klista manas) и созна-
ние-хранилище «алаявиджняна» (alayavi-
jnana) [8, гл. 5].

«Омрачённый ум» – это так называемое 
«ложное эго», то, что ошибочно принима-
ется за человеческую личность (буддизм 
отрицает существование личности (атма-
на) как субстанции (души)), а по природе 
своей в действительности является всего 
лишь суммой относительно устойчивых 
дхарм. Но гораздо больший интерес пред-
ставляет собой понятие «сознание-храни-
лище», несмотря на немалые трудности 
в попытках его адекватного перевода и 
понимания.

Это понятие занимает особенно важное 
место в буддийской онтологии и гносеоло-
гии. Наиболее полно оно раскрыто в со-
чинениях Васубандху «Тридцать строф 
о только-сознании» и Асанги «Йогача-
ра-бхуми». Существует несколько тракто-
вок данного понятия в ряде древнеиндий-
ских философских трактатов, представля-
ющих интерес скорее для филологии, чем 
философии, однако наиболее распростра-

нённой трактовкой является подход, ос-
нованный на традиционной этимологии 
слова «алая», тем более что именно такого 
понимания придерживается и Васубанд-
ху. Согласно традиционной этимологии, 
слово «алая» имеет значения: во-первых, 
«хранилище» и «место», и во-вторых, свя-
зано с санскритским глаголом «привязы-
вать», «прикреплять» [1].

Современный индийский филолог 
А.К. Чаттерджи трактует понятие «алая» 
йогачарцев как «“вместилище”, в котором 
содержатся семена или “отпечатки” (впечат-
ления) (vasana) любого действия (кармы): 
хорошего, плохого или нейтрального» [8]. 
Причём, по всей видимости, это «вмести-
лище» обладает также свойствами памяти, 
поскольку «любой вид действия, произве-
дённого индивидуумом в любой сфере су-
ществования, оставляет свои отпечатки во 
вместилище, и эти отпечатки там постепен-
но созревают в новые действия» [8].

С другой стороны, отечественный 
специалист по буддийской онтологии 
С.Б. Бережной отмечает, что перевод тер-
мина «алая» как «хранилище» не совсем 
удачен, так как «алая» – это также и «дом, 
жилище, место жительства», и более точно 
было бы перевести слово «алаявиджняна» 
как «дом знания, жилище мудрости» [2]. 
Тем не менее, автор подчёркивает всё те 
же свойства алаявиджняны: «алаявиджня-
на таит в себе все жизненные впечатления 
от чего-угодно, стремления к чему-угодно, 
все мысли, всё воображаемое – то есть «ва-
саны» (санскр. vasana). Слово vasana озна-
чает «мысль, стремление к, впечатление 
от, фантазия, воображение». Речь идёт 
о тех впечатлениях от любого действия, 
порождающего любую (хорошую, плохую, 
нейтральную) карму, которые и вызывают 
также стремления к новым впечатлениям, 
обретаемым в кармически обусловленном 
опыте» [2]. Также в этом контексте поня-
тие «васана» можно перевести ещё и как: 
«сила привычки, склонность к определён-
ному поведению» [4].

В целом можно сказать, что категория 
алаявиджняна стала результатом долгих 
поисков ответа на один из важнейших во-
просов буддийской гносеологии: имеет ли 
сознание какой-то ещё более фундамен-
тальный, более глубокий слой, обусловли-
вающий функционирование и взаимосвязь 
других сознаний (зрительного, слухового 
и т.д. – см. выше)? Здесь-то наконец и про-
является полное сходство алаявиджняны 
йогачарцев с фрейдистским бессознатель-
ным. Очевидно, что если у буддистов воз-
никал вопрос о самом факте существова-
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ния более глубинного слоя сознания, то 
наличие этого самого слоя было по мень-
шей мере неочевидно. Иными словами, он 
явно не осознавался в повседневной жиз-
ни обычным человеком, был чем-то скры-
тым от «бытовых» форм сознания – так на-
зываемого «функционирующего сознания» 
(pravrttivijnana) в терминологии йогачары.

У Фрейда понятие «бессознательное» 
имеет две трактовки: 1. В широком смыс-
ле – те содержания психической жизни, 
о наличии которых человек либо не по-
дозревает в данный момент, либо не знает 
о них в течение длительного времени, либо 
вообще никогда не знал. 2. В более строгом 
смысле Б. может быть названо только то, 
осознание чего, в отличие от предсозна-
тельного, требует значительных усилий 
или же вообще невозможно [6, с. 440].

Бессознательной является наибольшая 
часть психики. Широко известна метафо-
ра Фрейда, представляющего психику как 
айсберг, верхушка которого видимая над 
водой (сознание), составляет лишь неболь-
шую часть гигантской глыбы, большая 
часть которой скрыта под поверхностью 
воды (бессознательного). Но бессознатель-
ное Фрейда не просто является фундамен-
том всего психического аппарата, оно фак-
тически управляет им. Выступая с лекци-
ями по психоанализу, Фрейд говорил слу-
шателям, что самое выдающееся открытие 
психоанализа в том, что человек не хозяин 
своего сознания: «самый чувствительный 
удар по человеческой мании величия было 
суждено нанести современному психоа-
налитическому исследованию, которое 
указало Я, что оно не является даже хозя-
ином в своём доме, а вынуждено доволь-
ствоваться жалкими сведениями о том, 
что происходит в его душевной жизни бес-
сознательно» [5, с. 181]. А ведь то же самое 
утверждают и буддисты! Ещё принц Сид-
дхартха утверждал, что человек совсем не 
хозяин собственного ума и желаний.

Братья Асанга и Васубандху пошли ещё 
дальше: они искали фундамент ума и жела-
ний, их глубинный источник – так же, как 
и Фрейд. Хотя цель Фрейда была, конечно, 
иной – он искал мотивации человеческих 
поступков – при анализе причин психи-
ческих расстройств своих пациентов, но 
пришёл он к выводу, что главными причи-
нами ненормального поведения являются 
бессознательные переживания. Ключевым 
выводом для Фрейда становится представ-
ление о том, что поведением людей управ-
ляют иррациональные психические про-
цессы, и что интеллект – это всего лишь 
инструмент маскировки этих сил.

Что же мы видим в философии йогачар-
цев и буддистов в целом? Буддисты утвер-
ждают, что на самом деле у человека вооб-
ще нет постоянной личности, Эго (атмана). 
Человеческое сознание представляет со-
бой поток дхарм – минимальных единиц 
психического опыта (в категориях запад-
ной философии максимально приближён-
ным понятием к понятию дхармы можно 
назвать Гуссерлевские интенциональные 
акты), а то, что ошибочно принимается 
за личность, является по своей сути толь-
ко относительно устойчивой совокупно-
стью определённых дхарм. Однако суще-
ствует иллюзия наличия личности, с ко-
торой очень трудно не считаться. Такую 
иллюзию йогачара именует, как уже было 
упомянуто, «ложный ум» (klista manas). 
Фрейд же, конечно, в отличие от будди-
стов, не отрицает существование лично-
сти, но значимость её в сравнении с бессоз-
нательным во фрейдизме очень невелика. 
У Фрейда Эго – это структура психики, 
ответственная только за принятие реше-
ний по удовлетворению потребностей бес-
сознательного (Ид (Оно)) в соответствии 
с ограничениями, налагаемыми социумом 
и культурой. Природа Эго подчиняется 
так называемому «принципу реальности», 
суть которого заключается в выработке 
стратегии удовлетворения потребностей 
Ид способом, разрешённым обществом. 
По существу, для Фрейда оказывается ил-
люзорной та значимость, которую евро-
пейская философия ранее придавала Эго, 
до Фрейда зачастую рассматриваемое как 
образ и подобие Бога в человеке, а в дей-
ствительности, по мнению Фрейда, пред-
ставляющая собой всего лишь средство 
маскировки бессознательного [7].

Наконец, главным сходством алая-
виджняны с бессознательным являются 
их основные функции. Алаявиджняна об-
ладает двумя важнейшими функциями: 
во-первых, это вместилище «васан» т.е. 
впечатлений, или «отпечатков» всех про-
шлых актов сознания и действий. Во-вто-
рых, пребывающие в алаявиджняне васа-
ны становятся «семенами» (по выражению 
самого Асанги: «алаявиджняна – это чит-
та, составленная из светлых и тёмных се-
мян прежнего опыта» [1]) для новых созна-
тельных актов или действий, причиной 
чему является «созревание» этих «семян» 
в алаявиджняне. Таким образом, васаны 
становятся мотивирующими силами че-
ловеческих поступков, фактически управ-
ляющими и восприятием, и поведением 
человека [8]. При этом сами по себе васа-
ны, как «отпечатки опыта» не могут быть 
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21восприняты функционирующим сознани-
ем, т.к. это не то, что может быть доступно 
познанию в принципе, это то, что прида-
ёт познавательному процессу некоторую 
предрасположенность к чему-либо [2]. 
Так, Васубандху утверждает, например, 
что «от него [сознания-хранилища] зави-
сит и только на него опирается сознание, 
именуемое манасом, суть которого в по-
знании» [1]. Иными словами, васаны, вы-
ражаясь языком западной психологии, 
могут быть охарактеризованы как бессоз-
нательные тенденции, направляющие де-
ятельность сознания в определённое рус-
ло. Поведение и мировосприятие человека 
являются во многом продуктом функцио-
нирования алаявиджняны. Когнитивные 
способности, согласно Васубандху, также 
напрямую зависимы от неё.

В свою очередь, фрейдовское бессозна-
тельное в целом, рассматриваемое в самом 
общем виде, обладает по существу такими 
же свойствами. Бессознательное включа-
ет в себя весь опыт, когда-либо пережи-
тый индивидом, который не осознаётся 
в настоящий момент времени, но может 
вернуться в сознание. В изменённом со-
стоянии сознания (например, в состоянии 
гипноза) такой опыт может быть восста-
новлен полностью с помощью психотера-
певта, но в бытовой жизни бессознатель-
ный материал проникает в сознание лишь 
в художественно-искажённой форме. Этот 
материал фактически напрямую воздей-
ствует и на восприятие, и на мышление, 
и на поведение человека, во многом пре-
допределяя их направленность. Фрейд 
вполне мог бы сказать о своем открытии 
бессознательного словами Васубандху, что 
«только на него опирается сознание».

О фрейдовском бессознательном, так 
же, как и об алаявиджняне, можно сказать, 
что оно является вместилищем впечатле-
ний от прежнего опыта. Согласно Фрейду, 
никакой опыт не исчезает бесследно, а пе-
реходит в сферу бессознательного. В бес-
сознательной памяти хранится всё, что 
когда-либо воспринималось индивидом, 
даже если на сознательном уровне это вос-
поминание «забылось». Особенно это каса-
ется психологических травм, полученных 
в раннем детстве, которые оказывают на 
генезис психопатологий наибольшее влия-
ние. Но даже если эти вытесненные в бес-
сознательное переживания и не приводят 
к явным психопатологиям, они в любом 
случае серьёзно влияют на мышление и 
поведение индивида в течении всей по-
следующей жизни. Причём эта идея стала 
фундаментом психоаналитического мето-

да не только для Фрейда, но и в целом вер-
ной для практики психоанализа и психо-
терапии самых различных направлений: 
особое внимание этой идее уделяли Анна 
Фрейд, Альфред Адлер, Карен Хорни, Отто 
Ранк, Вильгельм Райх, Станислав Гроф.

Выводы
Всё сказанное, конечно, является толь-

ко кратким обзором рассматриваемых 
концепций устройства сознания. Также не 
следует забывать, что рассмотренные уче-
ния (психоанализ и йогачара), разумеется, 
никак друг с другом генетически не связа-
ны и было бы крайне глупо искать некую 
преемственность между философией йогр-
чарцев и представлениями психоаналити-
ков XX века о структуре психики. Различ-
ны, разумеется, и цели психоаналитиков 
и йогачарцев. Но в то же время, проведе-
ние параллелей между этими учениями 
может представлять интерес для лучше-
го понимания обоих этих направлений 
мысли, а также быть весьма продуктив-
ным для понимания Западом иной, мало 
знакомой ему мысли для переосмысления 
собственных представлений о сознании, 
представлять интерес для межкультурно-
го подхода к истории философии.

Конечно же, термина «бессознательное» 
у древних индусов мы нигде не обнаружим, 
но термин «алаявиджняна» настолько по-
хож по своему содержанию на фрейдистское 
«бессознательное» и даже для буддистов яв-
ляется таковым по сути (не осознаваемым 
в повседневности), что мы имеем все осно-
вания характеризовать это понятие как эк-
вивалентное «бессознательному» западной 
психологии. И западные психоаналитики, 
и йогачарцы имели дело с одним и тем же 
предметом исследования, а соответствен-
но вполне могли прийти к очень схожим 
выводам (подобно тому, как к одинаковым 
результатам приходили европейские и ин-
дийские математики и астрономы).

В целом можно подытожить, что «ала-
явиджняна» йогачарцев и «бессознатель-
ное» фрейдизма имеют следующие одина-
ковые свойства:

1. Наличие этих феноменов в глуби-
нах сознания не осознаётся индивидом в 
повседневной жизни (по крайней мере не 
осознаётся без применения особых техник 
(гипноза, йогических упражнений), делаю-
щих этот слой доступным для осознания).

2. И то, и другое понятия внутри сво-
их учений описывают нечто относящееся 
к более фундаментальному, более глубоко-
му слою сознания, являющемуся по сути 
фундаментом обыденного, «бытового» со-
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знания («функционирующего сознания» 
у йогачарцев).

3. И у фрейдистов, и у йогачарцев су-
ществует представление о том, что человек 
не является хозяином собственного ума и 
желаний, и что источником последних яв-
ляется некий более глубокий, ранее неиз-
вестный источник, скрывающийся за обы-
денным сознанием.

4. Этот более глубокий слой психики 
играет в жизни индивида гораздо боль-
шую роль, чем осознаваемый слой (Эго у 
фрейдистов, Манас у йогачарцев).

5. В «алаявиджняне», как и в «бессоз-
нательном», хранятся впечатления от все-
го прошлого опыта, всего что когда-либо 
переживалось и совершалось индивидом.

6. Этот прошлый опыт является моти-
вирующим фактором поступков и миро-
восприятия индивида.

На Западе необходимость развивать 
интерес к индийской философии сознания 
и в особенности к буддизму во многом ак-
туальна в связи с огромным опытом Восто-
ка в этой сфере знания, намного большим, 
чем в истории западных мыслителей. 
Никто, конечно, не говорит, что следует 
воспринимать открытия индийской фи-
лософии за новые абсолютные истины, 
но любому человеку и, в первую очередь, 
специалисту, занимающемуся вопроса-
ми сознания, особенно плохо знакомому 
с восточной философией, явно есть чему 
поучиться у буддистов.
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ФЕНОМЕН МАЛОЙ РОДИНЫ ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ СОЦИАЛЬНОЙ 
ФЕНОМЕНОЛОГИИ: ОПЫТ КОНЦЕПТУАЛИЗАЦИИ*

Представлена попытка концептуализации такого социального феномена, как малая 
родина, с опорой на феноменологическую традицию в социологии. Основные выводы 
делаются на базе обобщения некоторых результатов проведенного в конце 2019 года пи-
лотажного исследования, посвященного тому, какие представления респонденты име-
ют о малой родине в своей повседневной жизни. Автор считает, что малая родина как 
социальное явление существует на двух уровнях: субстанциональном и эмоционально- 
оценочном. Автор отмечает, что феномен малой родины, являясь частью жизненного 
мира,  не может относиться к основным элементам системы смыслов, формирующих 
гражданскую идентичность. В заключение дается определение малой родины, в кото-
ром подчеркивается, что малая родина – это, прежде всего, образ места, а не само это 
место как таковое.

Ключевые слова:
гражданская идентичность, жизненный мир, малая родина, макросоциальный уровень, 
микросоциальный уровни, родина, феноменологическая социология.
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ФЕНОМЕНЫ СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ

Теоретическое обоснование
В формировании общегражданской 

идентичности важную роль играет соци-
альная среда, в которой человек проходит 
первичную социализацию. Именно в этот 
период жизни человека формируются 
представления о ближайшем окружении 
и должном образе жизни, привязанно-
сти духовного, морального и физического 
плана (комплексно это, например, может 
выражаться в привязанности к опреде-
ленному месту). Можно предположить, 
что именно в это время у ребенка нака-
пливаются определенные впечатления, 
эмоции и знания, которые в более позд-
ний период жизни становятся основой 
для формирования образа малой родины. 
Возникает вопрос, какое место занимает 
малая родина как социальный феномен 
в контексте гражданской идентичности, 
относится ли она к основным элементам 
ее системы смыслов или же в повседнев-
ных практиках пребывает в латентном 

состоянии и активизируется только лишь 
при определенных социальных обсто-
ятельствах. Здесь уместно согласиться 
с авторами теории социального констру-
ирования реальности о том, что «Субъек-
тивная биография не является полностью 
социальной. Индивид воспринимает себя 
существующим в обществе и вне его. Это 
значит, что симметрия между объектив-
ной и субъективной реальностями никог-
да не бывает статичной, раз и навсегда 
установленной. Она всегда должна созда-
ваться и воссоздаваться in actu» [2, с. 218].

Основной проблемой при изучении 
феномена малой родины является неяс-
ность с точки зрения социологии самого 
понятия, определяющего его, поскольку 
данный феномен еще не достаточно хоро-
шо изучен с позиции социологии объект 
социальной реальности. В современных 
исследованиях схожей проблематики ак-
цент в основном делается на изучении та-
кого феномена, как родина [5; 11], однако 

* Работа выполнена при поддержке РФФИ, грант № 20-011-00742.



24

О
бщ

ес
тв

о.
 С

ре
да

. Р
аз

ви
ти

е 
  ¹

 3
’2

02
0

его социальное бытование отлично от бы-
тования малой родины. Что касается по-
следней, то она, на наш взгляд не является 
объектом самостоятельных исследований 
и часто фигурирует в контексте изучения 
различных видов идентичности, напри-
мер, территориальной или региональной 
[10, с. 65–66; 12], всплывает в исследова-
ниях, посвященных проблеме социальной 
памяти и истории [8].  Очевидно, что в том 
или ином виде концепт «малая родина» 
фигурирует в художественной культуре, 
например, кино или литературе, и, что 
важно, присутствует в повседневном дис-
курсе. Это обстоятельство следует при-
нять во внимание при социологическом 
изучении данного явления и сделать его 
отправной точкой. На этом этапе  иссле-
дования необходимо установить пределы 
данного феномена, предварительно вы-
явив его соотношение с некоторыми дру-
гими социальными явлениями, например, 
таким как родина. 

При отсутствии научного определе-
ния социального феномена можно вос-
пользоваться в процессе его концепту-
ализации комплексом представлений 
о нем, которые наличествуют в обыден-
ном знании об обществе, то есть обра-
титься к его бытованию на дотеорети-
ческом уровне (в терминологии фено-
менологической традиции). Это знание 
о социальном в каком-то смысле явля-
ется прототипом для научного социо-
логического знания, поскольку «объек-
тивная теория в ее логическом смысле 
(в универсальной формулировке: наука 
как тотальность предикативной теории, 
системы высказываний, «логически» по-
нимаемых как «положения-по-себе», «ис-
тины-по-себе» и в этом смысле логически 
взаимосвязанных) коренится, основыва-
ется в жизненном мире, в принадлежа-
щих ему изначальных очевидностях» 
[5, с. 177].  Несмотря на очевидность для 
социологии такой методологической 
установки, использование ее в рамках 
этой науки по-прежнему вызывает мно-
жество вопросов, в особенности у сторон-
ников сциентизма.  Проблематизация 
отношений между обыденным знанием и 
тем знанием, которое производят социо-
гуманитарные науки, появляется только 
лишь в поздних идеях социальной фено-
менологии А.Шюца [6, с. 8]. 

Феноменологическая традиция в соци-
ологии, идущая от А. Шюца, наилучшим 
образом, на наш взгляд, может объяснить 
эту неразрывную связь между миром 
обыденного знания и знания научного о 

социальном мире. В связи с этим можно 
обратить внимание на утверждение, что 
«в феноменологии А. Шюца содержатся 
ответы на принципиальные вопросы со-
циологии об обращении людей с социаль-
ной действительностью, в которой они 
живут вместе с другими» [1, с. 172]. Ко-
нечно, феноменологическая социология 
еще до сих пор далека от многих отве-
тов. Но ее установка на выявление меха-
низмов формирования смыслов, которые 
имеют в виду действующие субъекты, ког-
да находятся в ситуации взаимодействия, 
является важной методологической по-
сылкой в изучении социальной реально-
сти, в особенности при ее теоретической 
концептуализации. 

Исходя из этого, можно принять, что 
представления о социальной действитель-
ности формируются в ходе повседневного 
взаимодействия, путем обобщения опы-
та. Это обобщение возможно благодаря 
определенным алгоритмам типизации 
социальных действий, классификации 
социальных явлений и представлений. 
Таким образом, люди формируют общее 
пространство для реализации своего по-
тенциала, как существ общественных. 
В феноменологической социологии этот 
мир, интуитивно понятный каждому, кто 
к нему принадлежит, обозначается тер-
мином «жизненный мир», главной отли-
чительными чертами которого для нас 
являются естественность, очевидность, 
несомненность. 

По Гуссерлю, жизненный мир – «это 
пространственно-временной  мир вещей, 
как мы его познаем в опыте нашей до – 
и вненаучной жизни и поверх  познанных 
вещей знаем как доступный опытному со-
знанию» [5, с. 188]. Или, иначе выража-
ясь, до всякой теоретической редукции, 
которая, добавим,  по своей логике ведет 
к упрощению и выхолащиванию наблю-
даемых явлений. Появление условно те-
орий (не только научных) в отношении 
того или иного социального явления 
способствует возведению социальных 
конструкций, которые хотя и имеют в ка-
честве фундамента свои естественные 
прототипы из «жизненного мира», но мо-
гут приобретать иные смыслы. Много-
образие циркулирующих в современном 
обществе смыслов в отношении отдель-
ных социальных явлений и невозмож-
ность сведения их к одному знаменателю 
вполне объяснимо с точки зрения фено-
менологической социологии. В рамках 
данного теоретико-методологического 
направления смысл определяется как от-
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пример, двумя феноменами и становится 
значимым для них обоих. То есть смысл 
заключается не в самих взаимодействую-
щих феноменах, а лежит вовне [1, с. 77]. 
Можно сказать, что в процессе конструи-
рования социальной реальности опреде-
ленные смыслы могут реидентифициро-
ваться и  вступать во взаимоотношения 
с другими социальными феноменами,  по-
рождая новые смыслы.  

Если смыслы – это отношения, то, оче-
видно, что они возникают в рамках како-
го-то контекста взаимодействия между 
субъектами и, соответственно, опреде-
ляются этим контекстом. Например, ког-
да речь заходит о малой родине, понять, 
какой смысл вкладывается в это понятие 
людьми, когда они апеллируют к нему, 
можно только из контекста. Конечно, сло-
вари естественного языка, которым опе-
рируют члены того или иного сообщества, 
включают общие типизации. Но полно-
стью включить все возможные смыслы они 
не могут в силу невозможности учесть все 
контексты взаимодействия. Тем не менее, 
это не означает, что люди, опирающиеся 
на ту или иную типизацию, не могут про-
считать ее «эффекты» во взаимодействии. 
Это происходит как раз потому, что конеч-
ный смысл формируется в контексте взаи-
модействия. 

Понятно, что феноменологическая 
социология, прежде всего, имеет в виду 
взаимодействие лицом к лицу, проеци-
руя, таким образом, определенную онто-
логию социального мира. Методологиче-
ский индивидуализм как познавательная 
установка, действительно, помог обра-
тить внимание социологии на проблему 
производства смыслов, циркулирующих 
в обществе, взяв за исходную точку со-
знание взаимодействующих индивидов. 
Уверенность индивидов в онтологической 
устойчивости социального мира обеспе-
чивается тем, что у них есть естественная 
установка на то, что смыслы, которыми 
наделяются феномены социальной реаль-
ности, являются общими, разделяются 
другими. Можно предположить, что в за-
висимости от того, на каком этапе соци-
ального осмысления находится то или 
иное социальное явление, некие терми-
нальные смыслы, объективированные и 
заключенные в рамках определенных ти-
пизаций, могут способствовать формиро-
ванию унифицированных представлений 
об этом социальном явлении. Так, на наш 
взгляд, можно сказать о представлениях 
касательно феномена родины, но вряд ли 

малой родины, поэтому создать какой-то 
однозначный образ малой родины, кото-
рый мог бы транслироваться агентами со-
циализации, например школой, пока еще 
не возможно.  

Обобщенный опыт – это уже опыт на-
деленный смыслом, который позволяет 
одновременно утверждать социальную 
действительность и созидать ее. Но что 
в конечном счете созидается и утвержда-
ется? Следуя феноменологическому под-
ходу, можно сказать, что в этом контек-
сте речь идёт не о вещах в себе, данных 
нам непосредственно, а об их отражении 
(представлении) в сознании. Социальные 
феномены на уровне индивидуального со-
знания фиксируются не сами по себе, так 
сказать, в чистом виде, а как проекции 
этих феноменов, существующих на уровне 
общественного сознания. Поэтому на фор-
мирование представлений о том или ином 
социальном феномене в первую очередь 
влияет деятельность не абстрактных ин-
дивидуализированных субъектов взаимо-
действия, что есть в схеме понимающей 
социологии и, как некоторые исследова-
тели отмечают [3, с. 193], продолжающей 
ее феноменологической социологии, а де-
ятельность коллективных субъектов, то 
есть отдельных социальных групп и общ-
ностей. Таким образом, обобщенный опыт 
отдельного человека нужно рассматривать 
как опыт человека, включенного в опреде-
ленную группу, общность или любую дру-
гую социальную агрегацию, с  которой он 
себя связывает и идентифицирует.  

Эмпирическая фиксация базовых 
представлений о малой родине 

Для выявления базовых представле-
ний о малой родине, которые могут при-
сутствовать в повседневном дискурсе, 
в конце 2019 года было проведено пило-
тажное обследование нескольких групп 
студентов СПбГУ. Предполагалось, что 
в ходе дальнейшего изучения такой про-
блемы, как место символов и ценностей 
малой родины в структуре гражданской 
идентичности, полученные данные по-
могут определить смысловые аспекты 
феномена малой родины, которые можно 
было бы включить в его концептуальную 
схему. 

Задача обследования состояла в вы-
явлении первичных, или естественных, 
установок у респондентов по отношению 
к малой родине. Причем образца для фор-
мулирования определений изначально 
не задавалось, не делались никакие ал-
люзии, в каком направлении вести свои 
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размышления. Важно было уловить идеи 
по поводу малой родины, которые имеют-
ся у респондентов, говоря языком феноме-
нологической социологии, в их дотеоре-
тическом виде. 

Цель заключалась в формулировке 
рабочего определения феномена малой 
родины. Что касается гипотезы, относи-
тельно того, в каком ключе респонденты 
будут формулировать свои определения, 
то она состояла в том, что малая родина 
будет определяться, прежде всего, как 
место. Именно видение малой родины 
как определенное пространство, кажется, 
превалирует в мемуарах и в художествен-
ной культуре, которые, как полагалось, 
могли, так или иначе, повлиять на форми-
рования представлений у респондентов 
о малой родине. Сразу можно сказать, что 
данная гипотеза преимущественно под-
твердилась, но определения и иной на-
правленности оказались очень важными 
в формировании целостного определения 
малой родины. 

При обработке полученной информа-
ции акцент делался на качественной ее 
стороне, количественный аспект отмечен 
лишь при учете частотности фигурирова-
ния в формулировках тех или иных смыс-
ловых аспектов феномена малой родины, 
к которым как раз, например, относится 
упомянутый выше пространственный об-
раз малой родины. 

Сбор данных проводился при помощи 
анкеты, включавшей в себя шесть основ-
ных вопросов:

1. Что такое, с Вашей точки зрения, ма-
лая родина?

2. Какое место Вы считаете своей ма-
лой родиной?

3. Какие компоненты, кроме семьи, Вы 
включаете в понятие малой родины?

4. Какие ценности, символы и тради-
ции малой родины Вы можете на-
звать?

5. Что они значат в Вашей жизни?
6. Влияют ли они на формирование: ва-

ших жизненных принципов; вашей 
Я-идентичности; этнического созна-
ния; гражданской (российской) иден-
тичности (с вариантами ответов: да; 
нет; затрудняюсь с ответом).

Для целей данной статьи будут подроб-
но разобраны ответы на первый и послед-
ний вопросы, что касается информации, 
полученной из ответов на оставшиеся во-
просы, то она требует дополнения и уточ-
нения, так как  затронутая в ней пробле-
матика подлежит более глубокому изуче-
нию в последующих исследованиях. 

Последний вопрос анкеты можно рас-
сматривать как самый сложный,  посколь-
ку он увязывал индивидуальный опыт 
респондента, его субъективные оценки 
с конструктами второго порядка, типиза-
циями [см. 2; 6],  то есть заставлял перехо-
дить от естественных установок, казалось 
бы, на очевидные вещи к теориям о них, 
то есть обобщениям, существующим в об-
ществе. Эта сложность могла, конечно, по-
влиять на правильность интерпретации 
вопроса, что, как следствие, сказывается 
на заинтересованности респондента дать 
объективный ответ, а не случайный. Одна-
ко, все же считаем необходимым привести 
распределение ответов по влиянию цен-
ностей, которые ассоциируются с малой 
родиной, на формирование гражданской 
(российской) идентичности. С ответом за-
труднилось около 8%, подтвердили такое 
влияние 53%, опровергли 39,2% респон-
дентов. Такие результаты могут свиде-
тельствовать о том, что в конструирова-
нии гражданской идентичности на этапе 
первичной социализации более важную 
роль играют такие её агенты,  как школа, 
университет и т.п., а не ближайшее окру-
жение, семья. И важно не то, что большая 
часть респондентов указала, что ценно-
сти, связанные с малой родиной влияют 
на формирование их гражданской иден-
тичности, а то, насколько значительна 
часть затруднившихся с ответом и отве-
тивших отрицательно. 

Первоначальное формирование граж-
данской идентичности, конечно же, осу-
ществляется через институты образова-
ния всех уровней. Данные институты го-
ворят языком системы, а не жизненного 
мира1, обращаясь к соответствующим кон-
цептам, которые обозначают различные 
социальные феномены. Их реальность 
и действенность в тех или иных ситуаци-
ях взаимодействия зависит от того, каки-
ми смыслами их наделяют действующие 
субъекты, являющиеся членами тех или 
иных социальных групп. В связи с этим 
следует акцентировать внимание на кон-
цепте родины.

Можно предположить, что по сравне-
нию с ним, концепт малой родины при 
формировании гражданской идентично-
сти не так востребован в ходе первичной 
социализации, поскольку сам феномен ма-
лой родины, соотносясь больше со смысло-
вым и семантическим полем жизненного 
1 Такое видение проблемы находит место в теории 
коммуникативного действия Ю. Хабермаса, кото-
рую в данном случае  можно рассматривать как ре-
цепцию феноменологии неомарксизмом. 
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27мира, то есть со сферой личного, интим-
ного, эмоционального, не поддается об-
разной и смысловой унификации, что воз-
можно с феноменом родины, относящем-
ся к системе.  Однако этот тезис требует 
дальнейшего изучения, так как очевидно, 
что объективация обоих этих феноменов 
в конкретных практиках взаимодействия 
зависит от контекста, жизненных обстоя-
тельств действующих субъектов, возмож-
ной принадлежности их к разным поколе-
ниям и т.д. 

Основной интерес у нас вызывают от-
веты респондентов на вопрос о том, что 
такое с их точки зрения малая родина. 
Нельзя сказать, что в отношении вкла-
дываемого смысла в определение малой 
родины был получен широкий спектр от-
ветов. Так или иначе, все они стягиваются 
в несколько смысловых блоков, семанти-
чески близких друг другу и объединенных 
одним контекстом.

Среди всех собранных определений 
малой родины предсказуемо большую 
часть составляют те, в которых этот фе-
номен ассоциируется с определенным 
местом. Однако место, как определен-
ная географическая локация отмечается 
не само по себе, а как символ, обозначаю-
щий какое-либо событие, ситуацию или 
процесс, который важен для респонден-
та. Несмотря на свою символичность, 
малая родина имеет под собой матери-
альность географического пространства 
(места), в которое при желании можно 
вернуться, возобновив, например, прер-
ванную с ним связь. 

Малая родина как место символически 
связывается у большинства респондентов 
с определенными событиями из их био-
графии, семейной истории. Так, напри-
мер, акцент делается на том, что малая 
родина – это место где жили предки, место 
рождения. Кроме того, малая родина ассо-
циируется с отдельными периодами пер-
вичной социализации: общение с друзь-
ями, воспитание, вообще процесс взрос-
ления. И, наконец, третий момент, малая 
родина воспринимается как место, в кото-
ром человек ощущает, что находится «как 
дома», то есть в безопасности, к которому 
есть привязанность и отсюда присутствует 
ощущение постоянной связи с ним. Груп-
па данных представлений о малой родине 
имеет большую эмоциональную окраску 
по сравнению с двумя предыдущими. 

Итак, эти определения условно можно 
свести в первый смысловой блок: малая 
родина как место, выделив при этом три 
подгруппы (с примерами формулировок): 

1. Место, где человек родился и жили 
его предки: «малая родина – это то (геогра-
фическое) место, в котором человек рождается 
и/или проводит часть жизни», «место, где ты 
родился или вырос, однако это может быть 
место, откуда ваши предки, человек мог там 
никогда не бывать, но считать это место сво-
ей родиной», «то место, в котором ты родился 
и которое называешь родным, то место, где 
до тебя жили твои предки, это земля и люди», 
«малая родина – это место происхождения 
человека, город или область, или страна, в ко-
торой он родился», «помимо уменьшенной вер-
сии места моего рождения, это еще и родина 
предков»…

2. Место взросления и воспитания: 
«место, где человек вырос», «малая родина – 
небольшая территория с едиными тради-
циями, взглядами и моральными нормами, 
оказавшая значительное влияние на форми-
рование личности», «малая родина – это ме-
сто, где началась твоя осознанная жизнь», 
«место, область, в которой человек провел свое 
детство», «для меня малая родина – место, 
где ты вырос, город, село, в атмосфере кото-
рого ты воспитался», «малая родина – это ме-
сто, в котором человек провел большую часть 
жизни, сформировался как личность, и кото-
рое он считает своим домом», «относительно 
небольшая общность и территория, где проис-
ходило формирование человека как личности», 
«малая родина – место рождения и становле-
ния человека»… 

3. Место, с которым человек ощущает 
связь: «малая родина – это место в которое 
человек хочет возвращаться по причине того, 
что в этом месте прошла юность человека», 
«малая родина – место, где ты родился и вы-
рос, к которому привязан и с теплотой воспо-
минаешь о нем», «малая родина для меня – ме-
сто, где я родилась, где чувствую себя спокойно, 
где живут мои родные и близкие, куда хочется 
возвращаться снова и снова», «место, в кото-
ром чувствуешь себя дома», «субъект, область, 
где человек не чувствует себя чужим и не ис-
пытывает одиночество», «то место, где ты 
родился, где живут твои родители, приезжая 
куда, ты чувствуешь себя дома»…

Оставшиеся определения малой ро-
дины можно свести во второй смысловой 
блок: малая родина  как совокупность 
воспоминаний и эмоций об определен-
ном периоде жизни: «малая родина есть, 
прежде всего, место, которое оставило очень 
сильный эмоциональный и психологический 
(в положительном смысле) след в жизни чело-
века», «малая родина – воспоминания, кото-
рые ассоциируются с определенным местом, 
зачастую воспоминания носят положитель-
ную форму», «малая родина – это не конкрет-
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Выводы 
Феномен малой родины существует, 

прежде всего, на микроуровне социаль-
ной реальности в виде комплекса вос-
поминаний и представлений о среде 
и окружении, к которому выказывается 
наибольший уровень доверия. При опре-
деленных обстоятельствах он может про-
ецироваться на макроуровень, где он мо-
жет реализовываться как функционально, 
так и структурно в рамках отдельных со-
циальных систем. 

При определении концептуальной схе-
мы любого социального феномена, нужно 
понимать контекст использования того 
или иного концепта. Как нам кажется, 
понятия в поле социальных наук никогда 
не существуют в завершенном виде. Они 
динамичны, и динамика их определяет-
ся социально-историческим контекстом, 
трендами внутри науки, в конце концов, 
ситуацией, при которой прибегают к тому 
или иному понятию для описания или 
объяснения какого-либо социального фе-
номена. Можно еще сказать, что на содер-
жание понятия в конкретной ситуации 
его использования влияет и цель говоря-
щего. Поэтому, когда мы говорим о малой 
родине, нужно отдавать себе отчет о кон-
текстах упоминания об этом феномене, 
конкретных ситуациях в которых оказы-
вается индивид или группа, апеллирую-
щие к малой родине, и их цели. Все это 
в целом осложняет работу социолога при 
обобщении возможных смыслов и конно-
таций, циркулирующих в поле социаль-
ного, для концептуализации феномена 
малой родины.

Прежде чем переходить к концептуаль-
ной схеме феномена малой родины, нужно 
определиться с тем, как вообще формиру-
ются понятия относительно социальной 
реальности. Проблема концептуализации 
социального мира (пространства, реально-
сти) заключается в том, что в рамках соци-
ологического знания нет единства онтоло-
гического видения социальных явлений. 
Водораздел между реалистским и номина-
листским подходом в контексте теоретиче-
ских дискуссий кажется непреодолимым, 
несмотря на все попытки наведения мо-
стов. Любая теория упрощает реальность, 
поскольку представляет некую модель 
с ограниченным числом учтенных факто-
ров существования описываемого явления. 
Можно сказать, что это важное эпистемоло-
гическое обстоятельство определяет гра-
ницы возможного для социальных наук. 

Социология, таким образом, может 
предложить два варианта существования 

ное место, скорее это эмоции и  люди, кото-
рые либо были пережиты либо жили с тобой», 
«это место, где ты родился и ощутил всевоз-
можные чувства; место, которое ассоцииру-
ется только с положительными эмоциями». 
Отдельно хотелось бы обратить на такое 
развернутое определение: «Малая родина – 
это образ прошлого, который ткется из вос-
поминаний человека. Это сокровенное место 
для человека, связанное с самыми близкими 
для него людьми. Мы привязываемся к это-
му месту через воспоминания о произошедших 
в нашей жизни событиях». То есть малая 
родина – это не физическое пространство 
само по себе, а образ этого пространства. 
При этом нужно понимать, что малая ро-
дина как образ динамичен, эволюциони-
руя вместе с человеком, и поэтому может 
корректироваться в зависимости от воз-
раста человека.

Хотя в приведенных выше определени-
ях малой родины некоторые респонденты, 
так или иначе, апеллируют к месту, основ-
ной акцент в них все же делается именно 
на эмоциональной составляющей и памя-
ти. Следует отметить, что такой ракурс по-
нимания малой родины встречается у не-
большого числа респондентов, но не учи-
тывать его невозможно. Он привносит 
в понимание этого феномена внесистем-
ные аспекты, связанные как раз с жизнен-
ным миром человека, его индивидуальным 
опытом, находящимся еще на дотеорети-
ческом уровне, то есть не прошедшем про-
цесс осмысленного обобщения с использо-
ванием соответствующих конструктов вто-
рого порядка, которые можно встретить 
в данном социальном контексте. 

Среди определений малой родины 
встретились и такие: «малая родина – это 
то место, где мой дом вне зависимости от 
того родилась я там или нет, «место, что 
в социально-духовной парадигме соответству-
ет индивиду», «малая родина – область, где ре-
ализуется ваша постоянная деятельность…». 

Интересно отметить, что при ответе 
на вопрос «Какое место Вы считаете своей 
малой родиной?», практически все респон-
денты назвали конкретное место, область 
или регион, например, Пермь, Выборг-
ский район Санкт-Петербурга, Сибирь, 
Кавказ и т.д. Оставшаяся часть респон-
дентов, ограничилась общими рассужде-
ниями, без указаний конкретных геогра-
фических локаций, например, «то, с кото-
рым у меня связано много воспоминаний из 
детства, юношества и отрочества», «место, 
где я родилась и училась до своего совершенно-
летия», что в целом перекликается с дан-
ными определениями малой родины. 
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29социального явления: субстанциональ-
ный и эмоционально-оценочный. Говоря о 
малой родине, нецелесообразно противо-
поставлять друг другу данные варианты, 
а скорее нужно принять двухуровневую 
структуру.

Субстанциональное существование фе-
номена малой родины возможно благодаря 
реализации ее через такие формы, как: 

1. Конкретное место в пространстве 
(при этом его нельзя просто привязывать 
к какой-то географической точке, посколь-
ку отсылка к ней выхолащивает все нюан-
сы конкретного места, делает его безли-
ким, то есть нивелирует эмоционально- 
оценочную сторону явления);

2. Материальные объекты, располо-
женные в этом пространстве, которые мо-
гут быть как рукотворными (дома, доро-
ги, мосты, поля и другие объекты инфра-
структуры), так и природными (река, лес, 
луга, ландшафт в целом)

3. Время, которое ощущается через 
возраст, взаимодействие между разными 
поколениями 

4. Социальные структуры: государ-
ство, семья и другие социальные институ-
ты и группы.

Эти формы являются отправной точ-
кой и для эмоционально-оценочного 
бытования малой родины, поскольку 
они  есть прототипы для формирования 
представлений и образов о ней, что в це-
лом возможно благодаря воспоминани-
ям, оценкам и эмоциональным реакциям 
на определенный социальный опыт, увя-
зываемый индивидом с этими субстанци-
ональными формами. Так в социальном 
опыте закрепляются смыслы, связанные 
с малой родиной. По большей части эти 
смыслы не выходят за пределы жизнен-
ного мира человека, остаются частью его 
личного пространства. Однако нельзя 
сказать, что они уникальны, поскольку, 
несмотря на всю свою биографичность, 
они могут быть постигнуты другими 
людьми, прежде всего теми, кто принад-
лежит к той же социальной среде, явля-
ется членом той же социальной общности 
или группы. 

Отвечая на вопрос, поставленный в на-
чале статьи о том, какое место малая ро-
дина занимает в процессе формирования 
гражданской идентичности, необходимо 
отметить сущностную характеристику 
этой идентичности. Она сводится к тому, 
что гражданская идентичность, будучи эф-
фектом отождествления индивида с обще-
ством «во всех его типических социокуль-
турных измерениях (язык, ментальность, 

картина мира, социокультурные ценности, 
нормы поведения)» [4, с. 336–337], являет-
ся проявлением деятельности макросоци-
альных структур, начиная с социальных 
институтов, задействованных в процессе 
первичной социализации и заканчивая 
теми, что отвечают за осуществление со-
циального контроля на разных уровнях 
социальной системы в целом. В основании 
гражданской идентичности, таким обра-
зом, лежит идентификация с обществом, 
государством, страной, Родиной. Малая же 
родина – это феномен жизненного мира, 
который актуализируется в ходе  микросо-
циального взаимодействия, если для этого 
складываются соответствующие условия.  
Малая родина, не являясь частью системы 
напрямую, тем не менее, может включать-
ся ею в свои концептуально-смысловые 
модели, цель которых состоит в обеспе-
чении целостности и стабильности систе-
мы. Таким образом, концепт малой роди-
ны начинает фигурировать в обществен-
но-политическом дискурсе, а не только 
на уровне микровзаимодействия.  Малая 
родина может интегрироваться в систе-
му смыслов, вокруг которых формируется 
гражданская идентичность, но никогда не 
будет относиться к ее основным элемен-
том, поскольку может выступать только 
в качестве ее субъективной составляющей. 

Данные проведенного исследования 
в общих чертах перекликаются с обобще-
ниями сделанными в некоторых теорети-
ческих и эмпирических исследованиях по 
схожей проблематике.  [8, с. 150–153; 6], од-
нако в них акцент делается на субстанци-
ональном существование малой родины, 
как реального объекта в пространстве. 
С нашей точки зрения, овеществление ма-
лой родины путем определения ее через 
место мешает пониманию ее символиче-
ского значения в различных процессах 
социальной идентификации, в частности, 
гражданской идентификации. Итак, ма-
лая родина – это эмоционально-оценоч-
ный образ конкретного места, где индивид 
родился или прошел первичную социали-
зацию, который формируется и поддер-
живается благодаря воспоминаниям ин-
дивида о своем пребывании в этом месте 
и ощущению эмоциональной привязанно-
сти к нему.  

Малая родина, таким образом,  может 
рассматриваться как социальный кон-
структ. Понять его как таковой нельзя, 
можно лишь уточнять смыслы, которые он 
продуцирует в тех или иных социальных 
практиках с учетом их целей и условий 
среды их реализации.
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Режиссер-постановщик спектакля М.А. 
Захаров (1933–2019) и второй режиссер 
Ю.А. Махаев (1940–2006) в своеобразном 
предисловии к телевизионной версии по-
становки (1978) рассказали о том, что пьесу 
«Парень из нашего города» Константина 
Симонова они поставили 12 декабря 1977 
года и приурочили эту работу к 50-летию 
Московского театра имени Ленинского 
комсомола (такое название театр полу-
чил после реорганизации Московского 
ТРАМ – Театра рабочей молодежи, кото-
рый был создан 27 октября 1927 года в 
здании бывшего Купеческого клуба). За-
харов писал: «…пьеса эта неотделима от 
истории нашего театра» [8]. Она впервые 
была поставлена в Театре имени Ленин-
ского комсомола И.Н. Берсеневым в апре-
ле 1941 года, за два месяца до начала Ве-
ликой Отечественной войны. В 1977 году 
спектакль оформили художники О. Твар-
довская и В. Макушенко. 

Спектакль «Парень из нашего горо-
да» обойден вниманием исследователей, 
ленкомовская постановка по пьесе К. Си-
монова лишь упоминалась А.М. Смелян-

ским в очерке «Королевские игры» как 
одна из ряда работ Захарова с советской 
классикой (см.: [18, с. 217]). Представлен-
ная здесь статья посвящена реконструк-
ции спектакля и анализу его сценической 
поэтики: изучению сюжета и способов его 
строения, анализу организации действия 
в пространстве (сценография) и времени 
(монтажные приемы как основа компози-
ции), прояснению жанровой природы по-
становки, определению способа актерско-
го существования и др. Источниковая база 
исследования, помимо традиционных ре-
цензионных материалов, дополнена уже 
упоминавшейся видеоверсией спектакля. 

Обратимся к термину Е.И. Горфункель 
«спектакль по модели» (см.: [4, с. 201–202]), 
который уже использовался при анали-
зе захаровской постановки «Разгром» 
(см.: [13, с. 22]). Спектакль-модель – это по-
становка, которая является точкой отсче-
та для создания нового спектакля, когда 
отдельные параметры модели или неко-
торые приемы, использованные при ее 
постановке, творчески развиваются и пре-
образуются на новом историческом витке 
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театрального процесса. Для «Разгрома» та-
кими моделями стали «Оптимистическая 
трагедия» А.Я. Таирова (Камерный театр», 
1933) и отчасти «Командарм-2» В.Э. Мейер-
хольда (ГосТИМ, 1929) (см.: [13 с. 22]). «Па-
рень из нашего города» – спектакль по мо-
дели постановок Театра имени Вс. Мейер-
хольда («Смерть Тарелкина», 1922; «Лес», 
1924; «Горе уму», 1928; и др.), то есть по мо-
дели мейерхольдовских спектаклей 1920-х 
годов, отмеченных широким использова-
нием приемов циркизации и кинофикации 
театра. 

Захаров заявлял, что постановщики 
«Парня из нашего города» «…искали со-
временную выразительную интерпрета-
цию пьесы, потому что было совершенно 
очевидно, что точное повторение <ориги-
нального текста> невозможно» [8]. Пьеса 
опиралась на мифологию конца 1930-х – 
начала 1940 годов, на предощущении не-
избежности большой войны и при этом 
полной уверенности, что это будет побе-
доносная война на чужой территории, ко-
торая завершится торжеством социализма 
во всем мире. В 1970-е годы было слишком 
хорошо известно, на чьей территории шла 
война в 1941–1944 годах и какой ценой 
была достигнута конечная победа. К. Си-
монов разрешил театру сделать новую ре-
дакцию своей пьесы – поэтическую версию 
рассказанных там событий, которая за 
счет иронии и игры с предвоенной мифо-
логией сняла ее излишний пафос и позво-
лила создать поэтический и во многом ле-
гендарный образ поколения, вынесшего на 
себе все тяготы войны. Поэтическая при-
рода спектакля определялась не только и 
не столько тем, что в постановке читались 
стихи К. Симонова, М. Светлова, И. Утки-
на, Н. Отрады, М. Кульчицкого и С. Гуд-
зенко и звучали песни 1930-х годов, но 
самим строением спектакля на основе мон-
тажных приемов. 

Поэтическим мостом между предво-
енным временем и временем, современ-
ным спектаклю, служили стихи поэтов 
военного поколения; «…они, – написала 
В. Горшкова, – будучи частью и нашего, 
людей семидесятых годов, духовного опы-
та – как бы непосредственно к нам при-
ближают те отдаленные десятилетиями 
события, о которых рассказывает пьеса» 
[5, с. 8]. Аналогичную задачу призвано 
было решать и музыкальное оформление. 
Режиссер и его сопостановщик «...вспом-
нили, – по утверждению Захарова, – лю-
бимые мелодии наших отцов» [8]. В спек-
такле были использованы джазовые мело-
дии, бытовая музыка и «целая антология 

песен 30-х годов» [3], иными словами – все 
то, что позволило Захарову назвать спек-
такль «… музыкальная фантазия на тему 
того времени (курсив мой. – А.Р.)» [8].

Захаров подчеркивал, что создатели 
постановки хотели, чтобы спектакль шел 
с улыбкой, чтобы в нем присутствовала 
легкая ирония по отношению и к изобра-
жаемым событиям, и персонажам, ведь 
сценическая история обыгрывала пред-
военную мифологию 1930-х годов, а не 
стремилась исторически точно воссоздать 
эпоху. Тем самым, во-первых, намечались 
игровые отношения с самим сюжетом; и, 
во-вторых, доминирующим способом суще-
ствования актера в постановке «Парня из 
нашего города» намечалась игровая манера, 
игровой способ существования. 

В структуре спектакля можно было 
выделить несколько больших блоков: «Са-
ратов, 1934 г.», «Танковая школа, 1934 г.», 
«N-ский военный округ, 1936 г.», «Саратов, 
1939 г.» и «Халкин-Гол, 1939 г.». Трудно 
сказать, как это членение на фрагменты 
осуществлялось на сцене, в традиционных 
источниках сведений нет. А в телевизион-
ной версии каждый из названных блоков 
предварялся заставкой – это был стоп-
кадр с теми или иными персонажами по-
становки и соответствующими подписями. 
Захаровский «Парень из нашего города» 
во многом продолжил традицию мейер-
хольдовских многоэпизодных спектаклей 
1920-х годов, когда каждый эпизод имел 
свое название, которое воспроизводилось 
на специальном экране, словно титры не-
мого кино, с помощью кинопроекции, что 
стало одним из проявлений процесса кино-
фикации театра. 

Большие фрагменты ленкомовского 
«Парня из нашего города», в свою оче-
редь, распадались на эпизоды с весьма 
непростым строением, а отделялись та-
кие эпизоды друг от друга стихотворны-
ми или песенными номерами. Так, напри-
мер, переход от саратовских сцен к сценам 
в танковой школе сопровождался песней 
«Если завтра война…»; эпизод, когда Сер-
гей сообщал Варе, что он ненадолго уедет, 
отправляясь на самом деле в Испанию, за-
вершался стихотворным номером «Ухожу, 
вернусь ли я, не знаю…»; волнение Вари, 
которая давно не получала известий от 
мужа, передавалось фрагментом, где Варя 
в роли Джульетты произносила: «Без ми-
лого мне жить нельзя ни дня, / Мне стра-
шен мир, в котором нет тебя…»; сослужив-
цы Луконина отвлекали, как могли, Варю 
от мыслей о самом страшном, но получа-
лось плохо, и на сцене появлялся Сергей, 
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ния «Жди меня, и я вернусь…»; и т.д. 

В случае работы с пьесой «Парень из 
нашего города», в отличие от фадеевско-
го «Разгрома», Захарову не было нужды 
специально мифологизировать сюжет, си-
моновская пьеса, как уже было сказано, 
изначально опиралась на все самые расхо-
жие советские мифы предвоенной поры. 

Один из таких мифов – это противопо-
ставление напористости простого совет-
ского парня Сергея Луконина (В. Проску-
рин) и интеллигентской нерешительности 
Аркадия Бурмина (О. Янковский), родного 
брата Вари (Т. Дербенева), в начале сюже-
та луконинской девушки, а потом – жены 
Сергея. 

Захаров формировал труппу Театра 
имени Ленинского Комсомола (Ленкома), 
подбирая актеров на основе социального 
типажа, например: молодая Т. Догилева – 
исполнительница на роли провинциалок, 
ПТУ-шниц, спортсменок; Е. Леонов – ти-
паж, который можно было назвать «мужик 
из соседнего подъезда», поскольку в ка-
ждом подъезде есть такой «леонов»; и др. 
(см.: [16, с. 701–711]) О.Е. Скорочкина в со-
циальном амплуа О. Янковского (1944–2006) 
выделяла прежде всего такое качество, 
как интеллигентность, часто сопряженную 
с участью неудачника (см.: [16, с. 708–709]), 
что в наибольшей степени зафиксировал 
фильм Р. Балаяна 1983 года «Полеты во 
сне и наяву», где Янковский сыграл роль 
Сергея Макарова. Именно это актерское 
амплуа составило основу сценического 
образа Аркадия Бурмина, великолепного 
врача и прекрасного ученого (в начале сю-
жета он доцент клиники в Саратове, в фи-
нале – профессор и директор этой клини-
ки), который за те пять лет, что вместили 
в себя сценические коллизии, так и не на-
шел в себе решимости признаться в любви 
практикантке, а потом и своей ассистентке 
Женечке (Л. Зорина). 

Совсем иное дело Луконин в исполне-
нии В. Проскурина (1952–2020). Социаль-
ный типаж актера таков, что в послужном 
списке ролей Проскурина 1970-х – 1980-
х годов, помимо главного героя «Парня 
из нашего города», оказалось немало во-
енных: Сальников в спектакле «В списках 
не значился» (Ленком, 1975), рядовой Конов 
в фильме «Весенний призыв» (1976), матрос 
Вайнонен в спектакле «Оптимистическая 
трагедия» (Ленком, 1983), офицер контр-
разведки в фильме «Под чужим именем» 
(1984), капитан пограничных войск Блинов 
в фильме «Выйти замуж за капитана» (1985), 
генерал Карбышев в телеспектакле «Дик-

татура совести» (Ленком, 1988) и множество 
других. Луконин Проскурина вписывался 
и одновременно не вписывался в галерею 
захаровских романтических героев. 

С одной стороны, характеристика 
В.О. Семеновского, данная Резанову Ка-
раченцова, вполне соответствовала и сути 
сценического образа Сергея. Семеновский 
утверждал, что бесстрашие героя Н. Кара-
ченцова в «Юноне» деятельно и выдает в нем 
человека государственного (см.: [15, с. 66]). Та-
ков и Луконин, который целенаправлен-
но готовился к предстоящей войне: учил 
языки, географию. «Мне все надо!» – заяв-
лял герой Проскурина Полине Францевне 
(Е. Фадеева). Во время учебных маневров 
Луконин повел свой танк в нарушении 
приказа по ветхому мосту, хорошо зная, 
чем это ему грозит, но герой Проскурина 
был уверен, что привычные правила при-
менения танков устарели и не пригодны 
к предстоящей войне. При этом Сергей 
умолчал, что его танк обрушил мост и рух-
нул в воду по вине механика-водителя, 
ведь Луконин – командир, а значит имен-
но он отвечает за все. 

В.О. Семеновский отметил специфиче-
скую романтичность сценического Резано-
ва – это отнюдь не романтичность героя 
произведений Байрона. «Это скорее ро-
мантичность флибустьера, который оду-
хотворен порывом ветра, натягивающего 
паруса. Его пружинистый шаг, уверен-
ные, крупные жесты, … его повадки пред-
водителя, обольстителя и завоевателя – все 
свидетельствует о жизненной силе (курсив 
мой. – А.Р.)» [15, с. 66]. Вот этой витально-
стью была пронизана и натура Луконина 
– рыцаря без страха и упрека, победителя 
во всех задуманных им делах. 

Но, с другой стороны, в образе Сергея 
В. Проскурина имелось и существенное 
отличие от Резанова Н. Караченцова, ведь 
Луконин был почти сказочный герой, кото-
рый в огне не горит и в воде не тонет. 

Режиссер для построения сюжета ши-
роко использовал в композиции спекта-
кля, помимо чередования эпизодов, еще и 
систему поэтических, песенных и сцени-
ческих лейтмотивов. 

Сквозным лейтмотивом, связанным 
в Бурминым, стала песня «Неудачное сви-
дание» (музыка А. Цфасмана, стихи С. Тро-
фимова), она звучала всякий раз, когда на 
сцене появлялись Аркадий и Женя (Л. Зо-
рина), которой Бурмин так и не открыл 
свои чувства. В предфинальном эпизо-
де, когда Аркадий был смертельно ранен 
пленным японским летчиком, которого 
он, Бурмин, только что прооперировал, 
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контрапунктом к происходящему звучали 
слова песни: «Тебя просил я быть на сви-
данье, / Мечтал о встрече, как всегда. / Ты 
улыбнулась, слегка смутившись, / Сказала: 
“Да, да, да, да!”»

Закольцован был и сюжет Сергея Луко-
нина, впервые он эффектно появлялся на 
сцене, исполняя трюк с полетом на верев-
ке и кричал в окно квартиры Бурминых: 
«Где Варька?!» Здесь имела место цитата 
из мейерхольдовской постановки «Смер-
ти Тарелкина» (Театр ГИТИС, 1922), где 
Тарелкин в исполнении М. Терешковича 
в прологе спектакля влетал, уцепившись 
за канат, в круг игры, а в эпилоге точно 
так же покидал сцену. Широкое исполь-
зование В.Э. Мейерхольдом в постановках 
Театра РСФСР Первого, Театра Актера, 
Театра ГИТИС и ТИМ-ГосТИМа 1920-х 
годов трюков и аттракционов стало од-
ним из проявлений процесса циркизации 
театра. Вот и в финале захаровского спек-
такля тот же аттракцион, которым откры-
валось действие, исполнялся каким-то 
совсем молодым мальчишкой, кольцевая 
композиция была своеобразный символом 
того, что советская страна никогда не оску-
деет луконинами. 

Стихотворным повторяющимся реф-
реном, связанным с Лукониным, были 
по-разному варьируемые строки из сти-
хотворения «Барабан» И.П. Уткина: «Мы 
подбили крепко ноги, / подковали каблу-
ки, / И далекие дороги / Далеко не далеки! 
/ Мы горячим сердцем видим / Все четы-
ре стороны: / Если Гитлер – ненавидим! / 
Если Либкнехт – влюблены!..» 

Сценография спектакля представляла 
собой единую совмещенную установку. В цен-
тре сцены, но немного сдвинутый в глуби-
ну планшета, был сооружен станок, обозна-
чавший в первом эпизоде комнату Бурми-
ных в коммунальной квартире. В эпизодах 
омской танковой школы часть предметов 
быта было убрано, на планшете шла спор-
тивная и боевая подготовка бойцов: одни 
курсанты прыгали через гимнастическо-
го козла, другие упражнялись в стрельбе, 
третьи тренировали приемы штыкового 
боя и т.д. В эпизоде допроса взятого в плен 
Луконина франкисты устраивали в комна-
те Бурминых полный разгром. И т.д., и т.п. 

События в каждом из эпизодов были 
скомпонованы посредством монтажа вну-
трисценического и, одновременно, монтажа 
параллельного. 

Тема ревности Луконина сценически 
была реализована так. В первом эпизоде 
Бурмины и их гости, Женя и Сергей, обе-
дали, а вслед за вопросом «Где же Варя?» 

появлялась мизансцена: на лавочке си-
дела Варя и лузгала семечки, вокруг нее 
располагались трое ее поклонников. В по-
следующих эпизодах данная мизансцена 
несколько раз повторялась, но Варя на 
тот момент уже училась в московском те-
атральном вузе, поэтому теперь в руке си-
дящей на лавке девушки был бокал, куда 
один из ее поклонников наливал шампан-
ское. Связи между эпизодами осущест-
влялись разными способами. В первом 
фрагменте, например, Варя никак не мог-
ла сообразить, как сообщить Сергею, что 
она в ближайшем будущем собралась ехать 
в Москву поступать в театральный инсти-
тут, она боялась, что он ее не поймет. Од-
нако Луконин заявлял Варе: «Я ради тебя 
что угодно сделаю, даже глупость», – а ис-
полнив трюк с падением из окна и остав-
шись вполне невредимым, Сергей оша-
рашивал Варю известием, что он должен 
ехать в омскую танковую школу – и ехать 
уже завтра! Однако он, Луконин, все для 
себя решил: через два года приедет и же-
нится на Варьке… 

Практически каждый эпизод завер-
шался песней в сопровождении баяниста 
(В. Шкиль) и, в некоторых случаях, еще 
и гитариста (актер Ю. Зайцев в роли са-
ратовского паренька или друга Сергея по 
танковой школе Вано Гулиашвили). Ча-
сто поэтические и песенные вкрапления 
вводились в соответствии с режиссерским 
контрапунктом. Например, в танковой 
школе Сергей получал письмо от Вари. 
Гулиашвили запевал песню: «Долго я бро-
дил среди скал / Я могилу милой искал, / 
Но ее найти нелегко. / Где же ты, моя Су-
лико?» Затем бросал ироническую фразу: 
«Полную отставку тебе дают». И тут же 
возникала картинка «Варя и поклонники». 
Но смутить Луконина было невозможно. 

Луконин. Два года меня не видела, со-
скучилась. Я много писать не люблю. Мно-
го писать – скоро забудет. Приеду в Мо-
скву – увезу! 

Варя (со своей скамеечки). Увози!.. (И да-
лее поет.) Расстались мы, осталась я одна… 

Сергей мечтал о том, что если суждено 
ему было умереть, то он хотел бы умереть 
где-нибудь на чужой земле, то есть в пол-
ном соответствии с довоенным мифом 
о том, что будущая большая война будет 
разворачиваться на чужой территории. Лу-
конин упрямо учил иностранные языки – 
французский и английский, ведь неизвест-
но, заявлял он Полине Францевне, какой 
из языков перестанет быть иностранным. 
В силу, конечно же, революций, которые 
обязательно свершатся на Западе. 
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35Сергей расспрашивал Полину Фран-
цевну о ее родном городе Тулузе и о том, 
бывала ли она в Испании, ведь от Тулузы 
там совсем недалеко. Возникала сцена, ко-
торая изображала повседневную жизнь 
в коммунальной квартире Бурминых (одна 
соседка стирала белье в оцинкованном 
корыте и т.д.), но при этом все говорили 
по-французски. В сцене допроса франки-
стами попавшего в плен Луконина, Сергей 
на вопросы, кто он такой и откуда, отвечал 
по-французски с ужасным акцентом, гово-
рил, что он – француз, родом – из Тулузы. 

Вот еще один вариант связи между эпи-
зодами. Варя в костюме Джульетты читала 
монолог «Приди, о мой Ромео…» В антрак-
те Варя спрашивала Полину Францевну, 
как она думает, где теперь Луконин и что 
он делает в день ее, варькиного, рождения. 
Далее шла сцена с допросом Сергея фран-
кистами, после чего снова вступала Варя: 
«Ничего, он приедет, и мы у него спросим, 
что он делал 5 апреля в 10 часов ночи!» 

Способ соединения в спектакле песен-
ных и стихотворных номеров имел прямое 
отношение к жанру спектакля. Вот еще 
пример. Варя плакала и пыталась выяс-
нить судьбу Сергея у командира военной 
части (Ю. Колычев), ведь от Луконина 
уже пять месяцев не было писем. На сце-
ну выходил Сергей и читал: «Жди меня, и 
я вернусь. / Только очень жди…» Варя от 
лица Джульетты играла сцену после того, 
как узнала, что Ромео убил Тибальда: «Су-
пруг мой жив…». Луконин снова читал: 
«Жди, когда из дальних мест / Писем не 
придет, / Жди, когда уж надоест / Всем, кто 
вместе ждет…» Включалась фонограмма, 
голос Янковского-Бурмина произносил 
«зажим», «еще зажим», «тампон»… И тя-
жело раненный Сергей появлялся в блоке 
саратовских эпизодов 1939 года. Иными 
словами, песенные и стихотворные номе-
ра отнюдь не были номерами вставными, 
но они вместе с игровыми фрагментами 
действия составляли единую монтажную 
структуру, характерную для мюзикла. 

Завершался спектакль строчками 
из стихотворения «Мир» Николая Отра-
ды (Н.К. Турочкина), которые составляли 
один из лейтмотивов постановки и кото-
рые в финале читал Луконин: «Мир. / Он 
такой, что не опишешь сразу, / Потому что 
сразу не поймешь! / Дождь идет… / Мы го-
ворим: ни разу / Не был этим летом силь-
ный дождь…» И далее исполнялся уже 
упоминавшийся выше аттракцион – трюк 
с полетом мальчишки на канате, знаменуя 
собой столь характерный для захаров-
ских спектаклей открытый финал. Режис-

сер-постановщик спектакля М.А. Захаров 
(1933–2019) и второй режиссер Ю.А. Маха-
ев (1940–2006) в своеобразном предисло-
вии к телевизионной версии постановки 
(1978) рассказали о том, что пьесу «Парень 
из нашего города» Константина Симонова 
они поставили 12 декабря 1977 года и при-
урочили эту работу к 50-летию Москов-
ского театра имени Ленинского комсомола 
(такое название театр получил после ре-
организации Московского ТРАМ – Театра 
рабочей молодежи, который был создан 27 
октября 1927 года в здании бывшего Ку-
печеского клуба). Захаров писал: «…пьеса 
эта неотделима от истории нашего театра» 
[8]. Она впервые была поставлена в Театре 
имени Ленинского комсомола И.Н. Берсе-
невым в апреле 1941 года, за два месяца 
до начала Великой Отечественной войны. 
В 1977 году спектакль оформили художни-
ки О. Твардовская и В. Макушенко. 

Спектакль «Парень из нашего горо-
да» обойден вниманием исследователей, 
ленкомовская постановка по пьесе К. Си-
монова лишь упоминалась А.М. Смелян-
ским в очерке «Королевские игры» как 
одна из ряда работ Захарова с советской 
классикой (см.: [18, с. 217]). Представлен-
ная здесь статья посвящена реконструк-
ции спектакля и анализу его сценической 
поэтики: изучению сюжета и способов его 
строения, анализу организации действия 
в пространстве (сценография) и времени 
(монтажные приемы как основа компози-
ции), прояснению жанровой природы по-
становки, определению способа актерско-
го существования и др. Источниковая база 
исследования, помимо традиционных ре-
цензионных материалов, дополнена уже 
упоминавшейся видеоверсией спектакля. 

Обратимся к термину Е.И. Горфункель 
«спектакль по модели» (см.: [4, с. 201-202]), 
который уже использовался при анали-
зе захаровской постановки «Разгром» 
(см.: [13, с. 22]). Спектакль-модель – это по-
становка, которая является точкой отсче-
та для создания нового спектакля, когда 
отдельные параметры модели или неко-
торые приемы, использованные при ее 
постановке, творчески развиваются и пре-
образуются на новом историческом витке 
театрального процесса. Для «Разгрома» та-
кими моделями стали «Оптимистическая 
трагедия» А.Я. Таирова (Камерный театр», 
1933) и отчасти «Командарм-2» В.Э. Мей-
ерхольда (ГосТИМ, 1929) (см.: [13, с. 22]). 
«Парень из нашего города» – спектакль 
по модели постановок Театра имени Вс. 
Мейерхольда («Смерть Тарелкина», 1922; 
«Лес», 1924; «Горе уму», 1928; и др.), то есть 
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по модели мейерхольдовских спектаклей 
1920-х годов, отмеченных широким ис-
пользованием приемов циркизации и кино-
фикации театра. 

Захаров заявлял, что постановщики 
«Парня из нашего города» «…искали со-
временную выразительную интерпрета-
цию пьесы, потому что было совершенно 
очевидно, что точное повторение <ориги-
нального текста> невозможно» [8]. Пьеса 
опиралась на мифологию конца 1930-х – 
начала 1940 годов, на предощущении не-
избежности большой войны и при этом 
полной уверенности, что это будет побе-
доносная война на чужой территории, ко-
торая завершится торжеством социализма 
во всем мире. В 1970-е годы было слиш-
ком хорошо известно, на чьей террито-
рии шла война в 1941–1944 годах и какой 
ценой была достигнута конечная победа. 
К. Симонов разрешил театру сделать но-
вую редакцию своей пьесы – поэтическую 
версию рассказанных там событий, кото-
рая за счет иронии и игры с предвоенной 
мифологией сняла ее излишний пафос и 
позволила создать поэтический и во мно-
гом легендарный образ поколения, вынес-
шего на себе все тяготы войны. Поэтиче-
ская природа спектакля определялась не 
только и не столько тем, что в постановке 
читались стихи К. Симонова, М. Светлова, 
И. Уткина, Н. Отрады, М. Кульчицкого и 
С. Гудзенко и звучали песни 1930-х годов, 
но самим строением спектакля на основе 
монтажных приемов. 

Поэтическим мостом между предво-
енным временем и временем, современ-
ным спектаклю, служили стихи поэтов 
военного поколения; «…они, – написала 
В. Горшкова, – будучи частью и нашего, 
людей семидесятых годов, духовного опы-
та – как бы непосредственно к нам при-
ближают те отдаленные десятилетиями 
события, о которых рассказывает пьеса» 
[5, с. 8]. Аналогичную задачу призвано 
было решать и музыкальное оформление. 
Режиссер и его сопостановщик «...вспом-
нили, – по утверждению Захарова, – лю-
бимые мелодии наших отцов» [8]. В спек-
такле были использованы джазовые мело-
дии, бытовая музыка и «целая антология 
песен 30-х годов» [3], иными словами – все 
то, что позволило Захарову назвать спек-
такль «… музыкальная фантазия на тему 
того времени (курсив мой. – А. Р.)» [8].

Захаров подчеркивал, что создатели 
постановки хотели, чтобы спектакль шел 
с улыбкой, чтобы в нем присутствовала 
легкая ирония по отношению и к изобра-
жаемым событиям, и персонажам, ведь 

сценическая история обыгрывала пред-
военную мифологию 1930-х годов, а не 
стремилась исторически точно воссоздать 
эпоху. Тем самым, во-первых, намечались 
игровые отношения с самим сюжетом; и, 
во-вторых, доминирующим способом суще-
ствования актера в постановке «Парня из 
нашего города» намечалась игровая манера, 
игровой способ существования. 

В структуре спектакля можно было 
выделить несколько больших блоков: «Са-
ратов, 1934 г.», «Танковая школа, 1934 г.», 
«N-ский военный округ, 1936 г.», «Саратов, 
1939 г.» и «Халкин-Гол, 1939 г.». Трудно 
сказать, как это членение на фрагменты 
осуществлялось на сцене, в традиционных 
источниках сведений нет. А в телевизион-
ной версии каждый из названных блоков 
предварялся заставкой – это был стоп-
кадр с теми или иными персонажами по-
становки и соответствующими подписями. 
Захаровский «Парень из нашего города» 
во многом продолжил традицию мейер-
хольдовских многоэпизодных спектаклей 
1920-х годов, когда каждый эпизод имел 
свое название, которое воспроизводилось 
на специальном экране, словно титры не-
мого кино, с помощью кинопроекции, что 
стало одним из проявлений процесса кино-
фикации театра. 

Большие фрагменты ленкомовского 
«Парня из нашего города», в свою очередь, 
распадались на эпизоды с весьма непро-
стым строением, а отделялись такие эпи-
зоды друг от друга стихотворными или 
песенными номерами. Так, например, пе-
реход от саратовских сцен к сценам в тан-
ковой школе сопровождался песней «Если 
завтра война…»; эпизод, когда Сергей сооб-
щал Варе, что он ненадолго уедет, отправ-
ляясь на самом деле в Испанию, завершал-
ся стихотворным номером «Ухожу, вернусь 
ли я, не знаю…»; волнение Вари, которая 
давно не получала известий от мужа, пе-
редавалось фрагментом, где Варя в роли 
Джульетты произносила: «Без милого мне 
жить нельзя ни дня, / Мне страшен мир, 
в котором нет тебя…»; сослуживцы Луко-
нина отвлекали, как могли, Варю от мыс-
лей о самом страшном, но получалось пло-
хо, и на сцене появлялся Сергей, который 
читал фрагмент из стихотворения «Жди 
меня, и я вернусь…»; и т.д. 

В случае работы с пьесой «Парень 
из нашего города», в отличие от фадеев-
ского «Разгрома», Захарову не было нуж-
ды специально мифологизировать сюжет, 
симоновская пьеса, как уже было сказано, 
изначально опиралась на все самые расхо-
жие советские мифы предвоенной поры. 
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37Один из таких мифов – это противопо-
ставление напористости простого совет-
ского парня Сергея Луконина (В. Проску-
рин) и интеллигентской нерешительности 
Аркадия Бурмина (О. Янковский), родного 
брата Вари (Т. Дербенева), в начале сюже-
та луконинской девушки, а потом – жены 
Сергея. 

Захаров формировал труппу Театра 
имени Ленинского Комсомола (Ленкома), 
подбирая актеров на основе социального 
типажа, например: молодая Т. Догилева – 
исполнительница на роли провинциалок, 
ПТУ-шниц, спортсменок; Е. Леонов – ти-
паж, который можно было назвать «му-
жик из соседнего подъезда», поскольку 
в каждом подъезде есть такой «леонов»; 
и др. (см.: [16, с. 701–711]) О.Е. Скороч-
кина в социальном амплуа О. Янковского 
(1944–2006) выделяла прежде всего такое 
качество, как интеллигентность, часто со-
пряженную с участью неудачника (см.: [16, 
с. 708–709]), что в наибольшей степени за-
фиксировал фильм Р. Балаяна 1983 года 
«Полеты во сне и наяву», где Янковский 
сыграл роль Сергея Макарова. Именно 
это актерское амплуа составило основу 
сценического образа Аркадия Бурмина, 
великолепного врача и прекрасного уче-
ного (в начале сюжета он доцент клиники 
в Саратове, в финале – профессор и дирек-
тор этой клиники), который за те пять лет, 
что вместили в себя сценические колли-
зии, так и не нашел в себе решимости при-
знаться в любви практикантке, а потом и 
своей ассистентке Женечке (Л. Зорина). 

Совсем иное дело Луконин в исполне-
нии В. Проскурина (1952–2020). Социаль-
ный типаж актера таков, что в послужном 
списке ролей Проскурина 1970-х – 1980-х 
годов, помимо главного героя «Парня из 
нашего города», оказалось немало воен-
ных: Сальников в спектакле «В списках не 
значился» (Ленком, 1975), рядовой Конов 
в фильме «Весенний призыв» (1976), матрос 
Вайнонен в спектакле «Оптимистическая 
трагедия» (Ленком, 1983), офицер контр-
разведки в фильме «Под чужим именем» 
(1984), капитан пограничных войск Блинов 
в фильме «Выйти замуж за капитана» (1985), 
генерал Карбышев в телеспектакле «Дик-
татура совести» (Ленком, 1988) и множество 
других. Луконин Проскурина вписывался 
и одновременно не вписывался в галерею 
захаровских романтических героев. 

С одной стороны, характеристика 
В.О. Семеновского, данная Резанову Ка-
раченцова, вполне соответствовала и сути 
сценического образа Сергея. Семеновский 
утверждал, что бесстрашие героя Н. Ка-

раченцова в «Юноне» деятельно и выда-
ет в нем человека государственного (см.: [15, 
с. 66]). Таков и Луконин, который целе-
направленно готовился к предстоящей 
войне: учил языки, географию. «Мне все 
надо!» – заявлял герой Проскурина Поли-
не Францевне (Е. Фадеева). Во время учеб-
ных маневров Луконин повел свой танк 
в нарушении приказа по ветхому мосту, 
хорошо зная, чем это ему грозит, но герой 
Проскурина был уверен, что привычные 
правила применения танков устарели и не 
пригодны к предстоящей войне. При этом 
Сергей умолчал, что его танк обрушил 
мост и рухнул в воду по вине механика-во-
дителя, ведь Луконин – командир, а зна-
чит именно он отвечает за все. 

В.О. Семеновский отметил специфиче-
скую романтичность сценического Резано-
ва – это отнюдь не романтичность героя 
произведений Байрона. «Это скорее ро-
мантичность флибустьера, который оду-
хотворен порывом ветра, натягивающего 
паруса. Его пружинистый шаг, уверен-
ные, крупные жесты, … его повадки пред-
водителя, обольстителя и завоевателя – все 
свидетельствует о жизненной силе (курсив 
мой. – А.Р.)» [15, с. 66]. Вот этой витально-
стью была пронизана и натура Луконина – 
рыцаря без страха и упрека, победителя 
во всех задуманных им делах. 

Но, с другой стороны, в образе Сергея 
В. Проскурина имелось и существенное 
отличие от Резанова Н. Караченцова, ведь 
Луконин был почти сказочный герой, кото-
рый в огне не горит и в воде не тонет. 

Режиссер для построения сюжета ши-
роко использовал в композиции спекта-
кля, помимо чередования эпизодов, еще и 
систему поэтических, песенных и сцени-
ческих лейтмотивов. 

Сквозным лейтмотивом, связанным 
в Бурминым, стала песня «Неудачное сви-
дание» (музыка А. Цфасмана, стихи С. Тро-
фимова), она звучала всякий раз, когда на 
сцене появлялись Аркадий и Женя (Л. Зо-
рина), которой Бурмин так и не открыл 
свои чувства. В предфинальном эпизо-
де, когда Аркадий был смертельно ранен 
пленным японским летчиком, которого 
он, Бурмин, только что прооперировал, 
контрапунктом к происходящему звучали 
слова песни: «Тебя просил я быть на сви-
данье, / Мечтал о встрече, как всегда. / Ты 
улыбнулась, слегка смутившись, / Сказала: 
“Да, да, да, да!”».

Закольцован был и сюжет Сергея Луко-
нина, впервые он эффектно появлялся на 
сцене, исполняя трюк с полетом на верев-
ке и кричал в окно квартиры Бурминых: 
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«Где Варька?!» Здесь имела место цитата 
из мейерхольдовской постановки «Смер-
ти Тарелкина» (Театр ГИТИС, 1922), где 
Тарелкин в исполнении М. Терешковича 
в прологе спектакля влетал, уцепившись 
за канат, в круг игры, а в эпилоге точно 
так же покидал сцену. Широкое исполь-
зование В.Э. Мейерхольдом в постановках 
Театра РСФСР Первого, Театра Актера, 
Театра ГИТИС и ТИМ-ГосТИМа 1920-х 
годов трюков и аттракционов стало од-
ним из проявлений процесса циркизации 
театра. Вот и в финале захаровского спек-
такля тот же аттракцион, которым откры-
валось действие, исполнялся каким-то 
совсем молодым мальчишкой, кольцевая 
композиция была своеобразный символом 
того, что советская страна никогда не оску-
деет луконинами. 

Стихотворным повторяющимся реф-
реном, связанным с Лукониным, были 
по-разному варьируемые строки из сти-
хотворения «Барабан» И.П. Уткина: «Мы 
подбили крепко ноги, / подковали каблу-
ки, / И далекие дороги / Далеко не далеки! 
/ Мы горячим сердцем видим / Все четы-
ре стороны: / Если Гитлер – ненавидим! / 
Если Либкнехт – влюблены!..» 

Сценография спектакля представляла 
собой единую совмещенную установку. В цен-
тре сцены, но немного сдвинутый в глубину 
планшета, был сооружен станок, обозна-
чавший в первом эпизоде комнату Бурми-
ных в коммунальной квартире. В эпизодах 
омской танковой школы часть предметов 
быта было убрано, на планшете шла спор-
тивная и боевая подготовка бойцов: одни 
курсанты прыгали через гимнастического 
козла, другие упражнялись в стрельбе, тре-
тьи тренировали приемы штыкового боя и 
т.д. В эпизоде допроса взятого в плен Лу-
конина франкисты устраивали в комнате 
Бурминых полный разгром. И т.д., и т.п. 

События в каждом из эпизодов были 
скомпонованы посредством монтажа вну-
трисценического и, одновременно, монтажа 
параллельного. 

Тема ревности Луконина сценически 
была реализована так. В первом эпизоде 
Бурмины и их гости, Женя и Сергей, обе-
дали, а вслед за вопросом «Где же Варя?» 
появлялась мизансцена: на лавочке си-
дела Варя и лузгала семечки, вокруг нее 
располагались трое ее поклонников. В по-
следующих эпизодах данная мизансцена 
несколько раз повторялась, но Варя на тот 
момент уже училась в московском теа-
тральном вузе, поэтому теперь в руке си-
дящей на лавке девушки был бокал, куда 
один из ее поклонников наливал шампан-

ское. Связи между эпизодами осущест-
влялись разными способами. В первом 
фрагменте, например, Варя никак не мог-
ла сообразить, как сообщить Сергею, что 
она в ближайшем будущем собралась ехать 
в Москву поступать в театральный инсти-
тут, она боялась, что он ее не поймет. Од-
нако Луконин заявлял Варе: «Я ради тебя 
что угодно сделаю, даже глупость», – а ис-
полнив трюк с падением из окна и остав-
шись вполне невредимым, Сергей оша-
рашивал Варю известием, что он должен 
ехать в омскую танковую школу – и ехать 
уже завтра! Однако он, Луконин, все для 
себя решил: через два года приедет и же-
нится на Варьке… 

Практически каждый эпизод завер-
шался песней в сопровождении баяниста 
(В. Шкиль) и, в некоторых случаях, еще 
и гитариста (актер Ю. Зайцев в роли са-
ратовского паренька или друга Сергея по 
танковой школе Вано Гулиашвили). Ча-
сто поэтические и песенные вкрапления 
вводились в соответствии с режиссерским 
контрапунктом. Например, в танковой 
школе Сергей получал письмо от Вари. 
Гулиашвили запевал песню: «Долго я бро-
дил среди скал / Я могилу милой искал, / 
Но ее найти нелегко. / Где же ты, моя Су-
лико?» Затем бросал ироническую фразу: 
«Полную отставку тебе дают». И тут же 
возникала картинка «Варя и поклонники». 
Но смутить Луконина было невозможно. 

Луконин. Два года меня не видела, со-
скучилась. Я много писать не люблю. Мно-
го писать – скоро забудет. Приеду в Мо-
скву – увезу! 

Варя (со своей скамеечки). Увози!.. (И да-
лее поет.) Расстались мы, осталась я одна… 

Сергей мечтал о том, что если суждено 
ему было умереть, то он хотел бы умереть 
где-нибудь на чужой земле, то есть в пол-
ном соответствии с довоенным мифом 
о том, что будущая большая война будет 
разворачиваться на чужой территории. Лу-
конин упрямо учил иностранные языки – 
французский и английский, ведь неизвест-
но, заявлял он Полине Францевне, какой 
из языков перестанет быть иностранным. 
В силу, конечно же, революций, которые 
обязательно свершатся на Западе. 

Сергей расспрашивал Полину Фран-
цевну о ее родном городе Тулузе и о том, 
бывала ли она в Испании, ведь от Тулу-
зы там совсем недалеко. Возникала сце-
на, которая изображала повседневную 
жизнь в коммунальной квартире Бурми-
ных (одна соседка стирала белье в оцин-
кованном корыте и т.д.), но при этом все 
говорили по-французски. В сцене допроса 



О
бщ

ес
тв

о

39франкистами попавшего в плен Лукони-
на, Сергей на вопросы, кто он такой и от-
куда, отвечал по-французски с ужасным 
акцентом, говорил, что он – француз, ро-
дом – из Тулузы. 

Вот еще один вариант связи между эпи-
зодами. Варя в костюме Джульетты читала 
монолог «Приди, о мой Ромео…» В антрак-
те Варя спрашивала Полину Францевну, 
как она думает, где теперь Луконин и что 
он делает в день ее, варькиного, рождения. 
Далее шла сцена с допросом Сергея фран-
кистами, после чего снова вступала Варя: 
«Ничего, он приедет, и мы у него спросим, 
что он делал 5 апреля в 10 часов ночи!» 

Способ соединения в спектакле песен-
ных и стихотворных номеров имел прямое 
отношение к жанру спектакля. Вот еще 
пример. Варя плакала и пыталась выяс-
нить судьбу Сергея у командира военной 
части (Ю. Колычев), ведь от Луконина уже 
пять месяцев не было писем. На сцену вы-
ходил Сергей и читал: «Жди меня, и я вер-
нусь. / Только очень жди…» Варя от лица 
Джульетты играла сцену после того, как 
узнала, что Ромео убил Тибальда: «Супруг 

мой жив…». Луконин снова читал: «Жди, 
когда из дальних мест / Писем не придет, 
/ Жди, когда уж надоест / Всем, кто вместе 
ждет…» Включалась фонограмма, голос 
Янковского-Бурмина произносил «зажим», 
«еще зажим», «тампон»… И тяжело ранен-
ный Сергей появлялся в блоке саратов-
ских эпизодов 1939 года. Иными словами, 
песенные и стихотворные номера отнюдь 
не были номерами вставными, но они вме-
сте с игровыми фрагментами действия со-
ставляли единую монтажную структуру, 
характерную для мюзикла. 

Завершался спектакль строчками 
из стихотворения «Мир» Николая Отра-
ды (Н.К. Турочкина), которые составляли 
один из лейтмотивов постановки и кото-
рые в финале читал Луконин: «Мир. / Он 
такой, что не опишешь сразу, / Потому что 
сразу не поймешь! / Дождь идет… / Мы го-
ворим: ни разу / Не был этим летом силь-
ный дождь…» И далее исполнялся уже 
упоминавшийся выше аттракцион – трюк 
с полетом мальчишки на канате, знаменуя 
собой столь характерный для захаровских 
спектаклей открытый финал.

Список литературы:
[1] Абдуллаева З.К. Олег Янковский: Вне игры. – М.: ЭКСМО, 2009. – 352 с. 
[2] Богданова П.Б. Формула успеха Марка Захарова // Богданова П.Б. Режиссеры-шестидесятники. – М.: 

Новое литературное обозрение, 2010. – С. 155–168.
[3] Галанов Б. Парень из нашего времени // Правда. – 1978. 19 февраля. 
[4] Горфункель Е.И. Режиссура Товстоногова. – СПб.: «Левша. Санкт-Петербург, 2015. – 528 с. 
[5] Горшкова В. ...Ни удара сердца сберечь // Театральная жизнь. – 1978, № 20. – С. 8. 
[6] Давыдова М. Марк Захаров: ремесленник милостью Божией // Давыдова М. Конец театральной 

эпохи. – М.: ОГИ, 2005. – С. 119–129. 
[7] Дёмин В. Виктор Проскурин: Счастье быть актером. – М.: Киноцентр, 1988. – [64 с.] 
[8] Захаров М. О времени наших отцов // Литературная газета. – 1978, 22 февраля. 
[9] Захаров М.А. Контакты на разных уровнях. – М.: Центрполиграф, 2000. – 410 с. 
[10] Захаров М.А. Ленком – мой дом. Лицедейство без фарисейства. Мое режиссерское резюме. – М.: «Э», 

2016. – 512 с. 
[11] Захаров М.А. Суперпрофессия. – М.: Вагриус, 2000. – 283 с.
[12] Захаров М. Театр без вранья. – М.: АСТ; Зебра Е, 2007. – 606 с. 
[13] Ряпосов А.Ю. М.А. Захаров от «Разгрома» к «Автограду – XXI»: право на профессию // Общество. 

Среда. Развитие. – 2020, № 1. – С. 21–30. 
[14] Ряпосов А.Ю. М.А. Захаров от «Тиля» к «Юноне»: поэтика музыкальных спектаклей // Общество. 

Среда. Развитие. – 2020, № 2. – С. 52–59.
[15] Семеновский В. Темп-1806 // Театр. – 1982, № 7. – С. 53–67. 
[16] Скорочкина О. Актер театра Марка Захарова // Русское актерское искусство XX века. – СПб.: «Лев-

ша. Санкт-Петербург», 2018. – С. 693–728.
[17] Скорочкина О.Е. Марк Захаров // Режиссер и время: сб. науч. трудов. – Л.: ЛГИТМиК, 1990. – 

С. 99–125. 
[18] Смелянский А.М. Королевские игры // Смелянский А.М. Предлагаемые обстоятельства. – М.: «Ар-

тист. Режиссер. Театр», 1999. – С. 210–234.



40

О
бщ

ес
тв

о.
 С

ре
да

. Р
аз

ви
ти

е 
  ¹

 3
’2

02
0

УДК 7.091.5; 792.077
ББК 85.334

В.В. Карпеченко

ЛАБОРАТОРНЫЙ ПОДХОД В САМОДЕЯТЕЛЬНОМ ТЕАТРЕ 
КАК ИНСТРУМЕНТ СОЦИОКУЛЬТУРНОГО РАЗВИТИЯ 
ПОДРОСТКОВ И МОЛОДЕЖИ

Автор описывает личный опыт по внедрению лабораторного подхода и постановки 
спектакля силами непрофессиональных актеров. Раскрывается сущность самого ла-
бораторного похода, слагающих его элементов. Для описания опыта автор выбирает 
проект экспериментального спектакля «#ЦЕЛЬЖИЗНИ», реализованный им силами 
участников VI форума молодежных общественных объединений Приморья. Описывая 
каждый из этапов создания и реализации проекта, его цели и задачи, автор выделяет 
качества, которые приобретаются каждым из участников проекта. Немаловажное зна-
чение придается и тем откликам, которые были получены после реализации спектакля. 
В результате проделанной работы автор приходит к выводу, что экспериментальные 
постановки в театральной самодеятельности открывают возможности не только духов-
ного воспитания молодежи, но и являются важным элементом развития регионального 
театрального искусства и культуры в целом.
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В современное театральное искусство 
прочно вошла лабораторная практика. 
Она способствует развитию творческого 
подхода в сценической деятельности, со-
вместному эксперименту актеров и режис-
сера, переосмыслению вопросов актер-
ской техники, новому пониманию сцени-
ческого пространства.

Актуальность использования театраль-
ной лаборатории подтверждается широ-
ким применением этой практики, кото-
рая отражается в отечественных и зару-
бежных публикациях (Ю. Лидерман [8], 
В. Сенькина [13], К. Матвиенко [9], Г. За-
славский [3], П. Руднев [12], М. Итто [4], 
Е. Кузина [6], З. Осиньский [11], К. Осинь-
ска [10], В. Коленова [5], И. Вдовенко [1], 
Г. Шматова [16]). Однако социокультурная 
ценность лабораторного подхода в лю-
бительском театре, в том числе в работе 
с подростками и молодежью требует более 
подробного изучения. 

Принципы лаборатории начали фор-
мироваться еще в начале XX века, когда 
стали появляться небольшие театры-сту-
дии, деятельность которых зачастую 
носила экспериментальный характер 
и выходила за пределы первоначально-
го художественного замысла постановок, 
например, студии Московского художе-
ственного театра [15, с. 1117]. По словам 

М. Строевой, экспериментальная работа 
заключалась в поиске новых театраль-
ных форм, и способов передавать «сверх-
сознательное» в актерском существова-
нии [14, с. 172]. 

В настоящее время лабораторный под-
ход имеет различные трактовки. Напри-
мер, И. Вдовенко считает, что лаборатория 
«проявляет тенденцию к несамостоятель-
ности» – существует при каком-то учреж-
дении. Обычно это организованная осо-
бым образом театральная деятельность, 
которая может возникать для решения 
различных задач [1, с. 74].

 По мнению К. Осиньской, термин «ла-
боратория» имеет характерную окраску, 
связанную со словом Labor – усилие, труд, 
работа, тягость, напряженная деятель-
ность, трудолюбие, умственное напряже-
ние, способность к работе, выносливость 
[10, с. 11], что подразумевает интенсивную 
и основательную исследовательскую рабо-
ту в творческом процессе. 

Существует трактовка понятия теа-
тральной лаборатории как обучения, от-
крытия и апробации новых художествен-
ных методов в режиме живого тестирова-
ния [9, с. 163].

Обращаясь к опыту А. Васильева, в ра-
боте «Лаборатория как институциональ-
ная и художественная структура в теа-
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41тральном искусстве ХХ–ХХI в. (советский 
и российский контексты)», были выделе-
ны следующие принципы лабораторной 
работы, которые можно считать универ-
сальными: «процесс изобретения новых 
средств театрального производства», 
«внутренний порядок работы», «почита-
ние творческого процесса», «закрытый, 
внутренний тип работы», «регулярность 
практики», «ведущее значение тренинга» 
[7, с. 16]. 

Каждый автор акцентирует внимание 
на отдельных аспектах данного феномена, 
связанных и с его формой, и с содержани-
ем. В целом, можно говорить о том, что ла-
бораторный подход в театре это:

– особенность организации процесса 
обучения и создания спектакля, 

– интенсивный характер деятельности, 
– направленность на внутренний про-

цесс, 
– поиск новой формы и содержания те-

атральной постановки. 
Большой творческий потенциал в рам-

ках лабораторного подхода привлекает не 
только профессионалов, но и участников 
любительских коллективов. Во многих 
регионах России лабораторная практика 
становится популярной, особенно, когда 
дело касается работы с непрофессиональ-
ными артистами, в том числе подростково-
го возраста. 

Автор данной статьи активно практи-
кует лабораторный подход в работе с под-
ростками и студенческой молодежью. Це-
лью лаборатории для автора является не 
столько успешное исполнение спектакля, 
сколько внутренний процесс, который 
направлен на развитие творческих навы-
ков всех участников. Создание экспери-
ментального спектакля в самодеятельной 
театральной студии является благопри-
ятной средой для самовыражения и само-
реализации личности, где разнообразие 
жанров, форм и методов способствуют 
эмоциональному раскрепощению и пси-
хофизическому развитию. Поэтому приме-
нение лабораторной практики в процессе 
создания любительского спектакля имеет 
большое социокультурное значение. Ниже 
описывается наш личный опыт как руко-
водителя и режиссера экспериментально-
го театрального проекта.

Во Владивостоке в рамках программы 
VI форума молодежных общественных 
объединений Приморья в направлении 
«современный театр молодежи» 7 дека-
бря 2019 г. был представлен эксперимен-
тальный спектакль «#ЦЕЛЬЖИЗНИ», где 
в качестве актеров выступили 45 молодых 

людей (в возрасте от 16 до 19 лет) из раз-
ных муниципалитетов края [2]. 

Создание спектакля складывалось 
из двух этапов: подготовительного и ос-
новного. Автору постановки предстояло 
провести занятия и создать театральное 
представление в следующих условиях: ме-
сто предполагаемого выступления – пло-
щадки Дальневосточного федерального 
университета (на базе которого проходил 
форум), ограниченное репетиционное вре-
мя (2 дня по 6 часов), отсутствие подгото-
вительных встреч, большое количество 
участников (планировалось от 25 до 45 че-
ловек). На подготовительном этапе были 
решены следующие задачи: 

– создан постановочный план пред-
ставления;

– намечен сценарий спектакля, исходя 
из количества участников;

– запланировано возможное сцениче-
ское пространство, предусмотрено его тех-
ническое оснащение,

– определена сценография, декорации 
и реквизит;

– подобрано музыкальное оформление.
Построение экспериментального спек-

такля базировалось нами на элементах 
традиционной программы актерского ма-
стерства, которое позволило совместить 
репетиции с актерским тренингом и по-
будить молодежь к совместной творческой 
деятельности. Подобный подход позволил 
эффективно организовать большое ко-
личество участников. Через постоянное 
пребывание на сцене и включенность всей 
группы в действие мы минимизировали 
конфликты и соперничество среди мо-
лодежи по поводу распределения ролей, 
а также избавили участников от страха пу-
бличного выступления.

Из традиционных методик актерской 
подготовки использовались упражнения 
на внимание, на сплочение или коорди-
нацию. В качестве игрового приема при-
менялось такое упражнение, как «зерка-
ло» (напарники – друг против друга, один 
из них становится «зеркалом», т.е. копирует 
все движения своего партнера, затем они 
меняются ролями). Исполняемое юношей 
и девушкой под ритмичную музыку, среди 
наблюдающей за ними молодежной груп-
пы, это упражнение обретало новый смысл 
и выражало образ «юношеской любви». 
Или применялось упражнение для всей 
группы, когда нужно поднять партнера 
на вытянутые руки всей командой и, акку-
ратно вместе двигаясь по кругу, пронести и 
не уронить его. Через общие практические 
задания в коллективе ярко раскрывались 
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лидерские качества участников, которые 
входили в костяк коллектива. 

В качестве основной идеи нами была 
предложена тема, актуальная для моло-
дежи: «цель жизни». Реализация идеи 
легла в основу сценария и предполагала 
интеграцию в спектакль личных историй 
участников. При этом перед актерами 
ставилась задача: в историях кратко обо-
сновывать свой выбор цели в жизни. Бла-
годаря реализации этой задачи мы полу-
чили вербальную основу спектакля. При 
создании сценария будущей постановки 
стало понятно, что его целесообразно 
будет разделить на составные части по 
темам, которые могли бы звучать в исто-
риях молодых исполнителей. Например, 
тема семейных ценностей, личностного 
развития или совершенствования (спор-
тивные достижения, волонтерство, карье-
ра). Сюжет формировался вокруг создава-
емого образа «жизни», который участни-
ки отождествляли со своеобразным «ба-
гажом», который мы носим с собой и на-
капливаем с каждым годом жизни. Идея 
«багажа» натолкнула на следующую об-
разную ассоциацию: юные актеры пред-
ставили себя пассажирами с личным ба-
гажом, которые ожидают свой авиарейс. 
Соответственно было решено и сцениче-
ское пространство – воображаемый зал 
ожидания аэропорта, для которого была 
выбрана нестандартная площадка – боль-
шой холл с эскалатором в здании Даль-
невосточного федерального университе-
та. В этом случае пространство не только 
свободно вмещало большое количество 
участников, но и добавило спектаклю осо-
бую динамику, необходимый темп и ритм. 
Дополнительный плюс к действию при-
давала возможность просмотра его зри-
телями с разных сторон и уровней уни-
верситетского холла. Поскольку холл был 
достаточно просторный, потребовалась 
усиливающая звук аппаратура: колонки 
и микрофон. 

В процессе репетиций молодежи при-
шла идея в качестве багажа использо-
вать пустые картонные коробки, которые 
на деле оказались многофункциональ-
ными. Их можно было не только носить, 
но быстро составлять в разные конструк-
ции – своего рода декорации.

Специальные театральные костюмы 
не использовались: подростки исполняли 
роли пассажиров в своей обычной одежде, 
за исключением роли стюардессы. В этом 
случае, костюм был изготовлен самостоя-
тельно юной актрисой по индивидуально-
му заданию во время репетиций. 

В состав звукового оформления вошли 
звуки и шумы, характерные для создания 
атмосферы аэропорта (голосовые оповеще-
ния диктора, позывные диспетчера и т.п.).

Отметим, что проект реализовывался 
в преддверии нового года (в начале де-
кабря 2019 года), поэтому автор проекта 
посчитал, что ощущение приближения 
праздника логично будет сочетаться с об-
разом «самолета», на борту которого под-
ростки смогут отправиться к своим меч-
там и целям. Спектакль делался для самих 
участников форума, таких же молодых лю-
дей, что более чем актуализировало саму 
идею постановки.

Краткий сюжет представления на под-
готовительном этапе выглядел следую-
щим образом: подростки готовятся к спек-
таклю, проверяют декорации, реквизит. 
В это время звучит сообщение: «Объявля-
ется регистрация на рейс 2020 с сегодняш-
них дней до светлого будущего». Диспет-
чер объявляет главную тему спектакля: 
«Полет будет проходить на уровне главной 
цели вашей жизни». Затем, по эскалато-
ру спускается стюардесса, неся неболь-
шую коробку с вещами. Она присоединя-
ется к общему ожиданию рейса, и далее, 
по ходу разворачивания действия, ведет 
своеобразный конферанс и как связующее 
звено способствует развертыванию глав-
ной линии сюжета. 

Бортпроводница в микрофон дает объ-
явление, задавая правила исполнения 
личной истории, а затем сообщает основ-
ные части спектакля. Например, в начале 
представления: «Иногда вся жизнь чело-
века может поместиться в одну коробку, 
у меня здесь все самое необходимое (берет 
фотографию из коробки). Это моя главная 
цель в жизни…». Пассажиры, собирая ба-
гаж, взаимодействуют между собой сооб-
разно с объявленной стюардессой темой, 
например, спорят, толкаются, передви-
гают коробки и т.п. В качестве резюме 
каждой части звучат истории участников 
о выборе своей цели в жизни. Когда спек-
такль заканчивается, стюардесса провожа-
ет пассажиров вверх по эскалатору на борт 
воображаемого самолета.

Для реализации проекта нами был со-
ставлен план, в котором была отражена 
последовательность действий по дням. 
Первый день включал знакомство, спло-
чение команды, сбор материала и репе-
тиции. Второй день – несколько прогонов 
и показ спектакля. 

На этапе знакомства определялись 
общие организационные моменты, уста-
навливался порядок коллективного твор-
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внешней (удобная тренировочная оде-
жда, сменная обувь), так и внутренней 
(концентрация). Далее, участникам было 
дано задание подумать о реквизите, и ког-
да им пришла идея использовать простые 
картонные коробки, мы дали задание 
найти и принести как можно больше та-
ких коробок. 

Совместный поиск реквизита объе-
динял молодых людей и способствовал 
установлению дружественной обстанов-
ки. Затем, им было предложено пофанта-
зировать и улучшить свой реквизит. Так, 
группа, помогая друг другу, склеивала и 
наносила маркерами или фломастерами 
надписи «моя жизнь» на коробки, при 
этом каждый участник разукрашивал 
свой реквизит по своему вкусу, добавляя 
разные узоры или символы, олицетворя-
ющие его жизненные цели. Таким обра-
зом, участники спектакля всестороннее 
погружались в процесс его создания. 
В коллективе наблюдалась здоровая кон-
куренция, что в свою очередь побуждало 
каждого участника проявить себя. Имен-
но на этом этапе совместного творчества 
и поиска выяснилось, что достаточно 
простой реквизит может быть универ-
сальным. Например, начинающие акте-
ры, объединенные духом товарищества, 
выстраивали большую стену из коробок, 
как из «кирпичей» или создавали высо-
кие «башни». 

На этапе формирования вербального 
материала была поставлена задача подго-
товить личную историю о том, что повли-
яло на ваш выбор главной цели в жизни. 
При этом участники были лимитированы 
во времени, их рассказ должен был зани-
мать 1,5–2 минуты. Мы не ограничивали 
количество желающих рассказать исто-
рию, возможность была предоставлена 
всем. Когда прозвучали монологи всех 
желающих, путем обсуждения участники 
сами определяли, какие из историй наи-
более важные и интересные, и именно они 
вошли в постановку. 

На самом спектакле юноши и девуш-
ки высказывались по очереди, что дало 
возможность каждому поделиться своими 
проблемами и быть услышанным. В под-
ростковом возрасте это особенно важно, 
когда неуверенность и сомнения, часто 
мешают проявить себя. Среди представ-
ленных историй отметим следующие: 
«Семья – это самое важное и главное в на-
шей жизни. Знаю очень много примеров 
счастливых семей, но, к сожалению, мои 
родители не смогли мне подать счастли-

вый пример. Они развелись не самым 
лучшим образом, и в шесть лет я поняла, 
что такое суды, что такое следователи. 
Моя мама много натерпелась. Я очень лю-
блю свою маму, это самый родной и близ-
кий мне человек, без которого я не смогла 
бы прожить свою жизнь. Мне нужно быть 
сильной, чтобы у меня была крепкая и са-
мая дружная семья. Моя цель – осуще-
ствить эту мечту». Другой пример: «С ше-
сти лет я смотрела разные социальные 
видеоролики, где люди подбирают бездо-
мных животных, ухаживают за ними, да-
рят им свою любовь. Для себя я опреде-
лила: цель моей жизни — дарить любовь 
тем, кому это нужно. Даже если я не смогу 
иметь детей, я обязательно возьму малы-
ша из детского дома». Или такой вариант: 
«В детстве я был большим, можно ска-
зать толстым. Сверстники меня дразнили 
и обзывали, это было неприятно. Я задал-
ся целью – похудеть и выглядеть лучше. 
Сейчас я уже десять лет занимаюсь борь-
бой и иду к своей цели». Чужие истории, 
в том числе, аккумулировали инициативу 
и тех, кто не решился выступить с моно-
логом. Поднятые в этих историях темы 
находили отклик и у самих участников, и 
у зрителей, заставляя сопереживать друг 
другу, и подпитывали их исследователь-
ский интерес. 

В процессе создания спектакля на эта-
пе репетиций участники предлагали ин-
тересные и неожиданные решения. На-
пример, была предложена творческая 
визуализация образа «жизненного пути» 
с помощью детской куклы, которую посте-
пенно поднимают по ступеням лестницы, 
выстроенной из разрисованных коробок 
с надписями «моя жизнь». Такими же об-
щими усилиями участников создавалась 
визуализация образа «мечты». От груп-
пы поступило предложение сделать его 
в виде большого полиэтиленового «шара». 
После различных пробных этюдов, было 
решено, что в заключительной части спек-
такля, этот образ «мечты», в буквальном 
смысле должна нести стюардесса, а вслед 
за ней актеры будут организовать ше-
ствие. Общая работа над воплощением 
художественного замысла стимулировала 
молодежь к нестандартным решениям по-
ставленных задач, побуждала проявлять 
гибкость, креативность и оригинальность, 
что, несомненно, развивало их творческую 
самостоятельность. 

Премьера вызвала большой интерес 
зрителей – участников форума, потому 
что большинство из них были ровесника-
ми. В этой связи нам было очень важно 
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получить ответную реакцию как от самих 
участников, так и от зрителей. Нами был 
организован чат, где предлагалось поде-
литься мнениями и впечатления. Многие 
молодые зрители для себя отметили не-
обычное место выступления, некоторые 
были впечатлены монологами исполни-
телей, а иные воспользовались возмож-
ностью уточнить отдельные моменты 
спектакля. Очень ценно для нас было 
получить отзывы от самих актеров поста-
новки. Свидетельством достигнутых ре-
зультатах были многочисленные положи-
тельные отзывы молодых исполнителей 
о проделанной работе, так как для мно-
гих выступление было первым. Другим, 
не менее отрадным результатом, было и 
то, что некоторые юноши и девушки вы-
казали желание продолжить заниматься 
актерской деятельностью профессио-
нально и стали готовиться к поступлению 
в творческий вуз.

Немаловажным результатом нашей 
экспериментальной постановки стало же-
лание одной из участниц спектакля по-
вторить наш опыт в своем городе (Даль-
негорске). Сама участница выступила 
режиссером и организатором подобного 
проекта. Постановка реализовывалась 
в рамках мероприятия, приуроченного 
к Международному и Национальному 
дню добровольца (волонтера). Место для 
постановки было предоставлено управ-
лением культуры, спорта и молодежной 
политики Дальнегорского городского 
округа. В личной беседе с участницей, 
мы попросили ее кратко прокомментиро-
вать процесс подготовки спектакля и его 
результаты в применении лабораторного 
подхода. На что были получены следую-
щие сведения.

В связи с тем, что участвующие под-
ростки были ограничены во времени из-
за основной занятости в школе, творче-
ский процесс был адаптирован на 7 дней 
репетиций, при этом общая конструкция 
спектакля была сохранена, и режиссер-
ский замысел при этом не утратил своей 
актуальности. Количество участников 
спектакля было сокращено до 10 чело-
век, что помогло более интенсивно вов-
лечь их в творческий процесс. На этапе 
формирования вербального материала, 
где требовалось подготовить личную 
историю о том, что повлияло на свой вы-
бор главной цели в жизни, подростки ак-

тивно делились своими мыслями и рас-
сказами, которые все вошли в спектакль. 
Премьера спектакля была воспринята 
с любопытством, многие из зрителей 
отмечали оригинальность и своеобраз-
ность постановки. 

Опыт создания экспериментального 
спектакля «#ЦЕЛЬЖИЗНИ», который 
был реализован силами участников VI 
форума молодежных общественных объ-
единений Приморья, явился попыткой 
расширить возможности театральной 
самодеятельности. Активное участие 
в этом процессе молодежи в результате 
реализации постановки помогло рас-
ширить их коммуникативные навыки и 
повысить общий уровень культуры об-
щения. Одновременно мы наблюдали, 
как совершенствуются их индивидуаль-
ные творческие способности, получе-
ние которых необходимо впоследствии 
для успешной реализации и професси-
ональных амбиций. Вовлекая молодых 
участников в продуктивную творческую 
деятельность в качестве исполнителя, 
а иногда и сорежиссера, процесс созда-
ния спектакля становится средством 
разностороннего развития, что является 
эффективным стимулом социально-куль-
турного развития. Готовясь к постанов-
ке спектакля, юные актеры понимали 
важность обоснования жизненных целей 
в период их личностного формирования, 
пытались прислушаться друг другу, по-
нять чувства и мысли сверстников. Та-
ким образом, через понятные для моло-
дого поколения темы можно привить не 
только стремление к творческому поиску 
и нестандартному мышлению, но и спо-
собствовать открытию духовной стороны 
общения. В таком случае, социокультур-
ная значимость лабораторного подхода 
в работе с подростками и молодежью за-
ключается в том, что данный подход:

– повышает интерес молодой аудито-
рии к театру,

– способствует более активному вклю-
чению подростков в творческий процесс,

– открывает новые способы работы 
с непрофессиональными артистами, в том 
числе и подросткового возраста,

– помогает ориентировать их в выборе 
актерской профессии,

– является важным элементом разви-
тия регионального театрального искус-
ства и культуры в целом.
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МУЗЕЙ В НАЧАЛЕ ТРЕТЬЕГО ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ: 
ВЕДУЩИЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ

Рассматриваются ведущие тренды развития музея, берущие свое начало с конца XX века 
и получившие продолжение в первые десятилетия следующего столетия. Проведен анализ 
социальных и культурных факторов, влияющих на трансформацию музейных институ-
ций в условиях глобализации культуры и информационного общества. Установлена взаи-
мосвязь расширения границ наследия с развитием морфологии музейного мира, а также 
определена роль новой музеологии в возникновении новых типов музеев. Выделены такие 
ведущие тенденции как виртуализация, аффектация, интерактивность, а также рост 
корпоративных и частных музеев. Сделан вывод о том, что функционирование музеев 
будущего во многом определяется профессиональным музейным сообществом с опорой 
на достижения музеологии как междисциплинарной области социогуманитарного зна-
ния, а также ожиданиями, интересами и потребностями реальной и потенциальной 
музейной аудитории.
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Стремительное начало третьего тыся-
челетия ознаменовано вступлением че-
ловечества в новую эру, несущую вызовы 
и угрозы. Очевидно, что переживаемые 
сегодня глобальные трансформации име-
ют свои предпосылки в ушедшем XX веке. 
Уже во второй его половине начались зна-
чимые изменения, повлиявшие на разви-
тие социума и личности. На смену веку 
промышленности, в котором индустри-
альное общество определяется развити-
ем корпораций, фирм, высокой квали-
фикацией труда, подчинением природы, 
приходит информационное общество, где 
ведущей отраслью экономики становится 
интеллектуальное производство. Переход 
к новой исторической реальности влечет 
за собой глубокие сдвиги во всех сферах 
человеческой жизни. Это новое состояние 
весьма сложно объяснить даже с помощью 
специальных, но все еще дискуссионных 
терминов: «глобализация», «постмодерн», 
«постмедиальная эпоха», «информацион-
ное общество», «сетевое общество».

Необратимым и серьезным изменени-
ям подвержен и процесс культурного раз-
вития, который продолжает сохранять 
нелинейный, многовекторный характер. 
Распространение массовой культуры, тя-
готеющей к тривиализации человеческих 
потребностей в духовном плане, возраста-
ние мобильности человека привели к пе-
ресмотру роли культурного наследия и ин-
ститутов его сохранения, к увеличению ва-
риативности форм его трансляции. В этой 
связи актуальность изучения способов 
сохранения и передачи культурного на-
следия приобретает особое значение, ста-
новится социально востребованной в кон-
тексте сохранения преемственности поко-
лений. С одной стороны, урбанизация и 
глобализация приводят к нивелированию 
культурного многообразия, а с другой, ин-
терес к самоидентификации способствует 
возрождению культурной самобытности 
народов и этнических групп. Последствия 
этой противоречивой ситуации проявля-
ются как нигилистическом отношении 
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историю, так и в тяготении интереса лю-
дей к истокам и корням, национальной 
культуре и языку, в желании осознать их 
место и значение в мировом культурном 
пространстве. Уже в конце XX века по-
тенциал культурного наследия не только 
как способа трансляции культурных цен-
ностей, но и как ресурса мировой эконо-
мики был признан мировым сообществом. 
В современных условиях становления 
информационного общества и глобализа-
ции культуры происходит новая оценка 
наследия как фактора устойчивого разви-
тия, важной детерминанты стабилизации 
и гармонизации социальных отношений, 
изменяются и уточняются роль и функции 
наследия. Оно становится главным источ-
ником сведений о мировой культуре, о ло-
кальной истории и традиционной культу-
ре. Вызовы современности актуализируют 
проблему сохранения общечеловеческих 
ценностей, делая приоритетным гумани-
тарный дискурс презентации и интерпре-
тации наследия. Объекты наследия более 
чем другие свидетельства истории фор-
мируют представления об историческом 
времени, эволюционных и деструктивных 
процессах.

Музей, являясь хранилищем культур-
ных ценностей и одновременно уникаль-
ным феноменом культуры, был сформи-
рован вековыми традициями. Однако 
в начале третьего тысячелетия и они 
подвержены изменениям, как и содер-
жание функций музея подлежит переос-
мыслению в связи с динамикой социо-
культурного развития и потребностями 
информационного общества. Размышляя 
о социальных функциях музея в совре-
менной действительности, Л.И. Именнова 
отмечает, что главная из них – «разработ-
ка средств помощи людям в культурной 
самоидентификации, при их адаптации 
в трансформирующемся социокультурном 
пространстве посредством изменения или 
корректировки стереотипов, представле-
ний, ценностных ориентаций, культурных 
образцов» [9, с. 3]. 

К проблематике «смысла и предназна-
чения» музея, обозначенной более ста лет 
назад философом Н.Ф. Федоровым, в наше 
время обращались А.В. Суворова [27], 
П.И. Касаткин [10], Т. Шола [30], Р. Кра-
ус [36], Л.Г. Кирьянова [12], А.Ю. Гиль 
[8], М.Б. Пиотровский [24], А.С. Му-
хин [19], А.Н. Балаш [2], М.В. Бирюкова 
и А.В. Ляшко [3] и др. Интересует она и 
автора данной статьи. Продолжая иссле-
дование феномена музейной институции 

в новейшее время, мы ставим целью рас-
смотреть ведущие тенденции ее развития, 
не получившие освещения в опубликован-
ных ранее работах [16–18]. 

Зарубежные и отечественные ученые 
единодушны во мнении о том, что му-
зей в разное время своего существования 
играл различную роль в культуре и обще-
стве. Основанный на интересе человека 
к собиранию раритетов, древностей, ше-
девров, через закрытые коллекции, до-
ступные только избранным, музей шагнул 
в век Просвещения с великой целью слу-
жить обществу, способствуя его совер-
шенствованию. С тех пор феномен музея 
всегда находится на пересечении проти-
воречивых мнений, взглядов, идей. Как 
точно подметил Н.Ф. Федоров: «Уничто-
жить музей нельзя: как тень он сопрово-
ждает жизнь» [28, с. 372]. Однако именно 
в XX веке, который стал эпохой мировых 
войн и локальных конфликтов, социаль-
ных катаклизмов, научно-технического 
прогресса, межкультурного взаимодей-
ствия, музей не только не прервал свое 
долголетие как историческое явление, но 
и вышел из «тени» жизни, тем самым до-
казав свою адаптивность как социокуль-
турного института, а также проективность 
как культурной модели.

Уверенное и интенсивное развитие му-
зейного мира в качестве постоянно эволю-
ционирующей структуры во многом под-
держивало и становление на протяжении 
всего XX века молодой формирующейся 
отрасли междисциплинарного знания – 
музеологии. А в последней его четверти 
широкое распространение в мире полу-
чили идеи новой музеологии, во многом 
определившей морфологию музейного 
мира в начале третьего тысячелетия. Под 
ее влиянием фокус с музейного предме-
та и коллекции перемещается на идеи и 
на сообщество. Музей трактуется как уч-
реждение общественной памяти, как об-
разовательное и культурное учреждение, 
приоритетное направление деятельности 
которого – диалог как с обществом в це-
лом, так и отдельными социальными или 
этническими группами. Так, еще в 1967 г. 
в Анакостии, исторической части Вашинг-
тона, впервые был создан «соседский» му-
зей или музей местного сообщества. Дея-
тельность его была направлена на реше-
ние социальных и культурных проблем, 
а местные жители стали активно вовле-
каться в музейные программы, совмест-
но с музейными сотрудниками формируя 
коллекции и представляя их публике. 
Позднее возникло понятие «экомузей», 



48

О
бщ

ес
тв

о.
 С

ре
да

. Р
аз

ви
ти

е 
  ¹

 3
’2

02
0

автором которого явился французский 
музеолог Жорж Анри Ривьер (1897–1985). 
Ему удалось как теоретически обосновать 
новый термин, так и воплотить в музей-
ной практике принцип скансена с той раз-
ницей, что в скандинавских музеях под 
открытым небом памятники истории и 
культуры перевозились из разных частей 
страны, а Ривьер предложил их сохранять 
или восстанавливать на территории исто-
рического бытования, объединяя в еди-
ное целое с окружающим ландшафтом и 
местной культурой [14, с. 263]. Таким об-
разом, экомузеи в отличие от традицион-
ных музеев создаются при активном уча-
стии и заинтересованности местного на-
селения и направлены на взаимодействие 
природной и социальной среды. Экому-
зеи стали популярны во многих странах 
мира [13,  с. 44–46]. В Латинской Америке 
получила развитие концепция интегриро-
ванного музея, близкая к идеям экомузеев 
и направленная на познание человеком и 
сохранение окружающей его среды.

В Российской Федерации первые экому-
зеи были созданы в 1990-е годы [11]. Иде-
ям экомузеологии, но с более широкими 
социальными функциями, была созвучна 
и появившаяся в это же время концепция 
уникальных исторических территорий 
(УИТ) или уникальных историко-куль-
турных территорий (УИКТ). Это «особый 
целостный пространственный объект, где 
в традиционной природной и социокуль-
турной среде находятся памятники исто-
рии и культуры исключительной ценно-
сти и значимости. Она создается на основе 
комплекса памятников истории, культуры 
и природы, а также территории, объек-
тивно взаимосвязанной с ними в силу 
исторических, этнических, экономиче-
ских и географических факторов» [32, с. 4]. 
Такие территории получают юридиче-
ский статус достопримечательного места, 
либо комплексного историко-культурного 
и природного музея-заповедника, либо 
национального парка. Осуществляемые 
на этих территориях культурная полити-
ка и охранные мероприятия направлены 
на сохранение культурного и природного 
наследия, возрождение и развитие тради-
ций. В качестве примера можно привести 
Национальный парк «Кенозерский», Со-
ловецкий государственный историко-ар-
хитектурный и природный музей-запо-
ведник. 

Инновационные музеефикационные 
идеи и практики рубежа XX–XXI вв. ре-
шительно меняют прежний концепт му-
зейных комплексов, которые стали стре-

мительно интегрироваться в окружающую 
среду, «завоёвывая» новые территории: 
они охватывают все больше мест в откры-
том пространстве (архитектурные ансамб-
ли, городские кварталы, природные и про-
мышленные объекты, шахты, прииски, ка-
рьеры и др.). Границы музея расширяются 
до широких просторов села или даже го-
рода. Особая модель уникальной истори-
ческой территории – малые исторические 
города. В условиях глобализации в них 
происходит постоянный отток населения, 
поэтому сохранение и музеефикация на-
следия является здесь не самоцелью, а ста-
новится средством интеграции культуры 
и территории, рассматривается как спец-
ифический экономический ресурс для ре-
гионального развития, на основе которого 
формируются программы возрождения 
и развития малых исторических горо-
дов. Важную, а порой лидирующую роль 
в этом процессе играют именно музеи, ко-
торые, выступая региональными центра-
ми сохранения и возрождения культуры, 
дрейфуют от модели учреждения культу-
ры к ресурсу ее развития.

Новый взгляд на музей и основные 
направления его деятельности, начиная 
с конца 1980-х гг., артикулировала и ак-
тивно проводила в жизнь Лаборатория 
музейного проектирования Российско-
го института культуры. Инициатором 
ее создания и первым руководителем 
(1987–2006) являлся Н.А. Никишин [15]. 
В течение тридцати лет Лаборатория, по-
следовательно развивая теоретические 
аспекты музеологии, одновременно раз-
рабатывала и апробировала музейные 
концепции, реализуя проекты музейных 
экспозиций и выставок. В рамках серии 
«На пути к музею XXI века» было выпу-
щено множество сборников статей, по-
священных проблемам музейной теории 
и практики. Музеология повернулась ли-
цом к социальным и политическим про-
блемам современности, а авторы новых 
музейных концепций увидели в музее 
новый способ эффективной коммуника-
ции с обществом. Лаборатория музейного 
проектирования успешно реализовыва-
ла проекты в разных регионах. Так, на-
пример, только в Архангельской области 
были внедрены концепции развития Со-
ловецкого музея-заповедника, литератур-
но-мемориального музея им. Ф.Ф. Абрамо-
ва, проект концепции развития Северно-
го морского музея, программы развития 
сферы культуры Архангельской области. 
На рубеже тысячелетий сотрудники Ла-
боратории акцентировали мысль о том, 
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нюю среду, осваивать культурное насле-
дие региона, черпая в нем ресурсы для 
устойчивого развития. 

Сегодня музейное проектирование, по 
всеобщему признанию, является ведущей 
тенденцией современности. Масштабно 
развернувшаяся проектная деятельность 
требует налаживания контактов, социаль-
ного партнерства, ребрендинга, модерни-
зации, внедрению информационных тех-
нологий, что, несомненно, способствует 
разрешению многих проблем. Для этого 
музеям как большим, так и малым, важно 
выстроить и поддерживать коммуника-
цию в трех направлениях: власть, профес-
сиональное сообщество, общественность. 
Эффективная реализация данных направ-
лений способствует полноценному разви-
тию потенциала музея. 

На рубеже XX–XXI века в связи с ин-
тенсивным развитием информационного 
общества музей перестает быть одним 
из главных инструментов познания. Но-
вая музеология смещает акцент с раци-
онального и познавательного ресурса 
музейных коллекций на возможности их 
репрезентации с рекреационно-образо-
вательной целью на основе эмоциональ-
ного воздействия на посетителя. Нельзя 
отрицать, что и ранее музей обращался 
к эмоциям, оперируя понятиями подлин-
ности, художественного и эстетического 
вкуса, но в настоящее время в описании 
музейных практик все чаще употребля-
ется термин «аффект». К нему апеллирует 
З.А. Бонами. Исследователь отмечает, что 
понятие «аффекта» не вошло еще в слова-
ри музейных терминов. Она определяет 
его как «как способ воссоздания прошло-
го на основе личных впечатлений, воспо-
минаний и опыта (в том числе телесного), 
а не общеисторического знания» [5, с. 53]. 
На смену музею как «храму науки и искус-
ства» и дидактическому учреждению при-
ходит институция, называемая «постму-
зей» (post-museum). Он отходит от задачи 
представлять мир в миниатюре, посколь-
ку любое современное знание заведомо не 
канонично и фрагментарно, предпочитая 
опираться на эмоциональные формы ком-
муникации, а не на понятийные. Бона-
ми констатирует, что в недрах музейно-
го организма разворачивается конфликт 
«политики смысла» и «политики аффек-
та» [5, с. 55]. Отметим, что впервые идея 
«постмузея» была выдвинута Р. Дюкло 
[34, p. 1–3], а обоснование термина «по-
стмузей» (post-museum), обозначающего 
новую институцию, которая приходит 

на смену публичному просветительному 
музею предложила британский музеолог 
Э. Хупер-Гринхилл, которую считают соз-
дателем современной модели музейной 
коммуникации. Она трактует коммуника-
цию как часть культуры, в которой важно 
определение идентичности как «для гово-
рящего» так и «для слушающего», а цель 
музея, по ее мнению, – это вдохновение, 
обучение, идентификация[35, p. 16–19]. 

Итак, будущее музея и политика аф-
фекта – это благо или путь, ведущий к кра-
ху? Так, еще в 1990 г. Р. Краус без оптимиз-
ма прогнозировала тот факт, что музею 
придется иметь дело в большей степени 
с рынком массовой продукции, а не худо-
жественных ценностей. Согласно ее точ-
ке зрения, увлечение политикой аффекта 
изменит главные музейные принципы: 
«количество превзойдет качество, диф-
фузия заменит концентрацию, фрагмен-
тарность – хронологию, копия – подлин-
ник, хаос – систему» [37, p. 3–4]. Иными 
словами, неизбежно возникает проблема 
соотношения зрелищности и познава-
тельности в музейной интерпретации 
культурного наследия. Осложняется она 
тем, что в условиях борьбы за посетителя, 
острой конкуренции с индустрией раз-
влечений, в процессе создания комфор-
та и гостеприимства с инфраструктурой 
музейных кафе, ресторанов, сувенирных 
магазинов, услужливых смотрителей, му-
зей, по известному образному сравнению 
М.Б. Пиотровского, находясь посередине 
между храмом и Диснейлендом, двигает-
ся в сторону последнего. Следовательно, 
есть опасение, что музейная деятельность 
может выстраиваться по принципу: даже, 
если экспозиция или выставка не понра-
вились, то у посетителя должно остать-
ся приятное впечатление от посещения 
музея. При таком подходе, не сместится 
ли вектор аффективного развития музея 
в сторону развлечения и приятного до-
суга? Сомнения по этому поводу выска-
зывает и В.А. Подорога. Он справедли-
во полагает, что культура развлечений 
подчиняет себе высокую культуру (куль-
туру труда и культуру памяти). Культура 
развлечений «нанимает высококлассных 
исполнителей для того, чтобы реализо-
вать свои цели <…> на то, чтобы прине-
сти своим клиентам безусловный доход 
в виде ожидаемого удовольствия, а автору 
игры – нежданное благополучие» [25, с. 5]. 
М.Б. Пиотровский на вопрос о развлече-
нии в музее ответил так: «Все-таки обще-
ние с искусством – это тоже работа. Как со 
спортом: удовольствие от +напряжения. 
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В этом заключается разница между му-
зейным искусством и досуговым развле-
чением, которое нам все время пытаются 
навязывать» [21, с. 51]. 

Таким образом, можно сделать вывод, 
что в новом тысячелетии возникает новый 
взгляд на музей, полный противоречий 
и направленный на посетителя. Музей и 
человек смотрят друг на друга. Как отме-
чает Н. Павлова, рассуждая о проблемах 
коммуникации в музее, «музей превра-
щается <…> из музея – учебника в му-
зей – зеркало. Его сферой ответственности 
становится изменение духовной вертика-
ли человека» [22, с. 118–119]. Осмелимся 
предположить, что музей будущего – это 
неожиданное соединение ракурсов, точек 
зрения, ресурсов, несовместимых ранее 
культурных феноменов, иными словами 
полифония, рождающая новые смыслы. 
Наряду со ставшими традиционными по-
нятиями «экспонат», «документ», «образ-
цы», «хронология» в музейное простран-
ство поникают «ощущения», «впечатле-
ния», «ассоциации», «эмпатия», «образы», 
«метафора». 

Говоря об изменении духовной верти-
кали человека и о появлении такого вида 
наследия как диссонантное или трудное, 
мы не можем не отметить и возникно-
вение новых видов музеев. Осмысление 
тяжелых событий XX века, таких как 
мировые войны, холокост, сталинские 
репрессии, Хиросима, террористические 
акты, дали толчок к появлению музеев 
памяти: Музей «Дом террора в Будапеш-
те», музей прав человека в Атланте, Ев-
рейский музей в Берлине, Яд Вашем – 
национальный мемориал Катастрофы и 
Героизма в Иерусалиме, музей Холокоста 
в Вашингтоне. В этих и других музеях 
сохраняется память о трагических собы-
тиях, часто недавней истории, которые 
представляются через призму семейных, 
личных историй тех, кто оказался по дру-
гую сторону баррикады, кто оказался 
жертвой жестокой войны, блокады, то-
талитарного режима, террористического 
акта. По мнению Д. Хлевнюк, миссия му-
зеев памяти состоит в том, чтобы «не до-
пустить повторения в настоящем и буду-
щем» и выделяет три ключевых принци-
па организации музеев памяти: экспози-
ции музеев памяти обращены к эмоциям 
посетителей; повествование в таких му-
зеях ведется в основном от лица жертв; 
идея экспозиции не только в том, чтобы 
рассказать о прошлом, это посыл к тому, 
что такое не должно повториться – «ни-
когда снова» [29, с. 120]. 

Музеи памяти, отходя от политизиро-
ванности и опираясь на принципы культу-
ры участия, развивают партисипаторные 
практики. Включая в экспозиции и вы-
ставочные проекты различные, а порой и 
противоположные мнения, создают поле 
для взвешенной дискуссии и равноправ-
ных точек зрения. В это связи следует ска-
зать о новой фигуре в музее – кураторе, 
ярко заявившей о себе в XXI веке. Кура-
тор во многом формирует не только общий 
замысел, но и эмоциональную составля-
ющую экспозиции, продумывает ее воз-
действие на человека. Для обозначения 
этого процесса возникло еще одно дискус-
сионное понятие – «публичная история». 
Исследователи отмечают, что оно обозна-
чает производство знания об истории со-
вместно экспертами и широкой публикой, 
а также популяризацию истории в произ-
водстве продуктов массовой культуры, тем 
самым придавая истории не строго акаде-
мический, а публичный характер. 

Считаем необходимым остановить-
ся на одном из активно развивающихся 
трендов новейшего времени. Это появле-
ние и бурный рост корпоративных музеев. 
Такие музеи являются частью предприя-
тия, компании или другой коммерческой 
структуры, которую они представля-
ют. Ведомственные, корпоративные му-
зеи берут свое начало от музеев истории 
отдельных заводов, фабрик, учрежде-
ний, предприятий или отрасли в целом. 
Но в настоящее время такие музеи стара-
ются не только сохранять историю своей 
организации, но и стремятся стать пре-
зентационной площадкой или коммер-
чески выгодным проектом, работающим 
на укрепление имиджа и продвижение 
продукции или услуг. Упомянутый выше 
известный российский эксперт в области 
музейного проектирования Н.А. Ники-
шин рассматривает дефиницию «корпо-
ративный музей» с точки зрения феноме-
нологического подхода. Корпоративный 
музей – «феномен общественного созна-
ния общества, объединенного признаком 
принадлежности его членов к конкретной 
организации (предприятию, фирме, ком-
пании), обладающей автономией в форми-
ровании собственной системы ценностей, 
моделей деятельности, коммуникаций и 
стратегий развития и использующей этот 
феномен в качестве инструмента их сохра-
нения и развития» [20].

Один из ярких примеров современного 
корпоративного музея – музей металлур-
гической промышленности, ПАО «Север-
сталь» в Череповце. Он открыт и для ра-
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и для школьников, и для горожан. Прак-
тически каждый командировочный обя-
зательно находит время между производ-
ственными делами заглянуть в этот музей, 
который является гордостью предприя-
тия. Со всеми сложными технологически-
ми процессами можно познакомиться лег-
ко и наглядно благодаря интерактивным 
технологиям.

Интенсивное увеличение количества 
частных музеев в постсоветский период – 
еще одна ведущая тенденция развития 
музейного мира России и его растущего 
многообразия. Так, З.А. Бонами полагает, 
что целый ряд частных музеев, особен-
но таких крупных столичных проектов, 
таких как Музей современного искусства 
«Гараж» (Москва), Музей русского им-
прессионизма (Москва), Музей Фаберже 
(Санкт-Петербург) становится примером 
показа общественной значимости коммер-
ческого начинания или нестандартного 
бизнес-проекта [4, с. 208]. Подобная прак-
тика характерна и для небольших музеев 
в малых городах. Так, например, в тече-
ние последних 5–7 лет в Каргополе были 
созданы: музей каргопольской игрушки 
и семьи Шевелевых, частный музей лыж, 
музей наличников, музеи крестьянского 
быта, музей автомобилей. Каждый из этих 
малых музеев старается ярко, оригиналь-
но заявить о себе, стать привлекательным 
местом, как для местных жителей, так и 
для туристов.

В начале третьего тысячелетия мы не 
можем не сказать о том, что современные 
информационные технологии активно 
внедрены во многие сферы человеческой 
деятельности, оказывая влияние на уро-
вень визуализации информации. Процесс 
глобализации посредством нивелирова-
ния как пространственных, так и куль-
турных границ способствовал быстрому 
распространению данных технологий. 
Достижения научно-технической рево-
люции используются во многих областях 
жизни человека. Область сохранения 
культурного наследия также оказалась 
подвержена влиянию современных тех-
нологий, которые нашли применение 
в вопросах сохранения, презентации 
и актуализации памятников культуры 
и истории в музеях.

Одним из способов сохранении куль-
турного наследия, особенно утраченного 
или имеющего только цифровую версию, 
стал виртуальный музей. Появление дан-
ного термина в музеологии способствова-
ло созданию вариативных способов его 

трактовки, содержания и классифика-
ции. Некоторые исследователи пытаются 
определить истоки данной формы, назы-
вая ее предшественником «Воображае-
мый музей» А. Мальро или более ранние 
мнемонические формы. Несмотря на от-
сутствие общепринятого определения 
виртуального музея, специалисты музей-
ной области стараются сблизить позиции 
и выработать единую классификацию для 
виртуального музея, что становится пово-
дом для многочисленных дискуссий в на-
учной среде.

Не углубляясь в полемику, мы подчер-
кнем, что виртуальный музей имеет пра-
во рассматриваться как инновационная 
форма музейной институции, главной 
функцией которой является сохранение 
культурного наследия. Проблема утраты 
объектов культурного наследия сегодня 
как никогда актуальна. Виртуальный му-
зей посредством оцифровки предметов и 
их виртуальной реконструкции способен 
сохранить объекты материального и не-
материального наследия в долгосрочной 
перспективе. Информационные техноло-
гии открыли широкие возможности для 
музеев в вопросах интерпретации куль-
турного наследия. Указывая на бурное 
их развитие, А.В. Щербина считает, что 
«музей имеет возможность предложить 
посетителю прогнозное видение развития 
и изменения материального и духовного 
мира человека» [33, с. 7]. 

Итак, возвращаясь к реальному музею, 
мы отмечаем, что его пространство вне за-
висимости от масштаба и профиля стано-
вится местом, где можно выстраивать соб-
ственную образовательную траекторию 
в течение всей жизни, а можно приятно 
провести свободное время, встречаясь и 
общаясь с друзьями. Музей создает осо-
бую атмосферу, способствующую обмену 
мнениями, впечатлениями, объединению 
людей. С одной стороны современный 
музей становится дискуссионной площад-
кой, в его залах могут и должны встре-
чаться разные мнения, разные взгляды, 
с другой стороны, музей должен служить 
человеку в стремлении понять мир, в ко-
тором мы живем. Это подтверждает и 
мнение турецкого писателя, лауреата 
Нобелевский премии по литературе Ор-
хана Памука, автора книги «Музей невин-
ности» и создателя одноименного музея: 
«Задача музеев настоящего и будущего – 
рассказывать не о государстве, а о челове-
ке...» [23, с. 5]. 

Развивающаяся в музее политика аф-
фекта объясняет и обеспечивает еще одну 
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набирающую силу инновационную стра-
тегию музея – интерактивность, на кото-
рой следует остановиться подробнее. Ин-
терактивность в музее рассматривается 
в двух ипостасях: использование техниче-
ских средств и превращении посетителей 
в активных участников, так называемая 
культура «со-участия». 

Техническими средствами музейные 
экспозиции оборудованы давно и глав-
ный вопрос, который встает на данный 
момент – это адекватность использова-
ния технических средств. Для информа-
ционного общества характерно разви-
тие технологий сетевой коммуникации, 
а глобальная сеть Интернет расширила 
границы и предоставила широкие воз-
можности для коммуникации независи-
мо от места проживания. Музеи шагну-
ли в новое пространство – виртуальное. 
Один из вопросов, который справедливо 
ставится исследователями: не заменит ли 
виртуальное пространство реальный му-
зей? Ответ на него дал Д. Боуэн: «Многие 
музеи обеспокоены тем, что доступ в му-
зеи через Интернет может уменьшить 
желание посещать реальные музеи; на са-
мом деле, скорее всего, произойдет пря-
мо противоположное. У тех, кто до этого 
имел слабое представление о богатстве 
хранящихся в музее экспонатов и связан-
ных с ними знаний, может пробудиться, 
но никак не притупится интерес. А на-
стоящие любители музеев, по-видимому, 
воспримут эти новые способы доступа 
как дополнительный путь к знаниям, ко-
торыми располагают музеи» [6, с. 7]. Про-
шло двадцать лет, и мы видим, что имен-
но так и произошло. Еще одна музейная 
виртуальная структура связала все музеи 
нашей страны – Государственный каталог 
музейного фонда Российской федерации. 
Это электронная база данных, которая 
содержит сведения о музейных предме-
тах, хранящихся во всех музеях страны 
и включенных в состав Музейного фон-
да нашей страны. К 2025 году, когда этот 
проект будет полностью реализован, му-
зейное сообщество получит грандиозный 
компендиум данных, на основе которых 
можно будет вести и исследовательскую 
работу, и создавать виртуальные выстав-
ки, и обеспечить доступ к музейным фон-
дам всех желающих в зависимости от их 
потребностей. 

Второе направление интерактивности – 
это взаимодействие с посетителем. Музеи 
идут на смелые эксперименты, для того, 
чтобы установить с посетителем контакт и 
закрепить его. Популярное словосочетание 

«культура со-участия» (participatory activities 
- совместная, общая деятельность) все ак-
тивнее входит в жизнь музеев, сменяя куль-
туру потребления. Теоретически эта про-
блематика раскрывается в трудах Д. Ага-
повой [1], Н. Саймон [26], Е. А Шуклиной 
[31]. В основе партиципаторных практик 
лежит осознанное, деятельное участие лю-
дей в культурных процессах, в том числе и 
в жизни музея. Оно переводит посетителей 
из разряда созерцателей в разряд творцов. 
Н. Саймон предложила несколько форм и 
моделей соучастия посетителей в деятель-
ности музея. Каждая из моделей: собира-
тельство, сотрудничество, сотворчество и 
гостевое соучастие может быть реализо-
вана в соответствии с особенностями кон-
кретного учреждения культуры и целями, 
которые оно перед собой ставит. 

В заключении подведем итоги. В конце 
XX века интенсивные процессы глобали-
зации положили начало изменению как 
самого феномена музея, так и основных 
направлений его деятельности, что при-
вело к расширению понятия «музейное 
дело» до понятия «музейный мир». Это 
подтверждает неуклонный рост количе-
ства музеев, учреждений музейного типа, 
центров наследия и творческих центров, 
«арт-кластеров». Музейная деятельность 
получила профессионализацию и имеет 
широкое международное признание. Му-
зей отказался от прежней элитарности, 
сочетая демократизм и ультрасовремен-
ные технологические возможности. Как 
институциональная модель он сохраняет 
социальную востребованность, укрепляя 
свой статус в современной культуре. Это-
му в немалой степени способствует раз-
витие музеологии как междисциплинар-
ной области социогуманитарного знания. 
Глобальная распространенность, терри-
ториальная и виртуальная экспансия му-
зейного мира обусловлена расширением 
границ материального и нематериально-
го культурного наследия и стремлением 
к его релевантной музеефикации. Однако 
во многом то, каким станет музей будуще-
го, зависит не только от профессионалов 
практиков и научной рефлексии музеоло-
гов, но и от реальной и потенциальной му-
зейной аудитории. Информационный век 
породил подготовленного, готового к вос-
приятию, но в то же время и требователь-
ного посетителя. Опросы, проводимые и 
исследователями и популярными издани-
ями, говорят о том, что музей должен не 
только демонстрировать экспонаты, но и 
пробуждать интерес, учить анализиро-
вать факты и делать обобщения, дарить 
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53незабываемые впечатления. «Для музея 
будущего важны технологии, позволяю-
щие посмотреть на одни и те же экспона-
ты по-другому, например, дополненной 
реальности. Также важны объяснения, 
чем полезно посещение этой выставки, 
что оно даст посетителю. Необходимо 
также демонстрировать взаимосвязи с се-
годняшним днем или историческими фак-
тами. И самое главное – важны объясне-
ния, что представляет из себя конкретная 
выставка, на какие ощущения необходимо 
ориентироваться, чтобы получить от про-
смотра их максимальную гамму» [7]. 

Первые два десятилетия XXI века, 
ставшие временем интенсификации ин-
формационного и визуального потока, 
характеризуются сменой культурной па-
радигмы: от дидактической модели к от-
ветственному интегрированному позна-
нию. Новая стратегия провоцирует сущ-
ностные изменения в позиционировании 
и функционировании музея как формы 
культуры, нацеливает на поиск релевант-

ных методов презентации предметных 
комплексов. Нарастающая информатиза-
ция, виртуализация, аффектация изме-
няют процесс музейной коммуникации, 
вводя новых посредников в цепочку пе-
редачи сообщения и девальвируя преж-
ние модели кодифицированных прак-
тик. Рыночные отношения вынуждают 
государственные музеи как некоммерче-
ские учреждения вступать в конкурент-
ную борьбу за посетителя, приобретая 
не свойственные ему ранее черты. Музей, 
оставаясь хранилищем материальных 
свидетельств различных эпох и культур 
и одновременно гарантом достоверного 
знания о них, стремится удержать равно-
весие между научным и развлекательным 
компонентами. В случае несоблюдения 
баланса, посетители, приходящие в музей 
«развлекаться», не получают от него само-
го главного – живого общения с музейным 
предметом, выступающим свидетелем 
прошлого и доказательством историче-
ских фактов, явлений и процессов.
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КОЛЛЕКЦИОНЕР КАК АКТОР КУЛЬТУРЫ: 
ОТ ЛИЧНОЙ ИСТОРИИ К НОВЫМ ФЕНОМЕНАМ. 
ВЛАДИМИР ГАВРИЛОВ: КОЛЛЕКЦИОНЕР, ИССЛЕДОВАТЕЛЬ, 
ПРОСВЕТИТЕЛЬ. 1970–1990-е. 
ЧАСТЬ 1

Статья посвящена описанию и анализу процессов первичной институционализации 
и легитимации аутсайдерского искусства и ар брюта в контексте отечественной куль-
туры в период 1970–1990-х годов. В реализации обозначенных процессов важную роль 
играют коллекционеры, становящиеся ключевыми акторами культурного процесса. 
Цель статьи – выявление специфики дискурса аутсайдерского искусства и особенностей 
его формирования в деятельности коллекционеров, а именно Владимира Гаврилова. 
Теоретической основой исследования является теория дискурса, ключевой методологи-
ей – дискурс-анализ с использованием биографического метода. В ходе исследования вы-
явлено, что в ситуации с формированием дискурса аутсайдерского искусства (и различ-
ных близких ему феноменов: творчества душевнобольных, ар брюта) в отечественной 
культуре, «поверхностями возникновения» является поле психиатрической практики 
(аналогично процессам сложения указанных феноменов в зарубежной культуре в период 
1910–1920-х годов) и деятельность коллекционеров, ведущих культуртрегерскую, иссле-
довательскую и просветительскую работу (аналогично процессам зарубежной культуры 
1940–1970-х годов). Исследование деятельности психиатра, коллекционера, исследова-
теля и просветителя Владимира Гаврилова позволяет сделать вывод о закономерно-
стях сложения дискурса аутсайдерского искусства (и различных и близких ему фено-
менов: творчества душевнобольных, ар брюта) в отечественной культуре, но также 
позволяет выявить специфику, обусловленную социокультурной ситуацией советской 
и российской культуры.
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На протяжении всей истории различ-
ных феноменов «странного искусства» – 
творчества наивов, душевнобольных, аут-
сайдеров – коллекционеры были одними 
из главных акторов процесса легитима-
ции и первичной институционализации. 
Они формировали эти феномены, часто 
становясь в своем роде самостоятельны-
ми арт-институциями, ведя работу по со-
биранию произведений, исследованию 
и популяризации творчества отдельных 
художников и целых явлений искусства. 
Значимость фигуры коллекционера слож-
но переоценить в ситуации сложения фе-
номена отечественного аутсайдерского 
искусства на современном этапе: в период 
1980–1990-х годов в СССР/России начина-
ют формироваться наиболее важные част-
ные коллекции аутсайдерского искусства: 
собрания Владимира Абакумова (Музей 
творчества аутсайдеров), Ксении Богем-

ской – Алексея Турчина, Владимира Гав-
рилова и др. 

Активная работа коллекционеров ката-
лизирует процессы институционализации 
и легитимации аутсайдерского искусства 
в России. В формировании дискурса искус-
ства аутсайдеров в России в 1990-е годы ве-
дущей «инстанцией разграничения» (если 
следовать терминологии Мишеля Фуко) 
становятся коллекционеры [17; 19; 20], 
апеллирующие к авторитетным для дан-
ного дискурса, зарубежным исследовате-
лям и представителям специализирован-
ных арт-институций и психиатрических 
учреждений, а также к научным и науч-
но-популярным изданиям. Также идут 
процессы самоинституционализации: фор-
мируются частные собрания и коллекции, 
владельцы которых ведут активную про-
светительскую, исследовательскую и об-
щественную деятельность.
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Роль личности в развитии специфи-
ческих, порой радикальных феноменов 
искусства, описана и проанализирована 
и в случае с историей Ханса Принцхор-
на – исследователя и коллекционера ис-
кусства душевнобольных, Жана Дюбюф-
фе – «отца» ар брюта [18; 22]. Но история 
сложения корпуса аутсайдерского искус-
ства в отечественной культуре обозначена 
лишь пунктирами и нуждается в дальней-
шем изучении и осмыслении [17; 19].

Феномен творчества аутсайдеров (важ-
но сделать оговорку, что в современных 
научных подходах и институциональной 
практике в это поле включается также 
и творчество людей с ментальными осо-
бенностями) в отечественной культуре 
был актуализирован в исследованиях пси-
хиатров в пе-яриод 1920-х (П. Карпов) [14–
16] и 1970–1980-х годов (Э. Вачанадзе и др.) 
[4–7]. Эта близко ситуации первичного из-
учения и институционализации творче-
ства душевнобольных в Европе (Х. Прин-
цхорн, В. Моргенталер) [23; 24].

История психиатра, коллекционера, 
исследователя Владимира Вячеславовича 
Гаврилова (род. 1955) отчасти имеет близ-
кие повороты с историей Ханса Прин-
цхорна, но обладает индивидуальной 
спецификой, сопряженной с советским, 
а позже и российским социокультурным 
контекстом. За последние десятилетия 
Владимир Гаврилов собрал коллекцию ис-
кусства аутсайдерского искусства ИНЫЕ, 
которая сегодня включает более 5000 объ-
ектов психопатологического, спонтанного 
арт-терапевтического (визуального и эпи-
столярного) творчества 150 отечественных 
и зарубежных авторов [2], организовал не-
сколько десятков выставок аутсайдерского 
искусства и ар брюта в России и за рубе-
жом, стал инициатором и организатором 
десятков научных и научно-популярных 
мероприятий, написал несколько десят-
ков статей и других научных и научно-по-
пулярных изданий [1; 3; 9–13].

Начало истории
Владимир Гаврилов – психиатр по об-

разованию, специалист с почти сорокалет-
ним стажем работы. Но интерес к искус-
ству и творческому процессу у Владимира 
появился раньше выбора карьеры психиа-
тра. Это имело свои предпосылки: в «пре-
подавательской» семье будущего коллек-
ционера и исследователя аутсайдерского 
искусства и ар брюта царила атмосфера 
творчества и интеллектуального поиска. 
На книжных полках были книги брата – 
одного из лидеров отечественного джа-

зового движения, альбомы Василия Кан-
динского, Пауля Клее, Сальвадора Дали, 
многочисленная литература об искусстве 
модернизма и современной музыке. Как 
вспоминает Владимир Гаврилов, «Память 
хранит заинтриговавшие меня термины, 
услышанные от брата, которым нас не об-
учали даже в английской школе: бит, поп, 
кул-джаз, госпеслз, соул, невесть откуда 
появившаяся – “сублимация”, какие-то 
“автоматизмы”, вперемешку с названиями: 
экспрессионизм, дадаизм, сюрреализм... 
Я пытался понять художественные экс-
перименты М. Дюшана, С. Дали, “бессоз-
нательное” З. Фрейда, арт-эксперименты 
запредельных состояний А. Бретона)» [8]. 
Упоминаемая в воспоминаниях Влади-
миром Гавриловым книга, из которой по-
черпнуты все эти сведения, – известное 
среди любителей нового искусства изда-
ние «Модернизм: анализ и критика основ-
ных направлений» (1969).

Творчество было важной частью жиз-
ни дома Гавриловых: старший брат во 
многом инспирировал эту творческую ат-
мосферу. Владимир лепил, разрисовывал 
бесцветные конверты пластинок фирмы 
«Мелодии», рисовал школьные стенга-
зеты, которые отличались от «пионер-
ско-комсомольского» стандарта. В этих 
картинках Гаврилов подражал Фернану 
Леже, имея идеологически выдержанное 
«алиби»: «Леже – член коммунистической 
партии» [8]. Но, помимо стенгазет, буду-
щий коллекционер аутсайдерского искус-
ства занимался рисованием «на вольные 
темы», стараясь имитировать западных 
авангардистов, «какие-то эскизы уходили 
в стол, удачные юмористические – отходи-
ли к друзьям» [8]. Тяга к творчеству прояв-
лялась и позже, в годы студенчества: Вла-
димир участвовал в создании джаз-, рок-, 
студклубов, помогал в проведении всех 
джаз-фестивалей, писал статьи о рок-фе-
стивалях, посещал клуб любителей кино 
и клуб самодеятельной песни.

Дом Гавриловых был также и про-
странством коллекционирования: отец 
страстно собирал отец значки, марки, ме-
дали, фотокарточки, мама – художествен-
ную литературу, старший брат – пластин-
ки. Эта тяга к коллекционированию была 
позже унаследована и сыном.

Выросшему в такой интеллектуальной, 
творческой семье, Владимиру, виделась 
его будущая профессия как что-то связан-
ное с творчеством и наукой: «[...] я фанта-
зировал о работе историком, задумывался 
о романтике археолога, реставратора (му-
зеолог – такой профессии мы не знали)» [8]. 
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57Но выбор пал на более прагматичную, «ре-
альную» профессию, в 1972 году Гаврилов 
поступает в Ярославский государственный 
медицинский институт (ЯГМИ). Но, по 
воспоминаниям психиатра, все время уче-
бы его намного больше интересуют темы 
и дисциплины, связанные с философией и 
«буржуазными» теориями – фрейдизмом и 
неофрейдизмом. 

Атмосфера ЯГМИ, равно как и других 
советских вузов в то время, не располагала 
к вольнодумству: «На семинарах, разбирая 
борьбу мировоззрений, нас учили не остав-
лять свободных мест для глубоких раз-
мышлений, сомнений, компромиссов» [8]. 
Дискуссии исключались в духе традицион-
ной для эпохи застоя риторики: «Вы что – 
буржуазный заступник?» [8] «Запретитель-
ный дискурс» советской идеологии эпохи 
застоя функционировал и в поле психиа-
трии. Система запретов была зафиксирова-
на и клиширована научными и научно-по-
пулярными изданиями того времени, сре-
ди которых коллекционер называет наи-
более ему запомнивщиеся: Ю.П. Лисицин 
«Современные теории медицины» (1968); 
Ф.В. Баскин «Проблема бессознательного» 
(1968); «Критический анализ некоторых 
теорий и концепций в медицине буржуаз-
ных стран» (1972); Б.Я. Смулевич «Крити-
ка буржуазных медико-социологических 
теорий» (1973); К.Е. Тарасов, М.С. Кельнер 
«Критика буржуазной философии в меди-
цине» (1976). Оригинальных текстов «бур-
жуазной философии в медицине», источ-
ников практически не было, поощрялась 
лишь их критика. Но эпоха застоя «изобре-
тает» систему уклонения от довлеющего 
идеологического дискурса [21]. По воспо-
минаниям самого Владимира Гаврилова, 
«Привыкший к красным флажкам запре-
тов, я с легкостью перенес идеологически 
незрелые “рок/джаз-филии”, да и “фрейдо-
фобию”» [8].

Психиатрия и начало увлечения твор-
чеством душевноИНЫХ

Начало специализации, вхождения 
в профессию начинается у Владимира 
Гаврилова в конце 1970-х годов (сам кол-
лекционер и исследователь называет 
1977 год). Этот период является важным 
с точки зрения сближения поля психиа-
трии и искусства, интереса к психопато-
логической экспрессии. В 1970-е годы в 
советской психиатрии актуализируется 
тема творчества душевнобольных, рисун-
ки пациентов начинают рассматривать 
не только как как средство диагностики 
психических заболеваний, но и феномен, 

связанный с искусством. В качестве «эле-
ментов сближения» советские психиатры 
используют сопоставление творчества ду-
шевнобольных с различными феноменам 
искусства, ключевым из которых является 
сюрреализм [5–7]. Но, тем не менее, в этих 
передовых для советской науки работах 
лексика и подходы анализа являются ча-
стью психиатрического дискурса. 

В Ярославском государственном ме-
дицинском институте в те годы кафедру 
психиатрии возглавлял легендарный со-
ветский ученый д.м.н., профессор Леонид 
Константинович Хохлов. Как вспоминает 
Владимир Гаврилов, «Он великолепно чи-
тал 4-х часовые (сдвоенные) лекции, на ко-
торые студенты-оболтусы, интересующие-
ся скорее нелепостями душевнобольных, 
“бронировали” билеты в партер» – т.е. 
рассаживались на первые ряды казен-
ной больничной аудитории» [8]. Именно 
на этих лекциях Гаврилов впервые узнал 
о различных формах психопатологиче-
ской экспрессии, которые, как это приня-
то в медицинских вузах, сопровождались 
клиническим разбором пациентов. Среди 
них Гаврилов особо отмечает «Академи-
ка Солнца» Михаила Калякина, рисунки 
которого впоследствии были включены 
в коллекцию «ИНЫЕ», а сам случай описан 
исследователем. 

Тогда же, в самом начале курса по пси-
хиатрии, Владимиру и его однокурсникам 
показали кафедральный «Альбом творче-
ства душевнобольных», материалы кото-
рого собирались сотрудниками кафедры 
психиатрии ЯГМИ. Эти изображения по-
разили студента: «Дух захватывало от сю-
жетов простеньких карандашных рисун-
ков или вырезанных фрагментов цветных 
учебных иллюстраций, представленных 
по теме нарушения восприятия и мыш-
ления» [8]. Там же на кафедре психиа-
трии, Гаврилов «заполучил» в качестве 
«дополнительных материалов» «толстые 
школьные тетради с эпистолярным твор-
чеством душевнобольных: стихи, воззва-
ния, рационалистические предложения, 
жалобы…» [8]. Все это стало поворотным 
моментом для личной истории Владимира 
Гаврилова, с которого интеллектуальные 
и творческие ресурсы на тот момент еще 
будущего исследователя и коллекционера 
стали сосредоточены именно на осмысле-
нии психопатологической экспрессии. 

Как констатирует в своих воспомина-
ниях сам Владимир Гаврилов, для него 
понимание специфики и сути этих матери-
алов складывалось не сразу, и это объяс-
нимо. В контексте исследований советских 
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психиатров «продукты» психопатологиче-
ской экспрессии длительное время рас-
сматривались как материал диагностики 
заболеваний. Интерпретации искусства 
душевнобольных, ар брюта в то время еще 
находились далеко, «за железным занаве-
сом», книги и зарубежные выставки были 
недоступны. 

Но важен интерпретативный фрейм 
психопатологической экспрессии, кото-
рый «кулуарно» существовал в советской 
психиатрии в конце 1970-х годов (и прак-
тически не был обнародуем в публика-
циях). Впечатленному студенту казалось, 
что именно психопатология, подобие 
психоделии, «[...] являлась волшебным 
эликсиром “безумства храбрых”, неким 
допингом, привносящим пафос пережи-
ваний […] “Сумасшедшие – вариант та-
ланта, гениальности!”» [8]. Это восприя-
тие было обусловлено тем, что по преиму-
ществу преподаватели стремились пока-
зать студентам исключительные случаи, 
психиатрических пациентов, которые об-
ладали изначальной одаренностью, боль-
ных с особенной судьбой и оригинальным 
стилем мышления. Но в восприятии не-
искушенных студентов возникало ощуще-
ние, что безумие чуть ли не «автоматиче-
ски» является спутником гениальности: 
«Для студентов любые переживания ду-
шевнобольного выглядели необычными, 
уникальными, а для опытных врачей, 
немало повидавших в клинике, психозы 
воспринимаются скорее обыденно, ба-
нально» [8].

Все эти впечатления и знания оконча-
тельно сформировали выбор студента-ме-
дика: «Только психиатрия!». Помимо про-
хождения клинической ординатуры на 
кафедре психиатрии ЯГМИ при Ярослав-

ской областной клинической психиатриче-
ской больнице (1982–1984), Гаврилов также 
учился в аспирантуре (1984–1987) под ру-
ководством уже упомянутого Л.К. Хохлова. 

Важно отметить, что для периода 
1970-х годов преподавание психиатрии 
в ЯГМИ было достаточно новаторским. 
Преподаватели обращались к исследова-
ниям западных ученых. Владимир Гав-
рилов вспоминает лекции доцента Льва 
Николаевича Савельева, посвященные 
шизофрении. Савельев, говоря «о без-
донном креативном мире больных ши-
зофренией», обращался к исследованиям 
польского психиатра Антона Кемпин-
ского. Эти лекции, по словам Гаврилова, 
отличались от подходов традиционных 
биологических подходов к психопатоло-
гии, «уделяя внимание постижению экзи-
стенциальных переживаний нездорового 
человека» [8].

В конце 1970-х – начале 1980-х годов 
Владимир Гаврилов читает книги по эсте-
тике и искусству, написанные советскими 
критиками и философами (Н.Я. Малахов 
«О модернизме» (1975); И.С. Куликова «Фи-
лософия и искусство модернизма» (1980); 
А.В. Кукаркин «По ту сторону расцвета. 
Буржуазное общество: культура и идео-
логия» (1981) и др.), и отмечает «пугающее 
сопоставление» психопатологической экс-
прессии и манеры художников-авангарди-
стов, как иронически сам он высказыва-
ется об этих упрощенных идеологизиро-
ванных аналогиях, имеющие «несвежий 
запашок выставок “Дегенеративного ис-
кусства”» [8]. Об этом сопоставлении пи-
шет также в своих исследованиях 1970-х 
годов и другой советский психиатр, изуча-
ющий психопатологическую экспрессию, 
Э.А. Вачанадзе [5–7].
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ПОНЯТИЕ МАЛОЙ РОДИНЫ: ОПРЕДЕЛЕНИЕ И СОДЕРЖАНИЕ*
Статья посвящена анализу концепта «малая родина», который активно используется 
в беллетристике, публицистике, мемуаристике, но недостаточно в научной литературе, 
несмотря на то, что она касается чрезвычайно важной проблемы – социализации челове-
ка в детско-юношеском возрасте. Реализован системный подход к понятию, раскрыта его 
структура. Выделяются такие элементы, как семья, дом, социальная, культурно-досуго-
вая и природная среды, которые определяют «вхождение» индивида в социокультурные 
отношения и делают его субъектом истории через приобретенные и выбранные ценно-
сти, символы, социальные представления и традиции на территории места развития 
(деревня, село, район, город, регион). Показывается, что системное рассмотрение малой 
родины позволяет реализации комплексного / междисциплинарного подхода к весьма 
сложной проблеме – адаптации к жизни, усвоению и выбору жизненных стратегий в ран-
нем периоде жизни, которые сопровождают человека до конца жизни. Доказывается, 
что подобный подход к пониманию содержания малой родины может быть основой фор-
мирования междисциплинарного проекта воспитания молодежи, что сегодня является 
чрезвычайно актуальным.

Ключевые слова:
детство, досуг, жизненные стратегии, комплексный подход, культурная среда, малая ро-
дина, Родина, природный ландшафт, семья, социализация, социальная среда, социальное 
пространство.
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ЦЕННОСТНЫЙ ОПЫТ

Понятие «малая родина» – часто употре-
бляемое словосочетание в разных видах ли-
тературы, в научных изданиях, особенно в 
тех, где речь идет о проблемах детства, юно-
сти, о периоде социализации индивида, кон-
струировании жизненных стратегий, о сущ-
ности и функциях некоторых социальных 
институтов (семьи, образования). Без этого 
понятия не обходится ни одна автобиогра-
фия / воспоминание, в которых мы находим 
размышления о детстве, отрочестве, о лю-
дях, которые были рядом, о том простран-
стве (семейном, домашнем, социальном и 
природном), где прошло «золотое детство». 
За редким исключением утверждается, что 
в пространстве малой родины они приоб-
щились к определенным ценностям жизни, 
традициям, символам, восприятию отноше-

ний между людьми, к природе, к окружаю-
щей социальной среде и что у них форми-
ровалась своя философия жизни, менталь-
ность и идентичность. Утверждается, что с 
понятия малой родины начинается понима-
ние большой страны – своей Родины. Каж-
дый человек стремится конструировать, 
начиная с середины жизненного пути, свою 
малую родину, которая, как утверждают 
многие, помогает жить и является основой 
многих размышлений. Концепт малой ро-
дины отражает историю жизни человека 
в период его становления как личности, 
цикла жизни, имеющего огромное значение 
для человека, в определении его жизненной 
стратегии1. Поэтому обращение к понятию 
малой родины, ее содержанию и функциям 
чрезвычайно важно для понимания про-

* Работа выполнена при поддержке РФФИ, грант № 20-011-00742.
1 О жизненных стратегиях личности, путях ее конструирования и реализации см.: Абульханова-Слав-
ская К.А. Стратегия жизни. М., 1991.
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ловека, его жизненного пути.

Понятие малой родины характеризует 
жизненный мир человека, началом кото-
рого является пространство детства и от-
рочества со всеми их объективными цен-
ностями, с элементами мифологизации, 
«воображением памяти» (Я. Голосовкер). 
В дискуссии о малой родине в первую оче-
редь вспоминаются семья, родители, дом, 
родственники, место рождения, природ-
ный, социально-культурный ландшафт, 
школа (обучение), соседи, сверстники и 
т.д. Малая родина и ее пространство пред-
ставляют частный мир человека, локаль-
ную пространственно-временную сущ-
ность [13, с. 15–16; 18], основания обыденной 
картины мира, определяющей диспозиции 
личности, ее предпочтения, представле-
ния, т.е. то, что называется жизненный мир 
человека (Тощенко). Известный писатель 
В. Шаламов, подчеркивая значимость про-
странственно-временных аспектов малой 
родины, подчеркивал, что в период детства 
и ранней юности в рамках малой родины 
«рождается Родина». Поэтому этот период 
«самое дорогое, самое важное для челове-
ка время» [14, с. 141]. Сказанное говорит о 
чрезвычайной актуальности темы. Подоб-
ных мнений можно привести много. Ее из-
учение – путь к познанию многих проблем 
становления личности, субъективности, 
индивидуальности. Поэтому концепт ма-
лой родины, с нашей точки зрения, весьма 
актуальная тема современной науки.

Опыты конструирования малой родины 
на этапе «взрослости» – важный материал 
исследования процесса становления лич-
ности во временном плане, динамики влия-
ния на этот процесс многих сред и понима-
ния мотиваций поведения, определяющих 
жизненные стратегии. Следовательно, фе-
номен малой родины – реальность повсед-
невной жизни и событий раннего периода 
жизни человека, имеющих субъективную 
значимость и воспроизводящихся в разно-
го рода воспоминаниях, биографиях, нося-
щих содержательную информацию.

В мировой и отечественной литературе 
нет непосредственного исследования этой 
проблемы, хотя теоретико-методологиче-
ские подходы к пониманию содержания и 
роли этого феномена можно найти у многих 
авторов, например, в теории социального 
пространства и мобильности П. Сорокина, 
в работах представителей школы «Анна-
лов», в трудах М. Кастельса, А. Щюца. Идеи 
о роли месторождения (местоположения), 
его среды в детском и юношеском возрасте 
представлены в работах и других авторов.

Например, у Сорокина понимание со-
циального пространства связано с поня-
тиями стратификации и мобильности, 
определяющими положение индивидов и 
групп в системе координат, в частности, 
возрастных. С его точки зрения, соци-
альное пространство многомерно, в его 
структуре имеет место группировка людей 
по происхождению и возрастным перио-
дам [12, с. 299–300].

Представители школы «Анналов», ориен-
тируясь на исследование человеческой «субъ-
ективности», исходя из тезиса, как говорил 
в своем интервью Жак Ле Гофф: «история 
есть наука о человеке, человека в обществе 
и во времени…» [4, с. 299], обратили внима-
ние на проблему становления личности, его 
ментальности, ценностных ориентаций, па-
мяти, месторазвития, «мест памяти». 

Актуальны для понимания названного 
феномена идеи, выраженные в феномено-
логической традиции, в понятиях повсед-
невности, в которых конструируется «до-
машний мир» как мир знакомый, жизнен-
ный, как обычная среда дома, который оз-
начает одно для человека, не покидавшего 
его, другое – кто вдали от него и для тех, 
кто в него возвращается (Щюц).

Значимы идеи М. Кастельса о «про-
странстве мест», которое он представляет 
как «исторически укорененную простран-
ственную организацию нашего общего 
опыта», противостоящую пространству 
потоков, характерному сетевому обществу. 
«Пространство мест» предопределено со-
циальной структурой, в том числе семей-
ной. Оно имеет свою среду, трансформиру-
ется, но не разрушается в условиях нового 
пространства потоков [7, с. 355, 385–386]. 
Можно привести и другие рассуждения 
о структуре и роли местоположения нача-
ла жизненного пути человека.

Сказанное говорит об актуальности 
концепта малой родины, необходимости 
активного включения в процесс исследо-
вания проблем личностного развития че-
ловека, формирования жизненных страте-
гий, ментальностей и идентичностей.

Концепт малой родины и его структура
Несмотря на многочисленные упомина-

ния феномена малой родины, в науке мало 
уделяется внимания этой проблеме. Во-
просы становления личности в детском и 
юношеском возрасте часто ограничиваются 
лишь рассмотрением роли семьи и среды 
сверстников, школы. При этом мы видим 
неполное представление процесса социа-
лизации ребенка и в результате отсутствие 
адекватных программ развития молодежи.
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С нашей точки зрения, малая роди-
на – это системное понятие, включающее 
память о раннем периоде жизни человека, 
включающее в себя воспоминания – кон-
струкции о детско-отроческих годах жиз-
ни, о семье, родителях, родственниках, 
социокультурной и природной среде, где 
вырос. Она составляет пространствен-
но-временной период жизни человека, ко-
торый связан с активной социализацией. 
Пространственное существование малой 
родины связано с такими понятиями, как 
деревня / село, улица, район (поселение), 
город, регион и т.д. Малая родина, как 
правило, – часть, сторона большой страны, 
родины, с которой связана гражданская 
идентичность человека.

Названный феномен в рамках простран-
ственной иерархии имеет функциональную 
структуру, которые в совокупности в период 
детства и отрочества формируют ценност-
ные ориентации, традиции, представления 
об окружающем мире, определяя картину 
мира молодого человека. Среди них инсти-
тут семьи, дом, которые Сорокин называл 
семейной средой, социальная среда, куль-
турно-досуговая, природная среда (ланд-
шафт). Каждая из названных сред имеет 
свои функциональные элементы, влияю-
щие на становление ценностных ориента-
ций, символов, традиций, социального ха-
рактера молодого человека (рис 1.).

Подобное представление о структуре 
малой родины не позволяет сводить ее 
только к семье и семейной структуре и, 
следовательно, процессы социализации 
индивида к взаимодействию только с ней. 
Безусловно, семья как сообщество, имею-
щая локальность, общие связи, внутрен-
нее и внешнее взаимодействие, как инсти-
тут играет определяющую роль в разви-
тии индивида, его физического, духовного 

и нравственного здоровья. П.А. Сорокин, 
вспоминая о своем детстве на малой роди-
не, с благодарностью писал о своей семье, 
о матери, отце, о родственниках, которые 
сыграли в его судьбе огромную роль, спас-
ли от социального сиротства. Отношения 
в семье, стиль жизни, ценностные ориен-
тации, традиции, тип хозяйственной дея-
тельности играют большую роль в утверж-
дении принципов жизненной стратегии, 
смысложизненных планов (Ж. Тощенко). 
Семья – это быт, повседневная жизнь, об-
щение близких людей, обладающих род-
ственными связями, которые беспокоятся 
о своем будущем, о воспитании потомков.

В быту как повседневном образе жизни 
семьи есть своя иерархия, поколенческие 
отношения, традиции, духовные и трудо-
вые ценности, которые влияют на детей. 
Ввиду большой значимости семьи как 
важного элемента малой родины, исследо-
ватели, биографы, авторы биографических 
воспоминаний часто среду малой родины 
сводят к истории семьи, семейных отно-
шений и воспитанию, оставляя, как гово-
рили выше, без внимания другие факторы 
социализации.

Концепт малой родины невозмож-
но рассматривать вне понятия дома, ибо 
в конструировании малой родины боль-
шое место занимает образ дома, где вырос 
человек. Дом всегда есть сочетание реаль-
ного быта, человеческих отношений и са-
крального. В воспоминаниях о доме всег-
да есть факты и события жизни, тайны и 
традиции. Понятие «мой дом» – большая 
ценность, каждый стремится его иметь, 
создать уют в соответствии со своими цен-
ностными ориентациями. Философ В. Не-
помнящий, исследуя лирику А. Пушкина, 
пишет, что главной темой был дом, и при-
водит его предсмертные слова: «Мне надо 

Элементы малой родины, влияющие на формирование личности молодого человека
↓ ↓ ↓ ↓ ↓

семья дом социальная 
среда

культурно-
досуговая среда природная среда

родители, 
бабушки и 
дедушки, 
братья и 
сестры, 

статусность 
семьи

пространство 
дома, быт, 

стиль жизни, 
соседство, 

сакральность

социальный 
ландшафт, 

хозяйственная 
деятельность, 

доходы, 
социальное 
расслоение, 

конфликтность, 
этническое 

многообразия

культурный 
ландшафт, 

образовательные 
и культурные 
учреждения, 
культурная 

ориентация семьи, 
библиотека, досуг 
и его организации

природный ландшафт 
территории детства, 
красоты природы, 

увлечения на природе 
(охота, рыбалка, сбор ягод 
и других благ природы), 

природоохран ная 
деятельность, животный и 
растительный мир, климат

Рис. 1. Структура малой родины
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63привести в порядок мой дом». Из анализа 
наследия Пушкина он делает вывод о том, 
что «Дом – очаг, семья, женщина, любовь, 
продолжение рода, нация, народ, история. 
Дом “родное жилище” – основа “самостоя-
нья”, человечности человека, “залог вели-
чия его”, осмысленности и неодиночества 
существования. Понятия сакральное, он-
тологическое, величественное и спокой-
ное; символ единого целостного, большого 
бытия» [9, с. 241]. Понятие дома ввиду ши-
роты его содержания затрагивает многие 
элементы малой родины, в какой-то мере 
объединяя их. П. Штомпка, известный 
социолог, в своем интервью «Журналу со-
циологии и социальной антропологии» 
говорил, что, работая во многих местах, 
стремился возвратиться домой, где «у тебя 
есть свои привязанности, где у тебя есть 
твоя вера, доверие». Здесь наблюдается, 
что понятие дома перекрывает понятие 
малой родины, что говорит о значимости 
первого в жизни человека. В доме реали-
зуются принципы народного воспитания 
(народная педагогика), ребенок включает-
ся в символы, ценности и традиции семьи 
в рамках ее статусного положения. Обста-
новка в домах семей, относящихся к раз-
личным социальным группам, различна, и 
не во всех домах присутствует благоприят-
ная социально-экономическая обстановка 
для детей, что хорошо представлено в со-
временных средствах массовой информа-
ции и в дискуссии последних лет о юве-
нальной полиции.

Таким образом, пространство дома, его 
иерархия и культура отношений, создав-
шийся климат доверия и благополучия – 
важные факторы становления личности, 
которые затем мифологизируются, вспо-
минаются и находятся постоянно в жиз-
ненном мире человека чаще как террито-
рия счастья, счастливого времени. Выдаю-
щийся физик С.Э. Фриш в своей книге вос-
поминаний писал, что в трудные времена 
блокады Ленинграда, будучи в госпитале, 
вспоминал старую квартиру, возвращал-
ся туда, вспоминал о родителях, соседях, 
обо всем хорошем и добром, что было в 
доме. Дом, действительно, наряду с семь-
ей, ее структурой и духом – важнейший 
фактор социализации в раннем возрасте, 
который некоторые называют «золотым». 
Мир дома оказывает большое влияние на 
жизненные и нравственные ориентации 
личности, он приобретает реально-мифо-
логический характер и становится частью 
культуры жизни и деятельности. Не зря 
М. Цветаева призывала «Берегите Гнездо 
и дом», ибо рождение души обязано Дому. 

Дома бывают разные, вещные с плотным 
предметным миром и наполненные ду-
ховностью и радостью, т.е. с присутствием 
конфликтности между вещностью и духов-
ностью, что тормозит личностное разви-
тие [6, с. 455].

Конструирование ценностных ориен-
таций, отношений-диспозиций, символов 
жизни и поведения, смысложизненных 
целей в пространстве малой родины непо-
средственно связано с социальным ланд-
шафтом месторазвития. Контент-анализ 
воспоминаний и других форм мемуари-
стики, научных наблюдений показывает 
большую роль социальных и духовных ус-
ловий различных уровней и видов. Мы уже 
говорили о проявлении в структуре дома 
социального статуса семьи, положения ро-
дителей, структуры населения. Это влияет 
на социальную среду дома, его окружение, 
нормы, отношения, ценности, в которых 
растет человек. Социальная среда влия-
ет на характер человека, представления, 
ценностные ориентации, т.е. на воспри-
ятие основных принципов жизни – неза-
висимости, социальной справедливости, 
активности, уважения. Социальная среда 
малой родины в целом весьма разнообраз-
на. Сюда, как говорили выше, относятся 
статусность семьи, социальное окружение, 
соседство, тип хозяйствования жителей, 
«местоположение» (Дж. Терборн), нали-
чие форм социальных и духовных движе-
ний, в том числе детских и подростковых, 
разных значимых событий, влиявших на 
восприятие социальной реальности и на 
нравственно-психологические представле-
ния. Анализ мемуарной литературы пока-
зывает большую роль соседства, соседских 
отношений (детских и взрослых), «отно-
шений с людьми» (Б. Шергин), что связано 
с пониманием стилей жизни, социальной 
разности и общности, форм деятельности, 
их значимости, возникающих проблем у 
разных групп населения, представления-
ми о социальной справедливости, которая 
определяет восприятие окружающего, со-
циальные позиции и поведение. Социаль-
ная среда местоположения чрезвычайно 
важна для становления ценностных ориен-
таций, их диспозиций у молодого челове-
ка. Можно выделить два вида социальной 
среды: среду семьи и дома, осуществляю-
щие индивидуальную социализацию, свя-
занную с освоением базовых основ жизни, 
бытовой культуры. Второй вид – это среда 
вне дома: сверстники, улица, двор, школа, 
население месторождения с ее структурой, 
хозяйственной деятельностью, этниче-
ским разнообразием, властными институ-
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тами. П. Сорокин, говоря о роли внешней 
среды детства, писал, что он впитывал бы-
тующие в ней верования, моральные нор-
мы и нравственные принципы: дух неза-
висимости, справедливости, уверенности 
в себе и взаимопомощи [11, с. 13]. Социаль-
ные окружения и отношения способствуют 
вхождению молодого человека в окружа-
ющий мир, конструированию жизненного 
мира, целеполагания, ценностных прио-
ритетов, которые фактически составляют 
мотивационную структуру поведения, со-
циально-личностную систему координат. 
Безусловно, конструирование социальных 
ориентаций в поле малой родины не огра-
ничивается только воздействием среды, 
здесь имеют большое значение личный 
выбор, индивидуальные формы мотива-
ций, самоств, поиск идентичностей. Таким 
образом, воздействие социальной среды 
малой родины имеет двоякий характер: 
непосредственное включение, участие, 
восприятие норм, традиций, аттитюдов и 
внутренняя оценка, «освоение» ее элемен-
тов и через это формирование своего само-
сознания, жизненных стратегий, которые 
сопровождают человека, с определенными 
уточнениями, до конца жизни. Контент-а-
нализ текстов воспоминаний (биографий) 
показывает, что сложившееся мировос-
приятие в пространстве малой родины 
присутствует в сознании и поведении чело-
века в той или иной форме всю его жизнь, 
определяя его социальный характер и, 
следовательно, позицию по отношению 
к социальным институтам, своему положе-
нию, нормам, господствующему климату 
в окружающем его обществе. Социальная 
среда молодости, связанная «с моим стран-
ствующим образом жизни и социальным 
устройством коми народа, религиозная ат-
мосфера ранних лет сыграли важную роль 
в становлении моей личности, целостной 
системы ценностей и кристаллизации ран-
них философских взглядов», – писал П. Со-
рокин в книге «Долгий путь» [11, с. 34].

В структуре малой родины весьма зна-
чима культурная среда. Она, по мнению 
исследователей, авторов воспоминаний и 
биографов делится на две взаимосвязан-
ные части: первая – собственно культур-
ная среда – культурная база семьи, детские 
интересы, увлечения, библиотека, инсти-
туты образования; вторая – среда место-
положения, культурный фон поселения 
– театры, музеи, церковь, парки и другие 
возможности приобщения к культурным и 
нравственным ценностям и участие в де-
ятельности детско-юношеских творческих 
коллективов и движений. Вторая сторона 

культурной среды малой родины связана 
в основном с понятием досуга, который 
имеет большое значение для индивиду-
ального развития. Досуг при конкретной 
организации способствует определенным 
видам деятельности, раскрытию творче-
ских возможностей индивида, его актив-
ности на жизненном пути. 

В описаниях жизни многие авторы под-
черкивают роль культурных институтов, 
событий на территории местожительства. 
Особенно часто называются (домашние) 
культурные интересы и увлечения, школа, 
чтение, досуг, места их проведения. Осо-
бым удовольствием называется чтение – 
домашней и библиотечной литературы. 
Тот же П. Сорокин писал, что, будучи уче-
ником начальных классов, «прочел Пуш-
кина, Гоголя, Тургенева, Толстого и Досто-
евского и кое-что из переводной классики» 
[11, с. 31]. Список имен писателей, книги 
которых он прочитал в детстве, впечатля-
ет. Возникает вопрос: читают ли классику 
современные дети, если да – то насколько 
глубоко? Для экзаменов (ЕГЭ) или для раз-
вития своего разума и души? Подобные во-
просы возникают в связи с тем, что чтение 
действительно чрезвычайно важный фак-
тор умственного и культурного развития, 
фактор сведения на нет скуки, праздности 
и прочих настроений, ведущих к девиант-
ности. Современное отчуждение молодежи 
от книги, чтения текстов, возможностей 
размышления не способствует становле-
нию творческого, соучаствующего и дея-
тельного человека. В прошлой и современ-
ной биографической литературе, которая 
расширяется, много рассказывается о роли 
чтения, о том, как общение с книгой спо-
собствовало его «умственному развитию» 
(Сорокин), т.е. рождению людей, у которых 
самоактуализация важнее простого удов-
летворения своих базовых потребностей 
(потребительства). А. Маслоу, известный 
американский психолог, утверждал, что 
люди (дети), которые включены с детства 
в чтение, обладают высоким уровнем твор-
ческого потенциала, обостренным воспри-
ятием окружающей среды [8]. Культурная 
среда малой родины разнообразна, она 
зависит от местоположения (село, город), 
от статусности семьи. Однако, как пока-
зывает анализ текстов, низкое социальное 
положение семьи, недостаточная культур-
ная среда не является помехой для целе-
устремленных, приученных к труду детей. 
Сорокин писал, что он с малых лет питал 
«отвращение к мещанскому восприятию 
жизни как череды удовольствий и развле-
чений…» [11, с. 34].
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65Среди факторов социализации инди-
вида весьма значительна природная сре-
да, ландшафт месторождения. Философ и 
социолог С.Н. Булгаков сказал удивитель-
но добрые и восхищенные слова о своей 
малой родине – городе Ливны Орловской 
губернии. Он писал, что природа города 
«не блещет никакими красотами, скорее 
даже некрасотами… Однако она не лише-
на того, чего не лишена почти всякая зем-
ля в нашей средней России: красоты лета 
и зимы, весны и осени, закатов и восходов, 
реки и деревьев. Но все это так тихо, про-
сто, скромно, незаметно и – в неподвижно-
сти своей – прекрасно. То, что я любил и 
чтил больше всего в жизни своей – некри-
чащую, благородную скромность и прав-
ду, высшую красоту и благородство цело-
мудрия – все это мне было дано в воспри-
ятии родины [3, с. 204.]. Эти слова говорят 
об огромном значении в процессе социа-
лизации природной среды, ее восприятия 
и понимания.

О природе месторождения (малой ро-
дины) как важного фактора социализа-
ции говорится во многих воспоминаниях. 
С.Т. Аксаков «золотое время детского сча-
стья» связывал с жизнью в деревне, с ее 
природой и развлечениями [1, с. 309.]. 

По мнению П. Сорокина, природная 
среда народа-коми создавала эстетиче-
скую атмосферу, мир прекрасного, которая 
состояла «во-первых, из красивой приро-
ды: широких рек и озер…, бескрайных 
лесов, цветущих лугов и полей, окружа-
ющих летом каждое село, огромных про-
странств, покрытых чистым снегом зи-
мой, и всегда голубого, безоблачного неба, 
сверкающего по ночам бриллиантовыми 
россыпями звезд» [11, с. 13]. Все это допол-
нялось у него царством животных, рыбной 
ловлей в чистых водах и наблюдением «за 
повадками зверей и вечно меняющейся 
природой…». Подобные суждения о роли 
природной среды, включенности в нее, 
понимании природных явлений пишут 
многие. Действительно, природная среда 
в ее многообразии чрезвычайно важный 
фактор конструирования эстетических и 
нравственных качеств молодого челове-
ка, любви к живому, которое надо ценить 
и защищать. Современная урбанизация 
уничтожает общение человека с приро-
дой, ее понимание как важного основания 
его жизни. Этому способствуют принципы 
потребительского общества. Дети, вырос-
шие «вне природы», не видевшие весенних 
зорь, «тихости неба, благости света, жи-
вотворную силу весны…» (Б. Шергин), не 
могут ценить природу, частью которой они 

являются. Природа это, как пишут мно-
гие, радость и счастье, рождающая благо-
родство души и духа. Возникает вопрос: 
может ли ребенок, выросший вне природ-
ной среды, не понявший, какой красивой и 
доброй она бывает в разные периоды года, 
видевший ее только на картинах в музеях 
(и то не все) быть человеком гуманным, го-
товым воспринять ее красоту, доброту и 
совершать добро? Этот вопрос всем нам: 
родителям, ученым и в целом обществу.

То, что природная среда занимает 
огромное место в социализации индиви-
да, в приобретении им гуманных качеств, 
которые определяют его мировоззрение и 
поведение, нет сомнения.

Русский писатель В. Распутин, который 
боролся за спасение Байкала, спрашивал: 
«И как знать, не она, не природа ли, и удер-
живает в немалой степени нас в тех более 
или менее разумных пока еще рамках, ко-
торыми определяется наше моральное со-
стояние, не ею ли и крепится наше благо-
разумие и благодеяние?» [10, с. 442.].

Действительно, природа, природная 
среда малой родины (и большой) – важная 
основа жизни, «воспитатель» человека, 
и плохо то, что понимание этого уходит, 
чему виной технизация (цифровизация) 
сознания, господство массовой культуры, 
для потребителей которой природа – ме-
сто для пикника. С этой точки зрения, 
малая родина включает в себя природный 
ландшафт, вне его рассматривать пробле-
мы детско-юношеской социализации не-
возможно. Понимание природы и любовь 
к ней должны формироваться с детских 
лет в пространстве малой родины, кото-
рая, как было показано, представляет си-
стемное явление. 

Заключение
Из сказанного видно, что концепт ма-

лой родины сложное, функциональное 
явление, имеющее свою структуру и игра-
ющее большую роль в социализации ин-
дивида на первом этапе жизни человека. 
Без понимания ее сути трудно обсуждать 
проблемы конструирования личностных 
ориентаций, диспозиций, социального ха-
рактера, поведенческих мотиваций челове-
ка. Феномен малой родины не просто некое 
эмоциональное словосочетание, а слож-
ное пространственно-временное явление, 
пространство местожительства, связанное 
с первым этапом жизни человека, когда 
у него определяются жизненные ценно-
сти, выбор символов, вхождение в систему 
человеческих отношений как отдельного 
субъекта со своим «Я». Роль малой родины 
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определяется ее структурой. Она не сво-
дится только к семье и дому, как принято 
в некоторых видах литературы, а включает 
и другие среды: социальную, культурно-до-
суговую, природную. Каждая из этих сред, 
как подчеркивал П. Сорокин, оказывает 
влияние на социализацию индивида на 
первом этапе жизни, и их влияние прояв-
ляется на всех этапах жизненного пути че-
ловека.

Системное представление о малой ро-
дине углубляет понимание сути процес-
са социализации в детстве и юности и 
определяет комплексный, междисципли-
нарный подход, необходимость которо-
го остро ощущается сегодня. Реализация 
комплексного подхода позволит объеди-
нению возможностей социологии, психо-
логии, философии, педагогики, географии, 
экологии и т.д. 

Системное представление содержания 
феномена малой родины и реализация 
междисциплинарной логики, с нашей 
точки зрения, дает возможность по-но-
вому представить проблемы воспитания 
подрастающего поколения, не сужая эту 
чрезвычайно важную тему до вопросов 
только семейного и школьного воспита-
ния. Кроме того, нужно иметь ввиду, что в 
современное время место названных сред 
малой родины меняется в воспитательном 
процессе, и возникают сложные теорети-
ческие и практические проблемы, кото-
рые можно решить только совместными 
усилиями.

Актуализация проблемы малой роди-
ны имеет еще одно очень важное значе-
ние. Это память о прошлом, проявление 
культуры человека и общества, которые 

мы видим в различного рода воспомина-
ниях / мемуарах / биографиях. Они «в зна-
чительной степени история нашего опыта 
общества», в них раскрываются многие 
стороны жизни и деятельности конкрет-
ных людей и общества в целом. Концепт 
малой родины – один из способов субъек-
тивизации, очеловечивания истории. Тот 
же П. Бергер писал, что «наше знание об-
щества приобретается биографически: мы 
врастаем в устойчиво распространенный 
круг социальных и конституциональных 
отношений» [2, с. 38–39]. Проявление сути 
малой родины в воспоминаниях / мемуа-
рах имеет второе проявление культуры. 
Это благодарность, духовность, чему, как 
писал И. Ильин, известный российский 
мыслитель, «каждый из нас должен… на-
учиться» ценить дары, полученные от 
прошлого и выражать благодарность [5, 
с. 341–395]. Мы живем, нагруженные дара-
ми детства, и об этом должны помнить как 
факторе нашей (индивидуальной и общей) 
культуры и преемственности. Осознание 
значимости раннего периода жизни, где 
имеет большое значение феномен малой 
родины, рождает чувство ностальгии, же-
лание вернуться, возродить и совершить 
другие практические и духовные дей-
ствия. Это поиск возрождения себя, свой 
род и то, что называется Родина. Обраще-
ние к месту рождения – это возвращение к 
себе и на Родину.

Концепт малой родины в определен-
ной мере является весьма эффективным 
окуляром, дающим возможность системно 
исследовать важные проблемы социали-
зации индивида, факторы, влияющие на 
этот сложный процесс.
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ИННОВАЦИИ, ИЗОЛЯЦИЯ И КНИГА: КНИЖНЫЙ МИР И ЧТЕНИЕ 
В ЭПОХУ ИНТЕРНЕТА И КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ

Статья посвящена исследованию влияния на мир книги и чтения современных быстро 
развивающихся информационных технологий и практик, а также социальных и ком-
муникативных ограничений, связанных с пандемией коронавирусной инфекции. Рассма-
триваются теоретические споры о кризисе книги и чтения в связи с утратой в обще-
стве, особенно у молодежи, навыков традиционного отношения к чтению, и о вызванных 
этим и другими негативными процессами «безудержной информатизации», запросах на 
формирование стратегии книгоориентированной культурной политики. На примере кон-
тент-анализа материалов онлайн-форума «Книжный мир в новой реальности» и про-
веденного в режиме онлайн XV Санкт-Петербургского международного книжного салона 
впервые определены положительные моменты внедрения новых информационно-комму-
никационных технологий в кризисных условиях, которые могут быть эффективно про-
анализированы и использованы и после того, как противопандемические мероприятия 
будут отменены. Впервые показано, что новые формы книжной коммуникации и чтения 
в условиях противопандемической самоизоляции получают стимул к развитию и способ-
ствуют сглаживанию поколенческих противоречий, вызванных скоростью информаци-
онного и технологического взрыва, причем финансовая и административная поддержка 
традиционных книжных форматов остается в приоритете государственной социальной 
политики, что позволяет гармонизировать в обществе традиционалистские и инноваци-
онные запросы. 
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Технологические, информационные и 
коммуникативные инновации XXI века 
поставили перед традиционной книжной 
культурой ряд вызовов, связанных с изме-
нением в связи с этим социального фона: 
практик общения, ценностных и лич-
ностных предпочтений, форм взаимодей-
ствия населения и власти и т.д. Являясь в 
течение многих сотен лет основной циви-
лизационной формой создания, передачи 
и распространения информационно-ком-
муникационных отношений, с появле-
нием новых технологий, книга неожидан-
но стала объявляться «ретроградной» и 
часто – мешающей прогрессу цифровой 
и виртуальной культуры. При этом боль-
шинство современных исследователей в 
области культуры и социальных наук об-
наруживают больше проблем в том, что 
«безудержная информатизация» ведет не 
к социальному прогрессу, а к социально-
му хаосу. 

Проблема негативного воздействия со-
временных информационных ресурсов на 
личность и сопутствующая ей проблема 

деградации традиционных форм инфор-
мационного обмена требуют серьезного 
общественного внимания и государствен-
ного подхода и выработке социально-куль-
турной политики, которая снижала бы не-
гативные последствия хаотического разви-
тия технологий и форм информатизации. 
В условиях, когда социальная значимость 
информации перестала определяться при-
знанной и исторически проверенной науч-
ной экспертизой, но чаще всего исходит из 
элементарного факта массовости распро-
странения в информационных и комму-
никационных сетях, книга, именно как 
традиционный, признанный и культурно 
значимый информационный ресурс, дей-
ствительно нуждается в поддержке. Пере-
избыток «свободной», легко производимой 
и распространяемой, но не обеспеченной 
социальной и научной ответственностью 
информации, не только порождает в обще-
стве ситуацию, когда эта ответственность 
видится ненужным бременем, но и создает 
реальное информационно-коммуникатив-
ное пространство, в котором происходит 
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формирование безответственных прак-
тик, негативно воздействующих на раз-
личные социальные институты. 

Так, поколенческий разрыв, особенно 
заметный в сфере образования и соци-
ального вовлечения молодежи, породил 
часто задаваемый современными культу-
рологами и футурологами, в частности, 
французскими эссеистами Хайме Сем-
пруном и Рене Ризелем в 2008 г. в статье 
в журнале «Encyclopedie des Nuisances» 
«Катастрофизм, управление бедствиями 
и устойчивое подчинение», вопрос: не 
пора ли заменить проблему “какой мир 
мы оставим нашим детям?” проблемой 
“каким детям мы оставим мир?”» [26]. Де-
градации подвергается и сфера научной 
экспертизы, как это показал Х. Семпрун в 
интервью с Мигелем Аморо, назвав таких 
«экспертов» – «философы на довольствии» 
[25]. По словам Л. Оттави, французский 
политик и журналист Мишель Демурже 
опровергает «аргументы самопровозгла-
шенных экспертов, которые всегда нахо-
дят положительный эффект, чтобы скрыть 
массу катастрофических последствий от 
информатизации» [13]. Сам же Л. Оттави 
утверждает, что «цифровая революция по-
влекла за собой появление не самого обра-
зованного поколения в нашей истории, а 
новых варваров, которые из технологиче-
ских новинок знают только примитивные 
приложения» [13]. 

Особенностью «кризиса чтения» в Рос-
сии является то, что появление новых 
технологических информационно-комму-
никативных ресурсов, массовое внедрение 
которых в общество вызвало утрату ин-
тереса к классическим книжным формам, 
сопровождалось социально-политическим 
кризисом, связанным с распадом СССР. 
В отечественной науке о книге можно най-
ти серьезные исследования, посвященные 
негативному влиянию новых информаци-
онно-коммуникационных средств на куль-
туру чтения. Еще в позднесоветское время 
И.В. Бахмутская отмечала возрастающий 
прагматизм чтения у молодого поколения 
[2, с. 199–292], а совсем недавно Н.В. Ваку-
ла, провела исследование, согласно кото-
рому, 75% запросов в библиотеках связа-
но с требуемой школьными программами 
учебной литературы [3], что подтверждает 
глубину проблемы. В экспертном докла-
де «Национальная программа поддержки 
и развития чтения», опубликованном в 
2007 г., утверждается, что «проблемы чте-
ния в России имеют специфику, порождён-
ную ее переходным состоянием. Возник-
ли и усиливаются факторы, снижающие 

читательскую активность в массовом мас-
штабе. Эти факторы обусловлены тем, что 
прежние институциональные структуры, 
обеспечивавшие массовую распространен-
ность и престиж чтения в советское время, 
перестали отвечать изменившимся требо-
ваниям, а новые находятся в стадии ста-
новления» [12]. 

Поскольку культура чтения и книжная 
культура имеют, в первую очередь, лич-
ностное измерение, то и проблемы буду-
щего чтения и книги зависят от того, как 
изменяются личностные параметры в ходе 
социального, технологического или даже 
политического развития. Отечественные 
авторы А.А. Грицанов и Д.В. Галкин отме-
чают «упрощающее» влияние цифрового 
и виртуального мира современности, ког-
да «погруженность» в виртуальное про-
странство ведет к формиро ванию в созна-
нии стереотипов и клише, «размыванию» 
ценностных ориентаций [6, c. 122]. Более 
позитивный взгляд на эту проблем отраз-
ил в своей работе, посвященной анализу 
проблем внедрения новых информацион-
ных технологий в «пространство книги», 
Я.Л.Шрайберг: «В начале третьего тыся-
челетия книжная индустрия пыталась по-
нять, что представляют собой так называе-
мые цифровые обитатели: насколько часто 
они читают, в каком формате, где они де-
лают покупки, как делятся рекомендация-
ми с друзьями» [24, c. 40]. Новая «цифровая 
размерность» личности, требует не крити-
ки или полного и безусловного принятия 
и активного внедрения в социальность со-
временности, но вдумчивого анализа. 

Проблемой ухода от «физических» но-
сителей и полного перевода информации 
в электронную форму является сама «вир-
туальная форма» электронной информа-
ции. Цифровой след легко уничтожим и 
часто его нельзя восстановить. [11, c. 77]. 
Возникает целый спектр вопросов, ответ 
на которые может определить будущее 
развитие культуры. Н.В. Лопатина пишет, 
что «риски потери цифровых культурных 
ценностей связаны как с проблемами ин-
формационной безопасности (несанкци-
онированный доступ, вирусы, сбои ап-
паратных и программных средств), так 
и с проектным характером большинства 
интернет-акций, со спецификой органи-
зации личной интернет-коммуникации 
художника» [10, c. 15]. Тиражирование в 
книжном или другом бумажном (физи-
ческом) формате предохраняет «тексты 
культуры» от полной потери, в то время 
как вирус в цифровом архиве может без-
возвратно уничтожить целые массивы 
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69культурно значимой информации, «вир-
туализация» культурной коммуникации, 
происходящей исключительно в элек-
тронных сетях, и вовсе не предполагает 
ее сохранение, в отличие от письменной 
коммуникации. Н.В. Лопатина и О.П. Не-
ретин, указывая на неразработанность 
проблемы архивирования и сохранения 
культурных процессов в цифровом про-
странстве, признают необходимость соз-
дания «идеологии создаваемых институ-
тов памяти нового формата» [11, c. 79], что 
предполагает непосредственное участие 
государства с его аппаратом в выработке 
такой идеологии, которая бы обладала со-
циальной значимостью и возможностью 
планомерной реализации. 

Тем не менее, многие культурологи 
утверждают практическую возможность 
гармоничного соединения в современной 
культуре традиционных и новых форм 
книжного мира. Новые технические ин-
формационные и коммуникативные ин-
струменты могут не только «замещать» 
традиционные формы, но и способство-
вать их продвижению, рекламе, разви-
тию. Социальное освоение новых инфор-
мационно-коммуникативных форм явля-
ется неизбежным процессом, негативные 
стороны которого следует, прежде всего, 
объективно изучать и анализировать. Эти 
формы уже вошли в жизненную практи-
ку, прежде всего, молодого поколения 
пользователей, для которых, как пишут 
В.Я. Аскарова и Л.Б. Зубанова, «тради-
ционные формы продвижения и воспри-
ятия книги связываются с режимом ре-
троориентированности и символического 
устаревания» [1, c. 94]. 

Молодое поколение всегда первым от-
зывалось на инновации, в то время как 
традиционализм характерен для старше-
го поколения. Диалектическое поколен-
ческое противостояние сохранения усто-
явшихся культурных форм и вторжения 
в культуру новых является одним из усло-
вий общего прогрессивного движения че-
ловеческой культуры. Но в ходе историче-
ского развития сама личность не остается 
одинаковой, причем, личностное развитие 
является тем фактором, который сложнее 
всего прогнозировать или планировать. 
Новые технологии информационного про-
изводства и обмена, несомненно, ускоряют 
то, что можно назвать экзистенциальным 
чувством вовлеченности в жизнь социума, 
как пишет В.К. Карнаух, «…социальное 
ускоре ние, отличающееся многовариант-
ностью, стало светской версией счаст-
ливой человеческой жизни. Ускорение 

вместе с высоким уров нем жизни делают 
жизнь человека не только напряженной, 
но и жиз неутверждающей» [9, c. 39]. Ин-
тенсивный информационный обмен де-
лает разнообразнее и интереснее как тру-
довую деятельность, так и досуг, однако, 
обратной стороной этой интенсификации 
жизни является проблема «информацион-
ного пресыщения», а «высокий темп изме-
нений привлекателен не для всех аспек тов 
человеческой жизни» [9, c. 39]. 

Таким образом, можно видеть рез-
ко конфликтующие между собой спосо-
бы оценки влияния информационных и 
коммуникативных инноваций на совре-
менную культуру. Соответственно, воз-
никают разнонаправленные проекты, 
связанные с внедрением в имеющиеся 
социальные и культурные сферы новых 
технологий и медиасредств, требующих 
государственной поддержки – финансо-
вой и информационной. Это еще более 
обостряет ситуацию в социуме, особенно, 
если поддержка государственная не полу-
чает поддержки в обществе. Можно гово-
рить о настоятельном требовании теоре-
тической и практической «гармонизации» 
современного информационного и комму-
никационного развития и разработки, и 
проведения книгоориентированной со-
циальной политики. 

Традиции и инновации в предпочте-
нии отдельной личностью того или иного 
средства могут иметь самые разные сте-
пени соотношения, но говорить о нега-
тивном или позитивном влиянии этого 
предпочтения можно лишь в общем, мас-
совом социально-культурном простран-
стве. По сути, личность свободна изби-
рать любые формы индивидуального ин-
формационно-коммуникативного обмена 
с другими личностями, а негативные по-
следствия этого выбора в случае его мас-
сового или взрывного характера, должны 
регулироваться практиками социального 
общежития, в том числе на уровне госу-
дарственного управления, основанного 
на таких цивилизованных формах как 
институты научного анализа, эксперти-
зы и социальной проектной деятельности 
в признанных социокультурных сферах: 
образовании, науке, искусстве. Как пишет 
С.И. Соловьев, «развитие информацион-
ного общества и его успех напрямую зави-
сят от уровня и качества развития науки и 
образования. Государство и политические 
объединения для сохранения преоблада-
ющих позиций должны в достаточной сте-
пени развивать и поддерживать данные 
сферы» [20, c. 126]. 
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Принятый в 2014 г. Федеральный за-
кон «О стратегическом планировании в 
Российской Федерации» [23] стал значи-
тельным шагом в развитии эффективной 
системы общегосударственного планиро-
вания. При этом, закон становится осно-
вой для дальнейшего совершенствования 
стратегического планирования, связанно-
го с развитием информационных техноло-
гий. Поддержка книги в России осущест-
влялась и осуществляется в рамках ряда 
федеральных государственных программ: 
«Национальная программа поддержки и 
развития чтения» [12], «Культура России 
(2012–2018 гг.)» [22], «Информационное об-
щество (2011–2020 гг.)» [5]. 

Системность проектной деятельности 
является основным фактором, просле-
живающимся в данных программах, что 
можно ярко показать на примере разрабо-
танной Федеральным агентством по печа-
ти и массовым коммуникациям и Россий-
ским книжным союзом «Национальной 
программы поддержки и развития чте-
ния». Не случайно, в первом разделе про-
граммы «Предпосылка для реализации 
программы» определены ее системные 
элементы или институты: библиотечная 
система, система образования, система 
популяризации чтения, книжная инду-
стрия, система научно-методологического 
обеспечения, система подготовки кадров, 
система управления инфраструктурой ка-
дров [12]. В качестве основных задач про-
граммы заявлены такие системные вопро-
сы, как «упорядочение социокультурного 
пространства чтения и укрепление основ-
ных институтов, составляющих инфра-
структуру поддержки и развития чтения; 
создание системы эффективного инфор-
мационного обмена между институтами 
инфраструктуры, а также между инсти-
тутами и системой управления, обеспечи-
вающей упорядочение социокультурного 
пространства чтения; создание системы 
управления инфраструктурой поддерж-
ки и развития чтения, т.е. эффективных 
механизмов координации и кооперации 
ведомств и институтов, формирующих и 
реализующих политику поддержки и раз-
вития чтения» [12]. 

Большое значение для реализации 
социальных программ (помимо эконо-
мико-финансовых мер) имеет кадровый 
потенциал, в том числе, на уровне управ-
ления проектом. Профессионализм пер-
сонала, опыт и желание качественно реа-
лизовывать проект для книгоориентиро-
ванных проектов имеет часто решающее 
значение. Участие в таких проектах вид-

ных деятелей искусства и культуры в ка-
честве курирующих или управляющих 
лиц, само по себе является позитивным 
информационным фактором, повышает 
доверие населения. Также значимым мо-
ментом кадрового потенциала книгоори-
ентированных социальных программ яв-
ляется умение его руководителей и участ-
ников вести работу в современных ин-
формационно-коммуникационных фор-
мах (технологических и сетевых). Можно 
утверждать, что такой подход может сгла-
дить и указанные выше поколенческие 
противоречия в отношении внутреннего 
личностного принятия новых информа-
ционных и коммуникативных форм и их 
встраивания в общую прогрессирующую 
историю культуры: «…от того, насколько 
взрослое население, в том числе и специа-
листы библиотек, сможет адаптироваться 
к современным реалиям и изменяющим-
ся привычкам «поколения цифровой эпо-
хи», помочь молодому поколению как в 
реальной, так и в электронной среде, во 
многом зависит будущее чтения и куль-
туры» [19, c. 21]. Можно также отметить 
большие коммуникативные возможно-
сти новых книжных форматов – удобство 
обмена «книгами» и ссылками на тексты 
в электронной форме. Также отсутствие 
бумажного носителя делает процесс изго-
товления книги более дешевым, однако, 
экономические последствия этого имеют 
множество «подводных камней», связан-
ных, в первую очередь, с распростране-
нием в сети «пиратских» копий.

В.Я. Аскарова и Л.Б. Зубанова указы-
вают на широкий спектр новых форм под-
держки чтения в современном социуме, 
которые должны изучаться и встраиваться 
в систему государственного планирования 
и управления культурой. «В современной 
информационно-коммуникативной куль-
туре и сетевом пространстве существуют 
и активно развиваются различные формы 
представленности книжной культуры:

– сетевая (оригинальный контент) и 
оцифрованная (версия печатной продук-
ции) литература;

– электронные библиотеки и порталы;
– традиционные библиотеки в циф-

ровом формате: электронные каталоги, 
удалённый доступ, взаимодействие с чи-
тателями на сайтах, в блогах, социальных 
сетях и т.д.;

– литературные форумы и сообщества 
читателей в социальных сетях, буктьюбер-
ство в различных вариантах;

– онлайн-киноклубы, семинары, от-
крытые лекции, дискуссионные веб-пло-
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чтением;

– профессиональные и непрофесси-
ональные формы рекомендации книги: 
сайты книгоиздательских и книготорго-
вых организаций, отдельных писателей и 
иные ресурсы, которые ещё предстоит вы-
явить и систематизировать» [1, c. 96].

Можно обнаружить, что рекомендации 
авторов оказались чрезвычайно прозор-
ливыми, и особенно четко это показал ны-
нешний вызов государственной экономике 
и социальной политике, связанный с пан-
демией коронавирусной инфекции, зам-
кнувший человека в пространстве своего 
«ближнего мира» и оставивший ему лишь 
виртуальное пространство для «дальнего 
общения», труда, учебы и досуга. Также 
можно назвать прозорливыми положе-
ния Национальной программы поддерж-
ки и развития чтения на 2007–2020 годы, 
в числе средств реализации которой было 
указано на необходимость «создания меха-
низмов оперативного реагирования на из-
менение ситуации в области чтения» [12]. 
Эта формулировка позволила быстро и 
конкретно начать поиски выхода для всех 
областей мира книги из сложной ситуа-
ции, связанной с самоизоляцией и времен-
ным прекращением работы многих инсти-
тутов, обеспечивающих доступ к чтению. 

Стоит отметить, что любое общение 
с книгой, бумажной, цифровой или ауди-
о-книгой практически всегда происходит 
в условиях «самоизоляции», читатель от-
страняется от мира реальности, разме-
щая свой интерес, внимание и познание 
в виртуальном мире, созданном прочи-
тываемым автором. Нет разницы в том, с 
какой целью читает читатель – образова-
тельной, познавательной, критической 
или развлекательной – он всегда остается 
один на один с текстом. Более того, «само-
изолируясь» с книгой, читатель, как пра-
вило, молчит, мало двигается, становится 
нечувствительным к внешним «оффлайн» 
раздражителям. 

Впрочем, современные информацион-
ные технологии уже позволяют достаточ-
но качественно перенести в виртуальное 
пространство аудиальное и визуальное об-
щение. Технические сложности «близкого 
общения» сегодня переносятся из сферы 
транспортировки в физическом простран-
стве тел в сферу регулировки и использо-
вания в виртуальном пространстве соот-
ветствующих компьютерных программ. 

Пандемия высокозаразного коронави-
руса привела к самым серьезным проти-
воэпидемическим мерам практически во 

всех странах. С введением государственно-
го режима самоизоляции в онлайн-режим 
перешли основные программы по разви-
тию и информационному обеспечению 
чтения. Научный культурологический 
анализ последствий нового режима вре-
менной социальной самоизоляции можно 
будет проводить после его снятия, при 
этом будет особенно значима непосред-
ственная реакция участников книжного 
производства и потребления на новые со-
циальные и экономические условия. При 
этом, пока что нет полной картины того, 
как самоизоляция отразилась на конкрет-
ных читателях и как она изменит социаль-
ную сферу, удовлетворяющую потребно-
сти чтения после снятия противоэпиде-
миологического режима.

В качестве указанного непосредствен-
ного отклика можно рассмотреть матери-
алы первого онлайн-форума «Книжный 
мир в новой реальности», проведенного 
27 мая 2020 г. В ходе работы секции «Стра-
тегии выживания и возможные точки ро-
ста в условиях коронакризиса» выступили 
представители книгоиздания и книготор-
говли, обозначив как проблемы, вставшие 
перед отраслью, так и перспективы их 
преодоления. В целом, можно отметить 
оптимистичный и объективный взгляд 
российского книжного бизнеса на свое бу-
дущее. 

Так, Борис Кузнецов, директор изда-
тельства РОСМЭН, отметил, что «корона-
кризис только ускорил текущие процессы, 
чтение будет развиваться не по пути «маст-
хэв», а по пути культурного хобби» [17]. 
На «либерализующее», «индивидуализи-
рующее» и «разнообразящее» свойство 
новых технологических и информацион-
ных форм производства и обмена часто 
указывают его адепты. Это, в частности, 
подтверждает Алексей Ильин, генераль-
ный директор издательства «Альпина Па-
блишер», отмечая, что издательство «…не 
сократило выпуска книг, а, наоборот, уве-
личило ассортимент, уменьшив при этом, 
тиражи выпускаемых книг практически в 
два раза» [17]. 

Уход книготорговли и чтения в сеть 
Интернет также имеет как своих сторон-
ников, так и противников. С одной сторо-
ны, поход в книжный или букинистиче-
ский магазин имеет свои эстетические и 
социальные значения и функции. С другой 
стороны, поиск и получение книги в сети 
позволяет реализовать многие недоступ-
ные оффлайновой торговле потребности. 
В условиях самоизоляции, онлайновые 
площадки, безусловно, получили явное 
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преимущество. Леонид Шкурович, гене-
ральный директор ИГ «Азбука-Аттикус» 
заявил, что «выручка по OZON и Wildber-
ries у нас выросла практически в два раза» 
[17]. Директор по развитию OZON Анна 
Карпова отметила рост книжных продаж 
с начала 2020 года на 43%, а по топ-10 изда-
тельствам – 75% [17]. 

Любопытно отметить, что зарубежные 
гости секции, британский издатель Ри-
чард Чаркин и председатель Ассоциации 
издателей детских книг Германии Рената 
Райхштайн высказали более пессимисти-
ческие взгляды на ситуацию в книжном 
мире, связанную с коронакризисом, и были 
более требовательными к государствен-
ным мерам поддержки бизнеса, нежели 
российские издатели и распространители. 
«По мнению Р. Чаркина, книжный рынок 
нуждается в долгосрочных мероприятиях 
по поддержке», а Р. Райхштайн нарисова-
ла пессимистичную картину многолетнего 
снижения объема рынка детской книги 
в Германии, усугубляющегося новым кри-
зисом, восстановление после которого, без 
серьезных мер государственной поддерж-
ки, она видит медленным, если не невоз-
можным [17]. 

Библиотечное сообщество столь же бы-
стро отреагировало на новый цивилиза-
ционный вызов. Вторжение в библиотеки 
новых информационных технологий про-
исходит уже давно и, в случае достаточ-
ного финансирования, вполне успешно. 
Это подтверждают высказывания боль-
шинства библиотечных работников в ин-
тервью журналистке информационного 
агентства «Росбалт» Дарье Истоминой. 
С. Серейчик, заместитель директора Би-
блиотечной системы Фрунзенского райо-
на Санкт-Петербурга отметил: «Нам стало 
понятно, что наши дистанционные проек-
ты нужны не только в период изоляции, и 
их нужно развивать… Ситуация закрытых 
библиотек и невозможность спросить: «что 
почитать?», говорит нам о том, что необхо-
димо развивать рекомендательные серви-
сы в удаленном и реальном режимах» [7]. 
Основной проблемой для библиотек стал 
не сам факт перехода к новым формам ра-
боты с читателем, а скорость этого перехо-
да. Как сказала М. Васюкова, заведующая 
Детской библиотекой истории и культуры 
Петербурга: «Сложились два основных 
направления деятельности: активное ин-
формирование читателей о ресурсах, ко-
торыми можно пользоваться удаленно и 
бесплатно, и живая связь с читателями… 
Технологии осваивали на ходу. Создали 
новые группы…» [7] 

При этом, было отмечено, что чита-
тельская аудитория вполне положительно 
отреагировала на перемены. Как сообщи-
ла М. Сухарева, начальник управления 
библиографическими информационными 
службами Центральной Публичной Город-
ской Библиотеки им. В.В. Маяковского, «…
за два месяца самоизоляции новыми чита-
телями библиотеки стало 2424 человека, 
а из нашего Виртуального читального зала 
получили 83840 документов… за это вре-
мя мы провели 79 онлайн-мероприятия, 
которые посмотрели 126 тыс. человек» [7]. 

В целом, можно отметить, что библи-
отечная работа с переходом в онлайн-ре-
жим, смогла сохранить связь с читателя-
ми, поэтому можно ожидать, что после 
снятия изоляционного режима, получит 
новые направления и живое общение би-
блиотеки и ее посетителей. Виртуальные 
формы коммуникации способны обеспе-
чить также более тесное взаимодействие 
как отдельных элементов самой библио-
течной системы, так и контакты с другими 
сферами книжного мира, от информаци-
онного обеспечения книготорговли и го-
сударственных проектов, направленных 
на поддержку чтения, до индивидуальных 
(блоговых и стримовых) акций. 

Новые условия работы могли стать 
наиболее проблемными для социальных 
проектов, которые осуществляют непо-
средственную связь двух направлений 
книгоориентированной политики – ори-
ентацией на писателя и ориентацией на 
читателя. Это Книжные форумы, Книж-
ные салоны и Фестивали книги. Казалось 
бы, их проведение предполагает живое и 
личное присутствие и общение организа-
торов, участников и посетителей. Тем не 
менее, опыт показал, что главную цель 
своей деятельности – информирование 
населения о книжных событиях и при-
влечение внимания к миру книги, можно 
осуществлять и в новом социальном и тех-
нологическом режиме. 

Так, 15-й Санкт-Петербургский меж-
дународный книжный салон (5–6 июня 
2020 г.) прошел полностью в удаленном 
формате. Природные катаклизмы однаж-
ды уже влияли на проведение V Книжно-
го салона, когда из-за отмены авиарейсов в 
Европе вследствие извержения исландско-
го вулкана, многие иностранные гости не 
смогли приехать в Санкт-Петербург [15]. 
Но это ни в какое сравнение не идет с со-
бытиями 2020 года, полностью переменив-
шими формат всех мероприятий. 

Особенно обидно для организаторов 
было то, что впервые Книжный салон мог 
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щениях Государственного Эрмитажа, зна-
ковых не только для Санкт-Петербурга, но 
и для мировой культуры местах, что несо-
мненно, что придало бы новый размах ме-
роприятиям в поддержку книги и чтения. 
В кризисных условиях, продиктованных 
пандемией, вывести уровень событий са-
лона на новый уровень не удалось. Стенды 
и выставки издательств, библиотек и тор-
говых учреждений пришлось в срочном 
порядке переводить в цифровую форму. 
Встречи, круглые столы, другие коммуни-
кативные мероприятия салона трансли-
ровались на специально созданном сайте 
в прямом режиме [18]. Ряд мероприятий 
транслировались на региональном телека-
нале «Санкт-Петербург» [16]. Информаци-
онная поддержка мероприятий, при этом, 
велась как средствами сетевых ресурсов, 
так и привычными бумажными. В частно-
сти, целый номер (150 000 экз.) ежеднев-
ной бесплатной городской газеты «Петер-
бургский дневник» был полностью посвя-
щен мероприятиям Книжного салона [14]. 

Новый опыт показал, что онлайновые 
формы позволяют быстрее реагировать и 
отражать самые последние события в мире, 
в том числе и книжном. Удаленное общение 
между людьми, физически находящимися 
в разных местах, городах и даже странах, 
в каком-то смысле оказывается проще ор-
ганизовать, хотя «усеченность» этого обще-
ния пока что не привычна. Тем не менее, 
в рамках двух дней Салона прошли акту-
альные мероприятия: пленарное заседание 
«Книжная отрасль в новой реальности: 
онлайн-трансформация и перспективы ее 
развития», круглый стол «Фантасты о пан-
демическом мире» с участием ведущих 
отечественных фантастов С. Лукьяненко, 
В. Панова и других, круглый стол «Книга: 
прошлое и будущее». В целом, участниками 
и посетителями онлайн трансляций стали 
более 1 млн. посетителей социальной сети 
«ВКонтакте» и около 300 тыс. зрителей те-
леканала «Санкт-Петербург» [8]. Высокая 
посещаемость была и на специализирован-
ных онлайн и видеоплощадках салона. 

Можно предполагать, что удаленное 
проведение книгоориентированных меро-
приятий, несмотря на то, что вынужденно 
происходило в условиях «цейтнота», ста-
нет основой для последующих, более тща-
тельно организованных событий, которые 
будут органично включены в привычный 
формат непосредственного общения. Уда-
ленное онлайн общение позволит легче 
преодолевать расстояния и границы, при-
влекать к участию часто занятых популяр-

ных деятелей культуры, представителей 
власти, и, как показывает опыт только что 
прошедших форумов, интерес к подобным 
мероприятиям у посетителей-пользовате-
лей оказывается достаточно высоким. Так, 
в ходе онлайн-фестиваля «Красная пло-
щадь» 7 июня 2020 г. перед читателями 
и зрителями с диалогом в прямом эфире 
выступили отечественный писатель Ан-
дрей Геласимов, получивший широкую 
известность на сайте Проза.ру, и знаме-
нитый французский писатель Фредерик 
Бегбедер [4]. Режим записи онлайн меро-
приятий позволяет просматривать их поз-
же тем, кто «опоздал» на прямую трансля-
цию, и в общем смысле, надолго сохранять 
«целостный культурный след» события. 
Еще одним позитивным аспектом соедине-
ния онлайн и оффлайн мероприятий – это 
доступ к общению в рамках мероприятий 
маломобильных групп читателей и писа-
телей, с их уникальным экзистенциаль-
ным и социальным опытом. 

Новые формы книгоориентированных 
социальных проектов, основанных на со-
временных технических и технологиче-
ских средствах, требуют определенных 
финансовых вложений, что делает более 
значимой роль государственных органов, 
федеральных и региональных. При этом, 
эффективность онлайн мероприятий, если 
считать ее по числу участников и посе-
тителей, оказывается значительно выше. 
Кроме того, онлайн-мероприятия служат 
эффективной поддержкой традиционных 
форматов – привлекают интерес более ши-
рокого круга населения к тому, чтобы при-
обрести бумажную книгу, сходить в новый 
книжный магазин, посетить заседание 
литературного объединения. Как сказал 
в приветственном слове вынужденно вир-
туальному «Санкт-Петербургскому Книж-
ному салону – 2020» губернатор города 
А.Д. Беглов, «парадоксальным образом 
перелом, который мы переживаем, меня-
ет отношение людей к книге. Ее ценность 
возрастает многократно» [14, c. 4]. 

В спорах и конфликтах о судьбе книги 
в мире будущего роль государства по под-
держке или сдерживании тех или иных 
инновационных и классических форм куль-
туры, образования, информационного об-
мена и коммуникации оказывается одной 
из важнейших, что признается представи-
телями всех, даже противоборствующих 
теоретических позиций. Государство в его 
социальной функции оказывается перед 
сложными вопросами примирения кон-
фликтующих сторон, каждая из которых 
находит в обществе своих сторонников. 
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Безусловно, кризис, вызванный панде-
мией, имеет временный характер, однако 
он показал, что виртуальность активно и 
порой насильственно вторгается в реаль-
ность, а это значит, споры о будущем кни-
ги и чтения в век цифровых технологий 
будут вестись и дальше. Развитие и вне-
дрение в повседневную и трудовую жизнь 
людей виртуальности стало неизбежным, 
несмотря на критические замечания тра-
диционалистов. При этом мир книги, ис-
ходя из самой своей сути, имеет прекрас-
ные возможности стать в авангарде этого 
развития. Замещение материального про-
дукта виртуальным имеет не только соци-
альное измерение, но и изменение эколо-
гическое. Уменьшая «физическое» потре-
бление, человечество стабилизирует в це-
лом глобальный «экообмен», и культурное 
потребление в данном случае легче всего 
может быть при необходимости переведе-
но в виртуальную среду. 

Тем не менее, книжная культура, явля-
ясь культурой аналитической и «логоцен-

тричной», то есть основанной на осмысле-
нии и анализе прочитанного и пережито-
го, может и должна быть тем «якорем», ко-
торый не позволит кораблю цивилизации 
унестись без руля и ветрил в «океан свобод-
ной информации» с его опасными бурями, 
грозящими перерасти в настоящее вирту-
альное цунами. Но для этого государство 
должно столь же ответственно и осмыслен-
но подходить к своей проективной куль-
турной деятельности, чтобы совместить 
интересы, потребности и возможности как 
«детей Гутенберга», так и «детей Маклюэ-
на» [21, c. 185]. В идеале, противоречия и 
интеллектуальные баталии, в ходе кото-
рых вербализуются радикальные и про-
тивоположные мнения о будущем культур-
ной информации и ее социального смысла 
в связи с появлением новых технологий, 
будут сглажены, и все формы информаци-
онно-коммуникативного обмена займут 
должное место в социальной и культурной 
организации человечества, в которой столь 
важное значение играет книга. 
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С ИНТЕГРАЦИЕЙ ДАННЫХ СРЕДЫ «ИНТЕРНЕТА ВЕЩЕЙ»

Рассматриваются вопросы необходимости создания программного обеспечения для со-
провождения коллективного принятия решений с автоматизацией взаимодействий на 
основе данных устройств «Интернета вещей». Актуальность тематики определена про-
должающимся в мире поиском эффективной модели организационного управления с ис-
пользованием блокчейн и смарт-контрактов, а также трендом токенизации активов 
предприятий в цифровой экономике. Автор обосновывает требования к учету растущего 
массива данных «умных» устройств в защищенной криптографией среде и формулирует 
ключевые задачи в процессе создания программного комплекса для управления организа-
цией на базе технологии распределенного реестра с импортом данных от контроллеров 
среды «Интернета вещей». В результате делается вывод о широкой области применения 
комплексной системы децентрализованного управления для автоматизации бизнеса на 
базе смарт-контрактов при постановке задач, принятии решений путем блокчейн-голо-
сования, автоматического арбитража и исполнения обязательств бизнес-субъектов.

Ключевые слова: 
блокчейн, децентрализованные вычислительные системы, Интернет вещей, криптогра-
фия, распределенный реестр, системы голосования, смарт-контракты.

Багиев Г.Л. К вопросу разработки и функционирования комплексных систем децентрализованного управления на основе блок-
чейн-технологии с интеграцией данных среды «Интернета вещей» // Общество. Среда. Развитие. – 2020, № 3. – С. 76–79.

© Багиев  Георгий Леонидович – доктор экономических наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ, генеральный дирек-
тор, ООО «Юбиквоут», Санкт_Петербург; e-mail: bagievgl@gmail.com

Развитие инфраструктуры и инстру-
ментов поддержки распределённых вы-
числений в последние два десятилетия 
привело к появлению концепции децен-
трализованного управления в процессе 
создания инноваций. Внедрение техно-
логии блокчейн в процесс организацион-
ного управления означает потенциальное 
обновление парадигмы классической тео-
рии фирмы, предложенной еще в 1937 году 
Рональдом Коузом, в которой под основ-
ными причинами образования фирмы по-
нимаются минимизация транзакционных 
издержек и агрегирование капитала как 
денежной форме, так и человеческого.

Поскольку технология блокчейн среди 
прочих достоинств позволяет реализовать 
независимый автоматизированный арби-
траж взаимодействий в процессе приня-
тия управленческих и организационных 

решений, ее можно рассматривать как 
ключевой элемент эволюции институцио-
нальной природы фирмы.

Речь идет о взаимодействии стейкхол-
деров (лиц, задействованных в создании 
продукта, не обязательно являющих-
ся акционерами), которое защищается 
неизменными, не поддающимися взло-
му смарт-контрактами, выступающими 
в роли гарантов принятия консенсуса в ус-
ловиях децентрализации человеческого 
капитала и всеобщей цифровизации.

Материалы и методы
Очевидно, что помимо традиционных 

сфер применения в системах голосова-
ния и управления задачами организации, 
трактовка и масштаб применимости блок-
чейн-технологии могут быть пересмотре-
ны с учетом возможности использования 
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спечения в разнообразных отраслях, свя-
занных с понятием «Интернета вещей».

В этой связи предлагается рассматри-
вать задачу оптимизации бизнес-системы 
с помощью инструмента, позволяющего 
оптимизировать социальные взаимодей-
ствия, как внутри предприятия, так и с 
клиентами и партнерами, за счет:

– автоматизации бизнес-процессов по-
средством сетевого консенсуса;

– использования токенов – защищен-
ных криптографией элементов распреде-
ленной базы данных;

– интеграции потоков данных кон-
троллеров и датчиков (GPS, СКУД, RFID) 
для обработки событий на базе смарт-кон-
трактов.

Каждое предприятие (как малое, так и 
подразделение крупной корпорации), ко-
торое получает возможность создать соб-
ственный крипто-токен на основе крипто-
графического стандарта, может использо-
вать его для учета вклада каждого сотруд-
ника, для постановки ключевых задач при 
развитии и голосования по вопросам при-
оритетов, распределения вознаграждений 
за выполнение указанных задач, о чем 
будут свидетельствовать устройства IoT. 
Предлагаемый подход коренным образом 
отличается от традиционного способа вза-
имодействия акционеров и работников: 
в такой системе нет необходимости прово-
дить IPO или ICO, в форме ценных бумаг 

или токенов (которые в случае ICO часто 
являются ничем не обеспеченными, что и 
объясняет высокую долю мошеннических 
сделок по ICO в последнее время) [3].

Поскольку организационная систе-
ма по своей сути связана с применением 
функции голосования (поиска консенсуса) 
и арбитража в процессе принятия реше-
ний, уместно сопоставлять ее техническую 
новизну с традиционными методами ком-
муникаций, используемыми для учета во-
леизъявления и фиксации фактов при со-
циально-экономических взаимодействиях.

В настоящее время можно выделить 
четыре основных технологии осущест-
вления автоматизации бизнес-процессов 
на основе: бумажных носителей, контакт-
ных средств взаимодействия (SMS, голо-
совые сообщения), электронного заполне-
ния веб-интерфейсов и предлагаемого в 
данной работе метод установки сетевого 
консенсуса людей и устройств на основе 
блокчейн-технологии (табл. 1). При этом 
каждая из конкурирующих с предлагае-
мой автором технологией обладает сво-
ими особенностями, преимуществами и 
недостатками, но ни одна не может быть 
в чистом виде использована для автомати-
ческого (принудительного) арбитража вза-
имодействий при решении, выполнении и 
мониторинге организационных задач. 

Классическое применение бумажных но-
сителей по своей сути имеет высокие затра-
ты в связи с необходимостью печати, достав-

Таблица 1
Результаты обобщения и анализа показателей существующих технологий

Технология Бумажные 
носители

SMS/голосовое 
управление

Классический 
электронный 

документооборот 
в ERP-системах

Электронное 
организационное 

управление на основе 
блокчейн с помощью 
фирменных токенов 

и данных датчиков IoT

Сфера 
применения Повсеместно Повсеместно

Необходимо 
наличие 

интернет-канала 
и клиентских 

устройств

Необходимо наличие 
интернет-канала и 

клиентских устройств

Анонимность Нет Нет Нет Да

Защита от 
вмешательства Нет Нет Нет Да

Предельные 
затраты на 

масштабирование
Высокие Низкие Низкие

Низкие, мизерные 
при росте сети узлов 

блокчейн

Скорость
бизнес-процессов Низкая Средняя 

с задержкой Высокая Высокая
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ки и проверки и возможного последующего 
арбитража контролирующими органами.

В качестве актуального примера до-
статочно отметить сумму, затраченную 
на проведение в РФ президентских выбо-
ров 2018 года, в размере 17,6 млрд рублей 
(в расчете на каждого, обладающего пра-
вом голоса – около 200 рублей на челове-
ка [6]. Эта стоимость не учитывает допол-
нительных затрат на обеспечение видео-
наблюдения, поддержание штата наблю-
дателей и работу по подсчету голосов.

Кроме того, зачастую достоверность 
результатов социальных и производствен-
ных взаимодействий может быть подвер-
гнута сомнению, так как при отсутствии 
независимого арбитра всегда существует 
возможность искажения результатов.

Такие аналоги, как SMS и голосовые 
сервисы просто являются технологиче-
ским улучшением процесса коммуникации, 
хотя имеют достоинства в форме возмож-
ности ограничения числа раз голосования 
и фиксации информации в легко воспроиз-
водимой форме. Однако подобные системы 
могут подвергаться взлому (проблемой всег-
да остаётся, как проверить личность звоня-
щего или отправителя сообщения), сопря-
жены с временным лагом на реагирование 
и не автоматизированы в полной мере.

Электронные системы документообо-
рота и производственных процессов суще-
ственно снижают общую стоимость вне-
дрения, при этом во главу угла ставятся 
вопросы защиты от DDos-атак и подмены 
аутентичности за счет кражи персональ-
ных данных и паролей. Однако наличие 
центрального сервера сводит на нет аргу-
мент о полной достоверности результатов, 
так как контент в едином месте на сервере 
может быть изменен по усмотрению потен-
циального злоумышленника.

На основании проведенного сравни-
тельного анализа можно сделать вывод, 
что научная новизна предлагаемого ре-
шения заключается в применении кода 
исполняемых смарт-контрактов и распре-
деленного реестра для децентрализован-
ного хранения записей в отношении орга-
низационных и производственных задач с 
интеграцией потока данных от устройств 
и контролеров IoT для последующего ав-
томатизированного распределения токе-
нов по итогам успешного выполнения за-
дач и обязательств.

Хранение у всех участников записей 
журнала взаимодействий делает невоз-
можным умышленное искажение инфор-
мации о фактах бизнес-процессов, так как 
при проверке контрольных сумм и значе-

ний записей (доступных общественности 
или коллективу) будут выявлены ошибки. 
Предлагаемая система обладает свойства-
ми публичности, прозрачности, надежно-
сти в сочетании с анонимностью (в откры-
тых сообществах).

Важно отметить, что поиск экономич-
ной и эффективной технологии организа-
ционного управления остается особо ак-
туальным [1; 5]. Ряд исследователей (Adam 
Greenfield (Лондон); Bryan Ford (США); 
Alois Paulin (Австрия) и другие) выделили 
целое направление под названием Liquid 
Democracy, означающее небюрократи-
ческий способ управления обществом 
будущего, основанный на информаци-
онных технологиях и понятии ubiqitous 
computing (повсеместной компьютериза-
ции) [4; 7; 9]. По мнению британского жур-
нала The Economist, смарт-контракты име-
ют перспективу стать наиболее важным 
приложением технологий блокчейн [8]. На 
основании проведенного анализа патент-
ного ландшафта ФИПС можно заключить, 
что на сегодняшний день в России предла-
гаемый программный комплекс Ubiqvote 
является единственным технологическим 
и программным решением для электрон-
ного децентрализованного управления 
организацией с учетом свойств кроссплат-
форменности и масштабируемости.

«Умные контракты» выступают как 
наиболее привлекательная и интенсивно 
развивающаяся технологическая область. 
Данная область с одной стороны содержит 
наиболее актуальные технические реше-
ния, с другой стороны является потенци-
альной площадкой технологического со-
перничества компаний-лидеров.

Смарт-контракты как компьютерный 
алгоритм, предназначенный для созда-
ния, заключения и исполнения догово-
ренностей, являются логичным развити-
ем применимости технологии в реальных 
бизнес-процессах. Многие виды смарт-кон-
трактов могут быть реализованы (частично 
или полностью) как самоисполнимые и са-
модостаточные алгоритмы с IoT-устройств, 
при этом умные контракты, основанные на 
криптографии, способны обеспечивать бо-
лее высокий уровень безопасности, нежели 
контракты, основанные на традиционном 
праве, и снизить транзакционные и вре-
менные издержки, связанные с админи-
стрированием договоров.

Результаты и выводы
Токенизация – это способ и/или процесс 

перевода (фиксации) прав на актив в цифро-
вую форму (монету-токен) на базе блокчейн. 
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цифрового токена заслуживает все больше-
го внимания специалистов с целью исполь-
зования возможностей криптовалют при 
сохранении характеристики актива.

Существует множество различных ак-
тивов: акции, недвижимое имущество, 
машины и оборудование, золото, нефть, 
программное обеспечение, и большин-
ство из них – сложно или в принципе не 
транспортируемы, поэтому покупатели и 
продавцы предпочитают торговать доку-
ментами, представляющими данные акти-
вы. Однако это довольно трудный для от-
слеживания процесс. В качестве одного из 
возможных решений его сопровождения 
можно рассмотреть переход на цифровую 
монету (токен), аналогичную популярным 
криптовалютам, но привязанную к кон-
кретному активу.

Анализ мирового рынка разработок 
в сфере блокчейн, позволяет заключить, 
что наибольшим потенциалом обладает сег-
мент оптимизации организационных биз-
нес-процессов, находящийся на стыке по-
нятий «токенизация» и «смарт-контракты». 
При этом отсутствуют разработки, связан-
ные с выпуском индивидуализированных 
токенов предприятий для обеспечения про-
цесса децентрализованного управления. 
Также важно заметить высокую актуаль-
ность имеющейся разработки в форме си-
стемы голосования на основе блокчейн, так 

как без механизма коллективного принятия 
решений невозможно дальнейшее развитие 
концепции токенов предприятия.

Основополагающий принцип новых 
теорий самоуправления хозяйствующих 
субъектов на сегодняшний день – исполь-
зование сетевого подхода (пиринговых 
сетей), в которых каждый из участников 
обладает копией записей базы данных 
транзакций [2]. 

Применение новых способов регистра-
ции и валидации коллективного принятия 
решений и сопровождения бизнес-процес-
сов имеет колоссальное значение в про-
цессе либерализации и демократизации 
общества. Использование блокчейн в ор-
ганизационном самоуправлении обеспе-
чивает неоспоримые преимущества:
– возможность участвовать в общественой 

жизни с любого цифрового устройства;
– предотвращение перехвата инициати-

вы злоумышленником, пытающимся 
воспользоваться данными в личных 
интересах;

– отсутствие необходимости сбора субъ-
ектов в определенном месте и в опреде-
ленное время для принятия решений 
по повседневным вопросам и арбитра-
жу фактов бизнес-процесса;

– возможность проверки, сравнения ре-
шений разных органов и сопоставле-
ние их с результатами коллективного 
журнала участников сообщества.
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ПРОБЛЕМА ПОНИМАНИЯ ДОБРА И ЗЛА В КОНТЕКСТЕ УЧЕНИЯ 
О НООСФЕРЕ

Статья посвящена изучению сущности и содержания понятий добра и зла в современ-
ном мире. Автор рассмотрел особенности понимания добра и зла через призму учения 
о ноосфере (П. Тейяр де Шарден, Э. Леруа, В.И. Вернадский, Н.Н. Моисеев), обосновав, что 
именно ноосферная концепция является оптимальной для понимания сущности и спец-
ифики современной реальности. В данном аспекте, по мнению автора, особенно важным 
является определение границ зла, которые в современном мире затрагивают не толь-
ко человечество в целом, но и всю биосферу нашей планеты, дальнейшая судьба которой 
во многом зависит от деятельности человека. Таким образом, проблема понимания добра 
и зла в современном мире давно вышла за локальные рамки не только отдельных культур 
и государств, но и человечества в целом, став глобальной.
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В настоящее время проблема понима-
ния добра и зла как точки опоры в куль-
турологических исследованиях является 
чрезвычайно актуальной. Это связано, 
в первую очередь, с пониманием, что есть 
добро, а что зло в современном мире на-
столько разнится, что поиски путей нахож-
дения неких общих знаменателей часто 
заводит исследователей в тупик. Действи-
тельно, то, что является благом для одного 
сообщества, этноса или государства, может 
являться злом для других форм органи-
заций сообществ. Например, как пишет 
А.Я. Флиер, «то, что хорошо для рабовла-
дельца, плохо для раба; что полезно для 
интересов рабочего, вредно для интересов 
капиталиста; то, что стремится развить 
в обществе в обществе интеллигенция, 
пытается подавить политическая власть; 
и т.п. То же самое можно сказать о расхож-
дении интересов разных народов, конфес-

сий, партий и пр.» [14]. Таким образом, 
найти здесь общее представляется крайне 
сложной задачей. Однако, на наш взгляд, 
в настоящее время существует концепция 
современной реальности, которая позволя-
ет раскрыть сущность и специфику данных 
категорий как рациональных и единых для 
всего человечества. Это учение о ноосфере. 

Термин «ноосфера» в свое время пред-
ложили французские ученые Пьер Тей-
яр де Шарден и Эдуард Леруа. Согласно 
их учению, ноосфера представляет собой 
мыслящую оболочку Земли, которую они 
описали как более глубокую реальность, 
«чем общий акт видения, в котором она 
выражается, более важная, чем общая спо-
собность к действию, из которой она воз-
никла путем своего рода самозарождения. 
Имеется, и это следует предвидеть, сама 
реальность, образованная живым объеди-
нением мыслящих частиц» [12, c. 295]. 

С Р Е Д А  О Б И Т А Н И ЯС Р Е Д А  О Б И Т А Н И Я
ОСМЫСЛЕНИЕ НООСФЕРЫ
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81Выдающийся отечественный уче-
ный-естествоиспытатель Владимир Ива-
нович Вернадский обосновал свою трак-
товку данного понятия, напрямую связав 
ноосферные исследования с геохимиче-
ской деятельностью человека, которые 
уже в первой половине прошлого столетия 
привели к изменению исторического про-
цесса в планетарных масштабах [9, c. 68]. 

В настоящее время учение о ноосфе-
ре является одним из самых актуальных 
в описании сущности и специфики совре-
менной реальности [3]. Например, термин 
«антропоцен», который сродни понятию 
«ноосфера», был внесен в 2016 г. геохро-
нологическую школу в качестве термина, 
определяющего современную геологи-
ческий период развития нашей планеты 
[1, c. 246; 15, c. 20–32]. При этом современ-
ная трактовка понятия ноосфера – «новое 
качество биосферы, в структуре которого 
коллективный разум человечества – об-
щественный интеллект «встраивается» 
в гомеостатические механизмы Биосферы 
и планеты Земля и начинает управлять 
социо-биосферной эволюцией, соблюдая 
требования законов-ограничений, отража-
ющих действие этих гомеостатических ме-
ханизмов» [11, c. 15], что «требует научного 
управления» [9, c. 87]. Причем именно на-
учное управление, на наш взгляд, является 
в настоящее время чрезвычайно важным, 
так как из-за быстрого развития техноло-
гий, деятельность человека, без разработ-
ки грамотных и выверенных стратегий, 
представляет огромную опасность для все-
го живого на нашей планете. В этом аспек-
те чрезвычайно важными являются нрав-
ственные аспекты человеческой жизни. 

В первой половине прошлого столе-
тия одной из проблем нестабильности 
мира, по мнению Вернадского, был отказ 
от традиционных религиозных ценно-
стей, на смену которым, пришли идеоло-
гические: «Моральные последствия войны 
1914–1918 гг. были колоссальны и сказа-
лись неожиданными для ее зачинателей и 
делателей последствиями. Основным яв-
ляется резкое изменение государственной 
идеологии, более или менее резко отошед-
шей от христианства, приведшее к разде-
лению человечества на враждебные, воин-
ствующие, идеологически непримиримые 
группы государств» [5, c. 28].

В настоящее время в локальных культу-
рах значения этих категорий разнятся. На-
пример, там, где преобладает традицион-
ная культура, злом является отказ соблю-
дать традиции предков; там, где превали-
рует идеология, зло – не следовать ее по-

стулатам [14]. Следует отметить, что из ав-
торов ноосферной концепции (П. Тейяр де 
Шарден, Э. Леруа, В.И. Вернадский) только 
Вернадский подчеркивал в своих работах, 
что ноосферная эпоха никак не представ-
ляет собой лишь «царство доброго и спра-
ведливого разума» [9, c. 94], таким образом, 
акцентируя внимание на проблеме пони-
мания добра и зла в современном мире. 
По Вернадскому, добро и зло в современ-
ном мире – это уже не категории, по-раз-
ному трактующиеся в зависимости от типа 
культуры, носителем которого является 
тот или иной социум. Его понимание сущ-
ности и специфики добра и зла опирается 
на знание, чем конкретно является добро и 
зло для биосферы. Например, немаловаж-
ным является то, что еще до начала Второй 
Мировой войны ученый в своих работах 
уже предвидел последствия применения 
атомного оружие в ходе вооруженных кон-
фликтов. В частности, в годы, когда мир 
еще не верил в появление атомной бомбы, 
под руководством Вернадского были соз-
даны академические комиссии для геоло-
гической разведки радиоактивного сырья 
и изучения атомной энергии [4, c. 11].

Человечество в полной мере смогло 
увидеть все последствия атомных бомбар-
дировок только в конце Второй Мировой 
войны на примере Хиросимы и Нагасаки. 
То была уже не просто угроза уничтоже-
ния какого-либо государства или конти-
нента, а гибели жизни на нашей планете 
в результате действий человека.

Модель уничтожения значительной ча-
сти биосферы в результате атомного кон-
фликта, вокруг которой по сей день ведут-
ся ожесточенные споры, была разработана 
в СССР в начале 1980-х гг. Н.Н. Моисее-
вым совместно с сотрудниками Вычисли-
тельного центра Академии Наук СССР. 
Согласно их исследованию, атомная вой-
на погрузит Землю во мрак и холод – так 
называемую «ядерную зиму», а не вызовет 
локальное похолодание, как считалось ра-
нее [8, С. 73–81]: «После ядерных пожаров 
экватор «исчезает», точнее, исчезает его 
приоритетное положение, там становится 
также холодно, как и всюду... Теперь воз-
душные массы поднимаются вверх на се-
вере, движутся к югу, в южной полярной 
зоне опускаются к поверхности, вдоль ко-
торой начинают двигаться к северу. В ре-
зультате такого движения воздуха пятна 
сажевых облаков постепенно сольются 
в одно целое, и через 1,5–2 месяца вся Зем-
ля окажется окутанной сплошным чёрным 
покрывалом, практически не пропускаю-
щим света».
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В настоящее время на сдержива-
ние атомных конфликтов направлены 
огромнее силы во всем мире, но они, 
к сожалению, не являются единственной 
силой, угрожающей жизни на планете. 
К сожалению, человечество в своем раз-
витии вступило на путь уничтожения 
окружающей среды, что уже привело ко 
многим печальным последствиям. Как 
справедливо отметил физик И.Л. Герло-
вин, «человечество вступило в конфликт 
с Природой, в конфликт с окружающей 
нас средой, в конфликт с естественны-
ми законами развития живой и неживой 
природы, включая законы нормального 
развития цивилизации на Земле, поэтому 
многие ученые сейчас правомерно ставят 
вопрос об угрозе существования цивили-
зации» [6, c. 3].

Об этом же в середине 1970-х гг. писал 
академик А.Д. Сахаров, подчеркивая важ-
ность гуманитарной составляющей в во-
просах поиска путей из сложившегося гло-
бального кризиса: «Научно-технический 
прогресс не принесет счастья, если не бу-
дет дополняться чрезвычайно глубокими 
изменениями в социальной, нравственной 
и культурной жизни человечества. Вну-
треннюю духовную жизнь людей, вну-
тренние импульсы их активности трудней 
всего прогнозировать, но именно от этого 
зависит, в конечном итоге, и гибель, и спа-
сение цивилизации» [10].

Или, как подчеркивал немецкий со-
циолог У. Бек, описывая общество риска: 
«…если индустриальный риск берет свое 
происхождение в процессе принятия ре-
шений, неизбежно всплывает и проблема 
социальной ответственности, даже в та-
ких областях, где господствующие нормы 
науки и права допускают ответственность 
лишь в исключительных случаях». «Иначе 
говоря, с середины этого века социаль-
ные институты индустриального обще-
ства столкнулись с исторически беспреце-
дентной возможностью уничтожения всей 
жизни на планете в результате принятия 
определенных решений» [2].

Следует сказать, что причиной гло-
бальных экологических кризисов, один из 
которых, связанный с распространением 
Covid-19, не всегда является злой умысел, 
а по большей части – те технологии, кото-
рые изначально задумывались на благо об-
щества, например, возможность быстрого 
перемещения человека по миру или изме-
нения природных ландшафтов. Академик 
А. Чучалин говорит об этом так: «В самом 
деле (…) человек приложил огромные уси-
лия к освоению и сведению лесов, освоил 

земледелие, достиг успехов в развитии тех-
нологий. Помимо безусловного прогресса, 
во многих областях эта деятельность обер-
нулась ранее непредсказуемыми, а порой 
и губительными последствиями, которые 
не могли не сказаться на биосфере в целом 
и привели, в частности, к росту риска за-
болеваемости. Эволюционно человек ока-
зался к этому не готов» [13].

Это связано, в первую очередь, с тем, 
что современная человеческая цивилиза-
ция, выбирая дальнейшие пути развития, 
перестала учитывать свою неразрывную 
связь с биосферой, как об этом написал 
в свое время Вернадский:

«Человечество, как живое вещество, 
неразрывно связано с материально-энер-
гетическими процессами определенной 
геологической оболочки – ее биосферой. 
Он не может физически быть от нее неза-
висимым ни на одну минуту» [4, c. 483].

Или, как пишет режиссер Эмир Ку-
стурица, уже о нашем времени: «Мы уже 
давно заражены. Разве не выросли и мы, 
и наши дети и внуки в те времена, когда 
важнее было, что говорит спортсмен или 
актер о чем-то важном, а не доктор наук, 
который знает, о чем идет речь, не виру-
солог, который не мог найти вакцину, т.к. 
платили ему как водителю грузовика. Это 
была цивилизация, о которой думалось, 
что она может все, а сейчас мы свидетели 
того, что она не может ничего. 

Вирус пришел сначала как фило-
соф-колпак, который нам долго затумани-
вал взгляд на мир, мы не осознавали того, 
что рисуемые им миражи ведут к гибели. 
Всякий спортсмен, сколотивший капита-
лец, был важнее ученого, вирусолога, он-
колога» [7].

Исходя из сказанного, можно заклю-
чить, что, согласно ноосферной концепции, 
проблема понимания добра и зла в совре-
менном мире давно вышла за локальные 
рамки не только отдельных культур и госу-
дарств, но и человечества в целом став, та-
ким образом, глобальной. На наш взгляд, 
подобная трактовка данных категорий 
в полной мере определяет направление не 
только в исследовании глобальной культу-
ры, но в ее развитии, которое опирается 
не идеологические воззрения, а на объек-
тивную реальность, выявляя все ее досто-
инства и недостатки. Так же, по нашему 
мнению, такой подход открывает большие 
возможности для разработки концепций 
изменения к лучшему многочисленных 
аспектов культуры повседневности, в пер-
вую очередь, это касается социокультурно-
го проектирования.
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РОЛЬ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА США 
В РЕШЕНИИ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ

Цель исследования – анализ развития экологического движения на территории Соединен-
ных Штатов Америки и оценка роли неправительственных экологических организаций 
на современном этапе. Статья посвящена определению основных тенденций, направлений 
и специфики, характерных для деятельности гражданского общества США в сфере ох-
раны окружающей среды. Использованы исторический и формально-логический методы 
исследования, а также метод ситуационного анализа. Выделены основные этапы и харак-
терные черты развития экологического движения на территории США в период с начала 
ХХ века по настоящее время. Определено, что значимая роль в формировании современной 
экологической политики США отводится неправительственным организациям, которые 
путем реализации различных экологических проектов, политического давления на Конгресс 
и крупнейшие компании развивают и стимулируют национальную экологическую политику.
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История развития экологического 
движения 

Идея участия гражданского общества 
в защите окружающей среды впервые воз-
никла в Соединенных Штатах Америки в 
самом начале ХХ века. Уже в этот период 
многие виды животных на территории 
Северной Америки потеряли привычную 
среду обитания либо находились на грани 
вымирания вследствие неконтролируемой 
охоты. Очевидно, что сокращение популя-
ций объектов животного мира не могло не 
привлечь внимание широкой обществен-
ности. Благодаря давлению общественно-
сти были изданы законы о защите окружа-
ющей среды (например, Lacey Act), создана 
Лесная служба США, а в 1908 году по ини-
циативе Теодора Рузвельта была созвана 
специальная конференция для разработ-
ки Основ природоохранной политики. 
Однако история американского экологи-
ческого движения берет начало чуть рань-
ше, а именно с 28 мая 1892 года, когда аме-
риканским защитником природы Джоном 
Мьюиром была основана одна из самых 
влиятельных экологических организаций 
«Sierra Club». Благодаря Мьюиру и его сто-
ронникам, был сохранен национальный 
парк Йосемити в Калифорнии [13].

На основе использования историче-
ского и формально-логического методов 
исследования, а также метода ситуацион-

ного анализа мы покажем далее основные 
этапы и тенденции развития современного 
экологического законодательства в США.

Современное экологическое движение 
в Соединенных Штатах Америки сформи-
ровалось в 60–70-х гг. XX века. Во мно-
гом на это повлияли события, имевшие 
поистине глобальные последствия. Так, 
первым масштабным толчком стали испы-
тания США водородной бомбы на атолле 
Бикини в 1954 году. Мощность взрыва 
была колоссальной и повлекла за собой 
экологические проблемы во многих ча-
стях мира, так как радиоактивное облако 
распространилось почти на всю террито-
рию Тихого океана, включая континен-
ты Северной и Южной Америки, а также 
Австралию. Не могло пройти мимо обще-
ственности и такое событие, как разлив 
нефти в Южной Калифорнии в 1969 году, 
когда около 100 тысяч баррелей сырой 
нефти вылилось на территорию канала 
Санта-Барбара. Погибло более 3500 птиц, 
а также значительное количество морских 
животных, в том числе таких редких мле-
копитающих, таких как, например,  мор-
ские львы. В 1960-х годах загрязнение Ве-
ликих озер стало точкой притяжения за-
щитников США. Загрязнение озера Эри и 
близлежащих водных путей было настоль-
ко велико, что обломки на реке Кайахога 
загорелись и нанесли ущерб имуществу 
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фические последствия пожар на озере Эри 
стал сенсацией в средствах массовой ин-
формации и помог продвинуть экологиче-
скую идею в общественное сознание. 

Существенную роль в развитии об-
щественного экологического движения 
в США  сыграли работы американских био-
логов Рэйчела Карсона «Безмолвная вес-
на» (1962 г.) и Пола Р. Эрлиха «Популяци-
онная бомба» (1968 г.) авторы затрагивают 
различные экологические проблемы и их 
влияние на окружающую среду. В своей ра-
боте Р. Карсон рассказывает о последстви-
ях загрязнения окружающей среды пести-
цидами, в особенности ДДТ (инсектицид, 
применяемый против  насекомых-вредите-
лей). Эта книга разошлась тиражом более 
500 000 экземпляров в 24 странах и стала 
переломным моментом в развитии эколо-
гического движения, так как приумножи-
ла осведомленность людей о том, с какими 
проблемами окружающей среды им прихо-
дится реально сталкиваться. 

Общественное давление и массовая 
активность обеспечили выдвижение эко-
логизма в либеральную повестку дня 
1960-х годов и, очевидно, тем самым, спо-
собствовали принятию ряда федеральных 
законов по защите окружающей среды. 
После вступления в должность президен-
та Ричарда Никсона в 1969 году растущее 
экологическое движение и его союзники 
в Конгрессе потребовали еще более актив-
ных действий и более «всеобъемлющего 
регулирования». В конечном счете, был 
принят Закон «О Национальной эколо-
гической политике» (NEPA) [12], который 
требовал оценки воздействия на окружаю-
щую среду до стадии утверждения прави-
тельственных и корпоративных проектов 
развития. На основе данного закона был 
создан Гражданский консультативный ко-
митет, который состоял из предпринима-
телей,  ученых, рабочих и природоохран-
ных организаций, и позволял граждан-
ским активистам консультировать прези-
дентский Совет по качеству окружающей 
среды и другим вопросам охраны приро-
ды [10, c. 22]. 

В 1960-х годах экологизм стал по-на-
стоящему массовым движением, а к нача-
лу 70-х годов объединил уже сотни тысяч 
американских граждан, неравнодушных 
к природе Соединенных Штатов Амери-
ки. Важно заметить, что в 1970 году прои-
зошло очень значимое событие в истории 
экологического движения: 22 апреля для 
привлечения внимания общественности 
к проблемам окружающей среды впервые 

был организован День Земли: 20 милли-
онов американских граждан принимали 
участие в шествиях, организовывали мас-
совые митинги и протесты, чтобы про-
демонстрировать приверженность бла-
гоприятной окружающей среде. Тысячи 
колледжей и университетов организовали 
акции протеста против деградации окру-
жающей среды. Эта акция стала поистине 
важным событием в истории Америки, так 
как смогла объединить огромное коли-
чество американцев вне зависимости от 
пола, расы, возраста и политической при-
надлежности. Наконец, важным толчком к 
пробуждению экологического сознания в 
США стало провозглашение «Дня Земли», 
способствующее принятию в 1970 году 
ряда природоохранных законов (о чистом 
воздухе «Clean Air», о чистой воде «Clean 
Water» и об исчезающих видах «Endangered 
Species Acts») [11]. В 70-е годы экологиче-
ские организации продолжали расширять 
свои ряды (членство в «Sierra Club», на-
пример, выросло до 819 000 чел. к 1970 г.). 
Противоречивая экологическая политика 
во время президентства Р. Рейгана стала 
катализатором роста экологического дви-
жения; в 1970-1980-х годах численность и 
авторитетность «Группы Десяти» («Group 
of Ten»)1, которая включала в себя деятель-
ность наиболее влиятельных экологиче-
ских организаций США, только возраста-
ла, и ее члены начали нанимать лоббистов 
для защиты экологического законодатель-
ства [14]. 

В 1980-е годы на территории США 
начинает формироваться «Движение за 
экологическую справедливость» («The 
Environmental Justice Movement»). В связи 
с этим нельзя обойти вниманием событие, 
которое дало толчок к его развитию – по-
пытку размещения на свалке в округе Уо-
ррен 6000 грузовиков с почвой, пропитан-
ной токсичными веществами. Данное про-
исшествие вызвало огромное недоволь-
ство среди жителей, которые в течение 
шести недель организовывали уличные 
протесты. Несмотря на то, что токсичные 
отходы все-таки были сброшены на свалку 
города, данное обстоятельство привлекло 
большое внимание СМИ и общественно-

1 «Группа десяти» включила в себя следующие ор-
ганизации: «Национальное Одюбоновское обще-
ство», «Защитники дикой природы», Фонд защи-
ты окружающей среды, Институт экологической 
политики, Лига Изаака Уолтона, Национальная 
федерация дикой природы, Совет по защите на-
циональных ресурсов, Ассоциация «Сохранение 
национальных парков», «Сьерра Клуб» и «Обще-
ство дикой природы».
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сти и стало считаться первым выступлени-
ем «за экологическую справедливость» [6]. 
К 1990 году лидеры растущего Движения 
за экологическую справедливость начали 
искать союзников среди традиционных, 
в первую очередь «белых» экологических 
организаций, и в этом же году написали 
обращение к «Группе Десяти», обвинив их 
в расовых предубеждениях. В связи с этим 
некоторые ведущие экологические орга-
низации разработали свои первые иници-
ативы в данной сфере,  при этом включив 
в штат даже сотрудников с темным цветом 
кожи, и решили учитывать экологическую 
справедливость при принятии решений, 
способных повлиять на состояние окру-
жающей среды. Лидеры Движения так-
же стремились продвигать свою повест-
ку дня в национальном правительстве. 
В 1990 году группа видных ученых и за-
щитников движения направила письма 
Луису Салливану и Уильяму Рейли, выс-
шим должностным лицам в первой адми-
нистрации Дж. Буша, чтобы сообщить о 
некоторых своих выводах относительно 
непропорционального воздействия объек-
тов, наносящих ущерб окружающей среде. 
В них содержалась просьба о проведении 
совещаний для обсуждения необходимых 
правительственных действий. Рейли при-
нял это предложение, и позже, в том же 
году, встретился с группой, сессия которой 
привела к созданию в рамках Агентства по 
окружающей среды США (Environmental 
Protection Agency; сокр.: EPA) «Управления 
экологической справедливости» [6]. 

К 1990 году экологическое движение 
приобрело поистине глобальный характер, 
что во многом было связно и с быстрыми 
темпами глобализации. В 1990 был орга-
низован второй День Земли, который уже 
имел глобальный масштаб и вознес эколо-
гические проблемы на общемировой уро-
вень; в нем участвовало уже более 200 мил-
лионов человек из 141 страны. День Земли 
1990 года послужил огромным толчком 
к экологическим проблемам  со стороны 
мировой общественности и помог проло-
жить путь к проведению в 1992 году Сам-
мита Организации Объединенных Наций 
по окружающей среде и развитию в Ри-
о-де-Жанейро. Также в середине 90-х годов 
на политической арене появились Зеленая 
партия США, которая объединила в себе 
зеленые партии на уровне штатов. 

Таким образом, зародившееся в конце  
XIX века в США экологическое движение 
приобрело огромный импульс в 60–70-е 
годы  XX века и стало по-настоящему массо-
вым. Начатое с выступлений за охрану на-

циональных заповедников, впоследствии 
экологическое движение стало оказывать 
прямое воздействие на государственную 
политику США. 

Деятельность неправительственных 
экологических организаций 
на современном этапе

На сегодняшний день в Соединённых 
Штатах Америки существует огромное 
количество неправительственных эколо-
гических организаций, которые осущест-
вляют активную деятельность по охране 
окружающей среды. Среди наиболее вли-
ятельных можно выделить следующие: 
«Greenpeace USA», «Environmental Defense 
Fund», «Natural Resources Defense Council», 
«Green America», «Earth Island Institute» и 
«Friends of the Earth».  

Организация «Greenpeace» была 
впервые основана на территории США 
в 1975 году, когда были открыты ее фи-
лиал в Сан-Франциско, а затем в Сиэтле, 
Портленде и Денвере. В 1979 году эти 
офисы объединились и получили назва-
ние «Greenpeace USA». Один из наиболее 
известных проектов организации являет-
ся «Hot Seat Project», суть которого состоит 
в том, чтобы оказать значительное давле-
ние на членов Конгресса Соединенных 
Штатов с целью осуществления политики, 
которая сократит выбросы парниковых 
газов в США. Организаторы добивались 
того, чтобы к 2020 году 20% энергии стра-
ны поступало из возобновляемых источ-
ников, а также выступали за повышение 
стандартов экономии топлива для лег-
ковых и легких грузовых автомобилей 
до 40 миль на галлон в течение следую-
щего десятилетия, что привело бы к сово-
купной экономии нефти в 3–4 миллиарда 
баррелей, а к 2020 году – 15 миллиардов. 
Сейчас «Greenpeace USA» выступают про-
тив того, чтобы Белый дом рассматривал 
возможность федеральной помощи ком-
паниям, работающим на ископаемом то-
пливе и пострадавшим от падения цен на 
нефть. Также «Greenpeace USA» призывает 
такие крупные компании, как «Microsoft», 
«Google» и «Amazon» разорвать контракты 
с нефтяными компаниями и отказаться от 
«финансирования» ископаемого топлива. 
Организация побуждает правительство 
США подписать Глобальный договор по 
защите океана («Global Ocean Treaty»), что-
бы оградить наиболее уязвимые водные 
территории США от разрушительной про-
мышленности [4]. 

Международная экологическая орга-
низация «Friends of the Earth» была основа-
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основных инициатив, которую продвигает 
эта организация, является принятие «Но-
вого зеленого курса» («Green New Deal»). 
«Friends of the Earth» призывает американ-
цев подтолкнуть Конгресс к принятию но-
вого курса, чтобы постепенно отказаться 
от ископаемого топлива, предотвратить 
климатический кризис и создать более 
справедливое и устойчивое будущее. Так, 
626 экологических организаций (в том 
числе указанная организация) направили 
письмо каждому члену Конгресса с изло-
жением своей поддержки «Нового зелено-
го курса» и своих требований. «Friends of 
the Earth» также выступает против отмены 
«Clean Power Plan», так как это подорвет 
способность EPA ограничивать выбросы, 
непосредственно влияющие на измене-
ние климата, и может замедлить переход 
к чистой возобновляемой энергии. В ян-
варе 2018 года министр внутренних дел 
Райан Зинки предложил план, согласно 
которому 90% морских вод должны были 
стать открытыми для бурения скважин. 
Это предложение строится на презумп-
ции того, что федеральное правительство 
получит право бурить и добывать государ-
ственные воды без согласия штатов, иг-
норируя интересы правительств штатов, 
близлежащих общин, природы и мест-
ной экономики. В целях защиты вод сво-
их штатов сенатор штата «Калифорния» 
Ханна Бет Джексон и член Ассамблеи Аль 
Мурацучи предложили два закона, на-
правленных на остановку нового бурения 
нефтяных скважин у берегов Штата. Сот-
ни членов «Friends of the Earth» призывали 
законодателей штата поддержать эти важ-
ные законопроекты, а также отправились 
в Сакраменто, чтобы выразить свое реши-
тельное несогласие с планом Зинки. Бла-
годаря бурному участию общественности, 
законопроекты были приняты Законода-
тельным собранием Штата и подписаны 
губернатором Джерри Брауном [9]. 

Фонд защиты окружающей среды 
(EDF) – это одна из некоммерческих групп 
по защите окружающей среды, основан-
ная в 1967 году и расположенная в США. 
Фонд работает над тем, чтобы остановить 
загрязнение окружающей среды, стимули-
руя бизнес, рабочую силу, правительство и 
другие неравнодушные группы граждан 
к сотрудничеству по защите окружающей 
среды. EDF борется за то, чтобы Агентство 
по охране окружающей среды США  (EPA) 
выполнило свое юридическое обязатель-
ство по ограничению углеродного загряз-
нения. Более того, Фонд призывает аме-

риканцев переходить к 100%-ной чистой 
экономике и тем самым оказывает давле-
ние на Конгресс. В 2016 году Фонд помог 
получить крайне необходимые изменения 
в Федеральный закон «О контроле за ток-
сичными веществами» (TSCA), принятый 
в 1976 г. В июне 2016 года Конгресс по-
давляющим большинством голосов при-
нял Закон Фрэнка Р. Лаутенберга «О хи-
мической безопасности в 21 веке» (Frank 
R. Lautenberg Chemical Safety for the 21st 
Century Act), подписанный Президентом 
США Б. Обамой. Однако уже при админи-
страции Д. Трампа EPA стало блокировать 
и обращать вспять прогресс, достигнутый 
в соответствии с новым законом. Поэтому 
EDF и другие компании оспаривают EPA 
в суде, чтобы привлечь агентство к ответ-
ственности в соответствии с требования-
ми закона Лаутенберга [2]. 

Миссия экологической организации 
«Green America» состоит в том, «чтобы ис-
пользовать экономическую мощь – силу 
потребителей, инвесторов, бизнеса и 
рынка – для создания социально спра-
ведливого и экологически устойчивого 
общества» [3]. В 2014 году данная органи-
зация запустила свою кампанию «Build A 
Cleaner Cloud», призывающую «Amazon» 
перейти на возобновляемые источники 
энергии. Потребители, пользовавшиеся 
услугами кампании, отменили свои под-
писки на «Amazon Prime», прекратив де-
лать покупки на сайте «Amazon.com», и 
стали отправлять сообщения со своими 
требованиями непосредственно генераль-
ному директору Кампании Джеффу Безо-
су. К движению «Green America» (которое 
было самым крупным в своем роде) при-
соединились более 42 000 потребителей. 
Вследствие такого давления «Amazon» 
объявила о новых планах использовать 
более чистую энергию для питания своей 
вычислительной дочерней компании «Am-
azon Web Services» (AWS), что, по ее словам, 
позволит компании достичь своей цели – 
100%-го использования возобновляемых 
источников энергии к 2030 году. 

Совет по защите природных ресур-
сов («Natural Resources Defense Council» 
(NRDC) – это некоммерческая междуна-
родная правозащитная группа, основан-
ная в 1970 году и базирующаяся в США, 
со штаб-квартирой в Нью-Йорке. NRDC 
работает в различных сферах с целью 
«достижения более устойчивой и здоро-
вой окружающей среды для всего мира». 
Одним из направлений деятельности Со-
вета является повышение энергоэффек-
тивности как одного из наиболее мощных 
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средств по борьбе с глобальным потепле-
нием. NRDC подтолкнул Министерство 
энергетики США к созданию стандартов 
для более чем 50 видов бытовой техники 
и коммерческих продуктов, на долю кото-
рых приходится около 90% потребления 
энергии в жилых помещениях. Также 
NRDC часто инициирует судебные про-
цессы, чтобы защитить потребителей от 
излишних отходов при использовании 
энергии, которые также приводят к чрез-
мерному производству электроэнергии и 
загрязнению окружающей среды. На на-
циональном уровне «Natural Resources 
Defense Council», демонстрируя важность 
установления более строгих норм, сотруд-
ничает с единомышленниками в целях 
укрепления типовых строительных ко-
дексов, которые государства используют 
для формирования своих собственных 
стандартов. Эти усилия привели к разра-
ботке типовых кодексов в 2015 году, что 
удвоило энергоэффективность нового 
строительства по сравнению с 70-ми го-
дами [7]. 

Природоохранная организация под 
названием «Earth Island Institute» (EII), 
основанная в 1982 экологом Дэвидом 
Брауэром, оказывает организационную 
поддержку в разработке проектов по со-
хранению и восстановлению глобальной 
окружающей среды. «Alaska Clean Water 
Advocacy» (ACWA) –  один из проектов Ор-
ганизации – нацелен на предотвращение 
деградации водных ресурсов с помощью 
информационно-пропагандистских, об-
разовательных, судебных и законодатель-
ных кампаний в поддержку целей Феде-
рального закона «О чистой воде». Проект 
«Cultivate Oregon» сосредоточен на созда-
нии устойчивой местной продовольствен-
ной системы и сельского хозяйства. Так-
же «Earth Island Institute» поддерживает 
такой проект, как «YEA Camp», который 
представляет собой форум авторитетных 

ученых, общественных лидеров, а также 
опытных активистов, выступающих в за-
щиту окружающей среды. В настоящее 
время под спонсорством Организации ре-
ализуется более 75 проектов, создающих 
решения для вызовов, стоящих перед пла-
нетой [5]. 

В результате длительного и интенсив-
ного развития природоохранного законо-
дательства на сегодняшний день в США 
существует обширная база важнейших 
законов, регулирующих охрану природы 
[1, с. 165]. Большое значение отводится ор-
ганам, которые следят за функционирова-
нием природоохранной политики, таким 
как Совет по охране окружающей среды 
Администрации Президента и Агент-
ство по охране окружающей среды (EPA), 
а также различным службам, входящим 
в департаменты (Служба лесов, Служба по 
сохранению природных ресурсов, Служ-
ба национальных парков и др.). Очевид-
но, что значимая роль в формировании 
экологической политики принадлежит 
не только государственным органам, но и 
неправительственным организациям, ко-
торые в ходе своей деятельности оказыва-
ют сильное давление на Конгресс с целью 
принятия или ужесточения тех или иных 
законов. Деятельность неправительствен-
ных экологических организаций на тер-
ритории Соединенных Штатов Америки 
весьма разнообразна и вне зависимости от 
того, что впервые вызвало американское 
экологическое движение или когда оно 
фактически началось, можно с уверенно-
стью сказать, что экологизм стал мощной 
силой в американской культуре и приро-
доохранной политике. 

Выражаем глубокую благодарность 
А.А. Алимову, доценту кафедры Мировой 
политики Санкт-Петербургского государ-
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серьезное продвижение экологической 
проблематики.
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А.С. Митюков, Н.В. Иофина, В.Н. Рыбакин

ВЛИЯНИЕ ГУМИНОВОГО ВЕЩЕСТВА 
НА РОСТ МИКРОСКОПИЧЕСКИХ ГРИБОВ

Водные грибы – необычайно пластичная и экологически подвижная группа живых орга-
низмов с высокими  адаптационными способностями. Исследовано влияние гуминового 
вещества и фульвокислот на изменение скорости роста дрожжевой культуры Rodotorula 
rubra Fresen F.C. Harrison и водных грибов Ладожского озера. Было установлено, что дрож-
жевая культура R.r cлабо реагировала на внесение ГВ в разведении 1:100,  увеличение 
радиального роста наблюдалось при разведении 1:50  только при оъемах 4 и 5 мл. При 
добавлении в среду Сабуро фульвокислот при тех же разведениях отмечалось угнетение 
при объемах 3 и 4 мл и увеличении роста при объеме 5 мл по сравнению с контролем. Выде-
ленные виды озерного микопланктона Ладожского озера реагировали на присутствие ГВ 
при исследуемых разведениях на объем 5 мл увеличением скорости роста. При добавлении 
в среду ФК наблюдалось угнетение  при объемах 3 и 4 мл и увеличении роста при объеме 
5 мл по сравнению с контролем. Установлено, что скорость роста колоний по сравнению 
с контролем на среде без ГВ снижалась у темноокрашенных колоний Alternaria alternata 
(Fr) Keissl. Рост этой колонии под влиянием ГВ затормаживался. Наиболее отчетливо 
это видно на среде с разведением 1:50 ГB объемом 5 мл. Снижение  концентрации ГВ 1:100 
рост этой темной пигментированной культуры замедляется. Другие темноокрашенные 
культуры показали меньшую чувствительность к применению гуминового препарата, ра-
диальный рост колоний замедлялся в пределах погрешности. Полученные данные позволя-
ют сделать вывод, что ГВ и ФК по-разному влияют на физиологические характеристики 
исследуемых штаммов грибов, что оказывает влияние на экологические и адаптационные 
функции микроскопических грибов.

Ключевые слова: 
водные грибы, гуминовые вещества, скорость роста, фульвовые кислоты.
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Все водные грибы являются гете-
ротрофными организмами. Они участву-
ют в минерализации органических суб-
стратов, а уровень заспоренности воды их 
пропагулами (грибные зародыши гиф и 
споры различных типов) является пока-
зателем трофии водоема. Их интенсивное 
развитие характерно для водоемов, под-
вергающихся антропогенному эвтрофи-
рованию. 

Микопланктон может влиять на актив-
ность и развитие других гидробионтов. 
Пути воздействия могут быть различны-

ПРИРОДНАЯ СРЕДА

ми: от прямого паразитирования до опо-
средованного влияния путем выделения 
биологически активных метаболитов. По 
сравнению с другими организмами они 
обладают высокими адаптационными и 
регенерирующими способностями. Имея 
мощный ферментативный комплекс, гри-
бы способны  нейтрализовать  разнооб
разные  токсические  элементы [3, с. 37]. 
Являясь необычайно пластичной, и эколо-
гически подвижной группой живых орга-
низмов, они участвуют в минерализации 
органических субстратов.
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91Установлено, что гуминовые  вещества  
при  неблагоприятных  воздействиях  на  
биоту  оказывают  восстанавливающее  
действие  на  рост  микроскопических гри-
бов, стимулируя их физиологическую ак-
тивность [1, с. 120–122; 8, c. 14–20].   

Гуминовые вещества (ГВ) – тёмноокра-
шенные природные высокомолекулярные 
органические азотсодержащие гетерополи-
меры  арилгликопротеидной природы. Они 
характеризуются отсутствием постоянного 
химического состава и молекулярной мас-
сы. Эти  вещества  являются  нетоксичными 
и не обладают аллергенным и мутагенным 
действием, не накапливаются в живых ор-
ганизмах, не вызывают местного раздраже-
ния. Одним  из  важных  свойств  ГВ,  в том 
числе соединений меланина,  является  
их  биологическая активность. Они осу-
ществляют защитную функцию, повышая 
устойчивость к неблагоприятным внешним 
воздействиям, и могут рассматриваться как 
адаптогены на различные физиологические 
системы [4, с. 230–246; 5, с. 76–82].  

В настоящее время под фульвововыми 
кислотами (ФК) понимают кислотораство-
римую часть ГВ, имеющую  характерную  
окраску  (от  соломенно желтой  до  густо 
оранжевой или  даже темно-красной). 
Чаще всего они включают в себя весь на-
бор кислото-растворимых органических 
веществ, остающихся в растворе после 
осаждения ГВ, как вещества с высокой ре-
акционной способностью [12, с. 846–848].  

Озерный сапропель является смесью гу-
мусовых систем в состоянии коллапса и ми-
крофазного расслоения, а современные ме-
тоды исследований позволяют с большой 
долей уверенности перечислить компонен-
ты, входящие в его состав. [11, с 243–250]. 
В нем присутствуют частицы гуминовых 
веществ размером 2–4 нм, которые, по-ви-
димому, представляют собой фульвокисло-
ты (легкорастворимые соединения красно-
вато-жёлтой окраски), а частицы размером 
8–12 нм могут являться гуминовыми кис-
лотами (нерастворимые в кислых и раство-
римые в щелочных растворах соединения 
тёмной окраски). Гумусовая матрица име-
ет многоуровневую систему организации: 
супрамолекулярные элементарные бло-
ки – гуминовые кислоты и фульвокисло-
ты – объединены в ассоциаты размером в 
десятки и сотни нанометров, которые, вза-
имодействуя между собой, образуют супра-
полимерную гумусовую матрицу.

Иными словами, скорость фермента-
тивных реакций при микрофазном рас-
слоении гумусовых матриц изменяется 
по-разному. Активность одних реакций 

будет подавляться в большей степени, чем 
других и, следовательно, условия суще-
ствования различных микроорганизмов, 
в том числе цианобактерий и грибов, будут 
изменяться [13, с. 843–845;  9, с. 552–557].

Исходя из этого, целью данной работы 
являлось оценить влияние ГВ и ФК на фи-
зиологические характеристики дрожжей и 
водных грибов Ладожского озера.

Материалы и методы 
В качестве тест-объекта была выбрана 

чистая дрожжевая  культура Rodotorula ru-
bra Fresen F.C. Harrison.  

Помимо эксперимента с чистой дрож-
жевой культурой были проведены иссле-
дования по влиянию гуминовых веществ  
и фульвокислот  сапропеля на озерный 
планктон. Пробы воды отбирались с по-
верхности, определялись видовой состав 
и общая численность микопланктона Ла-
дожского озера. Работы проводились в ок-
тябре 2019 года на станции Р2, видовой со-
став которой типичен для озера.  

Для выделения водных грибов был ис-
пользован метод глубинного посева воды. 
Объем пробы в опытах был 5 мл, исполь-
зовалась агаризованная питательная среда 
Сабуро. С целью задержки роста бактерий к 
среде добавляли смесь антибиотиков. Опы-
ты проводились в чашках Петри. Засеян-
ные чашки Петри инкубировались в тече-
ние двух недель при температуре 18–24 °С, 
выросшие колонии подсчитывали, а пред-
ставителей отличающихся колоний отсева-
ли в пробирки со скошенным агаром того же 
состава [8, с. 13–44]. Видовое определение 
культур осуществлялось согласно требова-
ниям определителей Lodder [14, с. 35–40] и 
Пидопличко [6, с. 46–49].  

Прорастание спор является первым и 
важным этапом жизненного цикла гри-
бов и во многом определяет возможность 
развития популяции. Ростовые характе-
ристики грибов получали путем измере-
ния радиальной скорости роста колоний 
на агаризованной среде Сабуро в чашках 
Петри с добавлением ГВ и ФК и без них. 
Измерения осуществляли каждые 2-е сут-
ки после посева культуры в течение двух  
недель в зависимости от скорости роста 
колоний штамма. Эксперимент проводи-
ли в 3-кратной повторности. Необходимое 
нейтральное значения рН растворов уль-
традисперсионных гуматосапропелевых 
суспезий (УДГСС) и фульвовых кислот  до-
стигалось добавлением раствора HCl (1:1) 
для подкисления пробы и 40% раствора 
NaOH для подщелачивания. Контроль 
значения рН производился по рН-метру 
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Hanna HI 83141 (N). Затем, полученные 
растворы разбавляли дистиллированной 
водой из расчета 1:50 и 1:100. Для прове-
дения эксперимента были выбраны, кото-
рые вносили в питательную среду в виде 
стерильных водных растворов.

В работе были использованы воздуш-
но-сухие образцы погребенного сапропе-
ля из месторождения деревня Ермолино 
Псковской области. Синтез гуминовых ве-
ществ осуществлялся способом щелочной 
экстракции сапропеля по известной мето-
дике [6, с. 121–126] и путем ультразвукового 
облучения смесей на установке ПСБ-ГАЛС 
18035-05 (частота 35 кГц, давление 2 Вт/см2, 
время воздействия от 30 до 90 мин). 

Выработанная по описанной методике 
ультрадисперсная гумато-сапропелевая 
суспензия (УДГСС) содержала 8,51% орга-
нического углерода, 17,02% органических 
веществ, 12 г/л фосфатов, 0,075 углеводов 
и витаминов B9 – 0,22 мг/л, и B12 – менее 
4 мг/л. Фульвовые кислоты методом кис-
лотной экстракции выделены из получен-
ной ультра дисперсной гумато-сапропеле-
вой суспензии.

Результаты и выводы
Как показали исследования, добавле-

ние ГВ и ФК в питательную среду неоди-
наково влияет на ростовые характеристи-
ки Rodotorula rubra Fresen F.C. Harrison. 

Культура cлабо реагировала на вне-
сение ГВ в разведении 1:100, добавление 
объема 5 мл гуминового вещества штамм 
немного менял кинетические характери-
стики в сторону увеличения (рис. 1). Сти-

мулирование этим препаратом при разве-
дении 1:50 приводило к увеличению ради-
ального роста  Rodotorula rubra только при 
объемах 4 и 5 мл (рис. 2).

При добавлении ФК в среду при тех же 
разведениях, угнетение роста отмечалось  
при объемах 3 и 4 мл, а увеличение – при 
объеме 5 мл (табл. 1 и 2).

Таблица 1
 Влияние фульвовых кислот (1:100) 

на радиальный рост Rodotorula rubra (мм)

Время 
(сутки) 3 мл 4 мл 5 мл Контроль 

2 5,05 5,4 5,8 5,70

4 8,00 8,9 9,5 9,20

6 10,55 11,2 15.0 14,10

8 14,4 15,3 15,9 15,77

Таблица 2
 Влияние фульвовых кислот (1:50) 

на радиальный рост Rodotorula rubra (мм)

Время 
(сутки) 3 мл 4 мл 5 мл Контроль 

2 4,5 5.0 6.0 5,70

4 7,5 8.0 10.0 9,20

6 10,3 10.9 14.7 14,10

8 14,2 14.9 16.1 15,77

Как отмечалось выше, помимо экспери-
мента с дрожжевой культурой были про-

Рис. 1.  Влияние гуминового вещества (1:100) на радиальный рост Rodotorula rubra.
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ведены исследования влияния гуматов на 
озерный планктон Ладожского озера. Со-
став водных грибов был представлен: Chy-
tridiomycetes, Oomycetes, Zigomycetes, Deuteromy-
cetes в соответствии с рис. 3. 

Численность водных грибов составля-
ла 1000 диаспор в литре. В основном, все 
виды реагировали на присутствие ГВ при 
исследуемых разведениях на объем 5 мл 
увеличением скорости роста. При добав-
лении в среду ФК сохранилась та же тен-
денция, которая наблюдалась в экспери-
менте со штаммом  Rodotorula rubra, то есть, 
угнетение  при объемах 3 и 4 мл  и уве-
личении роста при объеме 5 мл по сравне-
нию с контролем. 

При этом, следует выделить реакцию 
темноокрашенного вида Alternaria alternata 
(Fr) Keissl. Рост этой колонии под влиянием 
ГВ затормаживался. Наиболее отчетливо 
это видно на среде с разведением 1:50 ГB, 
добавляемого в объеме 5 мл. Значения ра-
диуса колоний Alternaria alternata были на 
10,2±3,0% ниже, чем в контроле. При сни-
жении концентрации ГВ 1: 100 рост этой 
темной пигментированной культуры за-
медляется на 5,4±1,2%.

Другие темноокрашенные культуры 
(Cladosporium cladosporioides, Cladosporium 
sphaerospermum) показали меньшую чув-
ствительность к применению гуминового 
препарата, радиальный рост колоний за-

Рис. 2.  Влияние гуминового вещества (1:50) на радиальный рост Rodotorula rubra.

Chytridiomycetes

Oomycetes

Zigomycetes

Deuteromycetes

Рис. 3. Встречаемость  таксномических групп водных грибов (%) на станции Р2 Ладожского озера.
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Zigomycetes

Deuteromycetes



94

О
бщ

ес
тв

о.
 С

ре
да

. Р
аз

ви
ти

е 
  ¹

 2
’2

02
0

Список литературы:
[1] Александрова Л.H. Органическое вещество почвы и процессы его трансформации. –  Л.: Наука, 

1980. – 289 с.
[2] Королева О.В., Куликова Н.А., Алексеева Т.Н., Степанова Е.В., Давидчик В.Н., Беляева Е.Ю., Цветко-

ва Е. А. Сравнительная характеристика грибного меланина и гуминоподобных веществ, синтезиру-
емых Cerrena maxima 0275 // Прикладная биохимия и микробиология. Т. 43. – 2007, № 1. – С. 69–76.

[3] Литвинов М.А., Дудка И.А. Методы исследования микроскопических грибов пресных и соленых 
(морских) водоемов. – Л.: Наука. 1977. – 151 с.

[4] Наумова Г.В., Райцина Г.И., Лях В.В. Биологическое действие торфяных гидролизатов на дрожжи // 
Гуминовые удобрения: Теория и практика их применения. Т. 8. – Днепропетровск, 1983. – 245 c. 

[5] Орлов Д.С., Гришина Л.А. Практикум по химии гумуса. – М.: МГУ, 1981. – 272 с.
[6] Пидопличко Н.М., Милько А.А. Атлас мукоральных грибов. – Киев: Наукова думка, 1975. – 187 с.
[7] Пономарева Я.Я, Плотникова Т.А. Гумус и почвообразование (методы и результаты изучения). – Л.: 

Наука, Ленингр. отд-е, 1980. – 285 с.
[8] Попов А.И. Гуминовые вещества: свойства, строение и образование./ Под ред. Е.И.Ермакова.– СПб.: 

СПбГУ, 2004. – 208 с.
[9] Румянцев В.А., Крюков Л.Н. Супрамолекулярные регуляторы цветения водоемов // Вестник Россий-

ской академии наук. Т. 82. – 2012, № 6. – С. 552–557.
[10] Терехова В.А. Микобиота в мониторинге водных экосистем // Микология и фитопатол. – 1995, 

№ 29 (1).  – С. 36–40.
[11] Федосеева Е.В., Пацаева С.В, Терехова В.А  Влияние гумата калия на некоторые физиологические 

характеристики микроскопических грибов разной пигментации // Микология и фитопатология. 
Т. 43. – 2009, вып. 3. – С. 243–250.

[12] Федотов Г.Н., Добровольский Г.В., Шоба С.А. Микрофазное расслоение супраполимерной гумусовой 
матрицы как процесс, формирующий наноструктурную организацию почвенных гелей // Доклады 
Академии наук. – 2011, № 6. – С. 846–848.

[13] Федотов Г.Н., Добровольский Г.В., Рудометкина Т.Ф. Влияние микрофазного расслоения почвенных 
гелей на каталазную активность почв // Доклады Академии наук. – 2011, № 6. – С. 843–845.

[14] Lodder J. The yeast. A taxonomic study. – Amsterdam–London, 1970. – 658 p.

медлялся в пределах погрешности. Таким 
образом, ГВ по-разному влияет на физио-
логические характеристики исследуемых 
штаммов грибов, стимулируя их актив-
ность [2, с. 69–76; 7, с. 74; 10, с. 36–40:]. 
Присутствие гуминового вещества снижа-
ло кинетические показатели темноокра-
шенных штаммов Alternaria alternatа

Как показали исследования, добав-
ление ГВ и ФК в питательную среду нео-
динаково влияет на ростовые характери-
стики Rodotorula rubra Fresen F.C. Harrison. 
Культура мало реагировала на внесение 
ГВ в разведении 1:100, добавление объема 
5 мл гуминового вещества штамм менял 
кинетические характеристики в сторону 
увеличения. Стимулирование препаратом 
гуминовых веществ, при разведении 1:50 
приводило к увеличению радиального ро-
ста  Rodotorula rubra только при объемах 4 и 
5 мл.  При добавлении ФК в среду при тех 
же разведениях, угнетение роста отмеча-
лось  при объемах 3 и 4 мл, а увеличение – 
при объеме 5 мл. 

Все виды водных грибов реагирова-
ли на присутствие ГВ при исследуемых 
разведениях на объем 5 мл увеличением 
скорости роста. При добавлении в сре-
ду ФК сохранилась та же тенденция, ко-
торая наблюдалась в эксперименте со 
штаммом  Rodotorula rubra, то есть, угне-

тение  при объемах 3 и 4 мл  и увеличе-
нии роста при объеме 5 мл по сравнению 
с контролем

Рост этой колонии темноокрашенного 
вида Alternaria alternata (Fr) Keissl  под вли-
янием ГВ затормаживался. Наиболее от-
четливо это видно на среде с разведением 
1:50 ГB, добавляемого в объеме 5 мл. Зна-
чения радиуса колоний Alternaria alternata 
были на 10,2±3,0% ниже, чем в контроле. 
При снижении концентрации ГВ 1:100 
рост этой темной пигментированной куль-
туры замедляется на 5,4±1,2%. Другие 
темноокрашенные культуры (Cladosporium 
cladosporioides, Cladosporium sphaerospermum) по-
казали меньшую чувствительность к при-
менению гуминового препарата, радиаль-
ный рост колоний замедлялся в пределах 
погрешности.

Влияние гуминовых веществ оказыва-
ет прямое воздействие на рост исследуе-
мых штаммов грибов. Полученные данные 
наравне с общими представлениями об 
экологии видов грибов могут быть поло-
жены в основу прогнозирования измене-
ний микологического сообщества в усло-
виях значительной токсической нагрузки 
на водоем. 

Авторы выражают благодарность к.х.н. 
Н.В. Игнатьевой за оказанную профессио-
нальную помощь.
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С.А. Кондратьев, М.В. Шмакова, В.З. Родионов

ОПЫТ МОДЕЛИРОВАНИЯ ПРОЦЕССОВ МАССОПЕРЕНОСА 
В СИСТЕМЕ «ВОДОСБОР – ВОДОТОК – ВОДОЕМ»*

В настоящем обзоре представлены результаты анализа развития теоретических основ 
математического моделирования процессов массопереноса в системе «водосбор – водот-
ок – водоем». Опыт предшествующих исследований показывает, что для успешного реше-
ния разнообразных задач моделирования процессов на водосборах, водотоках и водоемах, 
специалист должен иметь систему моделей, которые описывают сток и вынос взвешен-
ных и растворенных веществ с водосбора, их перенос в гидрографической сети и в водоеме, 
принимающем сток. Можно говорить о моделирующей системе, объединяющей модели 
перечисленных выше процессов, которые могут работать как в комплексе, так и само-
стоятельно. Компоновка модели сложной системы с использованием разработанных и 
отлаженных моделей выполняется в соответствии со следующими определяющими фак-
торами: (1) требованиями поставленной задачи; (2) особенностями строения объекта 
исследования; (3) наличием и размещением пунктов измерительной сети, являющими-
ся источником исходной информации для моделирования; (4) возможностями потре-
бителя при реализации модели. Существенно расширить возможности моделирования 
процессов массопереноса в системе «водосбор – водоток – водоем» удается за счет при-
влечения детерминировано-стохастического (ДС)  подхода, основанного на  применении 
как детерминированных, так и стохастических компонентов в рамках единой модели-
рующей системы. 
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Необходимым условием создания сис-
темы охраны и рационального исполь-
зования водного объекта, а также управ-
ления его ресурсами является наличие 
инструментов (математических моделей), 
позволяющих количественно оценивать 
процессы, происходящие в системе водо-
ем-водоток-водосбор, а также прогнозиро-
вать последствия воздействия на систему 
антропогенных и климатических факто-
ров. Современные представления об об-
щей схеме формирования негативного 
воздействия человеческой деятельности 
на водные ресурсы, являющиеся объектом 
практического применения рассматривае-
мых в настоящей работе моделей массопе-
реноса в системе водосбор – водоток – водо-
ем, проиллюстрированы на рис. 1.

Уже достаточно давно был сформули-
рован общий подход построения моделей 
речных бассейнов сложной неоднородной 

структуры на основе разработанных и от-
лаженных компонентов (подмоделей или 
частных моделей), описывающих отдельные 
изучаемые процессы, в соответствии со сле-
дующими определяющими факторами [25]:

– требованиями поставленной задачи;
– особенностями строения объекта ис-

следования;
– наличием и размещением пунктов из-

мерительной сети, являющихся источником 
исходной информации для моделирования;

– возможностями потребителя при 
компьютерной реализации модели.

По мере расширения сферы научных 
интересов авторов и включения в нее во-
дотоков и водоемов, указанный подход 
стал успешно применяться и в задачах 
создания моделей системы «водосбор – во-
доток – водоем» [10; 14; 30]. 

В работе [11] на основе анализа оте-
чественного и зарубежного опыта моде-

* Источник финансирования: работа выполнена при финансовом обеспечении за счет средств федераль-
ного бюджета в рамках темы № 0154-2019-0001 «Комплексная оценка динамики экосистем Ладожского 
озера и водоемов его бассейна под воздействием природных и антропогенных факторов».
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лирования природных процессов сделан 
вывод, что построение любой матема-
тической модели, в том числе и модели 
системы «водосбор – водоток – водоем», 
связано с упрощенной формализацией ус-
ловий протекания реальных природных 
процессов за счет выделения основопола-
гающих аспектов и пренебрежения вто-
ростепенными факторами. Такая модель, 
с одной стороны, должна быть достаточно 
простой для понимания, с другой – адек-
ватно, насколько возможно, описывать ис-
следуемую природную систему. Современ-
ный уровень развития методов экспери-
ментальных исследований и обобщения 
их результатов, компьютерных и геоин-
формационных технологий способствует 
созданию все более сложных и детальных 
моделей. Расширяется область их практи-
ческого применения. Порой создается ил-
люзия возможности построения универ-
сальной, учитывающей все многообразие 
описываемых процессов и пригодной для 
решения широкого спектра практических 
задач математической модели. Однако на 
настоящем этапе развития науки это вряд 
ли возможно и целесообразно, т. к. любое 
физическое явление, взятое во всей своей 
полноте, настолько сложно, что исследо-
ватель часто не имеет исчерпывающего 

представления даже о физических законо-
мерностях изучаемых процессов. В такой 
ситуации уровень математического моде-
лирования не может намного превышать 
существующий уровень знаний. Поэтому 
говорить о создании универсальной мо-
дели пока преждевременно. В связи с вы-
шеизложенным возникает необходимость 
создания средств построения математи-
ческих моделей, имеющих рациональную 
структуру, т. е. ориентированных на реше-
ние конкретных задач при минимальной 
сложности, как информационной, так и 
вычислительной. Последнее достигается 
за счет использования «модульной архитек-
туры» компонентно-ориентированного мо-
делирования, имеющего ряд существенных 
преимуществ по сравнению с обычной «мо-
нолитной» техникой моделирования [20; 
36]. Это, прежде всего, следующие факторы:

– разработка и модификация отдель-
ного компонента намного более легкая за-
дача, чем разработка целой системы моде-
лей; 

– модульная структура делает возмож-
ной постепенную разработку программ; 

– разные компоненты могут быть напи-
саны разными группами исследователей, 
работающими независимо друг от друга. 
Необходимо лишь придерживаться опре-

Рис. 1. Схема формирования антропогенного воздействия на водные объекты в современных условиях.
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97деленных, заранее установленных стан-
дартов, оговаривающих реализацию вза-
имодействия модулей для обеспечения их 
совместимости. Внутренняя реализация 
модуля (алгоритм работы подмодели) мо-
жет быть произвольной; 

– разные компоненты могут быть напи-
саны на разных языках программирования; 

– возможно повторное использование 
подмодели в составе других моделей; 

– компоненты могут легко заменяться 
на другие без необходимости перекомпи-
ляции всей модели. Это позволяет прово-
дить сравнительное тестирование разных 
моделей одного и того же процесса; 

– возможно создание систем, изменяю-
щих свою функциональность в зависимо-
сти от предъявляемых к ним требований; 

– модульная архитектура облегчает 
распараллеливание вычислений. Это мо-
жет быть реализовано как при одновре-
менном исполнении нескольких подмоде-
лей, так и запуске нескольких копий од-
ной подмодели [1].

Однако при реализации компонент-
но-ориентированного подхода могут воз-
никнуть определенные трудности [20], за-
ключающиеся в следующем: 

– необходимо дополнительно разраба-
тывать общую структуру, объединяющую 
разные модули, и стандартизировать каж-
дый модуль; 

– разные подмодели могут функциони-
ровать на разных пространственных мас-
штабах и с разным временным шагом; 

– дополнительные вычислительные 
ресурсы тратятся на обмен данными меж-
ду компонентами системы; 

– как правило, для инициализации 
моделей необходимы начальные данные, 
которые считываются из входных фай-
лов. Соответственно, необходим универ-
сальный и легко масштабируемый формат 
входных файлов. 

При использовании компонентно-ори-
ентированного подхода необходимо найти 
разумный баланс между требованиями к 
стандартизации интерфейса модулей и оп-
тимизацией каждого модуля под конкрет-
ную выполняемую им задачу [20; 41].

В соответствии с результатами исследо-
ваний, представленных в работе [11], для 
успешного решения разнообразных задач, 
связанных с моделированием процессов 
на водосборе и формирования внешней 
нагрузки на водные объекты, специалист 
должен иметь в своем распоряжении систе-
му «частных моделей», или «подмоделей» 
(sub-models), которые описывают изучае-
мые процессы с различной степенью де-

тализации. Любую модель, описывающую 
процессы в системе «водосбор – водоток – 
водоем», условно можно отнести к одному 
из основных типов моделей: физико-мате-
матических, эмпирических или концеп-
туальных. Применительно к задачам мо-
делирования миграции и трансформации 
веществ в ландшафтно-геохимических 
системах предложено деление моделей на 
модели водного цикла, транспортные, тер-
модинамические и кинетические, модели 
биологической миграции, комплексные 
модели биогеоценотического, биогеохи-
мического и геохимического круговорота 
веществ [13]. Широко распространено де-
ление на модели с распределенными па-
раметрами и модели с сосредоточенными 
параметрами [15]. Деление моделей на де-
терминированные и стохастические отра-
жает структуру связи входных и выходных 
величин, а также детерминированный и 
вероятностный характер этих величин. 
Если в детерминированных моделях эта 
связь однозначная, то в стохастических ре-
зультаты расчетов представляются в виде 
функций распределения [26]. В зависимо-
сти от типа используемых математических 
выражений возможно также проводить 
классификацию моделей на линейные и 
нелинейные, статические и динамиче-
ские [43], стационарные (не включающие 
производную по времени), квазистацио-
нарные (использующие деление относи-
тельно устойчивого по времени процесса 
на однородные интервалы), нестационар-
ные (включающие производную по вре-
мени) [42]. В гидрологической литературе 
широко распространена классификация 
моделей по пространственному масштабу 
моделирования: для точки или площадки 
(point to plot models), для поля (field models), 
для водосбора (watershed model) [39]. 

В моделях, описывающих гидрофизи-
ческие процессы в водных объектах, си-
туация несколько иная, что объясняется 
более однородной средой объектов моде-
лирования. Это гидродинамические моде-
ли (одномерные, двумерные или трехмер-
ные модели, описывающие тепло и массо-
перенос в водоемах), а также нольмерные 
балансовые модели. В зависимости от 
входящих компонентов модели водных 
объектов могут описывать либо только ги-
дродинамику или формирование водного 
баланса, либо, в зависимости от решаемой 
задачи, гидродинамические модели мас-
сопереноса записываются в двухфазной 
сопряженной постановке. Последующее 
добавление в гидродинамические и водно-
балансовые модели биотических блоков 
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существенным образом меняет и услож-
няет их структуру. Уравнения моделей, 
которые принято называть экологически-
ми, или экосистемными, основаны не на 
физических законах сохранения. Биологи-
ческие трансформации в водоемах весьма 
сложны, а многие из них до сих пор не до 
конца изучены. Основу уравнений эколо-
гических моделей составляют различные 
эмпирические закономерности, установ-
ленные в процессе изучения и обработки 
результатов наблюдений, которые содер-
жат в изобилии эмпирические зависимо-
сти и параметры [16, 17]. 

Все перечисленные выше модели, опи-
сывающие процессы в системе «водосбор – 
водоток – водоем», могут работать как са-
мостоятельно, так и в комплексе совместно 
с моделями, описывающими процессы в ат-
мосфере, на водосборе и в донных отложе-
ниях [5–7; 9; 10; 14; 21; 22; 28; 33; 40].

Следует отметить, что любая классифи-
кация математических моделей имеет свои 
достоинства и недостатки. Общим положи-
тельным свойством любой классификации 
является то, что она служит средством си-
стематизации и наглядного представления 
существующих знаний об изучаемых про-
цессах и системах, а также о средствах их 
количественного описания. 

Естественно, что выбор частных мо-
делей для построения модели водосбо-
ра зависит от выбора пространственного 
и временнóго масштабов моделирования. 
Точечные объекты, отдельные площадки 
и малые водосборы первичных звеньев 
гидрографической сети являются, как пра-
вило, объектами применения физико-ма-
тематических моделей, описывающих из-
учаемые процессы с высокой степенью де-
тализации. Увеличение площади объекта 
до мезо- и макромасштабных территорий 
(речных водосборов и крупных регионов) 
ведет к возрастанию роли концептуаль-
ных и эмпирических компонентов в по-
строении модели. Это объясняется, пре-
жде всего, стремлением избежать излишне 
сложных и громоздких математических 
выражений, а также ориентацией на обе-
спечение моделей имеющимися информа-
ционными и вычислительными ресурса-
ми, которые в случае физико-математиче-
ских моделей могут быть ограничены. 

Выбор временнóго масштаба модели-
рования в значительной степени зависит 
от динамики изучаемых процессов и мас-
штаба их изменчивости, дискретности по-
лучения исходных данных и интервала их 
осреднения. Значения перечисленных ха-
рактеристик в первом приближении могут 

Таблица 1
Характеристика диапазонов изменчивости гидрометеорологических процессов [23]

Изменчивость

Межгодовая Сезонная Синоптическая Внутрисуточная Мелко-
масштабная

Масштаб 
изменчивости более 1 года 1 год 1–10 суток часы – 1 сутки менее 1 часа

Дискретность 
данных год, месяц 1 сутки – 1 месяц 1час – 1 сутки 1–8 часов секунды

Масштаб 
осреднения
данных

до 1 года до 1 месяца до 1 суток секунды – 
минуты »

Таблица 2
Оценка пространственного масштаба при моделировании водосборов [34]

Пространственный
масштаб Длина, км Площадь, км2 Типичные пространственные структуры

Макро- > 102 > 104 Континенты, государства, бассейны крупных 
рек и водоемов, пространственные ячейки 
моделей глобальной циркуляции

Мезо- α
β
γ

30–102

1–30
0,03–1

103–104

1–103

10-

Разнородные ландшафтные структуры, 
административные образования, водосборы 
рек-притоков

Микро- < 0,03 < 10-
Малые однородные водосборы, стоковые 
и исследовательские площадки, точечные 
объекты
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99быть приняты в соответствии с данными, 
приведенными в табл. 1 [23].

В качестве примера определения про-
странственного масштаба в задачах моде-
лирования процессов на водосборе может 
быть приведена информация, полученная 
на основе анализа работы Беккера [34] и со-
держащаяся в табл. 2. Здесь выделены три 
основные категории пространственных 
масштабов моделирования: макро- мезо- и 
микро-. К числу макромасштабных водос-
боров могут быть отнесены отдельные кон-
тиненты, государства, бассейны крупных 
рек и водоемов, пространственные ячейки 
моделей глобальной циркуляции атмосфе-
ры. Мезомасштабные объекты моделиро-
вания (разнородные ландшафтные струк-
туры, административные образования, 
водосборы рек-притоков) представляют со-
бой наиболее обширную категорию водос-
боров, рассматривающихся при решении 
практических задач. Поэтому в данном 
случае для более конкретной идентифика-
ции водосбора выделено три подмасштаба: 
α, β и γ, характеризующиеся соответству-
ющими площадями и размерами. К числу 
микромасштабных водосборов относятся 
малые однородные водосборы, стоковые 
и исследовательские площадки, точечные 
объекты. Это, как правило, объекты специ-
альных экспериментальных исследований 
и детальной верификации моделей.

На основе эмпирического обобщения 
опыта моделирования стока, водной эрозии 
и выноса растворенных веществ в работе 
[11] сделана попытка выявить взаимосвязь 
между основными моделируемыми про-
цессами, характеристиками их изменчиво-

сти во времени и типами наиболее часто 
используемых на практике моделей. Полу-
ченные результаты свидетельствуют о на-
личии связи между временным масштабом 
моделирования и типом математических 
моделей. Показано, что если для описания 
мелкомасштабной и внутрисуточной измен-
чивости процессов на водосборе наиболее 
эффективным является использование фи-
зико-математических мо делей, то по мере 
укрупнения масштаба в практике модели-
рования начинают преобладать концеп-
туальные, а затем и эмпирические моде-
ли [11]. При этом следует помнить, что боль-
шинство моделей, имеющих эмпирическую 
и полуэмпирическую основу, не являются 
инвариантными относительно простран-
ственного и временнóго шагов расчета. 

В работе [13] сформулирован «принцип 
согласования пространственного и вре-
меннόго масштабов изучаемых процессов», 
согласно которому «временнáя иерархия 
процессов при динамическом моделиро-
вании выступает как ограничение: в ка-
честве основного объекта моделирования 
должны быть выбраны процессы в одном 
узком диапазоне времени… более “медлен-
ные” переменные вводятся в модель в виде 
констант, а более “быстрые” – как шум, вы-
зывающий случайные отклонения».

Привлечение зарубежного опыта при 
оценке зависимости структуры модели 
водосбора от пространственного и вре-
меннόго масштабов моделирования [35] 
позволило получить графическое пред-
ставление указанной взаимосвязи, кото-
рое проиллюстрировано на рис. 2. Увели-
чение размеров изучаемых объектов спо-

Рис. 2. Структура моделей водосбора в зависимости от пространственного и временнόго
-масштабов моделирования: ВМР – водосборы малых рек (< 2000 км2), ВСР – водосборы средних рек 

(2000–50 000 км2), ВБР – водосборы больших рек (> 50 000 км2).
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собствует упрощению структуры исполь-
зуемой модели, увеличение временного 
масштаба решаемой задачи приводит к по-
тере детализации при описании происхо-
дящих процессов. Указанные тенденции 
являются результатом обобщения опыта 
специалистов в области моделирования и 
их стремления к созданию моделей опти-
мальной структуры, позволяющих решать 
поставленные задачи с минимальными 
трудозатратами.

Важный шаг в решении проблемы 
пространственного масштабирования в 
моделировании гидрологических про-
цессов при переходе от точки к склону и 
далее к водосбору и крупному региону 
сделан в работах [18; 19]. Автор исполь-
зует так называемые полураспределен-
ные (semidistributed) модели, или модели 
с полураспределенными параметрами. 
При этом вся территория речного бас-
сейна покрывается нерегулярной сеткой 
из элементарных водосборов. Гидрологи-
ческие процессы в пределах расчетных 
элементов описываются системой диффе-
ренциальных уравнений, большая часть 
которых получена путем интегрирования 
по пространству базисных уравнений де-
тальных физико-математических моделей, 
либо путем отбрасывания второстепен-
ных членов этих уравнений, либо при-

влечением иных упрощенных схем опи-
сания процессов, разумных в принятых 
пространственно временных масштабах 
[18; 19]. Модели с полураспределенными 
параметрами сохраняют основные черты 
и преимущества физико-математических 
моделей с распределенными параметрами 
и, в то же время, менее требовательны к 
составу и полноте исходной информации, 
что делает их использование предпочти-
тельным при недостаточности данных на-
блюдений. Современные компьютерные 
и информационные технологии делают 
возможным строить модели с полураспре-
деленными параметрами для крупных 
бассейнов с площадями, превышающими 
миллион км2 [18; 19].

Существенно расширить возможности 
моделирования процессов массопереноса в 
системе «водосбор – водоток – водоем» уда-
ется за счет привлечения детерминирован-
но-стохастического (ДС) подхода [2; 12; 32]. 
ДС моделирование осуществляется с при-
менением как детерминированных, так 
и стохастических компонентов в рамках 
единой модели. Часто используется поня-
тие «динамико-стохастическое модели-
рование» в случаях акцента на динамику 
происходящих процессов [3; 4; 27; 29; 31]. 
При решении задач, связанных с оценкой 
и прогнозом массопереноса в системе «во-

Рис. 3. Схема детерминированно-стохастической моделирующей системы IL_DSM 
для количественной оценки и прогнозирования массопереноса в системе «водосбор – водоток – водоем».



Ср
ед

а 
об

ит
ан

ия

101досбор – водоток – водоем» ДС подход по-
зволяет выполнять требуемые расчеты при 
недостаточности или отсутствии данных 
натурных наблюдений. Стохастической 
компонентой ДС модели может являться 
стохастический генератор рядов метеоро-
логических величин, обеспечивающий по-
следующие детерминированные блоки мо-
дели входной информацией. Ориентация 
на данные метеорологических наблюде-
ний в качестве основы ДС моделирования 
объясняется тем, что, как правило, ряды 
измеренных метеорологических параме-
тров существенно более продолжительны, 
чем ряды наблюдений за гидрологически-
ми и гидрохимическими характеристика-
ми водосборов и водоемов. 

За последние годы в Лаборатории ма-
тематических методов моделирования 
Института озероведения РАН разработа-
на ДС моделирующая система IL_DSM (In-
stitute of Limnology_ Deterministic and Stochastic 
Modeling system), направленная на решение 
задач, связанных с количественной оцен-
кой процессов, происходящих в системе 
«водосбор – водоток – водоем» в условиях 
дефицита данных натурных наблюдений, 
а также на прогнозирование последствий 
воздействия на систему антропогенных и 
климатических факторов [12]. Блок-схема 
моделирующей системы представлена на 
рис. 3. Компонеянтами системы являют-
ся детерминированные модель формиро-
вания стока на водосборе, модель выно-
са растворенных примесей с водосбора и 
формирования нагрузки на водоем, мо-
дель стока наносов, модель массопереноса 
в открытом русле, модель массопереноса 
в акватории мелководного водоема, а так-
же стохастическая модель погоды. 

В целях формализации процедуры 
построения модели системы «водосбор – 
водоток – водоем» или отдельных ее ча-
стей в соответствии с принципами «мо-
дульной архитектуры» компонентно-о-
риентированного моделирования, могут 
быть сформулированы следующие общие 
требования к выбору отдельных моделей, 
входящих в состав системы (рис. 3), и их 
компоновке в рамках результирующей 
модели, соответствующей решаемой за-
даче:

– реалистическое отображение фи-
зико-географических, почвенно-геологи-
ческих, агрохимических и ландшафтных 
условий водосбора. Это требование соз-
дает основу для выбора частных моделей, 
соответствующих конкретной ситуации и 
существующим представлениям о физике 
процессов на водосборе;

– соответствие структуры модели 
составу и точности исходных данных. 
Определяет состав и дискретность вход-
ной информации, а также способ про-
странственной схематизации структуры 
водосбора;

– соответствие структуры модели ко-
нечным требованиям поставленной зада-
чи. Задает уровень детализации модели, 
состав и дискретность информации, полу-
чаемой на выходе модели или отдельных 
ее частей;

– идейная и информационная равно-
значность стыкуемых блоков общей моде-
ли. Позволяет избежать излишних дета-
лизаций или упрощения частных моделей 
в рамках установленных выше требований 
и обеспечивает возможность их объедине-
ния в единую модель водосбора;

– доступность потребителю. Опреде-
ляет требования к программному обеспе-
чению модели, диалоговой системе и си-
стеме управления базами данных.

Перечисленные требования позволяют 
специалисту проводить выбор и рацио-
нально компоновать работоспособные мо-
дели, соответствующие поставленным тре-
бованиям и реалистично описывающие 
происходящие природные процессы [11]. 

Обязательным этапом моделирования 
являются калибровка и верификация мо-
дели, результаты которых в значительной 
степени зависят от достоверности исполь-
зуемых материалов натурных измерений. 
Однако, как показывают результаты кри-
тического анализа состояния современ-
ной системы Государственного мони-
торинга водных объектов, им не всегда 
можно доверять. Поэтому специалистам, 
выполняющим калибровку и верифика-
цию тех или иных моделей, не следует 
расценивать имеющиеся данные натур-
ных измерений как абсолютную истину, 
а максимально проверять их достовер-
ность, прежде чем проводить сравнение 
измеренных и рассчитанных значений. 
Возможно, что при проведении натурных 
измерений следует принимать во внима-
ние результаты математического моде-
лирования (если оно выполнялось для 
изучаемого объекта) с целью проверки 
достоверности информации мониторин-
га. Здесь целесообразно привести цита-
ту из работы Романова и Жидикова [24] 
о том, что процедура калибровки модели 
«ближе скорее к искусству, чем к науке, и 
определяется в каждом конкретном слу-
чае структурой используемой модели, 
характеристиками водосбора и уровнем 
квалификации исследователя». 
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В рамках практической реализации 
разработанной ДС моделирующей системы 
решаются следующие основные задачи:

1. Оценка параметров распределе-
ния рядов метеорологических элементов 
(среднесуточная температура воздуха, 
суточные слои осадков, факт выпадения 
осадков, относительная влажность возду-
ха) по данным метеорологических наблю-
дений.

2. Генерирование рядов метеорологи-
ческих элементов требуемой длины с па-
раметрами, соответствующими современ-
ным климатическим условиям.

3. Генерирование рядов метеорологи-
ческих элементов требуемой длины с па-
раметрами, соответствующими заданным 
сценариям изменения климата.

4. Моделирование стока с водосбора с 
использованием сгенерированных рядов 
метеорологических элементов в качестве 
входной информации.

5. Оценка параметров распределения 
стока, как в современных условиях, так и 
в случае реализации заданных сценариев 
климатических изменений.

6. Моделирование выноса раство-
ренных химических веществ с водосбора 
с использованием сгенерированных рядов 
стока в качестве входной информации.

7. Оценка параметров распределения 
выноса растворенных химических ве-
ществ с водосбора, как в современных ус-
ловиях, так и в случае реализации задан-
ных сценариев климатических изменений.

8. Оценка суммарного расхода русло-
вых наносов. 

9. Оценка годового твердого стока 
(стока речных наносов), как в современ-
ных условиях, так и в случае реализации 
заданных сценариев климатических изме-
нений.

10. Расчеты распространения приме-
сей в речном русле для стока и выноса ве-
ществ с водосбора различной обеспечен-
ности, как в современных условиях, так и 
в случае реализации заданных сценариев 
климатических изменений.

11. Расчеты транспорта наносов, рас-
пространения растворенных примесей 
в водоеме, а также переформирования 
дна под воздействием притока воды и по-
ступления наносов различной обеспечен-
ности, как в современных условиях, так и 
в случае реализации заданных сценариев 
климатических изменений.

Итогом ДС моделирования является 
набор кривых распределения и параме-
тров распределения стока, выноса био-
генных элементов, твердого стока, а также 

схемы распространения твердых частиц и 
растворенных примесей в руслах прито-
ков и в акватории водоема, как в современ-
ных условиях, так и в случае реализации 
заданных сценариев климатических изме-
нений. Естественно, что в зависимости от 
условий задачи для ее решения могут быть 
задействованы не все компоненты модели-
рующей системы. 

Следует отметить, что перспективы 
развития детерминированно-стохасти-
ческого моделирования в области изуче-
ния процессов массопереноса в системе 
«водосбор – водоток – водоем» состоят, 
прежде всего, в совершенствовании ме-
тодов детерминированной оценки стока, 
выноса взвешенных частиц и растворен-
ных примесей с водосбора и в русловом 
потоке, а также массопереноса в аквато-
рии водоема. Прогресс в этом вопросе 
зависит от существенной перестройки и 
совершенствования системы мониторин-
га водных объектов, а также проведения 
специальных натурных исследований 
с целью уточнения параметров моделей. 
Перспективы практического использова-
ния детерминированно-стохастического 
моделирования заключаются в возмож-
ности планирования хозяйственной де-
ятельности на водосборе в соответствии 
с водностью, а также с учетом изменений 
условий формирования стока, отсутствия 
или недостатка данных гидрометриче-
ских наблюдений. 

Завершая изложение результатов ис-
следований в рассматриваемом направле-
нии, целесообразно в очередной раз оста-
новиться на существующих в нашей стране 
проблемах, тормозящих развитие науки в 
областях как моделирования процессов 
в системе «водосбор – водоток – водоем», 
так и наук о Земле в целом. На развитии 
отечественных методов математического 
моделирования природных процессов и 
систем крайне негативно сказывается от-
сутствие необходимого информационного 
обеспечения. Формы государственной ста-
тистической отчетности, содержащие ин-
формацию, например, о точечных источ-
никах загрязнения водных объектов, 
отражают не только объективные изме-
нения объемов и состава сбросов сточных 
вод, но и их зависимость от субъективных 
факторов, таких как непредставление или 
смена форм отчетности предприятий, за-
нижение информации о сбросах сточных 
вод, изменение системы обработки проб и 
др. По непонятным причинам в 2010 г. из 
форм статотчетности 2ТП(водхоз) исклю-
чен общий фосфор, поступление которого 
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103в пресноводные водные объекты в зна-
чительной степени определяет их эвтро-
фирование. Кроме того, современные ре-
комендации ХЕЛКОМ по оздоровлению 
экосистемы Балтийского моря выражены 
именно в снижении нагрузки общим фос-
фором [37; 38]. Система государственного 
мониторинга водных объектов в настоя-
щее время фактически работает сама на 
себя и позволяет давать оценки типа «хо-
рошо – плохо» лишь в небольшом количе-
стве пунктов измерений, сохранившихся 
от прежней системы мониторинга. Даже 
скудные данные выполненных измерений 
не публикуются, продаются за баснослов-
ные суммы и недоступны широкому кругу 
ученых и специалистов. При этом каче-
ство получаемой информации не контро-
лируется извне и оставляет желать луч-
шего. Отсутствуют общедоступные базы 
данных, содержащие результаты государ-
ственного мониторинга водных объектов. 
Поэтому не удивительно, что до сих пор 
калибровка и верификация разработан-
ных отечественных моделей часто прово-
дятся по данным натурных наблюдений 
1970–1980-х годов.

Обычно под мониторингом водных 
объектов понимается только проведение 
регулярных натурных измерений. Такие 
составляющие мониторинга, как оцен-
ка состояния окружающей среды и про-
гнозирование ее возможных изменений 
[8], почему-то забываются. Организация 
специальных натурных экспериментов на 
водных объектах и их водосборах, ориен-
тированных на нужды моделирования и 
выходящих за рамки государственного мо-
ниторинга, требует больших финансовых 
затрат и не всегда возможна для отдель-
ных институтов при наличии скромного 
бюджетного финансирования. Анализ су-
ществующей методической базы государ-
ственного мониторинга водных объектов 
показывает, что в настоящее время отсут-
ствуют обоснованные универсальные и 
региональные расчетные методики диф-
фузного загрязнения от различных источ-
ников, так же как и сам мониторинг этих 
источников. Не разработаны научно-о-
боснованные подходы к ранжированию 
рассредоточенных источников по мощно-
сти воздействия на водные объекты, что в 
конечном итоге приводит к неэффектив-
ности разрабатываемых водоохранных 
мероприятий. Несовершенство законо-
дательной основы природопользования 
негативно сказывается на возможностях 
практического применения методов ма-
тематического моделирования. Так, нема-

ловажным препятствием является то, что 
официальные значения предельно-допу-
стимых концентраций (ПДК) существуют 
далеко не для всех химических веществ, 
содержащихся в воде и донных отложени-
ях. Утвержденные для всей территории 
России ПДК не учитывают региональных 
геохимических особенностей ландшаф-
тов. Не существует официальных ПДК 
токсичных водорастворимых ионных 
форм тяжелых металлов в воде и донных 
отложениях. Не существует ПДК химиче-
ских веществ в биоте. 

На настоящем этапе развития науки 
математическое моделирование является 
эффективным средством решения задач, 
связанных с оценкой последствий реали-
зации различных сценариев хозяйствен-
ной деятельности. Однако существующие 
сценарии социально-экономического раз-
вития регионов России содержат оценку 
среднесрочных инвестиций в природоох-
ранные мероприятия, которые, как пра-
вило, постоянно растут, а также оценку 
поступления объемов загрязняющих ве-
ществ в атмосферу и водные объекты, ко-
торые должны постоянно снижаться. Уве-
личение антропогенной нагрузки никогда 
не планируется. Никаких конкретных 
оценок изменений нагрузки конкретны-
ми химическими веществами на водные 
объекты рассматриваемого региона, свя-
занных с конкретными планами введения 
в строй или реорганизации промышлен-
ных, муниципальных и сельскохозяй-
ственных предприятий на основе упомя-
нутых планов социально-экономического 
развития, сделать практически невозмож-
но. Поэтому в имитационных расчетах по 
разработанным моделям, как правило, 
используются гипотетические уровни воз-
можного изменения нагрузки на водные 
объекты и их водосборы.

Современные программные оболоч-
ки и методы представления результа-
тов расчета делают модели похожими на 
компьютерные игры. Часто начинающий 
пользователь, выполняющий расчеты по 
такой модели, не представляет ее мате-
матической основы и, соответственно, не 
в состоянии самостоятельно оценить адек-
ватность модели требованиям решаемой 
задачи, что может крайне отрицательно 
сказаться на результатах моделирова-
ния. К сожалению, коммерциализация 
и деградация системы высшего образо-
вания в России, а также осознанное или 
неосознанное уничтожение российской 
науки власть предержащими уже сейчас 
приводит к отсутствию квалифицирован-
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ных молодых специалистов в научно-ис-
следовательских организациях. В скором 
времени дефицит отечественных специ-
алистов приведет к притоку зарубежных 
экспертов, в том числе и в области гидро-
экологии и охраны водных ресурсов. Сле-
дует помнить, что любой такой эксперт 
будет отстаивать, прежде всего, интересы 
своего государства и своей фирмы. Меж-
ведомственная и межинститутская разо-
бщенность, сформировавшаяся в период 
индивидуального выживания 1990-х гг. 
и все еще сохранившаяся до настоящего 
времени, не способствует решению много-
численных проблем, встающих перед оте-
чественной наукой в целом и математиче-
ским моделированием в частности. 

В настоящее время не вызывает сомне-
ния тот факт, что среди наиболее острых 
глобальных проблем сегодняшнего мира 
дефицит пресной воды постепенно выхо-
дит на одно из первых мест. Интенсифика-
ция антропогенного воздействия на прес-
новодные экосистемы приводит либо к их 
исчезновению, либо к резкому ухудшению 
качества вод со всеми вытекающими по-
следствиями. В сложившейся ситуации 
вопросы научного обоснования меропри-
ятий по охране, рациональному использо-
ванию и восстановлению водных объектов 
являются стратегически важными. От их 
грамотного решения в недалеком будущем 
будет зависеть жизнеспособность нашего 
общества.
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В своей жизни иногда сталкиваешься 
с людьми, которые с первой встречи вызы-
вают интерес, желание общаться, понять 
этого человека и его деяния. Таким чело-
веком для меня является доктор философ-
ских наук, профессор, Заслуженный дея-
тель науки РФ Владимир Иосифович Анто-
нов, которому 18 июля исполнилось 70 лет.

Я с ним познакомился в 1991 г. в Мос-
кве, в Российской академии управления 
(сегодня РАНХ и ГС), где он собирался 
защищать докторскую диссертацию «Сим-
волизация в познавательном и социаль-
но-практическом процессе». С тех пор 
прошло почти тридцать лет, и наша «бесе-
да» продолжается до сих пор.

Чем же интересен Владимир Иосифо-
вич? Во-первых, человеческими качества-

ми: общителен, проявляет интерес к дру-
гим, «загружен» идеями, имеет огромный 
интерес к культурному наследию и к лю-
дям своей малой и большой Родины. 

Во-вторых, он постоянно занимается 
реализацией своих идей, проектов в раз-
личных направлениях: в философии, куль-
турологии, публицистике, в общественной 
деятельности, а в последнее время и в ху-
дожественном творчестве. Во всех направ-
лениях творчества Владимир Иосифович 
достиг успехов, они известны на его малой 
родине – в Бурятии, и в нашей большой 
стране и за рубежом. Весьма значимы его 
исследования в области символизации 
познания и его роли в культуре и соци-
ально-практической деятельности. Он не 
остановился на исследовании символиза-
ции только в познании, а показал место 
этого процесса в социальных отношениях, 
культуре и в человеческой деятельности.

Известный российский культуролог 
В.Л. Кургузов, анализируя труды Антоно-
ва в этой области, пишет, что он «является 
одним из ярких представителей семиоти-
ческого подхода к анализу культуры, при-
знанным ученым, успешно разработавшим 
теоретическую базу ее семиотики и семан-
тики» [1, с. 150]. Антоновым, по существу, 
по-новому интерпретирована и синтези-
рована проблема символизации в таких 
объектно-субъектных разноплановых на-
правлениях, как наука, культура и обще-
ство…», считает заслуженный профессор 
МГУ С. Лебедев [2]. Этой весьма важной 
гносеологической проблеме познания он 
посвятил несколько монографий, десятки 
статей, которые выходили в Улан-Удэ, Мо-
скве, С.-Петербурге. Среди них моногра-
фии «Символизация как социокультурная 
и познавательно-практическая пробле-
ма» (М., 1992), «Символ, наука, культура» 
(М., 1995), «Символика в познавательном 
и идеологическом процессе» (Улан-Удэ, 
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1071991). Его статьи опубликованы и публи-
куются в ведущих журналах, таких как: 
«Вопросы философии», «Вестник МГУ», 
«Вестник РАН», «Проблемы теоретической 
социологии» и т.д. 

Как выпускник философского факуль-
тета Московского университета (1974), он 
близок традициям и философской шко-
ле вуза и достойно продолжает развивать 
их. Это проявляется и в том, что он в по-
следние годы активно публикует статьи о 
ведущих ученых, своих университетских 
учителях. Последняя статья (2020), опу-
бликованная в «Вестнике МГУ» (серия Фи-
лософия), посвящена педагогическому и 
научному творчеству Е.К. Войшвилло, из-
вестному логику и методологу науки, лек-
ции которого слушал, будучи студентом. 

Серия публикаций ведется Антоновым 
с 90-х годов прошлого века. Он проследил 
творческие судьбы в своем восприятии, 
активно используя свои воспоминания о 
таких выдающихся ученых-философах как 
В.Ф. Асмус, А.С. Богомолов, А.Г. Спиркин, 
И. Нарский, И.Т. Фролов, В.И. Купцов, 
П.Я. Гальперин и др.

Особо необходимо отметить исследо-
вание творчества А.Я. Ильина, профес-
сора МГУ и своего земляка, который был 
известным ученым и яркой личностью. 
В двух номерах «Вестника МГУ» (серия 
Философия) в 1998 и 2003 гг. полно пред-
ставил основные результаты исследований 
Ильина, показал их глубину и значение 
для науки и мировоззрения. Антонов, как 
никто другой, понял суть его поисков, по-
казавших роль биологического знания в 
концепции эволюционной теории для ин-
терпретации современных проблем наук о 
человеке [3, с. 99].

В.И. Антонов продолжает свои публи-
кации в русле научно-биографических, 
историко-преемственных исследований, 
с раскрытием символически-семиотиче-
ских контекстов, которые имеют огром-
ное значение для понимания культуры 
и истории науки в двух смыслах: во-пер-
вых, как память, сохранение «преемствен-
ной последовательности» (Гегель) идей и 
творчества; во-вторых, как индивидуали-
зация, раскрытие символических основ 
творчества и имен тех людей, с которыми 
общался или произвели на него впечатле-
ние своими трудами и другими формами 
деятельности. Он своими исследованиями 
утверждает, что наука – творчество кон-
кретных людей, поэтому имеют большое 
значение характер ученого, специфика его 
поисков и индивидуальность, ценностные 
ориентации, формы общения и действий. 

Все это определяет функционирование на-
учной и человеческой памяти.

В-третьих, чрезвычайно важными яв-
ляются исследования В.И. Антонова про-
блем символизации в культуре, политике 
на примере анализа содержания творче-
ства и социально-политической деятель-
ности. Так, в статье «Язык контекста как 
семантический базис культуры» он раскры-
вает специфику символизации в японской 
культуре, язык этого процесса, которым 
является, по его мнению, контекст как сим-
волический код, содержащий в себе разные 
подтексты, смыслы, умолчания, определя-
ющие переживание, поведение человека. 
Исследованию особенностей символиза-
ции и ее семантики посвящены многие 
работы Антонова, и они являются важным 
материалом понимания специфики духов-
ного разнообразия культур народов, в том 
числе и отечественных. Без этого мы не 
понимаем особенностей восприятия, твор-
чества и общения, не раскрываем культур-
ные контексты и упрощаем проблемы ди-
алога культур, что открывает прямой путь 
господства идеологии и практики глоба-
лизма, всеобщей культурной унификации, 
не прочитываются глубокие знаково-сим-
волические основы культур.

В логике разработанного Владимиром 
Иосифовичем подхода создана целая гале-
рея знаково-именных личностей политики 
второй половины XX и начала XXI веков. 
Он представил символические и прагма-
тические образы почти 30 чрезвычайно 
известных политических деятелей мира. 
Его статьи-исследования представляют 
не только описания их деятельности, но 
и анализируют внутренние контексты их 
действий, что делает представленные об-
разы весьма глубокими. Так, в двух книгах 
под названием «Имена в мировой поли-
тике: мозаика портретов и образов. Вто-
рая половина XX и начало XXI столетия» 
Часть I, II (Улан-Удэ, 2008, 2010) созданы 
образы таких знаково-символических фи-
гур мировой и отечественной политики, 
как: Ли Куан Ю, Индира Ганди, К. Адэна-
уэр, Дж. Кеннеди, В. Брандт, Дэн Сяо-
пин, А. Косыгин, А. Громыко, М. Тэтчер, 
Фр. Миттеран, Г. Коль, Дм. Полянский, 
Р. Ганди, Ким Тэ Чжун, А. Гор, Р. Рейган, 
Л. Эрхард, Эйсаку Сато и т.д. Всё это фи-
гуры мировой и отечественной политики и 
экономики, личности которых имеют слож-
ный свод кодов, ментальностей, связанных 
с историей и духовностью своих народов, и 
создание их образов очень трудная задача. 

Кроме того, Антоновым как продол-
жение первых двух издана книга под на-
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званием «Политические лидеры Бурятии 
как знаково-именные фигуры. Вторая 
половина XX столетия» (Улан-Удэ, 2012). 
Она посвящена жизни и деятельности вы-
дающихся государственных и партийных 
деятелей региона. Как известно, каждый 
регион имеет свою историю, свою судьбу, 
в создании которых играли руководители 
различных рангов, и каждый из них имел 
свою ауру, менталитет, обладал индивиду-
альной и общественной идентичностью, 
которые влияли на понимание проблем, 
на качество их деятельности и их симво-
лизацию в памяти населения. Доказывая 
актуальность подобных исследований, 
Антонов в предисловии книги совершен-
но справедливо пишет, что «… эпоха, по-
терпевшая крах в нашей стране в начале 
90-х гг. прошлого столетия, творилась не 
безликим, аморфным образованием типа 
«народные массы», а вполне конкретными 
людьми, сделавшими осознанный либо 
вынужденный… исторический выбор. 
Причем, каждый из них являл собой ка-
кую-то индивидуальность, определенный 
тип и уровень личности». Автором созда-
ны содержательные образы и показаны ре-
зультаты деятельности таких знаково-сим-
волических личностей – партийных и го-
сударственных лидеров республики, как: 
А.У. Хахалов, В.Р. Филиппов, А.У. Мода-
гаев, В.Б. Саганов, А.А. Бадиев и первый 
Президент республики Л.В. Потапов. 

Новаторским является то, что автор 
в названных книгах и многих других пу-
бликациях создает образы значимых фи-
гур, включая личностные истории, кон-
тексты их поведения в сложных ситуаци-
ях, результаты их деятельности и память 
о них. В портретах Антонова есть исто-
рия, контекст (личностность) и память, и 
это делает его тексты чрезвычайно акту-
альными. 

Приятно, что исследования Влади-
мира Иосифовича продолжаются. Они, с 
моей точки зрения, являются образцом 
социально-политической публицистики, 
основанной на анализе деятельности зна-
ково-именных фигур мировой и отече-
ственной политики и культуры. Сегодня 
трудно назвать рядом с Антоновым других 
публицистов в стране, которые так содер-
жательно представляли бы образы людей 
прошлой политики и науки, вне идеоло-
го-политических интерпретаций, и тем 
самым поддерживали бы преемственность 
и историческую память как основу достой-
ного бытия современного общества.

Творчество Владимира Иосифовича не 
ограничивается философско-культуроло-

гическими и историко-публицистически-
ми работами. В последние годы он занялся 
беллетристикой. В 2015 году опубликовал 
сборник рассказов под названием «Мечты, 
погребенные в атомном пепле» (Улан-Удэ), 
где описывается судьба хиросимских де-
тей, жертв атомного апокалипсиса. Автор 
сумел в художественной форме показать 
трагедию, которая коснулась японских де-
тей, их испарение в огне атомного взрыва. 
Владимир Иосифович в своих рассказах, 
потрясающих по своей глубине и гуман-
ности, вернул в наше сознание воззвание 
Ю. Фучика «Люди мира! Будьте бдитель-
ны!» с добавлением «Берегите детей, бере-
гите их мечты!». 

В последние годы мир начинает забы-
вать эту страшную трагедию, совершен-
ную руками «демократической» Америки, 
и из которой, судя по современной исто-
рии, никто не извлек урок. Весьма спра-
ведливо, что книга вызвала должную ре-
акцию. Были рецензии, в которых подчер-
кивалась образность языка, утверждение 
ценностей гуманизма и яркость образов 
детей, их семей. Душевное беспокойство 
автора и литературное достоинство рас-
сказов глубоко покоряют читателя. По-
этому эта книга вызвала широкую реак-
цию, рецензии. Писатель Н. Черкашин 
(Москва) писал, что «книга Владимира 
Антонова поражает глубиной проникнове-
ния в человеческое бытие…, утонченным 
лиризмом, простотой и ясностью, в то же 
время образностью и метафоричностью 
языка». Философ, профессор Энхэ Дариба-
зарон подчеркивал удивительность того, 
что автор, будучи представителем другой 
(неяпонской) культуры, так органично по-
гружается своими мыслями и пережива-
ниями… в японский, в менталитет, в образ 
мыслей этого народа» [Культура и циви-
лизация, М., 2016, № 4]. Свое восприятие 
книги высказывал и автор этого текста 
на страницах журнала «Общество. Среда. 
Развитие» (2016, № 1). Не удивительно, что 
книга получила и международное призна-
ние. В 2017 г. она вышла в финал Открыто-
го евразийского литературного фестиваля 
и Книжного форума (Open Eurasian Book 
Forum & Literature Festival: OEBF-2017), 
проводимого в Англии. В.И. Антонову был 
вручен Сертификат финалиста. 

Деятельность профессора В.И. Анто-
нова не ограничивалась только назван-
ными направлениями. В советское вре-
мя он в течение 10 лет работал в отделе 
науки и учебных заведений Бурятского 
Обкома КПСС, с 2003 года был пригла-
шен советником Президента республики 
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109как опытный специалист, прекрасно зна-
ющий проблемы культурного развития 
республики. В этой позиции проработал 
почти десять лет. Интересно, что Влади-
мир Иосифович, будучи в политической 
системе республики, не оставлял свою 
творческую детальность, защитил док-
торскую диссертацию в Российской ака-
демии управления (Москва), утвердился в 
своей творческой стезе. 

За свои труды, за многие созидания и 
подготовку кадров В.И. Антонов имеет 
награды, как общероссийские, так и реги-
ональные. Он удостоен почетных званий 
«Заслуженный деятель науки РФ», «Заслу-
женный деятель науки Республики Бу-
рятия», награжден медалью Ордена «За 
заслуги перед Отечеством II степени». 
Является членом многих общественных 
академий и организаций. У него много 
учеников и последователей. Является 
многие годы профессором Восточно-си-
бирского университета технологий и 
управления.

Владимир Иосифович обладает четким 
габитусом, который Р. Тённис, основопо-
ложник немецкой социологии, понимал 
как «жизненную волю индивида, поддер-
живаемую обычаями, социально-истори-
ческой памятью». Он в полной мере в свои 
70 лет сохранил жизненную волю, инте-
рес к жизни, и мы вправе ожидать от него 
новых исследований и художественных 
произведений. Его творческие деяния уже 
многие годы способствуют развитию оте-
чественного философско-культурологиче-
ского мышления и исторической памяти 
через реализацию метода символическо-
го персонализма, который позволяет ему 
возвращение в современный дискурс имен 
прошлого, показывать символические 
аспекты творчества и события их жизни, и 
тех, кто рядом с нами.

Приятно, что свое 70-летие Владимир 
Иосифович встречает в хорошем распо-
ложении духа и здоровья. Надеюсь, что 
он будет продолжать радовать нас своим 
творчеством. Успехов ему!

Д.А. Рущин

МЕЖДУНАРОДНАЯ СИТУАЦИЯ В ЭПОХУ ПАНДЕМИИ* 
Вебинар-видеоконференция в Институте стран СНГ, 
Санкт-Петербург, 28 июля 2020 года

© Рущин Дмитрий Александрович - кандидат исторических наук, доцент, Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петер-
бург; e-mail: ruschin@mail.ru
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28 июля 2020 года, в Институте стран 
СНГ состоялся вебинар (видеоконферен-
ция) «Международная ситуация в эпоху 
пандемии». В мероприятии приняли уча-
стие эксперты в области геополитики, 
религии, политологии, экономики, психо-
логии и философии из России, Германии, 
Франции, США, Бельгии, Швейцарии, Мо-
нако, Сирии, Ирана и Молдовы. Особо сто-
ит выделить спикера Межпарламентской 
комиссии по правам человека, депутата 
Бундестага Вальдемара Гердта, президен-
та общества «Русский Красный Крест» во 
Франции Сергея Капниста, политолога 
Александра Занзера, бывшего посла Си-

рии в Китае Мохаммада Аль-Вади, про-
фессора Американской высшей школы 
в Париже Антона Козлова-Майера, дирек-
тора иранского политического журнала 
Мортазу Ашрафи, бывшего руководителя 
правительства Молдовы Василия Тарлева, 
директора компании La Classe Анастасию 
Шевченко, заместителя директора Инсти-
тута стран СНГ Александру Докучаеву, 
заведующего отделом ШОС Института 
стран СНГ Владимира Евсеева и старшего 
научного сотрудника исследовательского 
центра РФ и Центральной Азии Пекин-
ского нефтяного университета Вячеслава 
Валерь янова. 
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Участники конференции обсудили 
сложившуюся ситуацию в мире в эпо-
ху глобальной пандемии коронавируса. 
При этом особое внимание было уделено 
углубляющимся при президенте Дональ-
де Трампе противоречиям между США и 
Китаем, стремлению его администрации 
переложить ответственность за пандемию 
на КНР, а также попыткам американцев 
усилить напряженность в Гонконге.

По итогам обсуждений участники меж-
дународной конференции согласились с 
тем, что пандемия коронавируса дала воз-
можность многим глобальным субъектам 
использовать это событие в своих интере-
сах, не связанных с вопросами здоровья 
граждан. Это отчетливо видно на примере 
взаимоотношений Китая и США. Экспер-
ты пришли к выводу о важности правовой 
защиты национальных интересов, непри-
емлемости политики диктата, санкций, 
«двойных стандартов», фальсификации 
истории, покушений на государственный 
суверенитет и считают необходимым уста-
новление такой системы международных 
отношений, которая исключала бы подоб-
ные явления. Решено сделать такие конфе-
ренции регулярными.

Среди участников прошедшего в Ин-
ституте стран СНГ вебинара «Междуна-
родная ситуация в эпоху пандемии» был 
доцент кафедры теории и истории между-
народных отношений Санкт-Петербург-
ского государственного университета, 
кандидат исторических наук Дмитрий Ру-
щин. Он прокомментировал данное меро-
приятие. 

«Современный мир переживает глу-
бокую трансформацию, и Россия должна 
исходя из своих интересов развития сфор-
мулировать для себя чёткий внешнепо-
литический курс, – отметил политолог. – 
С конца XX века, когда произошёл крах за-
ложенной более трёх столетий назад Вест-
фальской системы международных отно-
шений, мировое сообщество, основанное 
на национальных суверенитетах, пережи-
вает глубокую трансформацию. На сегодня 
принято говорить о существовании трёх 
мировых экономических, политических и 
военных центров – США, Китая и Европы. 
Между двумя из них – США и КНР – замет-
ны острые противоречия, которые способ-
ны вылиться в серьёзную конфронтацию. 
В этих условиях особое значение имеет 
защита национальных интересов другими 
странами, не входящими в указанные цен-
тры, в частности Россией, Индией, Брази-
лией, Южной Африкой и другими страна-
ми». Политолог также отметил значимость 

правовых аспектов такой защиты для Рос-
сийской Федерации. «Этот курс должен 
основываться на долговременных интере-
сах страны, а не на сиюминутной реакции 
на возникающие конкретные проблемы 
и поисках незначительных выгод. Такая 
позиция привлечёт к мнению руководства 
нашего государства больше внимания со 
стороны мировой общественности и будет 
способствовать повышению международ-
ного авторитета. Пока же в отстаивании 
национальных интересов у России замет-
ны серьёзные трудности и даже провалы. 
Потеря влияния в Белоруссии вслед за 
Украиной может привести к негативным 
последствиям не только в её внешней по-
литике, но и во внутренней», – полагает до-
цент СПбГУ Д.А. Рущин. 

По мнению доцента Д.А. Рущина, так-
же актуальной представляется пробле-
ма цифрового контроля. Цифровой кон-
троль – это использование продуктов и ус-
луг информационно-коммуникационных 
технологий для наблюдения, подавления 
и манипулирования населением, а также 
и приспособление к неизбежно привно-
симым коммуникациями изменениями. 
Цифровой контроль позволяет как авто-
ритарным, так и демократическим режи-
мам и правителям решать целый ряд се-
рьёзных задач. Он выступает в качестве 
весьма важного элемента внутренней и 
внешней легитимации режимов, механиз-
ма мониторинга общественных настрое-
ний и инструмента повышения инвести-
ционной привлекательности. Новые тех-
нологии позволяют усиливать контроль за 
людьми. Пока наибольшую информацию 
о гражданах собирают корпорации, но го-
сударственные органы их скоро догонят, 
а кое-где, например, в Китае уже догна-
ли и перегнали. Хотя возникают и новые 
проблемы. Например, распространение 
коронарного вируса нового типа в мире с 
начала 2020 года привело к повседневному 
использованию населением медицинских 
масок. А они серьезно мешают идентифи-
кации людей. Зато широко стала приме-
няться практика электронных пропусков, 
которая в связи с пандемией коронавируса 
распространилась по всему миру. Одними 
из лозунгов, под которыми происходит 
усиление контроля, выступают лозунги 
укрепления информационной безопасно-
сти, сохранения традиционных ценностей, 
защиты их от разрушительного внешнего 
влияния, а также прямого обеспечения ка-
рантинных мер и режима самоизоляции в 
условиях глобальной пандемии корона-
вируса. Цифровой контроль будет и далее 
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в недемократических государствах. Про-
блема становится особенно актуальной 
в связи с развитием искусственного ин-
теллекта и «больших данных». Эксперты 
прогнозируют, что большие данные и ис-
кусственный интеллект способствуют соз-
данию и усилению авторитарной власти. 
Есть даже предупреждения, что человече-
ство стоит на пороге цифровой диктатуры 
или даже цифрового концлагеря, но пока 
не осознает этого. Авторитарные режимы 
всегда стремились к централизации вла-

сти и сосредоточению ее в одних руках. 
Но с появлением новых технологий кон-
троля и слежки перед ними открываются 
новые возможности, которых прежде не 
существовало. Инструментом политиче-
ского контроля в эпоху цифровой диктату-
ры должны стать государственные органы, 
крупные ИТ-компании и социальные сети. 

Такие мероприятия, как прошедший в 
Институте стран СНГ вебинар «Междуна-
родная ситуация в эпоху пандемии», помо-
гают правильному пониманию происходя-
щих в мире изменений.

С.И. Филатов, А.И. Субетто, В.В. Семикин

НООСФЕРНАЯ МИССИЯ РОССИИ В XXI ВЕКЕ
Научная конференция в рамках Всероссийского Съезда народных делегатов 
«Развитие России на основе реализации потенциала каждого человека 
в созидательном труде», Санкт-Петербург, 9 октября 2020 года
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Конференция состоялась как одно из 
мероприятий (площадка № 2) по програм-
ме открытия Всероссийского Съезда на-
родных делегатов «Развитие России на 
основе реализации потенциала каждого 
Человека в созидательном труде», органи-
затором которого стало Общероссийское 
объединение профсоюзов «Единение». 
Председатель Организационного Коми-
тета Съезда – Филатов Сергей Иванович, 
руководитель Международного консорци-
ума «ДВЕ СТОЛИЦЫ», Председатель Об-
щероссийского объединения профсоюзов 
«Единение».

Руководил ходом Конференции ди-
ректор Центра Ноосферного Развития 
Северо-Западного института управле-
ния – филиала РАНХ и ГС при Президенте 
РФ, академик РАЕН, доктор философских 
наук, доктор экономических наук, канди-
дат технических наук, профессор, Заслу-
женный деятель науки РФ, Субетто Алек-
сандр Иванович.

Сопредседатели Конференции – Пред-
седатель Организационного Комитета 
Съезда Филатов Сергей Иванович и заве-
дующий сектором социальных и психоло-
гических исследований ГКУ ЯНАО «Науч-
ный центр изучения Арктики», Президент 

Ноосферной общественной академии наук, 
доктор психологических наук, профессор 
Семикин Виктор Васильевич.

Всего на Конференции в очной и заоч-
ной форме выступили с докладами 14 чело-
век, в том числе 8 человек – доктора наук, 
профессора: А.И. Субетто; В.В. Семикин; 
первый вице-президент Ноосферной об-
щественной академии наук, гранд-доктор 
философии (Оксфорд), кандидат техни-
ческих наук Гейдар Мамедович Иманов; 
президент Международной ассоциации 
выживания человечества (ЮНИСЕФ- 
ЮНЕСКО), президент Международной 
академии гармоничного развития челове-
ка (ЮНЕСКО), член Президиума Ноосфер-
ной общественной академии наук, Заслу-
женный испытатель и создатель Космиче-
ской техники, доктор технических наук, 
доктор психологических наук, доктор 
педагогических наук, профессор Виктор 
Витальевич Лукоянов; директор Центра 
геополитической экспертизы Северо-За-
падного института управления – филиала 
РАНХ и ГС при Президенте РФ, вице-пре-
зидент Академии геополитических про-
блем, доктор философских наук, профес-
сор Игорь Федорович Кефели; Ученый 
Секретарь Ноосферной общественной 
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академии наук, кандидат химических 
наук, доцент Ирина Васильевна Каткова; 
член Президиума Ноосферной обществен-
ной академии наук, доктор медицинских 
наук, профессор Владимир Владимиро-
вич Концевой; заведующий лабораторией 
проблем уровня и качества жизни  Инсти-
тута социально-экономических проблем 
народонаселения ИСЭПН ФНИСЦ РАН, 
член президиума, председатель Москов-
ского отделения Ноосферной обществен-
ной академии наук, доктор экономических 
наук, профессор, Заслуженный деятель 
науки РФ Вячеслав Николаевич Бобков; 
доцент кафедры экономики Северо-За-
падного института управления – филиала 
РАНХ и ГС РФ, академик Петровской ака-
демии наук и искусств, академик Акаде-
мии геополитических проблем, кандидат 
экономических наук, профессор Петр Ми-
хайлович Коловангин; доцент кафедры 
менеджмент организации Балтийского го-
сударственного технического университе-
та «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова, Ученый 
Секретарь Санкт-Петербургского отде-
ления Русского Космического Общества, 
академик Ноосферной общественной ака-
демии наук, кандидат философских наук, 
доцент Мария Николаевна Миловзорова; 
профессор Балтийского государственного 
технического университета «ВОЕНМЕХ» 
им. Д.Ф. Устинова, академик Ноосферной 
общественной академии наук, доктор фи-
лософских наук, кандидат психологиче-
ских наук, профессор Елена Михайловна 
Лысенко; профессор Санкт-Петербургско-
го государственного университета, Прези-
дент Академии Гуманитарных наук, акаде-
мик Ноосферной общественной академии 
наук и искусств, доктор экономических 
наук, профессор Вячеслав Тихонович 
Пуляев; почетный архитектор России, ви-
це-президент Ноосферной общественной 
академии наук, председатель Комиссий по 
проблемам Арктики, Антарктики и Севера 
Международной академии архитектуры 
и Союза архитекторов Санкт-Петербурге, 
профессор, руководитель Центра иссле-
дований искусственной среды обитания 
в экстремальных условиях Виталий Алек-
сеевич Трошин; генеральный директор 
ООО «Психолого-педагогические инно-
вационные технологии», член-корр. Но-
осферной общественной академии наук 
Светлана Геннадьевна Неговская.

После заслушивания докладов и от-
ветов на вопросы А.И. Субетто провел 
презентацию своих книг по теме Конфе-
ренции, опубликованных в 2020-ом году: 
«Ноосферная миссия России в XXI веке», 

«Арктический Ноосферизм», «Ноосфе-
ризм: новая парадигма бытия человека и 
развития цивилизации на Земле и в Кос-
мосе», «Целостность отечественной гума-
нитарной науки в XXI веке как единой 
ноосферной науки о человеке», «Законы 
творческого развития и Ноосферный 
Университет Цивилизаций», «Сталин 
и Победа в Великой Отечественной во-
йне – символы Высоты Духа Советской 
цивилизации», «…и теперь живее всех 
живых…». Участники конференции полу-
чили в дар указанные книги.

А.В. Трошин показал короткий фильм, 
демонстрирующий разработанное им 
(с множеством технологических нахо-
док-изобретений) принципиально новое 
транспортное и грузоподъемное сред-
ство, предназначенное для работ в су-
ровых условиях Арктики и Антарктики 
и обеспечивающее сохранность покрова 
земли, получившее название «НОВО-
ХОД», и которое Конференция оценила, 
как пример становления ноосферного 
технологического базиса в России.

По результатам работы Конференции 
были единогласно приняты «Резолюция» 
и «Декларация Ноосферной Миссии Рос-
сии в XXI век». Предложено Оргкомитету 
Съезда сделать Декларацию документом 
Съезда.

РЕЗОЛЮЦИЯ
научной конференции 

«Ноосферная миссия России в XXI веке»
проходившей в рамках программы 

открытия 
Всероссийского съезда народных 

депутатов 
«Развития России на основе реализации 
потенциала каждого Человека в созида-

тельном труде»

(Санкт-Петербург, Полюстровский пр. д.59, 
9 октября 2020 года)

9 октября 2020 года, по адресу Полю-
стровский, 59, состоялась научная конфе-
ренция «Ноосферная миссия России в XXI 
веке». Конференция была проведена в рам-
ках Программы открытия Всероссийско-
го съезда народных делегатов «Развитие 
России на основе реализации потенциала 
каждого Человека в созидательном труде», 
состоявшегося 8–9 октября в Санкт-Петер-
бурге (по Программе – «Площадка № 2»).

Руководители Конференции – Предсе-
датель Организационного Комитета Съез-
да С.И. Филатов; директор Центра Ноос-
ферного Развития СЗИУ РАНХ и ГС при 
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сферной общественной академии наук, ви-
це-президент Петровской академии наук и 
искусств, Заслуженный деятель науки РФ 
А.И. Субетто; заведующий сектором соци-
альных и психологических исследований 
ГКУ ЯНАО «Научный центр изучения Ар-
ктики», профессор президент Ноосферной 
общественной академии наук, профессор 
В.В. Семикин.

На Конференции (в очном и заочном 
режиме) выступили с докладами:

1. Д.ф.н., д.э.н., к.т.н., А.И. Субетто – 
«Ноосферная миссия России в XXI веке».

2. Д.псих.н., В.В. Семикин – «Аркти-
ческий Ноосферизм как решение проблем 
развития российской Арктики».

3. К.т.н., Гранд-доктор философии Г.М. 
Иманов – «Будущее за ноосферными уни-
верситетами».

4. Д.т.н., д.псих.н., д.пед.н. В.В. Лукоя-
нов – «Ноосферные основания становления 
мира без войн и насилия как базового усло-
вия выживания человечество на Земле».

5. Д.ф.н. И.Ф. Кефели – «Геополитиче-
ские основания будущего России».

6. К.псих.н. С.Г. Неговская – «Психоло-
гические основы ноосферного учения».

7. К.хим.н. И.В. Каткова – «Естествен-
но-научные основы ноосферного образова-
ния и воспитания в России XXI века».

8. Д.ф.н., к.псих.н. Е.М. Лысенко – «Че-
ловековедение основания ноосферного об-
разования и воспитания в России».

9. Д.м.н. В.В. Концевой – «Ноосферные 
основания оздоровления российской науки».

10. Д.э.н. В.Н. Бобков – «Качество жизни 
в контексте ноосферных преобразований 
основ бытия человека в России и на Земле».

11. Д.э.н. В.Т. Пуляев – «Ноосферный 
человек: основы становления в XXI веке».

12. К.ф.н. М.Н. Миловзорова – «Кадро-
вый потенциал как механизм выполнения 
ноосферной миссии России».

13. К.э.н. П.М. Коловангин – «Земель-
ный вопрос в системе механизмов станов-
ления Ноосферной России».

14. А.В. Трошин – «Ноо-градосферное 
преобразование АЗРФ – основа её гармо-
ничного развития».

На Конференции была представлена, 
подготовленная А.И. Субетто и В.В. Семи-
киным «Декларация Ноосферной миссии 
России в XXI веке»,  а также осуществлена 
презентация книг А.И. Субетто: «Ноосфер-

ная миссия России в XXI веке» (2020), «Ар-
ктический Ноосферизм» (2020), «Ноосфе-
ризм: новая парадигма бытия человека и 
развития цивилизации в XXI веке» (2020), 
«Целостность отечественной гуманитар-
ной науки в XXI веке как единой ноосфер-
ной науки о человеке» (2020) и брошюра 
(научно-философское эссе), посвященная 
150-летию со дня рождения В.И. Ленина 
«…и теперь живее всех живых…» (2020), 
«Законы творческого развития и Ноосфер-
ный Университет Цивилизаций» (2020), 
«Сталин и победа в Великой Отечествен-
ной войне – символы Высоты Духа Совет-
ской цивилизации» (2019).

Конференция постановляет:
1. Рекомендовать Заключительному 

Пленарному Заседанию Съезда принять 
в качестве одного из итоговых документов 
«Декларацию Ноосферной миссии России 
в XXI веке» (авторы – А.И. Субетто, В.В. 
Семикин)1.

2. Издать научные доклады, которые 
были представлены на Конференции, от-
дельной книгой под названием «Ноосфер-
ное развитие России – императив XXI века».

3. Одобрить поставленную на повест-
ку дня Съезда проблему «Развитие России 
на основе реализации потенциала каждо-
го Человека в созидательном труде». Счи-
тать, что решение этой проблема возмож-
но только в логике осуществления Ноос-
ферного Прорыва человечества из России, 
как единственной стратегии выхода чело-
вечества из первой фазы Глобальной Эко-
логической Катастрофы, которая грозит 
гибелью всего Человечества.

4. Рекомендовать одним из пунктов 
итоговой Резолюции Съезда – возвраще-
ние во внутреннюю политику российского 
государства высших приоритетов разви-
тия науки и образования, с акцентами на 
возвращение приоритета фундаменталь-
ной подготовки, в том числе возрождения 
всеобщей фундаментальной подготовки в 
области философии, математики, физики, 
психологии, логики, экологии и на реали-
зацию принципа всестороннего и гармо-
ничного развития человека.

5. Считать одной из стратегический 
целей развития России – становление на-
учно-образовательного общества, в кото-
ром образование есть «базис базиса» ма-
териального и духовного воспроизводства 
российской цивилизации, а наука пред-

1 С текстом Декларации можно познакомиться на сайте РКО  – 
https://cosmatica.org/articles/1039-deklaracija-noosfernoi-missii-
rossii-v-xxi-veke.html
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ставляет собой не только производитель-
ную силу, но и силу управления. Поскольку 
управляемая социоприродная эволюция 
есть единственная модель устойчивого 
развития и экологического спасения чело-
вечества на Земле, то научное управление 
социально-экономическим развитием в 
единстве с научным управлением социо-
природной эволюцией – есть единствен-

ная форма выживания России и Человече-
ства на Земле. Теоретической платформой 
и научно-мировоззренческой основой для 
такого развития служит Ноосферизм, кото-
рый развивается в России на базе ноосфер-
ной научной школы всемирного масштаба.

Сопредседатели Конференции: 
С.И. Филатов, А.И. Субетто, В.В. Семикин

V Международный Дальневосточный 
фестиваль «Мариинский» (Владивосток)

На Приморской сцене Мариинского те-
атра проходил фестиваль с 14 августа по 
6 сентября. Мероприятие открылось пре-
мьерой балета «Тысяча и одна ночь» на му-
зыку Фикрета Амирова. Мировая премье-
ра состоялась в 1979 году на сцене Азер-
байджанского театра оперы и балета. Ны-
нешнюю постановку осуществил главный 
балетмейстер Приморской сцены Эльдар 
Алиев, известный своими спектаклями в 
Петербурге. Дирижёром и музыкальным 
руководителем был Эйюб Гулиев. Роль 
сказительницы мудрых арабских сказок 
Шахерезады исполнила Анна Самострело-
ва, в Петербурге она станцевала  партию 
принцессы Авроры во время гастролей 
спектакля «Спящая красавица» Примор-
ской сцены. Молодого могущественного 
царя Шахрияра, сердце которого было 
исцелено любовью, воссоздал Канат На-
дырбек, продемонстрировавший своё ма-
стерство танцовщика зимой 2020 года на 
прославленной Мариинской сцене. Не-
верную жену Нуриду, полюбившую Раба, 
исполнили Катерина Флория, а ее возлю-
бленного – Юрий Зиннуров. Атмосферу 
экзотики востока передали декорации ху-
дожника Петра Окунева и звучание азер-
байджанского народного ударного инстру-
мента тара. Пластика восточных танцев 
гармонично сочеталась с голосами женско-
го хора и солирующим сопрано. В балете 
зримо представлены три сцены из сказок: 
«Синдбад-мореход и птица Рух», «Аладдин 
и волшебная лампа» и «Али-Баба и сорок 
разбойников». В каждой из сказок Шахе-
резады женская партия олицетворяла кра-
соту, любовь и мудрость. Неоклассический 

М.Н. Дробышева 

МУЗЫКАЛЬНЫЕ И ТЕАТРАЛЬНЫЕ ФЕСТИВАЛИ ВО ВЛАДИВОСТОКЕ, 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ И ДУБРОВНИКЕ (ХОРВАТИЯ)

© Дробышева Марина Николаевна - кандидат искусствоведения, доцент, Ленинградский государственный университет им. А.С. Пушкина, 
Санкт-Петербург; e-mail: drob.55@mail.ru

стиль балетмейстера Алиева проявился 
в сложных сольных партиях танцовщи-
ков, грандиозных композициях массовых 
сцен кордебалета. Заключительный показ 
балета с успехом прошёл 3 сентября на 
Приморской сцене. Перед выступлением 
во Владивостоке Валерий Гергиев и сим-
фонический оркестр Мариинского театра 
осуществили гастрольный тур по городам 
России. Концерты прошли в Челябинске, 
Кемерово, Томске. Традиция давать кон-
церты в российских регионах сложилась 
на Московском Пасхальном фестивале. 

На фестивале на Приморской сцене 
прозвучали четыре оперных сочинения. 
Первой в программе была опера С.С. Про-
кофьева «Огненный ангел». Партию Рена-
ты исполнила Елена Стихина, а партию 
Рупрехта – бас-баритон Евгений Никитин. 
Возобновление постановки   1991 года осу-
ществил режиссёр Юрий Лаптев – народ-
ный артист России, солист Мариинского 
театра, выступавший на сценах  «Метропо-
литан-опера» (Нью-Йорк) и Большого теа-
тра России, недавно возглавивший кафедру 
режиссуры музыкального театра Санкт-Пе-
тербургской консерватории. Опера «Огнен-
ный ангел» была поставлена в 1991 году 
австралийцем Дэвидом Фриманом и ху-
дожником Дэвидом Роджером, исповедо-
вавшими в своих постановках идеи Пите-
ра Брука и Ежи Гротовского. Это была со-
вместная постановка с Ковент-Гарден. Для 
Валерия Гергиева опера «Огненный ангел» 
стала особо важной и знаковой. «Я благо-
дарен Сергею Сергеевичу и судьбе, – вспо-
минал маэстро, – что удалось провести два 
для меня (без преувеличения) счастливых 
года – 1990 и 1991 – в атмосфере его твор-
чества». Сегодня опера прозвучала вновь на 
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риинского-2». В репертуаре Дальневосточ-
ного фестиваля были оперы «Дон Карлос» 
Верди (партию Филиппа II исполнил все-
мирно известный бас, солист Мариинско-
го театра Ильдар Абдразаков) и «Сельская 
честь» Масканьи, а также третий акт оперы 
«Нюрнбергские мейстерзингеры» Вагнера 
(концертное исполнение). Из репертуарных 
спектаклей Приморской сцены были оперы 
«Царская невеста» Римского-Корсакова и 
«Аида» Верди. Завершился фестиваль 6 сен-
тября премьерой сезона 2019/2020 «Война и 
Мир» Прокофьева, в которой выступили 
как петербургские, так и владивостокские 
артисты под управлением главного дири-
жёра Приморской сцены Павла Смелкова. 

XXVIII фестиваль «Звёзды белых ночей» 
Мариинского театра

Фестиваль «Звёзды белых ночей» от-
крылся 20 июня, став первым культур-
ным событием в России после перерыва 
из-за пандемии. В течение двух месяцев в 
Мариинском театре состоялось более 110 
спектаклей и концертов. На исторической 
сцене и в «Мариинском-2» показаны оперы 
Чилеа «Адриана Лекуврер», Леонкавалло 
«Паяцы», Массне «Дон Кихот», Доницетти 
«Любовный напиток», Моцарта «Свадьба 
Фигаро» и «Так поступают все». Завершил-
ся фестиваль 6 сентября премьерой оперы 
Римского-Корсакова «Снегурочка». 

Премьера новой версии «Снегурочки» 
была отложена из-за пандемии. Спектакль 
стал событием открывшегося театрального 
сезона 2020/2021. В 2004 году постановку 
«Снегурочки» осуществили режиссёр-нова-
тор Александр Галибин и художник Геор-
гий Цыпин. Спектакль был в репертуаре 
15 лет – до 2019 года. Режиссёром-поста-
новщиком стала Анна Матисон, известная 
постановками Римского-Корсакова «Золо-
той петушок» и Дебюсси «Пеллеас и Мели-
занда». В своей постановке она подробно 
разрабатывает три плана: сказочный, раз-
думья автора (А.Н. Островского) о реаль-
ной действительности и философско-нрав-
ственный. Сказочный план был воплощён 
в колорите сценографического решения ху-
дожника Александра Орлова и костюмах, 
оригинально сочетающих коллажную тех-
нику и славянскую народную специфику. 
Мариинскому театру необходима была дет-
ская, сказочная версия «Снегурочки», поэ-
тому режиссёр многое смягчил в замысле. 

А.Н. Островский, создавая пьесу «Сне-
гурочка», изучал жанры народного творче-
ства, подробно исследовал старинные быт 
и нравы, народные предания, летописи XI–

XVII веков, где было упоминание о племени 
берендеев. Для оперы было важно в хоро-
вых сценах передать в каждом действии об-
рядовое, игровое начала обитателей Берен-
деева царства. В кружащихся хороводах, 
сопровождаемых напевами, воссоздавалась 
картина естественного круговорота приро-
ды, смены времён года. Философско-нрав-
ственный план в спектакле был сосредото-
чен на теме противопоставления Снегуроч-
ки сообществу людей. Как полагает Анна 
Матисон, «современное общество настроено 
на потребление, неспособно часто видеть 
и понимать истинную красоту человече-
ских отношений». В этом обществе живут 
корыстные обыватели Бобыль-Бакула (Де-
нис Закиров) и его жена Бобылиха (Мари-
на Марескина), которые приютили Снегу-
рочку, Мизгирь (Гамид Абдулов), торговый 
гость из посада Берендеева, одаривавший 
подарками девушек, приехавший, красу-
ясь, в деревню на ретро-автомобиле, Купава 
(Екатерина Санникова) – брошенная неве-
ста Мизгиря, разряженная в меховую ду-
шегрейку, – и многочисленные берендеи со 
своими слабостями и страстями. В оформле-
нии спектакля есть и приметы современной 
жизни. В сцене, когда Мизгирь пытается 
поймать в лесу Снегурочку (Анна Денисова), 
Леший (Василий Горшков) отвлекает его и 
разбрасывает денежные купюры, которые с 
жадностью собирает Купава, а пастух Лель 
(Артём Крутько, контратенор), завидев день-
ги, объясняется ей в любви.

В сцене разрабатывается тема чисто-
гана, когда деньги выступают в качестве 
силы, закрепощающей человеческую лич-
ность. В окружении царя Берендея (Алек-
сандр Михайлов), слепые гусляры изобра-
жались с элементами фарса, переходящими 
в гротеск. Языческие боги (высшие и низ-
шие) – это Весна-Красна (Анна Кикнадзе, 
меццо-сопрано), одетая в яркое бордовое 
платье, украшенное цветами, сопровожда-
емая свитой сорок-белобок, весёлых бол-
туний, щекотух артистично исполняемых 
девушками миманса. Весну мало занимает 
воспитание Снегурочки, как и ее отца Мо-
роза (Андрей Серов, бас). Снегурочка-Анна 
Денисова свободно льющимся лирико-ко-
лоратурным сопрано создавала образ хруп-
кой, нежной девочки-подростка, в белом 
платьице, с воздушным шариком цвета сне-
га. На протяжении спектакля на глазах слу-
шателей происходит её взросление. В фина-
ле оперы она обращается к матери – Весне – 
с мольбой дать любви, высшего проявления 
чувств, вершины гармонии, умиротворе-
ния и чистоты, даже ценой своей жизни. 
Снегурочка обречена – её присутствие 
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в царстве берендеев нарушает мировое 
устройство, это понимают царь Берендей 
и его окружение. Берендеям необходимо 
принести жертву верховному богу Яриле. 
И эта жертва – Снегурочка, она испытала 
сладкий яд любви, предательство Леля, но 
обрела то главное, ради чего живёт чело-
вечество. «Люблю и таю от сладких чувств 
любви». Режиссёр придумала интересную 
мизансцену гибели Мизгиря: он кидается с 
борта авансцены в оркестровую яму, как в 
студёную воду реки, воссоединяясь со Сне-
гурочкой. Для Мизгиря жизнь без любви 
становится бессмысленной. В начале спек-
такля снежный шар, висящий на сцене, за-
снеженный, дремлющий лес олицетворяют 
страну, где царствует холод, откуда Снегу-
рочка, прощаясь с родителями, отправля-
ется в страну берендеев. Здесь она расстает-
ся со своим заснеженным детским уголком 
(где установлен телевизор и куклы, похожие 
на героев последующего действия). 

Каждый постановщик задумывает, как 
передать сценическими средствами таяние 
Снегурочки. Александр Галибин построил 
эту сцену с уходом Снегурочки в зрительный 
зал, используя световое решение. «На пре-
мьере 1873 года в Московском Большом те-
атре по поводу сцены таяния Снегурочки 
было много дебатов. Было решено окружить 
Снегурочку несколькими рядами очень 
небольших отверстий в полу сцены, из ко-
торых должны были подниматься струйки 
воды, которые, сгущаясь, должны скрывать 
фигуру исполнительницы, опускающейся 
незаметно в люк под лучом прожектора» 
вспоминал помощник машиниста Большо-
го театра К.Ф. Вальц. В постановке Анны 
Матиссон в ярких лучах солнца тает Снегу-
рочка, её душа – белый шарик – улетает под  
колосники, а она сама опускается на край 
сцены, где когда-то находились её куклы, 
сливаясь с землей под замирающие звуки 
арфы. В финале во всём пространстве сцены 
вырастает огромный огненный диск – вер-
ховный бог Ярило, от лучей которого гибнет 
всё живое, попытка царя Берендея перехи-
трить всех, даже богов, не удалась. Оркестр 
звучал под управлением маэстро Гергиева 
сурово, потом торжественно, величаво, про-
славляя могущество сил природы. 

24 сентября на исторической сцене Ма-
риинского театра зрители смогли увидеть 
премьеру балета «Семь сонат» хореографа 
Алексея Ратманского, сочинившего его на 
музыку итальянского композитора Доме-
нико Скарлатти. Этот одноактный спек-
такль был создан им в 2009 году для Аме-
риканского театра балета в Нью-Йорке. 
Первая исполнительница в американском 

балете Стелла Абрирой разучивала партии 
с артистами Мариинского театра к премье-
ре, которая должна была состояться в мар-
те 2020 года на фестивале «Мариинский», но 
из-за пандемии она была отложена. Однако 
закрытие границ не приостановило рабо-
ту над постановкой. Алексей Ратманский с 
артистами Мариинского театра общался по 
видеосвязи с Нью-Йорком отшлифовывая 
хореографический рисунок партии балета 
«Семь сонат». Балет повествует о смысле 
жизни. Танцующих пар – три; среди них 
нет солистов, хореографические па осно-
вываются на парной композиции. На пре-
мьере «Семь сонат» выступили Екатерина 
Кандаурова и Роман Беляев, Мария Хорева 
и Филипп Степин, Алина Сомова и Роман 
Малышев. В программе вечера были также 
одноактные балеты «Лунный Пьеро» (музы-
ка Арнольда Шенберга) и “Concerto DSCH”, 
созданный на музыку Второго фортепиан-
ного концерта Дмитрия Шостаковича. 

Памятник композитору П.И. Чайковскому
В фойе Концертного зала Мариинского 

театра были названы победители Откры-
того архитектурного конкурса на эскиз-
ный проект памятника композитору Пе-
тру Ильичу Чайковскому. В первом этапе 
представили свои работы более 90 скуль-
пторов из России и зарубежных стран: 
Румынии, Канады, Эстонии, Латвии, Бе-
лоруссии. По итогам первого этапа кон-
курса было выбрано пять лучших эскиз-
ных предложений. По решению жюри 
первое место разделили между собой два 
проекта: один – Екатерины Пильниковой, 
а другой – Виктора Гаврилова. Над вопло-
щением замысла скульптора Гаврилова ра-
ботали архитектор Виталий Чернышов и 
визуализатор Алеся Тукач.  

В торжественном объявлении итогов и 
церемонии награждения победителей уча-
ствовали губернатор Санкт-Петербурга 
Александр Беглов, художественный руко-
водитель – директор Мариинского театра 
Валерий Гергиев, президент Санкт-Петер-
бургского Союза архитекторов Олег Рома-
нов и ректор Санкт-Петербургского ака-
демического института живописи, скуль-
птуры и архитектуры имени И.Е. Репина 
Семён Михайловский. Александр Беглов 
на церемонии сказал: «Много десятилетий 
поднимался вопрос об установке памятни-
ка в Петербурге. Сейчас мы приблизились 
к тому, чтобы эту идею воплотить. Памят-
ник Чайковскому будет установлен за счёт 
спонсорских средств, за счёт Фонда Вале-
рия Гергиева. А город обязательно будет 
помогать». 
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117Валерий Гергиев отметил, что скуль-
птор Михаил Аникушин был одержим 
идеей создать памятник Чайковскому, но 
до реализации проекта дело не дошло. 
«Высказываю надежду на то, что оба побе-
дителя найдут себе наилучшие варианты 
продолжения жизни в Петербурге. Я бы 
никуда не отдавал ни один, ни другой про-
ект. Чайковский действительно достоин 
многих форм преклонения и восхищения: 
мы театр Чайковского, мы город Чайков-
ского, мы страна Чайковского». 

Скульптура Пильниковой представля-
ет задумчивую фигуру идущего компози-
тора с акцентом на портрете и руках с пар-
титурой под мышкой. После первого тура 
скульптор изменила композицию фигуры 
дирижирующего Чайковского. 

Проект Виктора Гаврилова состоял из 
радиальных структур – двух вертикаль-
ных плоскостей. На главной стене были за-
печатлены объёмный портретный образ и 
автограф композитора. Задуманный скуль-
птором художественный приём вызывает 
ассоциацию с вневременной музыкой вели-
кого композитора. Пока не решено, какая 
из двух работ-победителей будет установ-
лена у Концертного зала, но логично, что 
если на площади будет установлена ком-
позиция Гаврилова, то ее свободное про-
странство позволит  проводить культур-
но-массовые музыкальные  мероприятия 
на open-air  в честь великого композитора.

Третьего места был удостоен проект 
портрета Чайковского, опирающегося на 
трость, созданный Евгением Тунинием, 
Русланом Егоровым, Василием Потапо-
вым. В пятёрку финалистов вошли также 
Анастасия Лужина и Николай Анциферов. 

Национальный драматический театр 
России. Александринский театр

2 сентября после пятимесячного пере-
рыва на Основной сцене театра открылся 
265-й сезон премьерой спектакля «Мау-
зер» по пьесе немецкого классика Хайнера 
Мюллера в постановке греческого режис-
сёра Теодороса Терзопулуса. 

30 августа состоялся традиционный сбор 
труппы перед новым сезоном. День начался 
с возложения алых и белых роз в Петро-
павловской крепости на могилы импера-
триц Елизаветы Петровны, издавшей указ 
о создании первой русской профессиональ-
ной драматической труппы, первого наци-
онального театра в России и Александры 
Фёдоровны, в чью честь был назван театр. 
На Основной сцене главный режиссёр теа-
тра Николай Рощин провёл встречу с твор-
ческим коллективом, на которой были вру-

чены ежегодные премии «Александринская 
роза». В этом году обладателями премий 
стали актриса Анна Блинова (наградной 
знак – бриллиантовая брошь) за создание 
ролей Комиссара в спектакле «Оптимисти-
ческая трагедия. Прощальный бал», Ксе-
нии в спектакле «Блаженная Ксения. Исто-
рия любви», Сонечки Мармеладовой в спек-
такле «Преступление и наказание», Ольги 
в спектакле «Рождение Сталина». 

Еще одним лауреатом  стал заместитель 
художественного руководителя Алексан-
дринского театра Александр Чепуров – за 
создание «Энциклопедии Александрин-
ского театра» (СПб., издательство «Бал-
тийские сезоны», 2020, 880 с.);  наградной 
знак – бриллиантовые запонки. В царском 
фойе Александринского театра прошла 
презентация энциклопедии. Издание 
представили народные артисты России 
Николай Мартон, Сергей Паршин, Игорь 
Волков. Научный труд начинается с вы-
сказывания Д.С. Лихачёва: «Более двух 
с половиной веков российский театр дра-
мы – Александринский – является наци-
ональным театром нашего государства. 
Здесь формировался национальный дра-
матический репертуар. Формировалась от-
ечественная школа актёрской игры…». 

Предваряет собрание биографических 
сведений об актёрах и режиссёрах статья 
А.А. Чепурова, анализирующая сложный 
и многогранный процесс становления 
александринской труппы. В искусстве пер-
вой российской драматической труппы 
наблюдались опыт «охочих комедиантов» 
славянского школьного театра, опыт ино-
странных трупп и принципы классицизма, 
утверждённые А.П. Сумароковым. В перво-
начальный состав труппы Александринско-
го театра вошли шесть ярославцев во главе 
с Фёдором Волковым, проявившие свой 
талант как в комедиях, так и в трагедиях. 
Каждый исторический период деятельно-
сти драматической труппы в статье осмыс-
ляется с позиции эстетических предпочте-
ний эпохи. В ней отмечается большая роль 
петербургской драматической труппы в 
развитии классической комедии И.А. Кры-
лова, А.А. Шаховского, Н.И. Хмельниц-
кого и А.С. Грибоедова с его бессмертной 
комедией «Горе от ума». После получения 
нового здания для спектаклей в 1832 году 
перед Александринским театром откры-
ваются новые творческие возможности, 
осваиваются лучшие достижения совре-
менного постановочного искусства, опыт 
парижских, берлинских, итальянских 
сцен. В статье подчёркивается большое 
значение освоения труппой театра драма-
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тургии А.С. Пушкина,  Н.В. Гоголя, М.Ю. 
Лермонтова, И.С. Тургенева, А.Н. Остров-
ского, А.В. Сухово-Кобылина, Л.Н. Толсто-
го, которые неоднократно бывали в стенах 
Александринки. Автор статьи подчёркива-
ет, что главным достоянием Александрин-
ской сцены были её прославленные масте-
ра XIX и ХХ веков. Александринскому те-
атру была свойственна восприимчивость к 
новым веяниям на уровне стиля, приёмов, 
театральных техник. Эти свойства алек-
сандринцев отмечает автор, были переос-
мыслены В.Э. Мейерхольдом, и режиссё-
ром были созданы выдающиеся спектакли 
уровня мирового театра, такие как «Дон 
Жуан» Мольера (1910), «Гроза» А.Н. Остров-
ского (1916), «Маскарад» Лермонтова (25 
февраля 1917). Послереволюционные годы 
привели к смене направлений. Как любой 
театральный коллектив переживает раз-
личные периоды, были и триумфы, были 
и потери. А.А. Чепуров весьма корректно 
даёт оценку сложному времени, когда театр 
в 1970–1980-е годы терял цельность своего 
взгляда на мир, но что важно отметить, на-
личие в труппе корифеев делало большую 
часть спектаклей театра выдающимися и 
художественно наполненными. Главное 
назначение «Энциклопедии Александрин-
ского театра» – показать творческие биогра-
фии артистов и режиссёров Александрин-
ки от основания в XVIII веке до наших 
дней, всего их более двухсот пятидесяти 
тысяч. Над изданием работали более пя-
тидесяти авторов, в том числе сотрудники 
Российского института истории искусств, 
Российского государственного института 
сценических искусств, Санкт-Петербург-
ского музея театрального и музыкального 
искусства, Национального драматического 
театра России, Александринского театра. 
Оформление издания осуществил худож-
ник А.В. Дзяк. Необходимо отметить зна-
чительную роль в издании Энциклопедии 
художественного руководителя театра Ва-
лерия Фокина, который нашёл «ключ» к ис-
кусству александринцев, считая одним из 
важнейших направлений национальной 
сцены обращение к театральному экспери-
менту новых поколений режиссёров, поиск 
актуальных идей, неотделимых от государ-
ства Российского. 

24 и 25 сентября Александринский те-
атр провёл «Большие гастроли» в Сыктыв-
каре, столице Республики Коми, предста-
вив спектакль «Демагог» по пьесе Кирил-
ла Фокина в постановке режиссёра Хуго 
Эрикссена. В городе Ухта был показан 
моноспектакль Сергея Паршина «Охота 
жить». В эти же дни в Пскове в програм-

ме Пушкинского театрального фестива-
ля в Музее Псковского театра драмы Ни-
колай Мартон исполнил свой авторский 
проект спектакля-концерта «Вертинский. 
Русский Пьеро». 

22 сентября в Москве завершились 
съёмки фильма Валерия Фокина «Петро-
полис». В этот день можно было посетить 
декорацию, в которой разместилась ин-
сталляция «Память Петрополиса» худож-
ника-постановщика Алексея Трегубова. 
В презентации приняли участие сцена-
рист Кирилл Фокин, оператор-постанов-
щик Илья Овсенев и два актёра – Один 
Байрон и Джунсуке Киносита. Действие 
фильма разворачивается в трёх странах:  
России, США и Японии,  на протяжении 
20 лет (с 2000 по 2020 год). Главного героя – 
ученого Владимира Огнева – играет Антон 
Шагин. Фильм строится на воспоминания 
героя. Для съёмок художник Алексей Тре-
губов создал декорацию «Город воспомина-
ний» главного героя, где проходили основ-
ные моменты его жизни: от университета 
Беркли в Калифорнии, где он учился, до 
японского кладбища в Саппоро и праздни-
ка «Алые паруса» в Санкт-Петербурге в бе-
лые ночи. По завершении съёмок декора-
ция павильона была вмонтирована в про-
странство интерактивной инсталляции, 
посетив которую зрители смогут ощутить 
себя персонажами, способными лучше по-
нять события, происходящие в жизни Вла-
димира Огнева. После выхода на экраны 
фильма «Петрополис» Валерий Фокин при-
ступает к работе над спектаклем «Честная 
женщина» в жанре интеллектуальной дра-
мы по пьесе Кирилла Фокина. Постановка 
запланирована на Новой сцене. 

Международный театрально-музыкальный 
фестиваль «Дубровницкие летние игры» 
(10.07.2020 – 25.08.2020)

2020 году проходил 71-й фестиваль в 
Дубровнике. Многие мировые мероприя-
тия  были перенесены на следующий год 
из-за пандемии. Участниками фестиваля 
стали артисты и музыканты Хорватии. 
Некоторые коллективы были из Белгра-
да с факультета драматургического искус-
ства. Был показан спектакль “Intimacy” 
(«Близость») по пьесе сербской писатель-
ницы Биляны Србянович, а также арти-
сты театра «Улисс» и Белградского драма-
тического театра представили совместный 
проект-драму «Кто боится Вирджинии 
Вульф?» Эдварда Олби. Особое внимание 
зрителей фестиваля привлекла поста-
новка Хорватского национального театра 
«Три сестры» режиссёра Бобо Елчича. 
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119Знакомство с драматургией Чехова в За-
гребе началось в 1897 году с постановки 
пьесы-шутки «Медведь» Степана Милетича, 
считавшего, что русская классическая дра-
матургия предоставляет мыслящему актёру 
много возможностей. В 1902 году загребские 
зрители увидели пьесу Чехова «Дядя Ваня», 
в 1916-м – «Вишнёвый сад», а «Три сестры» – 
только в 1962 году. Рецензенты тех лет ука-
зывали, что в пьесах Чехова есть сердце и 
поэзия, а пьеса «Дядя Ваня», подобно сим-
фонии, имеет внутреннее действие. 

В 1922 году, во время гастролей МХАТа 
в Загребе хорватские зрители увидели луч-
шие спектакли театра, среди них «Вишнёв-
ый сад» и «Три сестры». Выдающиеся дея-
тели искусства Мирослав Крлежа и режис-
сёр Бранко Гавелла были свидетелями три-
умфа русского театра, давшими высокую 
оценку русскому сценическому реализму. 

В спектакле «Три сестры» 2019 года, 
который был представлен на Дубровниц-
ком фестивале, режиссёр Бобо Елчич по-
мещает чеховский текст в контекст нашего 
времени, связывая прошлое и будущее. 
Сёстры не могут уйти от прошлого. Ольга 
(Нина Виолич), Маша (Ядранка Джокич) и 
Ирина (Ива Еркович) связаны с ним всеми 
своими помыслами.  Выдающийся текст 
Чехова в спектакле подобен зеркалу, в ко-
тором отражается наше общество. Проис-
ходящие события в спектакле напомина-
ют зрителям жизненные сиюминутные мо-
менты, которым они сопереживают. Бобо 
Елчич в своих постановках обращается к 
актёрской импровизации как драматиче-
скому материалу, смешивая документаль-
ное начало с игровым. Весь сценический 
процесс был им нацелен на постижение 
глубинного смысла авторского текста.

В программу фестиваля вошёл Город-
ской кукольный театр из Сплита со спекта-
клями «Детдомовцы», «Сороконожка Гога», 
созданные совместно со Сплитской акаде-
мией искусств и с театром “Poco Loco”. 

Хореографическое искусство на фе-
стивале было представлено загребским 
танцевальным ансамблем. Лела Глухак 
Бунета основала Загребскую танцеваль-
ную компанию в 1970 году. Балет полу-
чивший название «Выше, все выше», был 
поставлен на музыку Ненада Ковачича и 
Ференца Фенера. Хореографическая ком-
позиция, показанная на фестивале, состо-
яла из женского ансамбля. Шесть испол-
нительниц своим танцем олицетворяли 
солидарность, мужество, сопротивление, 
общность, индивидуальную и коллектив-
ную ответственность. За вклад в развитие 
хореографического искусства Загребский 
танцевальный ансамбль неоднократно 

был награжден государственными преми-
ями высшей категории.  Афиша концертов 
фестиваля была разнообразной. Это были 
фортепианные дуэты, ансамбли инстру-
менталистов, выступления вокалистов, 
джазового оркестра. 

Значительным событием фестиваля 
стала премьера спектакля «Грижула» Ма-
рина Држича – выдающегося ренессансно-
го комедиографа Дубровника. Пастораль-
ная комедия создавалась для свадебного 
торжества друга драматурга Влаха Вален-
тинова и Каты Соркочевичей в 1556 году. 
Впервые для современного зрителя пьеса 
была поставлена на сцене Хорватского На-
ционального театра режиссёром Марком 
Фотезом в 1943 году, а в 1951-м он привёз 
спектакль на Дубровницкий фестиваль, 
действие которого происходило так же, как 
и сегодня, в пространстве парка «Градац». 

Современный спектакль «Грижула», 
был создан Фестивальным драматическим 
ансамблем под руководством режиссеров 
Саши Божич и Петры Храшчанец. Дей-
ствие в спектакле разворачивалось на фоне 
природного ландшафта. Пруд, скалы, ухо-
дящие ввысь деревья леса «Градац», стано-
вились декорацией к спектаклю. Приро-
да окружает героев пасторали:  горожан, 
обыкновенных селян, обитателей окрест-
ностей Дубровника. М. Држич обратился к 
бинарной композиции: с одной стороны – 
мир крестьян, а с другой – мифологических 
существ Купидона и его сына Плакира (его 
играет Борис Барукчич) и героинь народ-
ной поэзии вил (их четыре; роли исполня-
ют студентки Академии драматического 
искусства Загреба). Вилы в спектакле вме-
сте с Купидоном и Плакиром олицетворя-
ют мир плотских наслаждений, походят на 
современных путан. Вилы же у М. Држи-
ча символизировали одно из достоинств 
человека: правду, ум, силу, смирение. Для 
того, чтобы текст XVI века  приблизить к 
зрителям  XXI века режиссер не включил 
пролог в спектакль произносимый еще од-
ним персонажем – Небесной Славой. Этот 
монолог олицетворяет триумф интеллекта 
человека эпохи Ренессанса над глупостью, 
над дурными людьми. 

Драматург изобразил взаимоотноше-
ния трёх пар и их любовь. Это горожа-
нин Грижула (его образ мастерски созда-
ёт Озрен Грабарич), служанка Омакала 
(Натали Дангубич), сбежавшая от хозяев 
из Дубровника, крестьянка Груба (Ани-
ца Коптич) – покинутая невеста Драгича, 
неверного жениха, влюблённого в фан-
тастическое существо – вилу, Радое (Кри-
стиян Петерлин) и Миона (Ива Еркович), 
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восставшая против несправедливости, 
бесправного положения женщин в Ду-
бровнике. Грижула, главный комедийный 
герой спектакля, – стареющий веролом-
ный, не лишённый обаяния, влюблённый 
в молодую красавицу-вилу, как и Драгич. 
Образ влюблённого старика был хорошо 
знаком дубровницкому зрителю, в речах 
Грижулы слышится пародийный тон Др-
жича, особенно в сцене, когда он попадает 
в ловушку, расставленную вилой. 

Каждая сцена сопровождается южнос-
лавянскими танцами, коло, народными 
напевами. Танец коло всегда был неотъ-
емлемой частью культурной жизни ду-
бровчан. Без музыки в спектакле не было 
бы атмосферы праздника. Музыкальное 
оформление в спектакле создавалось на ос-
нове дубровницкой песенной традиции. Её 
использовал для создания музыки к спекта-
клю и композитор Ненад Синкауз. Над сце-
нографией и костюмами работала худож-
ник Здравка Ивандия-Киригин. Главная 
мысль, которую хотел передать М. Држич, 
а вместе с ним – и постановщики в пасто-
ральной комедии, что истинная любовь 
существует не в недоступном мире вил и 
сатиров, а в естественном, реальном, в со-
временной действительности. Героев спек-
такля «Грижула» отличает употребление ха-
рактерной для Дубровника лексики разго-
ворного языка. Спектакль показал главное, 
к чему стремился Држич: к размышлению о 
судьбах людей, их воспитании, об отноше-
нии к обществу, политике, государству, Ду-
бровницкой Республике. Но особенно, что 
важно отметить, рассуждения персонажей 
комедии основывались на народной мудро-
сти, выраженной народным языком обита-
телей этих мест, что и сегодня актуально 
и современно. Завершился Дубровницкий 
фестиваль концертом Симфонического ор-
кестра Хорватского радио и телевидения. 
В программе концерта были арии из опер 
Верди «Бал-маскарад», «Трубадур», «Эрна-
ни», «Риголетто» и Пуччини «Манон Леско», 
Масканьи «Сельская честь», прозвучавшие 
в исполнении загребских и белградских со-
листов Ланы Кос (сопрано) и Желько Лучи-
ча (баритон), дирижер Иво Липанович.  

Дом-музей Марина Држича 
в период пандемии

В июле в музее состоялось знаковое со-
бытие – прошла презентация книги Луко 
Палетака «Чему можем больше научить-
ся… исследования о Марине Држиче». 

Лука Палетак – известный хорватский 
писатель, переводчик, академик Хорват-
ской Академии Наук и Искусств, опублико-

вавший первый сборник стихов Владимира 
Высоцкого в переводе на хорватский язык. 

Летом 2020 года Дом-Музей Марина 
Држича во главе с директором Никшей 
Матичем предложил новый проект, по-
священный ознакомлению посетителей с 
творчеством драматурга. В рамках этого 
проекта сотрудниками музея была разра-
ботана литературная экскурсия по местам 
героев комедий и пасторалей Марина Др-
жича. Совместно с туристическим союзом 
города Дубровника организуются бес-
платные тематические экскурсии «Узнай  
Дубровник Ренессанса», цель которых по-
знакомить посетителей музея не только с 
наследием  хорватского комедиографа Ма-
рина Држича, но и его биографией. Экс-
курсию по улицам и площадям Дубровни-
ка, куда не часто заходит турист, проводит 
экскурсовод Марина Миссони-Боришич, 
как на хорватском, так и на английском 
языках. С проектом экскурсии можно 
познакомиться в онлайн-формате. В сен-
тябре музеем вместе с Театром «Марина 
Држича» Дубровника и туристическим со-
юзом создаются  новые совместные тема-
тические туры с участием артистов. 

В сентябре в музее открылась выстав-
ка известного современного скульптора 
Петра Долчича «Процессия». Затем музей 
представит вернисаж рисунков с изобра-
жением героев из пьес Марина Држича 
созданных во время пандемии художни-
цей, профессором изобразительного ис-
кусства   Ясминой Руне. Одна из сторон де-
ятельности музея проведение различных 
мастер-классов, например, «Культура для 
подростков». Мастерская «Воображаемый 
Држич» на этот раз посвящена изобрази-
тельному искусству, где участники осваи-
вают рисование пастелью. 

Музей предлагает ознакомиться с мно-
гочисленными программами, размещен-
ными на сайте, такими как «Профессия и 
ремесло времени Марина Држича» и «Пой-
ти на суд» (названием последней послужи-
ла фраза персонажа комедии Држича «Ар-
кулин»). 

В онлайн-режиме можно увидеть спек-
такли по пьесам драматурга, выступления 
артистов, посетить виртуально выставки, 
пересмотреть онлайн-каталоги.

В сентябре-октябре был запланирован 
семинар «Публицистическая традиция 
времени Марина Држича и ее влияние на 
развитие национальной публицистики в 
Хорватии». В семинаре в олайн-режиме 
между Дубровником и Санкт-Петербур-
гом приняли участие директор Дома- 
музея  Марина Држича  Никша Матич, 
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121его сотрудники, а также профессор Ду-
бровницкого университета Катя Бакия, 
профессор философии Анна Далматин, 

Марина Дробышева и магистры филоло-
гического факультета ЛГУ им. А.С. Пуш-
кина.
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* См. иллюстрации на 4-й стр. обложки.

В августе 2020 г. отметил юбилей ни-
жегородский живописец, член Союза ху-
дожников России Александр Михайлович 
Осминин. Его произведения не раз демон-
стрировались на областных и всероссий-
ских выставках. В любой, самой обширной 
и разнообразной экспозиции картины Ос-
минина не теряются, их узнают без труда. 
Красочные, написанные свободно и сочно, 
соединяющие реализм с декоративной ус-
ловностью пейзажи и натюрморты отмече-
ны жизнеутверждающим настроением и 
умением автора разглядеть красоту в обы-
денном. Авторитет Осминина в профес-
сиональной среде несомненен, однако его 
творчество еще не становилось предметом 
искусствоведческого анализа. В справоч-
никах и обзорах выставок можно найти 
лишь краткую информацию о художнике 
[1; 2; 4; 5]. Юбилейная дата служит отлич-
ным поводом восполнить эту лакуну и рас-
сказать о главных особенностях живописи 
мастера. Более того, творчество Осминина 
дает возможность задуматься о такой важ-
ной проблеме, как современные пути раз-
вития реалистического искусства. 

Биография Александра Михайлови-
ча во многом типична для его поколе-
ния: детство в селе, переезд в областной 
центр, служба в армии, учеба. Он родился 
в 1960 г. в селе Русское Маклаково Спас-
ского района Нижегородской области. 
В 1986 г. окончил художественное отде-
ление Горьковского (Нижегородского) 
театрального училища. Вспоминая сту-
денческие годы, Осминин всегда подчер-
кивает, что училище не только дало ему 
профессию, но и сформировало его круго-
зор, познакомив вчерашнего деревенско-
го парня с наследием мировой и отече-
ственной культуры. Как показало время, 
выбор учебного заведения был сделан 
верно: обучение в театральном училище 

было менее академично по своей форме, 
чем в художественном.

С 1995 г. Осминин регулярно участвует 
в областных выставках, в 2000 г. вступил 
в Союз художников. В этот период сложи-
лась индивидуальная живописная манера, 
которой он верен до сих пор. Это вовсе не 
означает, что искусство Осминина одно-
образно: напротив, оставаясь в кругу из-
любленных мотивов, композиционных и 
живописных приемов, он умеет не повто-
рять самого себя и всякий раз внести в соз-
даваемый образ новые эмоции и оттенки 
смыслов. Его творческое постоянство не 
имеет ничего общего с шаблонностью и 
догматизмом.

Несмотря на то, что Осминину не дове-
лось работать в театре, полученное обра-
зование наложило явный отпечаток на его 
живопись. Профессия сценографа и бута-
фора сочетает владение реалистическим 
рисунком и живописью с декоративным 
видением, пониманием условного характе-
ра сценического действа, и именно такой 
подход явственно ощутим в его станко-
вых произведениях.  Картинам Осмини-
на присущи эмоциональность, обобщен-
ное восприятие натуры, звучность цвета, 
свободная манера письма с несглаженной 
фактурой красочного слоя. Творческий 
метод мастера можно назвать декоратив-
ным реализмом. Художник смело обоб-
щает натурные формы, отказываясь от 
малосущественных деталей, и добивает-
ся насыщенности колорита. Его пейзажи 
всегда основаны на конкретных натурных 
впечатлениях, но художник обязатель-
но трансформирует увиденное, стремясь 
к эмоциональной выразительности обра-
за. Важную роль играет письмо открытым, 
свободным мазком, создающее шерохова-
тую фактуру картинной поверхности. Са-
мый незамысловатый мотив – деревенский 
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дом под раскидистыми деревьями, зане-
сенный снегом сарай или первые протали-
ны – приобретает у Осминина пластиче-
скую и цветовую выразительность. 

Осенью 2019 г. в Государственном музее 
Н.А. Добролюбова в Нижнем Новгороде на 
коллективной выставке «Художники школы 
«Изограф» (в этом учебном заведении ма-
стер преподает) Осминин показал  холсты 
«Июль» (2009), «Золотая пора» (2013), «Под 
старой ветлой» (2014). Они демонстрируют 
три степени преображения натуры в рам-
ках творческой концепции художника. Пер-
вое полотно наиболее реалистично из трех. 
С холма спускается деревенская улица, ред-
кие облака проплывают по выгоревшему 
от жары небу; цвета с почти физической 
убедительностью передают состояние за-
литого солнцем летнего дня, неподвижный 
знойный воздух. В картине «Под старой 
ветлой» пространство, как на сцене, огра-
ничено первым планом, большую часть его 
занимает раскидистое дерево, показанное 
против света и потому выглядящее темной, 
уплощенной массой по контрасту с ярко 
освещенной лужайкой. Наконец, в работе 
«Золотая пора» формы становятся почти 
плоскими, кроны деревьев приобретают 
изысканно-орнаментальные очертания, а 
колористическая выразительность строит-
ся на сопоставлении холодного, прозрач-
но-голубого неба, цвет которого сгущается 
к зениту, и желто-коричневых с зелеными 
вкраплениями оттенков земли и листвы.

Александр Михайлович – прирожден-
ный живописец, для которого на первом 
месте всегда стоит цвет, будь то контраст 
ярких пятен или гармония сближенных 
оттенков. Его рисунки (к сожалению, 
за единичным исключением они никог-
да не экспонировались) тоже отличаются 
живописной трактовкой формы, которая 
моделирована не жесткими контурами, 
а мягкими штрихами. Художник отдает 
предпочтение масляной технике с ее воз-
можностями варьировать густоту мазка, 
достигать максимальной плотности цвета 
и вместе с тем передавать сложные нюансы 
освещения. В картине «Лето. Русское Ма-
клаково» (2012, холст, масло) весь первый 
план занимает усыпанная цветами лужай-
ка; художник использовал здесь множество 
мелких разноцветных мазков, между кото-
рыми просвечивает холст, что создает эф-
фект пышной и мягкой травы. Пастозно, то 
рельефными, то полупрозрачными мазка-
ми выполнен гармоничный по цвету этюд 
«Солнце заходит» (2018, картон, масло). 
Работа невелика по размерам, но вмещает 
обширное пространство, почти две трети 

которого занимает небо, покрытое сгуща-
ющимися к горизонту облаками. Простота 
мотива компенсируется сложностью све-
товых эффектов. Автор не стремится вос-
произвести их фотографически и передает 
цветовые и тональные отношения суммар-
но, но точно. Широкими движениями ки-
сти обозначены лента реки, ее берега, тем-
ная масса леса, по верхнему краю которо-
го пробегают оранжевые блики закатных 
лучей. Особенно выразительно написано 
небо, где краски просвечивают сквозь друг 
друга, приобретают мягкое перламутровое 
и опаловое сияние.

Творчество Александра Осминина дает 
богатый материал для размышлений о та-
ком важнейшем понятии эстетики и искус-
ствоведения, как реализм, о его соотноше-
нии с декоративностью как чертой образ-
но-стилистического строя живописного 
произведения. В советской науке велись 
оживленные дискуссии о том, в чем заклю-
чается специфика реализма и где пролегают 
его границы. Нередко реализм оценивался 
как высшая форма художественного творче-
ства, а мировой историко-художественный 
процесс рассматривался как прогрессив-
ный путь к реализму либо как постоянная 
борьба реализма с антиреалистическими, 
формалистическими концепциями. Схема-
тизм подобных взглядов сейчас очевиден, 
но необходимость теоретического осмысле-
ния категории «реализм» никуда не исчез-
ла. Известный теоретик искусства Виктор 
Ванслов говорил о трех значениях этого 
понятия: реализм как внешнее правдопо-
добие (здесь он вполне резонно предлагал 
лучше пользоваться словом «реалистич-
ность»), как способность искусства понять 
и показать правду жизни и, наконец, это 
конкретное направление в художественной 
культуре XIX столетия [3, с. 216].

Реализм как творческий метод столь же 
гибок и многообразен, как многообразна 
сама жизнь, которую он отображает. Про-
изведения Осминина являются прекрас-
ной иллюстрацией того, что реалистиче-
ский взгляд на мир далек от простой доку-
ментально-точной фиксации увиденного и 
может гармонично соединяться со стили-
зацией формы и цвета. Его пейзажи абсо-
лютно естественны с точки зрения выбо-
ра мотивов. За внешней стороной образа 
нередко обнаруживается более глубокий 
смысл, утверждение ненарушимого хода 
бытия, проявляющегося в циклической 
смене природных явлений и подчинен-
ной этому ритму жизни людей. Это содер-
жание возникает именно благодаря тому, 
что формы реальности показаны худож-
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ником не фотографически, а обобщенно, с 
элементами стилизации, исключающими 
случайное и второстепенное, но не иска-
жающими натуры. Именно трансформа-
ция натурных впечатлений, дополнение 
их декоративными приемами обогащает 
и усиливает образное содержание карти-
ны. При этом декоративность – не только 
и не столько способность произведения 
искусства служить украшением предмет-
но-пространственной среды, а опреде-
ленная система выразительных средств, 
одновременно преображающих натуру и 
выявляющих ее существенные качества. 
Точно также реализм не исчерпывается 
внешним сходством, степенью изомор-
физма визуальных форм (здесь вслед за 
В.В. Вансловым уместно говорить «реали-
стичность»), а относится к мировоззренче-
ским категориям. Живопись Осминина – 
гармоничный баланс реализма и элемен-
тов декоративности. Этот баланс возмо-
жен благодаря тому, что стилизация имеет 
свои границы и не противоречит законам 
станкового искусства.

Проиллюстрируем сказанное одним 
примером. К числу лучших произведе-
ний художника относят картину «К весне» 
(2014, холст, масло). Сюжет ее типичен для 
мастера: деревенский дом, тонкие стволы 
берез, одинокая фигура чем-то занятой во 
дворе женщины. Цветовые контрасты и 
шероховатая фактура красочного слоя соз-
дают впечатление позднего, уже покрытого 
настом снега, на котором лежат густые го-
лубые тени, и по-весеннему ласкового солн-
ца. Дальний план весь растворяется в игре 
световых бликов. Колорит строится по де-
коративным законам, но при этом цвета 
не локальные, а сложные, и передают ре-
альное состояние. Все эти эффекты света и 
красок можно наблюдать в действительно-
сти, но художник усиливает, подчеркивает 
их, и образ становится выражением силь-
ного и глубокого поэтического чувства. 

В нижегородской Школе искусств и ре-
месел им. А.С. Пушкина «Изограф» Алек-
сандр Михайлович ведет в формате твор-
ческой мастерской две образовательные 
программы по живописи. Одна адресова-
на взрослым, другая – школьникам. В обо-
их случаях он считает своей основной 
задачей научить видеть богатство цвета, 
раскрывать его эмоциональную вырази-
тельность. На занятиях у Осминина мо-
жет почувствовать себя художником даже 
тот, кто прежде никогда не держал кисть 
в руках. Здесь можно начинать «с нуля», 
нет жестких правил и можно дать волю 
фантазии, делать все по-своему. И ребя-
та, и взрослые испытывают ощущение 
раскрепощенности, и, вероятно поэтому 
даже у новичков получаются интересные 
результаты. У Александра Михайловича 
своя манера не только в живописи, но и 
в преподавании. 

Александр Осминин – художник, су-
мевший обрести в искусстве собственную 
дорогу и достойно идущий по ней. Он не 
склонен к отвлеченному теоретизирова-
нию, но это не означает, что он не создал 
своей творческой концепции, оригиналь-
ной и значительной. Найдя круг сюжетов 
и выразительных средств, он не стремит-
ся к внешне броским формальным экс-
периментам. В его произведениях нет 
нарочитых эффектов и пафосных идей, 
но каждый, самый простой и обыденный 
образ, наделен значительностью. Живо-
пись Осминина не наскучит, подобно тому, 
как не могут наскучить разнотравье лу гов 
или проплывающие по небу облака. Труд-
но формулируемое словами, но явственно 
ощутимое чувство духовного единства с 
родными местами, ясная простота визу-
ального «высказывания» сближают его 
искусство с поэзией Николая Рубцова или 
нижегородца Александра Люкина и сооб-
щают произведениям мастера непреходя-
щую эстетическую ценность.



124

О
бщ

ес
тв

о.
 С

ре
да

. Р
аз

ви
ти

е 
  ¹

 2
’2

02
0

А.А. Алимов

БОЛЬНО РАССТАВАТЬСЯ С ДАВНИМ ДРУГОМ И КОЛЛЕГОЙ, 
ЕСЛИ С НИМ ДАЖЕ НЕ МОЖЕШЬ ПОПРОЩАТЬСЯ

Памяти давнего друга и коллеги
Ватаняря Саидовича Ягья
посвящается

©  Алимов Андрей Алексеевич - кандидат исторических наук, доцент, действительный член Русского географического общества, Санкт-Пе-
тербургский государственный университет, Санкт-Петербург; е-mail: alimovandrey@yandex.ru 

Рано утром 17 июня меня разбудил те-
лефонный звонок. Джеврие Туровцева, се-
стра Ватаняра Саидовича Ягьи, сообщила 
печальную новость: не стало моего хоро-
шего друга и заведующего кафедрой Ми-
ровой политики. Ушел из жизни извест-
ный ученый, активный политик, который, 
по словам Председателя Законодательно-
го собрания Санкт-Петербурга В. Мака-
рова, был одним из тех ленинградцев-пе-
тербуржцев, которые заложили основы 
парламентаризма в нашем городе. У меня 
в голове прокрутилось 60 лет моей жизни, 
связанной с Ватаняром Саидовичем, по-
скольку на протяжении всего этого перио-
да мы были друзьями и коллегами.

В 1959 году, когда я после окончания 
средней школы поступил на кафедру Аф-
риканистики, которой руководил ведущий 
в то время специалист по Африке Дмитрий 
Алексеевич Ольдерогге, мне посчастливи-
лось познакомиться с Ватаняром Саидови-
чем. Он был студентом второго курса той 
же кафедры. У нас были разные направ-
ления подготовки: Ватаняр, или Ватан, 
как мы его обычно называли, учился по 
направлению «Амхарская филология», а я 
готовился на историка Африки.

Наше знакомство состоялось где-то 
в конце сентября 1959 года. Мы, перво-
курсники, в конце первой недели тепло-
го сентября были отправлены на уборку 
картофеля, турнепса, капусты и моркови. 
Это было не очень далеко от Ленинграда, 
но все казалось полностью запущенной 
периферией: не было электричества, ма-
газинов, непролазная грязь вместо дорог. 
Где-то неподалеку работали наши колле-
ги-первокурсники и студенты второго кур-
са, среди которых был и Ватаняр. Вообще 
выезды студентов почти на целый месяц, 
как тогда говорилось «в колхоз», были ре-
гулярным мероприятием. И мне с Ватаня-
ром Саидовичем довелось работать по со-
седству несколько раз.

Конечно, нас связывало не только это. 
Отношения между студентами, препода-
вателями и методистами, да и в кругу са-

мих студентов на кафедре Африканистики 
всегда были очень спокойными, дружески-
ми. И это определялось высоким уровнем 
культуры, широтой эрудиции препода-
вательского состава; не интересоваться 
тем, что нам преподавали, было почти 
невозможно. Пропуски лекций и семина-
ров, особенно по африканской тематике, 
были крайне редки, чему способствовали 
высокий уровень профессиональной под-
готовки преподавателей кафедры и мало-
численность групп – от пяти до восьми че-
ловек. Что называется, не загуляешь.

Ватаняр Саидович всегда был в кругу 
отличников. Он непросто «зазубривал» все, 
что нужно было знать к экзамену или заче-
ту; его интересовала сама суть вопроса или 
проблемы. Ватаняр всегда творчески под-
ходил к изучаемым материалам, видимо, 
читал много литературы, делал конспек-
ты, старался понять. Такой подход и стал 
основой его широкой эрудиции, богатства 
знаний, умения использовать эти знания 
как в теории (В.С. Ягья написал несколько 
монографий и очень много статей на акту-
альные темы международных отношений и 
мировой политики), так и на практике. 

Ватаняр Саидович Ягья
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125Ватаняр Саидович любил обоснованные 
нововведения, особенно когда это касалось 
науки. Так именно он отстаивал понятие 
«мировая политика» и говорил об её отли-
чии от традиционных «международных от-
ношений». По крайней мере, как на кафедре 
Мировой политики, которую он возглавлял 
со дня открытия факультета Международ-
ных отношений, так и в рамках самого фа-
культета, название которого на английском 
языке звучало несколько по иному – “School 
of International Relations” понятие Мировой 
политики закрепилось прочно.

Насколько мне известно, Ватаняр Саи-
дович стоял у истоков создания нашего фа-
культета.  Как мне помнится, мысль о не-
обходимости появления такого внутрен-
него института в Санкт-Петербургском 
университета родилась, когда Ватаняр 
Саидович вместе с деканом-основателем 
профессором К.К. Худолеем, встретились 
в рамках нового состава Ленинградского 
городского Совета Народных Депутатов. 
Идея была поддержана тогдашним руко-
водством города, но путь к реальному соз-
данию факультета в Ленинградском уни-
верситете  оказался далеко не простым. 
Традиционно считалось, что готовить 
специалистов в области международных 
отношений мог только Московский инсти-
тут международных отношений (ныне – 
МГИМО (У). Но всё-таки решение было 
принято в пользу нашего университета; и 
вот уже мы работаем более 25 лет.

Думаю, следует сказать и о втором 
направлении активности Ватаняра Са-
идовича – в политике. Возможно, не все 
знают, что Ватаняр Саидович был ког-
да-то советником мэра нашего города по 
вопросам экономического развития (по-
мощником в то время был В.В. Путин). 

И, конечно, удержать экономику «север-
ной столицы» в трудные для всей страны 
девяностые годы было практически не-
возможно. Тем не менее, администрация 
города получила поддержку рабочих, ин-
теллигенции, представителей творческих 
направления деятельности, и, хотя не без 
труда и сложностей, всё-таки смогла оста-
новить, казалось бы, неминуемое падение 
всех отраслей хозяйства в пропасть. Ко-
нечно, сегодня можно критически оцени-
вать, что и как произошло, но не признать 
имевший место, хотя и ограниченный, 
успех, нельзя.

Ватаняр Саидович четыре раза был 
избран депутатом Законодательного Со-
брания нашего города. В третью избира-
тельную кампанию мне довелось оказать 
ему дружескую поддержку и помощь. Пару 
раз я возил Ватяняра Саидовича на сво-
ей машине по избирательным участкам. 
К тому времени я имел не очень удачный 
опыт баллотироваться в Верховный Совет 
РСФСР в 1989 г. и прекрасно понимал, что 
выборы тогдашнего времени был далеки 
от политического совершенства. В «поли-
тические соревнования» устремилась со-
вершенно разная публика: от профессуры 
и рабочего до полубандита и мошенника. 
Мне удалось увидеть, с каким уважением 
относились к нему избиратели, а его по-
мощники говорили между собой: «вот и 
наш шах приехал». 

За свою долгую научную и обществен-
ную деятельность В.С. Ягья был удостоен 
рядом высоких государственных наград, в 
том числе, получил звание Заслуженного 
деятеля науки РФ.

В наших умах и сердцах Ватаняр Саи-
дович навсегда оставил память о себе как о 
неординарном человеке и ученом.
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HISTORY AND MODERNITY

A.A. Petrova,
PhD in History, Docent, Saint-Petersburg State University, Saint-Petersburg; 

e-mail: ariadnapetrova@yandex.ru
SEPTEMBER REVOLUTION OF 1868 IN SPAIN ON THE PAGES 
OF THE NEWSPAPER «SAINT PETERSBURG VEDOMOSTI»
This article is based on the analysis of materials from one of the most influential Newspapers of the Russian Em-
pire in the second half of the XIX century “Saint Petersburg Vedomosti” examines the view of contemporaries 
in Russia on the events of the first stage of the Spanish “democratic six years”, which put an end to the reign of 
Queen Isabella II and was called the September (“Glorious”) revolution of 1868. During the period under review, 
the press acquired a socio-political character and began to play a very important role in shaping public opinion 
in Russia. Spain has long been out of sight of Russian newspaper publishers and journalists due to its insignificant 
role in international relations and the absence of diplomatic relations between Russia and Spain for more than 
20 years. However, the revolution of 1868 changed a lot, significantly increasing the interest of Russian society 
and its various social groups, especially the liberal ones, both in political changes in Spain and in the country 
itself. This was reflected in the Russian press of that period.
Key words: Spain, “democratic six years”, September revolution of 1868, Russia, Alexander II, public opinion, 
Russian press.
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PARTY HISTORIAN GRIGORY SOLOMONOVICH ZAYDEL (1893–1937)
The first attempt in historical literature to examine the works of a Leningrad Marxist historian in the second half 
of the 1920s and early 1930s by a specialist in the history of socialist thought and the labor movement in Western 
Europe in the second half of the 19th and early 20th centuries G.S. Seidel (1893–1937). Despite the presence 
among his works, brochures and articles of an openly propaganda nature, from a historiographic perspective, the 
scientist’s work is of undoubted interest to specialists.
Key words: Grigory Solomonovich Zeidel, the history of the labor and socialist movement in Europe of the 19th – 
early 20th centuries, the Communist Academy, political repression in the USSR.
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FROM THE HISTORY OF GERMAN BROADCASTING IN ENGLAND 
IN THE YEARS OF THE SECOND WORLD WAR: «LORD HAW-HAW»
The article is devoted to Nazi radio propaganda broadcasting in England, William Brook Joyce, who received 
the nickname «Lord Woof-Woof» in Britain during the Second World War in Germany during the Second World 
War. The programs of Joyce, who became the host of the English-language program on the German radio 
«Speaks Germany» were popular among the British for his sarcastic jokes, although their content did not always 
inspire confidence. The aim of the broadcasts was to demoralize the English-speaking forces and the population 
of Britain, and also sought to force the Allies to agree to peaceful conditions in order to keep the Nazi regime 
in power. The phrase «Lord Woof-Woof» was first used by the journalist John Barrington of the Daily Express, 
although it’s not entirely clear which German broadcaster he described. Some British media and listeners used 
Lord How-How as a general term to describe all English-speaking German propagandists.
Key words: radio propaganda, English language broadcasts, Nazi Germany, demoralization of troops and population, peace-
ful conditions
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«PSYCHOANALYSIS» IN ANCIENT INDIA: 
PARALLELS BETWEEN FREUD’S PSYCHOANALYSIS AND BUDDHISTIC ASANGA’S PHILOSOPHY
In this article represents a hypothesis about what founders of the Indian school of philosophy yogachara – broth-
ers Asanga and Vasubandhu, exploring the functions of consciousness, come to conclusion similar to conclusions 
Freud’s psychoanalysis. This article considered categories «alayavijnana» and «unconscious». They are compared 
by criteria of basic functions, denoted by these concepts, psychic phenomenon and this role in psychics life in-
dividuals. The purpose of the article is to demonstrate that these concepts can be interpreted as very similar 
in meaning. The relevance of the article is due to the novelty of the proposed interpretation. The article uses a 
comparative method of research.
Key words: philosophy, yogachara, alayavijnana, Freud’s psychoanalysis, consciousness, unconscious.
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THE PHENOMENON OF HOMELAND THROUGH THE SOCIAL PHENOMENOLOGY:  
AN EXPERIENCE OF CONCEPTUALIZATION
The article presents an attempt to conceptualize such a social phenomenon as a homeland based on the phenom-
enological tradition in sociology. The main conclusions are made on the basis of summarizing some of the results 
of a pilot study conducted at the end of 2019, dedicated to what the respondents keep in mind when speak about 
homeland in their everyday life. The author believes that the homeland as a social phenomenon exists on two 
levels: substantial and emotional-evaluative. The author notes that the phenomenon of homeland being part of 
Lebenswelt cannot relate to the main elements of the system of meanings that form civil identity. In conclusion, 
a definition of homeland is given, which emphasizes that homeland is, first of all, an image of a place, and not the 
place itself as such. 
Key words: homeland, phenomenological sociology, Lebenswelt, micro and macro social levels, civil identity
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LANGUAGES OF CULTURE
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THE PERFORMANCE OF M.A. ZAKHAROV “A GUY FROM OUR CITY” 
(“PAREN’ IZ NASHEGO GORODA”, LENKOM, 1977): PLOT, COMPOSITION, GENRE, WAY OF ACTING
The article is devoted to the analysis of the stage poetics of the play “A guy from our city” by M. A. Zakharov (Len-
kom, 1977). The features of the interpretation of K. Simonov’s play and the structure of the directorial plot, the 
spatio-temporal characteristics of the performance, the principles of using music and poetic works, the specifics of 
theatrical montage (episodic, parallel, intra-stage), the genre nature of the production, the structure of the stage 
image and the way of existence of the actor are studied. 
Key words: M.A. Zakharov; “The guy from our city”; K. Simonov; episode performance; numbering structure; 
leitmotif; counterpoint; mounting; trick; attraction; musical; social role; playful way of being an actor. 
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THE LABORATORY APPROACH IN AMATEUR THEATER AS A TOOL 
FOR THE SOCIOCULTURAL DEVELOPMENT OF TEENAGERS AND YOUNG PEOPLE
The author reveals the essence of the theatrical laboratory and describes his personal experience of introducing 
this practice into amateur youth theater. To describe the experience, the author chooses an experimental perfor-
mance «#PURPOSEOFLIFE» with the participation of teenagers and youth, realized at the VI Forum of youth 
public associations of Primorye. Describing each of the stages of the creation and implementation of the project, 
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133its goals and objectives, the author highlights the qualities that each of the project participants acquires. Great 
importance is attached to the feedback received after the presentation. As a result of the work done, the author 
comes to the conclusion that experimental performances in theatrical amateur performances open up opportu-
nities not only for the spiritual education of young people, but also are an important element in the development 
of regional theatrical art and culture generally.
Key words: theater laboratory, experiment, amateur theater, performance, sociocultural development, teenagers.
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MUSEUM AT THE BEGINNING OF THE THIRD MILLENNIUM: 
LEADING DEVELOPMENT TRENDS 
The article discusses the leading trends in the development of the museum, originating from the end of the 20th 
century and continued in the first decades of the next century. The analysis of social and cultural factors affect-
ing the transformation of museum institutions in the context of the globalization of culture and the information 
society is carried out. The interrelation of expanding the boundaries of heritage with the development of the 
morphology of the museum world is established, and the role of new museology in the emergence of new types 
of museums and the growth of corporate and private museums is determined. Leading trends such as virtual-
ization, affectation, interactivity are emphasized. It is concluded that the functioning of museums of the future 
is largely determined by the professional museum community, relying on the achievements of museology as an 
interdisciplinary field of socio-humanitarian knowledge, as well as the expectations, interests and needs of a real 
and potential museum audience.
Keywords: cultural heritage, modern culture, museum, ecomuseum, new museology, corporate museum, affect 
politics, interactivity
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THE COLLECTOR AS AN ACTOR OF CULTURE: FROM PERSONAL STORY TO NEW PHENOMENA. 
VLADIMIR GAVRILOV: COLLECTOR, RESEARCHER, EDUCATOR. 1970S–1990S. PART 1
The article investigates the processes of primary institutionalization and legitimization of Outsider Art and Art 
Brut in the Russian culture of the 1970s–1990s. Collectors become key actors of the cultural process. The pur-
pose of the article is to identify the specifics of Outsider Art discourse and the characteristics of its formation, 
in this case the study based on the activities of Russian collector Vladimir Gavrilov. The theoretical approach 
is Discourse Theory, the key methodology is discourse analysis and biographical method. The study revealed, 
the formation of Outsider Art discourse (and various similar phenomena: the mentally ill’s art, Art Brut) in the 
Russian culture, the “surfaces of emergence” are the field of psychiatric practice (similar to the processes of this 
phenomena in a foreign culture in the 1910s –1920s) and the collectors’ activities, their research and educational 
activities (similar to the processes of foreign culture of the 1940s–1970s). The study of the psychiatrist, collector, 
researcher, and educator Vladimir Gavrilov’s activities allow us to conclude patterns of the formation of the dis-
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course of outsider art (and similar phenomena) in the Russian culture, but also allow us to identify the specifics 
due to the situation of the Soviet and Russian Culture.
Key words: collecting, Outsider Art, Art Brut, the mentally ill’s art, institutionalization, legitimation, Vladimir 
Gavrilov.
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THE CONCEPT OF THE SMALL HOMELAND: DEFINITION AND CONTENT
The article is devoted to the analysis of the concept of “small homeland”, which is actively used in fiction, journalism, 
memoirs, but not enough in the scientific literature, despite the fact that it addresses an extremely important prob-
lem – socialization of a person in childhood and youth. The article implements a systematic approach to the concept, 
reveals its structure. Elements such as: family, home, social, cultural, leisure and natural environments that deter-
mine the “entry” of an individual into socio-cultural relations and make him a subject of history through acquired 
and selected values, symbols, social representations and traditions in the territory of the place of development are 
distinguished (village, village, district, city, region). It is shown that a systematic examination of a small homeland 
allows the implementation of a comprehensive / interdisciplinary approach to a very complex problem – adaptation 
to life, assimilation and selection of life strategies in the early period of life that accompany a person to the end of 
his life. It is proved that such an approach to understanding the content of a small homeland can be the basis for the 
formation of an interdisciplinary project for educating young people, which is extremely relevant today.
Key words: homeland, family, social and cultural environment, leisure, natural landscape, life strategies, child-
hood, an integrated approach, socialization, social space.
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INNOVATION, ISOLATION AND THE BOOK: WORLD OF BOOK AND READING 
IN THE AGE OF INTERNET AND CORONOVIRUS INFECTION
The influence of information technologies and practices on the world of book and reading is investigated. Social 
and communicative restrictions related to the pandemic are also considered. The request to develop a book-ori-
ented cultural policy strategy in connection with the loss of traditional reading skills in society, especially among 
young people, is being considered. Using the example of content analysis, for the first time, positive aspects of the 
introduction of new information and communication technologies in crisis conditions were identified. Financial 
and administrative support for traditional book formats remains a priority of state social policy, which allows 
harmonizing traditionalist and innovative requests in society. 

References:
[1] Askarova V.Ya., Zubanova L.B. Study of children’s and youth reading in the era of digital reality: current re-

search and project strategies [Izuchenie detskogo i yunosheskogo chteniya v epohu cifrovoj real’nosti: aktu-
al’nye issledovatel’skie i proektnye strategii] // IGUKI Bulletin [Vestnik MGUKI]. 2018, № 5 (85), pp. 93–102.

[2] Bakhmutskaya I.V. On Some Problems of Developing the Reading Needs of Youth [O nekotoryh problemah 
razvitiya chitatel’skih potrebnostej yunoshestva] // The Role of Books and Readings in Cultural Develop-



138

О
бщ

ес
тв

о.
 С

ре
да

. Р
аз

ви
ти

е 
  ¹

 2
’2

02
0

ment: Materials of the IFLA International Seminar [Rol’ knigi i chteniya v kul’turnom razvitii : materialy 
mezhdunar. seminara IFLA]. Мoscow, GBL, 1987, 297 p. 

[3] Vakula N.V. Not including emotions, read modern children [Ne vklyuchaya emocii, chitayut sovremennye 
deti] // World of bibliography [Mir bibliografii]. 2014, № 3, pp. 26–28. 

[4] Meeting with writer Andrei Gelasimov. URL: www.книжныйфестивалькраснаяплощадь.рф.mainstage 
(10.06.2020)

[5] State program «Information Society (2011-2020)». URL: https://digital.gov.ru/activity/programs1/ (15.02.2020)
[6] Gritsanov A.A., Galkin D.V., Karpenko I.D. Virtual reality [Virtual’naya real’nost’] // Postmodernism. Ency-

clopedia. Minsk, Interpresservis; Bookhouse [Knizhnyj dom], 2001, 1040 p. 
[7] Istomina D. Pandemia – a challenge to the “living” book [Pandemiya – vyzov «zhivoj» knige] // Rosbalt. 

23.05.2020, URL: https://rosbalt.ru/piter/2020/05/23/1844695.html (10.06.2020)
[8] Results of the XV St. Petersburg International Book Salon [Itogi provedeniya XV Sankt-Peterburgskogo 

mezhdunarodnogo knizhnogo salona] // Official Website of the Administration of St. Petersburg. URL: www.
gov.spb.ru/gov/otrasl/press/news/190104/ (10.06.2020)

[9] Karnaukh V.K. Information Society: Time Efficiency [Informacionnoe obshchestvo: effektivnost’ is-
pol’zovaniya vremeni] // Sixth International Scientific and Practical Conference “Philosophy and Culture of 
the Information Society. November 16–17, 2018”: theses of the report [Shestaya mezhdunarodnaya nauch-
no-prakticheskaya konferenciya «Filosofiya i kul’tura informacionnogo obshchestva. 16–17 noyabrya 2018 
g.»: tezisy doklaadov]. St. Petersburg, GUAP, 2018, 280 p.

[10] Lopatina N.V. Informatization of culture: modern problems and prospects [Informatizaciya kul’tury: sovre-
mennaya problemy i perspektivy] // Scientific and technical information. Series 1. Organization and method-
ology of information work [Nauchno-tekhnicheskaya informaciya. Seriya 1. Organizaciya i metodika infor-
macionnoj raboty]. 2010, № 5, pp. 13–17.

[11] Lopatina N.V., Neretin O.P. Preservation of digital cultural heritage in a single electronic knowledge space 
[Sohranenie cifrovogo kul’turnogo naslediya v edinom elektronnom prostranstve znanij] // MGUKI Bulletin 
[Vestnik MGUKI]. 2018, № 5 (85), pp. 74–80.

[12] National Programme for the Support and Development of Reading [Nacional’naya programma podderzhki 
i razvitiya chteniya] // Interregional Centre for Library Cooperation [Mezhregional’nyj centr bibliotechnogo 
sotrudnichestva]. Moscow, 2007–2011, p 6. URL: http://www.mcbs.ru/files/File/nats_programma_podderzh-
ki_chteniya.pdf. (10.06.2020)

[13] Ottavi L. Computer abuse devastates our children [Zloupotreblenie komp’yuterom opustoshaet nashih de-
tej] // InoSMI.RU. URL: https://inosmi.ru/social/20191026/246103207.html (10.06.2020)

[14] Petersburg diary [Peterburgskij dnevnik]. 2020, June 5.
[15] Petersburg Book Salon [Peterburgskij knizhnyj salon].URL: https://www.expoclub.ru/news/2208/ (10.06.2020)
[16] Repina M. Petersburg Book Salon will be held on the air of the St. Petersburg TV channel [Repina M. Peter-

burgskij Knizhnyj salon projdet v efire telekanala «Sankt-Peterburg»] // Komsomolskaya Pravda. 2020, June 
3. URL: https://m.kp.md/daily/27138/4229724/ (10.06.2020)

[17] Russian Book Union. Outcomes of Survival Strategies and Possible Growth Points in Coronacrisis [Rossijskij 
knizhnyj soyuz. Itogi raboty sekcii «Strategii vyzhivaniya i vozmozhnye tochki rosta v usloviyah korona-
krizisa»]. URL: https://bookunion.ru/news/itogi_raboty_sektsii_strategii_vyzhivaniya_i_vozmozhnye_toch-
ki_rosta_v_usloviyah_koronakrizisa.html (10.06.2020)

[18] St. Petersburg International Book Salon Online [Sankt-Peterburgskij mezhdunarodnyj knizhnyj salon onla-
jn]. URL: www.book-salon.online (10.06.2020)

[19] Sirotyuk O.V. Defining the role of book and reading in the modern information space [Opredelenie roli 
knigi i chteniya v sovremennom informacionnom prostranstve] // Bibliosphere. 2017, № 2, pp. 17–22.

[20] Soloviev S.I. Characteristics of the political sphere of the information society [Harakternye cherty politich-
eskoj sfery informacionnogo obshchestva] // Sixth International Scientific and Practical Conference “Phi-
losophy and Culture of the Information Society. November 16–17, 2018 “: theses of the report [Shestaya 
mezhdunarodnaya nauchno-prakticheskaya konferenciya «Filosofiya i kul’tura informacionnogo obshchest-
va. 16–17 noyabrya 2018 g.»: tezisy dokl.]. St. Petersburg. GUAP, 2018, 280 p. 

[21] Stolyarov Yu.N. Collective monographs on reading: analytical review [Kollektivnye monografii o chtenii: 
analiticheskij obzor] // Bulletin of Culture and Art [Vestnik kul’tury i iskusstva]. 2017, № 4 (52), pp. 183–195.

[22] Federal Target Program “Culture of Russia (2012-2018)” [Federal’naya celevaya programma «Kul’tura Rossii 
(2012–2018 gg.)»]. URL: www.fcpkultura/index_mobile.php. (15.02.2020)

[23] Federal Law of June 28, 2014 No. 172-ФЗ “On Strategic Planning in the Russian Federation” [Federal’nyj 
zakon ot 28 iyunya 2014 g. № 172-FZ «O strategicheskom planirovanii v Rossijskoj Federacii»]. URL: www.
kremlin.ru/acts/bank/38630 (15.02.2020)

[24] Schreiberg Y.L. Modern libraries under information and technological pressure on the thorny path to the 
future: the history of the “struggle” with the book and the prospects for its survival. Annual report of the 
international professional forum “Crimea – 2015” [SHrajberg YA.L. Sovremennye biblioteki pod informa-
cionno–tekhnologicheskim pressingom na ternistom puti v budushchee: istoriya «bor’by» s knigoj i pers-
pektivy ee vyzhivaniya. Ezhegodnyj doklad mezhdunarodnogo professional’nogo foruma «Krym – 2015»] // 
Scientific and technical libraries [Nauchnye i tekhnicheskie biblioteki]. 2015, № 10, pp. 3–52. 

[25] On Jaime Semprun: an interview with Miguel Amoros. URL: www.libcom.org/library/Jaime-Semprun-inter-
view-miguel-amoros (10.06.2020) 

[26] Riesel R., Semprun J. Catastrophism, disaster management and sustainable submission. URL: www.libcom.
org/library/ Catastrophism-disaster-management-sustainable-submission (10.06.2020)



Su
m

m
ar

y 
& 

Re
fe

re
nc

es

139SCIENTIFIC INQUIRY

G.L Bagiev,
PhD, professor, Honored Scientist of the Russian Federation, General Director,  «Yubikvout», St. Petersburg;  

e-mail: bagievgl@gmail.com
ON THE ISSUE OF DEVELOPMENT AND FUNCTIONING OF COMPLEX SYSTEMS 
OF DECENTRALIZED MANAGEMENT BASED ON BLOCKCHAIN TECHNOLOGY 
WITH INTEGRATION OF DATA OF THE IOT ENVIRONMENT

Author of the article considers decentralized decision-making facilitated by implementation of blockchain technolo-
gy. This paper provides feasibility analysis of blockchain for the purposes of complex systems and shows possible im-
provements in all stages of information processing using Internet-of-Things (IoT): from collection to storage to ver-
ification. Practical highlights are given with regards to blockchain application being currently under development.
Key words: blockchain, distributed ledger, Internet-of-Things, network consensus, smart-contracts, liquid de-
mocracy.
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THE PROBLEM OF UNDERSTANDING GOOD AND EVIL 
IN THE CONTEXT OF THE NOOSPHERE DOCTRINE
The article is devoted to the study of the essence and content of the concepts of good and evil in the modern 
world. The author considered the peculiarities of understanding good and evil through the prism of the noo-
sphere doctrine (P. Teilhard de Chardin, E. Leroy, V. I. Vernadsky, N. N. Moiseev), proving that the noosphere 
concept is optimal for understanding the essence and specifics of modern reality. In this aspect, according to 
the author, it is particularly important to define the boundaries of evil, which in the modern world affect not 
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only humanity as a whole, but also the entire biosphere of our planet, the future fate of which largely depends 
on human activity. The problem of understanding good and evil in the modern world has long gone beyond the 
local framework not only of individual cultures and States, but also of humanity as a whole, thus becoming global.
Key words: good, evil, noosphere, noosphere doctrine, noosphere research, biosphere, modernity, anthropo-
cene, morality, nuclear winter.
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THE ROLE OF US CIVIL SOCIETY IN SOLVING OF ENVIRONMENTAL PROBLEMS
The purpose of the study is analysis of development of the environmental movement in the United States of 
America and assess the role of modern non-governmental environmental organizations. This article is devoted to 
determining the main trends, directions and features that are characteristic of the activities of USA civil society 
in the field of environmental protection. This article uses the historical and formal logical research methods, as 
well as the method of situational analysis. The article highlighted the main stages and characteristic features of 
the development of the environmental movement in the United States, from the beginning of the twentieth cen-
tury to the first half of the twenty-first centuries. As a result, it was determined that a significant role in shaping 
the modern environmental policy of the USA is assigned to non-governmental organizations that, through the 
implementation of various environmental projects, political pressure on Congress and major companies, develop 
and stimulate national environmental policy.
Key words: environment, environmental legislation, USA, environmental policy, US environmental movement, 
civil society 
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INFLUENCE OF HUMIC SUBSTANCE ON THE GROWTH OF MICROSCOPIC FUNGI
The obtained data are indicating to the specific interaction between the humate and metabolites of pigmented fungi. 
This may affect to the ecological strategy of the studied pigmented fungi and their resistance to the various environ-
mental factors with different contents of humic substances. Aquatic fungi are an unusually plastic and environmen-
tally mobile group of living organisms with high adaptive abilities. We investigated the effect of humic substances and 
fulvic acids both on the change in the growth rate of the yeast culture Rodotorula rubra Fresen F.C. Harrison and the 
aquatic fungi of Lake Ladoga. It was found that the yeast culture R.r reacted poorly to the introduction of humate 
at a dilution of 1: 100, an increase in radial growth was observed at a dilution of 1:50 only with volumes of 4 and 5 
ml. When fulvic acids were added on Saburo agar, with the same dilutions, inhibition was observed at volumes of 3 
and 4 ml and growth was increased at a volume of 5 ml compared to the control colony. The isolated species of the 
micoplankton of Lake Ladoga reacted to the presence of humate during the dilutions studied for a volume of 5 ml by 
an increase it growth rate. When fulvic acids were added to the medium, inhibition has been observed at volumes of 
3 and 4 ml and growth increased at a volume of 5 ml compared to the control. It has been found that the growth rate 
of colonies comparably to the control on a medium without humate decreased in dark-coloured colonies of Alternaria 
alternata (Fr) Keissl. The growth of this colony under the influence of humate was inhibited.  It is most clearly seen 
on a medium with a dilution of 1:50 GB in a volume of 5 ml. A decrease in the concentration of humate 1: 100 led to 
the growth of this dark pigmented culture slowing down. Other dark-coloured cultures showed less sensitivity to the 
humic preparation, the radial growth of the colonies slowed down within the error margin. The obtained data allows 
us to conclude that HB and FC have different effects on the physiological characteristics of the studied fungal strains, 
which affects the ecological and adaptation functions of microscopic fungi.
Key words: aquatic fungi, humic substances, fulvic acids, growth rate. 
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MODERN CONCEPTS OF MATHEMATICAL MODELING OF MASS TRANSFER 
IN THE “CATCHMENT – WATERCOURSE – WATER BODY” SYSTEM
This review presents the results of an analysis of the development of the theoretical foundations of mathematical 
modeling of mass transfer in the “Catchment – Watercourse – Water Body” system. The experience of previous 
studies shows that in order to successfully solve the various problems of modeling on catchments, streams and 
reservoirs, a specialist must have a system of models that describe the runoff and removal of suspended and dis-
solved substances from the catchment, their transfer to the hydrographic network and to the reservoir receiving 
the runoff. We can talk about a modeling system that combines the models of the above processes, which can work 
both in combination and independently. The construction of a complex model using the developed and debugged 
sub-models is carried out in accordance with the following determining factors: (1) the requirements of the task; 
(2) structural features of the studied object; (3) the availability and location of points of monitoring, which are 
the source of initial information for modeling; (4) the capabilities of the consumer in the implementation of the 
model. It is possible to significantly expand the possibilities of mass transfer modeling in the catchment-water-
course-water body system by attracting a deterministic-stochastic (DS) approach based on the use of both deter-
ministic and stochastic components in a single modeling system.
Key words: deterministic-stochastic modeling, catchment-watercourse-water body system
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[8] Izraè l` Yu.A. Global observing system. Forecast and assessment of changes in the state of the environment. 
Fundamentals of monitoring [Global`naya sistema nablyudenij. Prognoz i ocenka izmenenij sostoyaniya 
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na malỳ x vodosborax] // Pedology [Pochvovedenie]. 2003, № 7, pp. 847–861. 

[32] Ailliot P., Allard D., Monbet V., Naveau P. Stochastic weather generators: an overview of weather type models 
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