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ВВЕДЕНИЕ 
 

Настоящий сборник «Проблемы социально-экономического, 
политического и культурного развития России» является третьим по счету 
в серии издаваемых кафедрой истории и культуры УлГТУ сборников, 
начиная с 2006 г. Он составлен по итогам научной деятельности 
преподавателей кафедры истории и культуры УлГТУ: профессора             
В. А. Гуркина, доцентов  И. П. Вязьмитиновой, М. Н. Вязьмитинова,         
Р. Ш. Камаловой,  С. В. Осипова, Т. В. Петуховой, В. Б. Петухова,                    
Г. П. Сидоровой, Г. В. Царевой, старших преподавателей Т. М. Стадлер и 
А. А. Перчуна,  ассистента И. Н. Чуркина.  Также материалы для сборника 
предоставили преподаватели УлГУ (доцент И. И. Васильева) и аспиранты 
кафедры политологии и социологии УлГТУ (Е. Р. Ахметшина,                  
Ю. А. Борисова, Е. М. Власова). Надеемся, что собранные в этом сборнике 
материалы найдут живой отклик у всех, интересующихся отечественной 
историей и культурологией. 
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ПЕТУХОВ В. Б. 
 
ТЕРРОРИЗМ В КОНТЕКСТЕ ИНФОРМАЦИОННО-
СЕМИОТИЧЕСКОГО ПОДХОДА 

 
В контексте информационно-семиотического подхода1, определяющее 

значение имеют знако-символические интерпретации терроризма. В центр 
семиотического видения  предмета исследования выдвигается понимание 
теракта как своеобразного культурного текста, требующего своего 
прочтения и интерпретации. В данном случае под текстом нами 
понимается синтетическая обобщенная форма языка культуры, 
совокупности знаков, в которых зашифрована социальная информация, т. 
е. вложенные в них людьми знания, ценности и регулятивы. Ю. М. Лотман 
утверждал, что текст есть сложное устройство, хранящее многообразные 
коды, способное трансформировать получаемые сообщения и порождать 
новые, как информационный генератор, обладающий чертами 
интеллектуальной личности. Он выделял пять функций текста:                    
1) сообщение, направленное от носителя информации к субъекту;               
2) коллективная память, способная к непрерывному пополнению, 
актуализации одних аспектов информации и к временному или полному 
забвению других; 3) общение субъекта, воспринимающего текст, с самим 
собой, тем самым текст актуализирует определенные личностные стороны; 
4) текст становится собеседником; 5) общение между текстом и 
культурным контекстом 2. Сформулированные ученым функции помогают 
увидеть в тексте многоуровневую знаковую систему, обладающую 
динамической смысловой структурой, дают методологическую опору в 
осмыслении семиотической природы теракта как текста. Теракт 
представляется совокупностью взаимосвязанных знаков и символов, 
презентирующих замыслы и психологические расчеты социально-
политических заказчиков, идейных вдохновителей и организаторов 
данного террористического проекта. На уровне социально-политических 
заказчиков и вдохновителей теракта создается первоначальный текст 
террористического послания (прототекст). Он лишен какого-либо 
личностного начала, не имеет названия и анонимен вследствие того, что 
является продуктом коллективного творчества и закодирован на «тайне» 
своего истинного происхождения, так как нацелен на скрытую 
психологическую информационную войну.  

Оказавшись включенным в контекст политической борьбы за власть, 
первичный текст террористического послания конструируется таким 
                                                 
1 Кармин А. С. Культурология. – СПб., 2004. 
2 Лотман Ю.М. Семиотика культуры и понятие текста. // История и типология русской культуры.– С-Пб.: 
«Искусство – СПБ», 2002. – С.160 – 161. 
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образом, чтобы создать иллюзию отсутствия автора. Однако, «призрак 
автора» может явиться в тексте в качестве одного из персонажей, 
озвучивавшего заявления террористической организации требования к 
власти. Уже само наличие подобной вербальной манифестации является 
знаком и указывает на организаторов и вдохновителей теракта. 
Общественное признание коренным образом изменяет статус 
политической организации, выводя его за рамки глубоко 
эшелонированного подполья на положение правомочного субъекта 
политического процесса. Кроме того, в публичном заявлении террористов 
может отражаться стремление представить себя в глазах демократического 
общественного мнения «героями-освободителями», «борцами за 
справедливость».  

Интересно, что отсутствие террористического заявления также является 
знаково-символическим воплощением позиций политических 
вдохновителей и организаторов террора. Если в тщательно 
спланированном террористическом акте нет никаких презентирующих 
заявлений, не обозначена организационная ответственность, не 
выдвигаются требования, значит, адресанты террористического послания 
представляют себя непримиримыми противниками той социальной 
системы, против которой направлена террористическая акция. Они не 
стремятся к урегулированию конфликта, им не нужны какие-либо уступки 
власти, их абсолютно не интересует ни статус политического субъекта, ни 
признание легитимности их деятельности в глазах общественного мнения. 
По существу, это объявление войны, тотальной и бескомпромиссной 
войны против ненавистного мира «других». Главным символом этой 
войны после 11 сентября 2001 г. стали обрушивающиеся башни 
Всемирного Торгового Центра в Нью-Йорке.   

В пространстве между зарождением смысла террористического проекта     
и его воплощением в теракте начинается зона формирования образно-
символического воздействия терроризма. Большую роль здесь играет 
выбор объекта террористического нападения. Для того чтобы стать 
символом, он должен привлечь к себе особое общественное внимание, 
удивить неожиданностью выбранной мишени, шокировать людей. Именно 
благодаря этим свойствам приобрели свой знаковый статус теракт 
палестинской группы «Черный сентябрь» на мюнхенской Олимпиаде в 
1972 г.; кровавая бойня «Братьев-мусульман» в Луксоре в 1997 г.; теракт 
японской террористической организации «Аум Сёнрикё» в токийском 
метро в 1995 г.; наконец, в Буденновске (1995 г.), в «Норд-Осте» ( 2002 г.), 
в Беслане (2004 г.). Выбор места теракта диктуется не географическим 
положением, а возможностью привлечения внимания массовой аудитории 
и ужесточения устрашающего эффекта через наиболее уязвимые 
социальные объекты нападения, такие как школа, больница, театр, метро, 
знаменитый памятник архитектуры.  
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В контексте информационно-семиотического подхода терроризм 
следует представлять как сложно организованную информационную 
систему. В информационно-террористическом процессе (ИТП), который 
представляет собой систему создания, трансляции и преобразования текста 
террористического послания, исходящего от социально-политического 
заказчика террора и предназначенного субъекту целевого 
террористического воздействия, выделяются следующие уровни передачи 
террористического послания: 1) политический; 2) собственной 
террористический; 3) медийный; 4) рефлексивно-художественный. 

Политический уровень ИТП. В контексте данного видения проблемы, 
предназначение теракта есть передача определенного послания, 
направленного властной элите, конкретным общественным кругам или 
социуму в целом, и отражающего мировоззренческие позиции адресантов. 
Роль адресанта-заказчика террористической деятельности на 
политическом уровне берет на себя какая-либо социально-политическая 
или общественная организация, заинтересованная в изменении 
политической ситуации в пользу своих властных амбиций. Это могут быть 
политические партии, националистические, национально-освободительные 
и сепаратистские движения, религиозные общественные течения, 
профессиональные и коммерческие корпорации или службы безопасности 
иностранных государств.  

Фундаментальным признаком социальной самоидентификации 
террористов является их вовлеченность в террористические организации. 
Вне этих организационных рамок, экстремистская личность оказывается 
крайне ограниченной в возможностях достижения целей. Их 
инициаторами и организаторами  являются террорократические силы и 
группы влияния. Именно они заводят механизм террористической 
деятельности, находящийся до того в латентном состоянии. Они придают 
действиям террористов-одиночек организованный структурированный и 
релевантный характер; привносят в террор идейно-политическую 
осмысленность и мотивированность; программируют и направляют 
хаотические импульсы протеррористического сознания в необходимое для 
них русло общественно-политической активности. Кроме того, 
организующие террор силы создают определенные идейно-риторические 
конструкции, так или иначе объясняющие и оправдывающие деятельность 
террористов, придающие ей «высший смысл».  

В связи с этим вопрос об идеологии терроризма приобретает особое 
значение. Известно, что идеология рассматривается как фундаментальная 
характеристика общественного сознания, отражающая общественное 
бытие с позиций интересов тех или иных социальных групп, классов  и 
иных общностей. Когда в начале XVIII в. французский философ                 
А. Л. К. Дюстют де Траси ввел этот термин в научный оборот, он 
преследовал цель установить твердые основы для политики, выражающие 
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интересы конкретных социальных групп в борьбе за власть. Как же в этом 
случае может быть охарактеризован терроризм? 

Анализируя различные точки зрения исследователей (В. С. Грехнева,            
О. В. Будницкого, Н. Н. Афанасьева, В. В. Виктюка, С. А. Эфирова), 
невольно задаешься вопросом: «А существует ли вообще идеология 
терроризма, как некоторая общая для всех экстремистских направлений 
(социально-политических, националистических, религиозных, 
экономических и т. п.) теоретическая основа?». Ответ на этот вопрос, 
скорее всего, может быть отрицательным. Идеология является стройной, 
внутренне целостной, относительно непротиворечивой мировоззренческой 
системой. Именно таковыми представляются идеологии либерализма, 
национализма, коммунизма, фашизма, расизма, сионизма и антисемитизма, 
консерватизма и т.п. В сравнении с ними терроризм сразу обнаруживает 
глубокое различие. Он – явление чрезвычайно расплывчатое, не имеющее 
четких дефиниционных границ, внутренне противоречивое, мозаичное. 
Идея террора может быть обозначена, но это, скорее, идея-метод, идея-
способ, идея-средство. У. Лакер верно подметил: «Терроризм не является 
идеологией, но представляет собой бунтарскую стратегию, которая может 
применяться приверженцами самых разных политических течений»1. При 
этом совсем не обязательно, чтобы эти политические течения были 
откровенно экстремистского толка. В то же время, терроризм, как 
подчеркивал У. Лакер, – это не набор чисто технических приемов. У тех, 
кто им занимается, существует определенная мировоззренческая 
общность. Они могут принадлежать к левой или правой части 
политического спектра, они могут быть националистами или, что реже, 
интернационалистами, но в основных моментах их ментальность имеет 
удивительное сходство. Так, Айман аль-Завахири, возглавлявший 
террористическую организацию «Исламский джихад», нередко публично 
именовал Усаму бен Ладена «новым Че Геварой»2. Хотя у терроризма нет 
собственной, общепринятой для всех направлений идеологии, основа их 
мировоззрения обеспечивается идейной доктриной той базовой социально-
политической организации, которая являлась инициатором создания 
данной террористической корпоративной группировки. Через нее 
происходит радикализация и экстремализация террористического образа 
жизни, внедряется нацеленность на насильственные деструктивные 
методы борьбы.  

Есть еще один аспект в характеристике первого этапа 
террористического процесса в его информационно-семиотической 
интерпретации. Смысловая нагрузка, которая изначально задается 

                                                 
1 Истоки. //www.internevod.com. 
2 Жаккар Ролан. Именем Усамы бен Ладена. – М.,2002. – С. 78. 
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инициирующей террор социально-политической элитой, внедряется в 
информационное пространство террористической среды путем 
манипуляции сознанием и провоцирования соответствующих 
психологических реакций и ценностно-нормативных ориентаций. 
Современные пиар-технологии представляют террорократии на этом пути 
широкий спектр возможных вариантов. В одних случаях используется игра 
на противоречивости авторитетных религиозных источников и 
односторонняя экстремистская интерпретация религиозных текстов 
(например, Корана, как это практикуется ваххабитскими улемами). В 
других обстоятельствах происходит спекуляция на мистике и увлечении 
людей паранормальными явлениями – так осуществлялась вербовка в 
террористическую секту «Аум Сёнрикё». Часто применяются технологии, 
основанные на обострении оскорбленного чувства социальной 
справедливости или ущемленного национального достоинства. Таким 
образом, идейная манипуляция становится важнейшим средством 
мобилизации террористов на непримиримую борьбу с противниками.  

Собственно террористический уровень ИТП характеризуется тем, 
что субъектом ИТП выступают террористы и их организации. На уровне 
террористического сообщества происходит частичное изменение 
первоначального террорократического послания. Оно приобретает новые 
смысловые и аксиологические оттенки, впитывая в себя 
инструментальную агрессивность коллективных представлений, 
сфокусированных на разрушение и личностные мотивационные 
акцентации террористов. В связи с этим возникает необходимость 
семиотической дешифровки приращенного смысла террористического 
послания. На чем собственно строится мировоззренческая основа 
террористических убеждений? Ответ на этот вопрос кроется в 
доминировании мифологического способа мышления приверженцев 
терроризма. Система их взглядов на мир и общественные отношения 
опирается на архаические пласты общественного сознания, сходные с 
мифологическим способом освоения действительности. Предпримем 
попытку реконструировать это экстремистское мироощущение. Прежде 
всего, обращает на себя внимание иррационализм современного 
терроризма, наиболее ярко проявившийся в трагических событиях 11 
сентября 2001 года. Никто не взял на себя ответственность за этот 
чудовищный теракт, и не были выдвинуты никакие требования. То же 
самое происходило, когда рухнули жилые дома в Москве и Волгодонске, 
когда произошел взрыв в Каспийске. Прежние акценты на 
тираноборческий характер, национально-освободительные или 
религиозные идеалы оказались сдвинутыми далеко на задний план, на 
периферию террористического сознания. Как пишет В. В. Никитаев: 
«...демонстративное отрицание смысла – одна из основных составляющих 
теракта, ибо ничто не вселяет в человека такой ужас, как полное 
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безразличие к смыслу направленной против него (хотя бы потенциально, 
поскольку и к личности она безразлична...) силы»1. Когда террор 
становится массовым явлением, он приобретает иррационалистический 
характер, воспринимаемый населением как бессмысленная анонимная 
сила, выступающая «против всех».  

Иррационализм террора – это не просто противоположность 
реалистической системе общественного сознания, это не дереализация 
происшедшего и происходящего, не утрата принципа реальности как 
изначальной данности. Террористическая иррациональность проявляется 
через совершенно иной смысловой континуум, через древнейшую 
мифологическую систему мышления, параллельную рационалистическому 
способу освоения действительности. Внутренний мир террориста 
представляет собой миф, функционирующий на основе магически 
ориентированного интуитивно-образного, дихотомически-
оппозиционного, но деструктивного мышления. Экстремистскому 
протеррористическому сознанию присуща дуалистичность, 
фотографическое, черно-белое видение реальности, в котором нет 
полутонов, нет сложного диалектического переплетения противоречий, 
тенденций, оттенков. В таком сознании господствует жесткое разделение 
мира на абсолютное благо и абсолютное зло. Если действительность не 
соответствует такому образу, ей нужно придать «правильную», с точки 
зрения террористов, форму. Ядром протеррористического, социально-
мифологического комплекса представлений, главным побудительным 
мотивом террористической деятельности, безусловно, является месть. В 
архаическом обществе, где господство мифа было безусловным, месть 
воспринималась как регулятор конфликтных отношений в родовой 
общине. В определении терроризма понятие «месть» должно фигурировать 
как одно из важнейших атрибутивных его характеристик, наряду с 
факторами устрашения, политической обусловленности и деструктивным 
влиянием на власть и общество. Стратегия и тактика всех известных 
террористических организаций прочно связана с теоретическим 
обоснованием мести в их деятельности и её практическим воплощением. В 
современной ситуации усиления терроризма мотив мести фиксируется уже 
на глобальном уровне. Для террориста конца ХХ – начала ХХI вв. враг уже 
не выступает в качестве персонифицированного индивида, он 
ассоциируется с массовым символически абстрактным сообществом 
противников. Месть как побудительный мотив террора массовизируется. 
Именно такую картину террористических действий мы видим на примере 
взрывов жилых домов в Москве, Волгодонске, событий 11 сентября 2001 г. 
в Нью-Йорке, Вашингтоне, палестино-израильского конфликта, 

                                                 
1 Никитаев В. В. Терророфания. // Философские науки.– 2002.– .№1. –С. 135. 
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террористического акта 9 мая 2002 года в Каспийске, терактов на Дубровке 
и в Беслане. Создается впечатление, что современный терроризм 
регрессирует в сторону абсолютной дихотомической оппозиции, 
противопоставления «мы – они», «наши – не наши», и этот возможный 
поворот к массовым деструктивным противопоставлениям, исходящим от 
экстремистов, грозит серьезными последствиями для мирового 
сообщества.  

Характерной особенностью образа жизни террористов является 
«двоемирие». Сами обстоятельства жизни террориста в замкнутом 
пространстве подполья и в узком кругу соратников имеют неизбежным 
следствием разрушение прежнего, реального мировосприятия. При этом 
картина внешнего мира не просто искажается. Исчезает сам этот мир. 
Единственной реальной вселенной становится крошечное пространство 
общения с единомышленниками, искаженное неврозами и патологией. 
Участница боевой организации социалистов-революционеров Мария 
Школьник так образно описала свое состояние в эсеровском подполье в 
период революции 1905-1907 гг.: «Мир не существовал для меня вообще»1. 
Двойная жизнь, параллельное пребывание как бы в двух мирах – 
устойчивая характерная черта терроризма. И, вместе с тем, «удвоение 
мира» – это неотъемлемое свойство архаического мифологического 
сознания. Подобно тому, как в рамках архаических коллективных 
представлений сочетались реальный опыт  и миф, так и в границах 
современного протеррористического сознания реальный опыт и миф не 
исключают друг друга, а уживаются и сосуществуют. Показательно в этой 
связи обращение к фактору времени. Интересную мысль подметил В. 
Никитаев: «Терроризм действует не только с иной территории, но и из 
иного культурно-исторического времени. Он позиционирует себя либо в 
будущем, в некоторой утопии грядущего (революционеры), либо в 
прошлом (исламский фундаментализм). И не потому ли так трудно 
предупредить террористический акт, что он есть удар из одного 
пространства-времени в другое? Из одного мира в другой?»2. Архаическое 
сознание настроено на циклическое восприятие времени. Причем 
повторяющиеся события составляют основу традиционного общества, 
явления, нарушающие строго установленный порядок трактуются как 
отрицательные, вредные, несущие хаос и смерть.  

Исламистское мышление начала XXI в. в значительной степени 
мистицировано. В большей мере это выражено не в агитационно-
пропагандистских документах террористов, а в их обыденной разговорной 
речи. Очень показательна в этом плане видеозапись о встрече Усамы Бен 
                                                 
1 Школьник М. Н. Жизнь бывшей террористки. – М., 1927. – С. 17. 
2  Никитаев В. В. Терророфания. // Философские науки.– 2002.– .№1. – С. 136. 
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Ладена с неизвестным шейхом после терактов 11 сентября, 
опубликованная Министерством обороны США. В одном из ее фрагментов 
Бен Ладен говорил, что Абу-Аль-Хасан поведал ему о своем сне: «Я видел 
во сне, что мы принимали участие в футбольном матче против 
американцев. Когда члены нашей команды вышли на поле, они все были 
летчиками. Я даже спросил себя: это футбольный матч или матч летчиков. 
Наши игроки были летчиками. Матч продолжался, и мы выиграли». Бен 
Ладен утверждал, что Абу-Аль-Хасан ничего не знал об операции до того, 
как услышал о ней по радио. Бен Ладен видел в этом сне хорошее 
предзнаменование1. Вслед за этим фрагментом в видеозаписи идут слова 
неустановленного лица, находящегося вне поля видимости камеры, о том, 
что Абд-Аль-Рахману было видение перед операцией: самолет врезался в 
здание на большой высоте. Шейх, собеседник Бен Ладена, в продолжение 
темы рассказывал, намекая на сны и видения, что самолет, таранящий 
здание, видел не один человек: «Один правоверный все оставил для того, 
чтобы прийти сюда. Он сказал мне: «У меня было видение. Я был в 
большом самолете, длинном и широком. Я нес его на своих плечах и шел 
по дороге в пустыню где-то полкилометра. Я выстрелил в самолет…»2. 
Вера в мистическое предвидение грядущих событий стала для многих 
исламских боевиков стимулом для активизации их террористической 
деятельности. Обращает на себя внимание футбольная атрибутика 
сновидения. Она свидетельствует о глубоком проникновении западных 
стереотипов мышления в ментальную сферу экстремистского 
мировоззрения. Примечательна сама игровая семантика «футбольного» 
сна. Ведь подсознательная сфера фиксирует скрытую побудительную 
мотивацию действий. Отсюда вполне возможным становится 
проецирование реального противостояния террористов и их противников в 
плоскость игрового моделирования. Парадоксально, но террористическая 
деятельность может трансформироваться в состязательные игровые 
формы. И тогда террористическая борьба представляется игрой без правил, 
где главной целью является устрашение противника насильственными 
средствами.  

Рассматривая мировоззренческую базу экстремистского сознания, 
нельзя не упомянуть и такую её особенность как табуированность 
действий террористов и их поведения в целом. Узко сектантский характер 
внутренней организационной структуры террористических организаций с 
неизбежностью воспроизводит жесткую систему запретов, как с точки 
зрения конспиративной безопасности, так и с точки зрения 
культивирования образа бескомпромиссного борца и своеобразного 
                                                 
1 См.: Мейсан Тьерри. 11 сентября 2001 года. Чудовищная махинация. – М.: Изд-во «Карно», 2002. – 
Приложение. – С.257. 
2 Там же. С. 258-259. 
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мифологического героя. Табуированные ограничения касаются не столько 
внешней стороны деятельности и бытовой сферы, сколько внутренней 
духовной жизни. Но основания этой системы запретов опять-таки 
коренятся в глубинах психологии коллективных архаических 
представлений.  

Завершая в целом вопрос о роли мифологического фактора в генезисе и 
формировании протеррористического микрокосма, можно сделать 
следующий вывод: мифология, в полном соответствии с универсальной 
функцией мифа служить логической моделью, способной преодолеть 
противоречия человеческой картины мира1, снижала присущие миру 
террористов глубокие противоречия и делала их жизнь осмысленной и 
целеустремленной. 

В период совершения теракта текст террористического послания как 
фиксированная система знаков приобретает устойчивое положение и 
проявляется в множественности смысла. Главный смысл теракта – 
демонстративное насильственное устрашение – становится остовом, к 
которому прикрепляются множество мелких смысловых деталей, 
образующих гетерогенную структуру послания. Безусловно, все эти детали 
имеют свое знаковое выражение. Символическое пространство теракта 
включает в себя ряд знаковых элементов, служащих укреплению 
структуры главного смысла: атрибутивные артефакты террористического 
действия (взрывчатка, пояс шахида, следы разрушений, наличие мертвых 
тел); фоновое обрамление теракта (чтение молитв, использование музыки, 
кино- и фотосъемка, террористические знаки, эмблемы); внешний вид 
террористов (военная одежда, маски); стереотипы поведения террористов 
(нервозность, жестокость в обращении с заложниками, разговоры о 
предстоящей смерти, установка строгих запретов для заложников); 
шоковое психологическое состояние жертв. В целом создается атмосфера 
социально-психологического подавления аудитории страхом близкого 
приближения смерти. 

Знаки организаторской террористической деятельности отчетливо 
проявляются в общих контурах осуществления теракта, его сценарной 
театральности. Неотъемлемой чертой современного терроризма, его 
знаковой визитной карточкой стала театральность. «Терроризм – это театр, 
– заявил Брайан Дженкинс, – теракты зачастую тщательно 
срежиссированы, чтобы привлечь внимание электронных СМИ и 
международной прессы»2. Расшифровка террористического мифа, 
вскрытие его театральной составляющей представляет собой серьезную 
потенциальную возможность антитеррористического противодействия. 
                                                 
1 Levi -Straus C. The Stuctural Study of Myth in Journal of American Folklore. 1953. V.68  p. 438-445. 
2 Brian M. Jenkins. International Terrorism: A New Mode of Conflict. Research Paper 48. California. Seminar 
on Arm Control and Foreign Policy. Crescent Publications. Los Angeles. California. 1974. p.31. 
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«Показать, что террористы не те, за кого они себя выдают, означает почти 
что победить их. Террористы должны быть уничтожены не только 
физически, но и символически. Террорист не должен быть героем»1. 

Медийный уровень ИТП. В период совершения теракта 
террористический процесс вступает в новую фазу информационного 
развития. На этом этапе посредством СМИ осуществляется передача 
устрашающего информационного послания террористов 
непосредственному адресату – массовой недифференцированной 
аудитории. Семиотическое пространство террористического послания, 
воплощенное в теракте, резко расширяется в границах смыслового 
содержания и оценочных рефлексий. Шоковое состояние масс 
усугубляется хаосом непроверенной информации, панических слухов и 
предположений, ретранслируемых СМИ. Телевидение, Интернет, печать, 
радио становятся в это время не только проводниками терророносной 
информации, но и механизмом расширенного воспроизводства 
устрашающего воздействия, одним из главных факторов семиотического 
расширения  информационного влияния терроризма. Результаты 
социологических исследований показали, что в массовом общественном 
мнении россиян господствует аморфное, слишком туманное и 
расплывчатое представление о понятиях «терроризм» и других сходных 
дефинициях. Определения, данные населением в ходе опросов, фиксируют 
эмоции возмущения и негодования, но от этого сами явления, о которых 
шла речь, не становятся более ясными, а скорее превращаются в 
мифическое воплощение зла. Благодаря деятельности СМИ 
терминологическая неразбериха в массовом общественном сознании 
усиливается. Терроризмом называют какие угодно общественные явления 
и преступления: бандитизм, заказные убийства, геноцид, религиозный 
фанатизм, сепаратизм, военные мятежи, уличные беспорядки, 
демонстрации, заговор с целью захвата власти, хулиганство, мафиозные 
разборки, пиратство, шпионаж. Столь расширительная трактовка 
терроризма, его гиперболизация, усиливают в массах безотчетный страх 
насильственных действий, направленных отовсюду и из «ниоткуда», 
который порождается неизвестностью и неопределенностью места, 
времени и характера насильственной угрозы. Иррационализм террора 
порождает у людей с неустойчивой психикой проявление комплекса 
апокалипсических настроений. В итоге формируется катастрофическое 
сознание, являющееся питательной основой для воспроизводства террора. 
Но воздействие терроризма на социум не ограничивается 
«терророгенным» эффектом устрашения по отношению к массовой 
аудитории. В общественном сознании происходит приращение смысла 

                                                 
1 Никитаев В. Указ соч. 
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теракта, создается целый ряд интерпретационных мифов о терроризме: о 
биологической предопределенности терроризма; о терроризме как 
проявлении патологического состояния психики; об уголовной 
обусловленности терроризма и его неполитическом характере; о 
национально-этнической и религиозной детерминации терроризма; о 
международном терроризме в контексте глобализации и др.  Авторами 
большого количества мифов о терроризме являются непосредственно 
СМИ, стремящиеся к сенсации. Так на третьем этапе информационно-
террористического процесса происходит  многовекторная интерпретация 
террористического послания, обращенного  к обществу.  

В хаотическом смешении информационных потоков, мифов, несущих              
в себе множество смыслов, оценок, эмоциональных всплесков, 
спекуляций, агрессивных выпадов, возникает и развивается 
терророфонический эффект воздействия. Терророфония – это 
общественный резонанс, вызванный террористической акцией. Так как 
терророфония складывается из многих разновеликих по влиянию и 
масштабу информационных импульсов, сила, характер и общая 
направленность ее воздействия на социальную среду, в значительной мере 
зависят от позиции масс-медийных интерпретаторов террористического 
послания. В зависимости от уровня их квалификации, принципиальной и 
объективной позиции и, безусловно, понимания меры своей морально-
нравственной ответственности перед обществом, выявляются 
протеррористическая или антитеррористическая траектории пути 
терророносной информации.  

Социокультурные рамки терророфонии в постмедийный период 
значительно расширяются, так как в процесс включаются новые 
информационные каналы влияния, например, игровое кино и 
художественная литература. Происходит следующий виток 
информационно-террористического процесса – начинается рефлексивно-
художественный уровень. Здесь «терророносная» информация 
приобретает иные формы и очертания, переосмысливается в 
художественных образах, кодируется в определенных символах и знаках. 
В дальнейшем художественно-преобразованная информация дает 
следующий импульс информационно-террористическому процессу: теперь 
уже воображаемая, виртуальная террористическая действительность 
воздействует и на общественное мнение, и на террорократическую элиту, и 
на власть, против которой борются реальные террористы, и на самих 
субъектов террористического действия.  

Подводя итоги размышлениям о сущности терроризма можно 
констатировать, что в контексте информационно-семиотического подхода, 
терроризм есть обобщающее понятие, обозначающее социокультурное 
явление, основанное на перманентном демонстративном устрашении 
социума и власти посредством жестких политически 
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мотивированных насильственных актов, направленных против 
безоружных гражданских лиц, не имеющих непосредственного 
отношения к конфликту. Представляя собой сложную, многоликую и 
поликаузальную систему, терроризм включает в себя несколько уровней 
информационного функционирования. При рассмотрении терроризма как 
информационного процесса в единой информационной системе 
сопрягаются не только террористы (идеологи, организаторы, функционеры 
и исполнители), но и политические вдохновители террористической 
деятельности, а также социальные институты, выполняющие роль 
посредника, передатчика, интерпретатора и преобразователя 
терророносной информации. Такой подход позволяет проследить 
террористический процесс в рамках его социокультурного воздействия на 
социум. 

 
 

ГУРКИН В.А. 

 
НЕКОТОРЫЕ СВИДЕТЕЛЬСТВА ОБ ОСАДЕ СИМБИРСКА 
ВОЙСКАМИ СТЕПАНА РАЗИНА  

 
Сохранилось несколько документов, по которым можно попытаться 

детально восстановить картину осады разинцами Симбирска в сентябре-
октябре 1670 года. Рассмотрим фрагменты из этих свидетельств.  

Первое из них известное письмо полкового воеводы князя Юрия 
Барятинского об отступлении от Симбирска после боя с Разиным: 

«В нынешнем, государь, во 179-м году сентября в 4 день пришел вор 
Стенька Разин с своими единомышленники ворами под Синбирск 
стругами. И ночью обшел Синбирск и стал выше Синбирска за полверсты 
до города, и в отдачю часов вышел из стругов и хотел иттить к городу на 
приступ. И я, холоп твой, против ево зашел с своим полком, сажень з 
десять не допустя к городу, прискакали к нему на дула пищалное, стрелба 
такая быть почела безпрестанно, и к городу приступить не дал. И они, 
государь, поворотясь всеми своими силами от города, нас... многих 
переранили, и атемарца Любима Воры [паева] до смерти, и тот, государь, 
день бились мы, холо[пи твои, с утр]а и до вечера. 

Приступать им к городу не дали, и ничего нам не учинили, и стоял я, 
холоп твой, полком всем на одном поле с ним сутки, и на меня, холопа 
твоего, не смел приходить. И того ж, государь, дни в вечеру приходили на 
меня, холопа твоего, часу в 3-м ночи. А я, холоп твой, стоял в поле, 
ополчась, и бой у нас ночью был великай. И на том, государь, бою убили 
Дементья Ворыпаева да алатарца Кураедова да рейтара Андреева полку 
Чюбарова. И у них, государь, на обеих боях многих побили. И наутрея, за 
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полчаса до света, почели приступать воры к городу, поговоря и сослався с 
синбирены: на котором месте стояли синбирены, против тех прясел воры и 
пришли; и стреляли синбирцы по них пыжами и в острог впустили. И хто в 
остроге был, всех посекли. Казаки почели приступать к городу, а 
синбирены почели сечь людей боярских, хто тут был. А людей, государь, 
боярских всех я поставил по стенам с пищалми, и в остроге, государь, 
было людей на всякой сажене по осми человек, и бились люди боярские 
многое время, а телеги всех ратных людей и лошеди были в остроге. А я, 
холоп твой, со всеми ратными людьми к ним приступал, и они меня, 
холопа твоего, без пехоты не допустили к городу, и сели по крепким 
местом и пушки привели, [и] безпрестани по нас стреляли. И многую, 
государь, им помешку в приступе учинили. А татаровя, государь, каторые 
в рейтарех и в сотнях, служить худы, служить с ними не с кем, и не 
надежны с первого бою, и с тех боев многие утекли в домы свои. И нельзя 
на них на бою надеетца, и денег, государь, им не для чего терять, что им 
быть в рейтарех. А начальные, государь, люди после того, как я, холоп 
твой, писал к тебе, великому государю, в полк ко мне не бывали ни един 
человек, живут все по деревням своим. А окольничей Иван Богданович 
Милославской сел в Малом городке, а с ним головы стрелецкие с приказы 
и Агеева полку салдаты и иных чинов люди. И Малой, государь, городок 
крепок, вскоре взять не чаю, только безводен, колодезев нет, и они до тех 
мест воды навозили много»1.  

Вот фрагменты из второго документа - из отписки полкового воеводы 
Петра Урусова, где говорится о поражении Разина под Симбирском: 

«И октября в 11 день писал ко мне, холопу твоему Петрушке, товарыщ 
мой окольничей и воевода князь Юрья Никитич Борятинской. 

Сентября де в 20 день за Свиягою рекою под сельцом Куланги до-
жидались ево воровские казаки, татаровя и чюваша и черемиса и мордва 
больши 3000 конных и пеших людей, и был у нево с ними бой. И тех воров 
побили и языков взяли 67 человек, и тех де языков велел посечь и 
перевешать. Да на том же бою взят Яковлева приказу Соловцова стрелец 
Ефремко Провоторхов, и того де стрельца велел он росчетвертовать и на 
колье россажать. И сентября ж де в 23 день пришол он к реке Карле, и у 
реки де Карлы, собрався, встретили ево воровские казаки и татарова и чю-
ваша и черемиса и мордва, учинили с ними бой. И на том бою тех 76 

                                                 
1 Впервые было опубликовано на основании выписки проф. К.И. Невоструева из архива МАМЮ (ныне 
РГАДА ф. 210, Разрядный приказ, оп. 13, ед.хр. 423, лл. 224-225) в книге: А. Соловьев. С. Разин и его 
сообщники в пределах нынешней Симбирской губернии. Симбирск, 1909. Прилож. № 4., а затем в 4-
хтомном издании: Крестьянская война под предводительством Ст. Разина. Сб. док., т. II, ч. 1,. август  
1670 – январь 1671 гг., сост. Е.А. Швецова, ред. проф. А.А. Новосельский. М., 1957, стр. 54-55. Затем, 
фрагмент этого текста был повторен в издании: Прошлое нашего края 1648 – 1917. Сост. Верещагин П.Д. 
Ульяновск, 1968. 



 19

воровских казаков побил и языков взято 18 человек, и тех языков велел 
посечь и перевешать. 
 

 
    

Степан Разин 
 
Да сентября ж де в 24 день, перешед Карлу речку под татарскою 

деревнею Крысадаки (Сорок Сайдаки), воровские ж казаки и татаровя и 
чюваша и черемиса и мордва учинили с ними бой. И он де тех воров 
побил, и языков взято 18 человек. 

Сентября ж де в 27 день под мордовскою деревнею Поклоуш 
(Маклауши), собрався воры казаки и татаровя и чюваша и черемиса и 
мордва, учинили с ними бой. И на том бою тех воровских людей и казаков 
побил, и языков взято 38 человек, и велел их посечь. 

Да сентября ж де в 29 день пришел он к черте в городок Тогаев (Тагай), 
и и с Тагаева де все люди выбежали к вору Стеньке Разину в Синбирск. И 
ис того городка пошол он во Мшанск (Юшанск), а изо Юшанску пошел к 
Синбирску по Крымской стороне октября в 1 день, и пришел к Свияге реке 
до Синбирска за 2 версты. И вор де Стенька Разин, собрався с ворами з 
донскими казаки, и с астараханскими, и с царицынскими, и с 
саратовскими, и с самарскими ворами, и с изменники с синбирскими, и по 
черте изо всех городов с ворами из розных городов, с татары и с чювашею 
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и с черемисою и с мордвою, с великими силами почел на него наступать. И 
он де со всеми твоими великого государя ратными людьми разобрався и 
устроясь, против вора Стеньки Разина пошел и с ним сшелся сажень в 20-
ти, и учинили бой и на том бою ево, вора Стеньку, сорвали и прогнали. И 
собрався он, вор Стенька, со всеми силами, с конными и пешими людьми и 
с пушками, и пришел к нему и учинил с ними бой, что люди в людех 
мешались и стрельба на обе стороны из мелкова ружья и пушечная была в 
притин. И милостию божиею и знамения пречистые богородицы по-
мощию, и заступлением Сергия Радунежского чюдотворца… тех воров 
побили бесчисленно много. А ево, вора и крестопреступника Стеньку, 
само во было жива взяли, и рублен саблею, и застрелен ис пищали в ногу, 
и едва ушол. А изымал де было ево алатарец Семен Силин сын Степанов, и 
тот де Семен над ним, вором Стенькою, убит. И розбит и де их всех 
врознь, а вор де Стенька з достольными людьми побежал к валу [и] башню 
запер. А бились де они с тем вором с утра до сумерек. И на том бою взято 
языков 120 человек. И он де тех языков оставил немногих людей низовых 
городов, которые с ним, Стенькою, пришли, а иных велел посечь. Да на 
том же де бою взято у него, вора Стеньки, 4 пушки, 14 знамен, литавры. 

И октября де в 3 день, зделав 2 моста на Свияге реке и переправясь за 
мост, пошел того ж числа под Синбирск. И, пришед де под Синбирск с 
Крымскою сторону под город кремль, где сидел окольничей и воевода 
Иван Богданович Милославской с твоими великого государя ратными 
людьми, стал блиско города Кремля и Синбирск выручил и от осады 
свободил. А вор де Стенька Разин стоял по ту сторону города у Казанских 
ворот, а в остроге все воровские люди в собранье. И из города де выехал 
окольничей и воевода Иван Богданович Милославской и договорясь де с 
ним, что ему послать на воровской обоз окола города, а окольничему и 
воеводе Ивану Богдановичю Милославскому послать на выласку из 
города. И на тех посылках тех воров попито много, и ис шанец от города 
отбили. И как посыльные люди от города отошли, и он, вор Стенька, из 
острогу к городу из-за валу приметывал приметы великие и зажигал. И он 
де в ночи посылал полковника Андрея Чюбарова с полком и велел чинить 
окрики от Свияги реки, чтоб ему, вору, из мешать и люди б все к городу 
несобрались. И на нево де, вора Стеньку, пришло такое страхованье, что 
он в память не пришел и за 5 часов до свету побежал в суды с одними 
донскими казаками. И астраханцов, и царицынцов, и саратовцов, и 
самарцов покинул у города и их обманул, а велел де им стоять у города и 
сказал им, бутто он пошол на твоих великого государя ратных людей, 
которые с товарыщем моим, е окольничим и воеводою со князем Юрьем 
Никитичем Борятинским. И как он, вор Стенька, побежал от Синбирска в 
судах, и он де с конными людьми вышел на поле и стал окола города, а 
пехоту пустил на обоз вора Стеньки Разина и в острог. А окольничей де и 
воевода Иван Богданович Милаславской со всеми твоими великого 
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государя ратными людьми вошел в острог же, и воров и изменников, 
которые под городом были в остроге, побили наголову да языков взяли 
больши 500 человек. А которые де пробивались к судам, и тех в Волге всех 
потопили. А было де с вором Стенькою воровских людей и казаков с 
черты и из уездов з 20000. А есть ли бы де, государь, не зажгли острогу, 
долго б было около их за многолюдством ходить. А как бы де он того 
числа к Синбирску не поспешил, и Синбирск бы был взят… А стоит де он 
под Синбирским в остроге обозом.  

А полковники де и головы стрелецкие и все твои великого государя 
ратные люди служили тебе, великому государю, верно. И на тех, государь, 
на всех боях твоих великого государя ратных людей побито 39 человек да 
раненых – жильцы: князь Трофим княж Федоров сын Борятинской, Яков 
Григорьев сын Левашов, Анисим Левонтьев сын Мертвого, Матвеева 
полку Кровкова полуполковник Иван Давыдов сын Жданов ранен двожды; 
да городовых дворян и детей боярских и рейтар и стрельцов и салдат 189 
человек»1.Текст этих писем дает возможность выяснить ряд важных 
деталей по топографии Симбирска, в частности уточнить 
месторасположения острога, который разинцы взяли благодаря тайному 
сговору с симбирскими казаками и с территории которого пытались 
неоднократно штурмовать Симбирский кремль.  

В краеведческой литературе довольно распространена версия, что 
острог находился в подгорье Симбирска. Так, например, если обратимся к 
тексту Мартынова (Город Симбирск за 250 лет его существования), то 
прочитаем, что «Милославский … заперся, с частью войска, в кремле; 
жители, бывшие под горой, в остроге, тотчас-же передались мятежникам, 
впустили их в острог и вместе с ними предались грабежу и убийству. 
Стенька Разин укрепил острог, окопал его высоким земляным валом, 
поставил пушки и начал вести правильную осаду кремля, так как иначе его 
нельзя было взять»2. Также у Невоструева читаем: «Разин обложил 
Симбирск с Волжской, подгорной стороны… Разин под горою сжег и 
разорил мужской Успенский монастырь и жилецкие дома и обложил также 
деревянный острог, в котором находились стрельцы и люди разного 
звания. Через два дня, 6 сентября, после упорной защиты острог этот был 
взят, при чем много людей побито и 300 человек захвачено в плен. Прочие 
ушли на гору в рубленый город, или кремль»3. Но если считать, что острог 
находился внизу, под горой, то возникает ряд необъяснимых мест. Так, не 
очень понятно, как могли разинцы кидать зажигательные снаряды из 
острога в город (о чем говорится в письме Урусова: «он, вор Стенька, из 
                                                 
1 Крестьянская война под предводительством Ст. Разина. Сб. док., т. II, ч. 1,. август – 1670 январь 1671 
гг., сост. Е.А. Швецова, ред. проф. А.А. Новосельский. М., 1957, стр. 137-140. 
2 Мартынов П.Л. Симбирск. Сборник исторических сведений. Ульяновск, 2008. С. 37. 
3 К.И. Невоструев. Историческое обозрение Симбирска  от первых времен его до возведения на степень 
губернского города. Симбирск, 1909. С.15. 
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острогу к городу из-за валу приметывал приметы великие и зажигал»). Но 
при этом в другом месте письма об этом сказано вполне определенно: «А 
вор де Стенька Разин стоял по ту сторону города у Казанских ворот, а в 
остроге все воровские люди в собранье». 

Таким образом, анализ отчетов Барятинского и Урусова доказывает, 
что Симбирский острог находился с северной стороны от кремля, т.е. на 
территории от здания Карамзинской библиотеки до сквера Карамзина и 
далее на север. Это обстоятельство объясняет и то, что именно здесь с 
северной стороны от кремля  при строительных работах попадаются 
массовые захоронения разинцев, погибших во время неоднократных 
попыток взятия кремля, которых Разин распорядился хоронить в братских 
могилах1.  

 
 

ПЕТУХОВА Т. В. 
 
ТОЛСТОВСКОЕ ДВИЖЕНИЕ В РОССИИ: ГЕНДЕРНЫЙ АСПЕКТ 
 

Взгляды Л. Н. Толстого на женщину, ее место в обществе и смысл ее 
жизни тесно связаны с фундаментом всего мировоззрения великого 
писателя. Для Л. Н. Толстого духовная и плотская любовь представляли 
собой две противоположности. Состояние человека, испытывающего 
плотские чувства, он характеризовал «порабощенность», а женщин в 
данном случае рассматривал исключительно как объект удовлетворения 
сексуальных желаний мужчин, связывал их с похотью и развратом. 
Замужние женщины по Толстому должны были исполнять, прежде всего, 
свой материнский долг, ибо он не мыслил брака вне деторождения и 
продолжения рода. Об этом в своих воспоминаниях писала С. А. Толстая, 
которая нередко говорила о своем приниженном положении: «Я – 
удовлетворение, я – нянька, я – привычная мебель, я – ж е н щ и н а». 
Женщину, с которой мужчину связывают духовные и дружеские  
отношения, Л. Н. Толстой выводил за рамки своего пола. Таковыми были 
его отношения с Alexandrine (А. А. Толстой)2.  

Но в среде его единомышленников отношение к женщине  не всегда 
совпадало с взглядами великого писателя. Например, В. Ф. Булгаков в 
воспоминаниях о В. И. Алексееве, учителе в доме Толстых, сообщает о 
расхождении их взглядов по этому вопросу. Алексеев утверждал, что 
«женщина должна пользоваться одинаковыми правами с мужчиной, ибо 

                                                 
1 «… и тех побитых воров, Стенька велел хоронить в ямах…» А. Соловьев. С. Разин и его сообщники в 
пределах нынешней Симбирской губернии. Симбирск, 1909. С. 44. 
2 См.: В. Жданов. Любовь в жизни Льва Толстого. М.,1993; Касаткина Т.А. Философия пола и женской 
эмансипации в «Крейцеровой сонате» Л.Н. Толстого.// Вопросы литературы, 2001, № 4. 
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она – такой же человек, как мужчина. Замужняя женщина, может быть, и 
не нуждается в этом, поскольку ее поддерживает муж и поскольку ведение 
семьи и воспитание детей является само по себе исключительно тяжелым, 
ответственным и важным делом, но когда женщина почему-либо не 
замужем и сама должна зарабатывать, зарабатывать честным трудом, то 
уравнение в правах с мужчиной для нее необходимо»1.  Толстой утверждал, 
что семейные женщины достойны уважения, но незамужние не нуждаются 
в равных правах с мужчинами, так как физически слабее, менее развиты, 
чем мужчины и их задача сводится лишь к тому, чтобы соблазнять мужчин. 
В свои союзники в споре с В. И. Алексеевым Толстой призвал 
Шопенгауэра, чем вызвал негодование учителя. Алексеев высказал точку 
зрения, что Шопенгауэр абсолютно не прав, приписывая женщинам какую-
то особую развращенность, что мужчины гораздо безнравственнее женщин, 
что мужчины развращаются до женитьбы и привыкают смотреть на 
женщину как на орудие удовлетворения своей похоти, игнорируя женщину 
как человека. Также он отмечал, что женщине гораздо труднее 
конкурировать с мужчиной на рынке труда. В. Ф. Булгаков свидетельствует, 
что мнение В. И. Алексеева повлияло на отношение Толстого к женщине, 
что отразилось в более поздних статьях и письмах Л. Н. Толстого.2  

Насколько позволяют судить изученные материалы, толстовское 
движение по составу было преимущественно мужским. М. С. Бибикова – 
племянница Л. Н. Толстого – в воспоминаниях о семье Толстых называет 
среди близких великому писателю людей, разделявших его мировоззрение,  
И. И. Горбунова–Посадова, В.Г. Черткова, Е. И. Попова, И. М. Трегубова, 
Ф. А. Страхова, П. И. Бирюкова, Анненкова, Хохлова,  т.е. исключительно 
лиц мужского пола.3 Женщин, проникшихся глубинами толстовского 
мировоззрения,  в воспоминаниях об окружении Л. Н. Толстого называется 
немного, но их судьбы очень интересны. Например, близкий друг и 
единомышленница писателя Шмидт Мария Александровна, которая была 
когда-то классной дамой в институте, глубоко православной, исполнявшей 
все обряды. Прочитав произведения Льва Николаевича, она познакомилась 
с ним, стала брать у него новые сочинения и переписывать их, думать. 
Училась, пока не пришла к тем же выводам, что и он. Тогда она бросила 
работу в институте и вместе с О. А. Баршевой, уехала на Кавказ, чтобы 
своими руками работать на земле. История этого братского женского 
поселения была трагичной: деньги, вырученные от продажи имущества, 
были украдены в дороге, женщины оказались без средств, слабые 
физически и неподготовленные к физическому труду. О. А. Баршева 
получила воспаление легких и умерла, а М. А. Шмидт поселилась на 

                                                 
1 Булгаков В. Ф. Лев Толстой, его друзья и близкие. Тула.: Приокское книжное издательство, 1970. с. 179. 
2 Указ. соч. с. 180. 
3 Л.Н. Толстой и его близкие. М.: Современник, 1986. С. 59. 
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хуторе Овсянниково неподалеку от усадьбы Толстых, где занималась 
земледельческим трудом, помогала крестьянам советом и лечила их, 
хлопотала за них через Льва Толстого и своих знакомых. Толстой высоко 
ценил М. А. Шмидт, говорил в дневниках, что он не знал и не знает ни 
одной женщины, духовно выше ее1.  

Под влияние идей Л. Н. Толстого попадали женщины из семейного 
окружения писателя. Известно, что дочери его брата, Сергея Николаевича 
Толстого увлекались толстовством. Особенно Вера Сергеевна. Как 
вспоминала Е. Е. Горбунова-Посадова, она не  пользовалась трудом 
прислуги, сама доила коров, работала в поле и на огороде и этим 
вырабатывала все нужное ей по ее, более чем скромным, потребностям.  
Зимой она занималась  с крестьянскими ребятами, ходила лечить на 
деревне, раздавала книги взрослым и детям. Очень много работала для 
издательства «Посредник», перевела целый ряд повестей и романов 
Диккенса: «Колокола», «Большие ожидания», «Давида Копперфильда», 
«Сверчок на печи» и др., перевела роман Элиот – «Мельница на Флоссе». 
Она любила Диккенса, сжилась с его героями, может быть потому, что в 
ней самой много было того, что есть в них самого лучшего: 
самоотверженной любви, скромности, нежности, незаметного большого 
трудолюбия2. Именно такие натуры и становились последовательницами 
учения Л. Н. Толстого. 

Вывод о преимущественно мужском «лице» толстовского движения 
подтверждается и гендерным анализом толстовских земледельческих 
объединений. Насколько удалось подсчитать автору по воспоминаниям Б. 
В. Мазурина, в коммуне «Жизнь и труд» (Шестаковка) было 43 мужчины и 
примерно в 2 раза меньше женщин3. В коммуне «Новый Иерусалим» 
проживало 29 мужчин и 15 женщин4. О преобладающем стремлении 
мужчин к толстовскому мировоззрению и образу жизни свидетельствует и 
тот факт, что в толстовской среде достаточно широко обсуждался вопрос о 
том, имеет ли право человек, оставив семью ради своих убеждений, уйти в 
коммуну?5 Бывали случаи, когда в результате идейных расхождений семья 
жила на два дома. Примером может служить семья С. В. Троицкого6.  

Большая часть женщин, активно участвовавших в толстовском 
движении, принимала определенный взгляд на жизнь благодаря тому, что 
мужья вели их по этому пути. Но отношение к собственной деятельности и 
к жизни в соответствии с нравственными принципами у них было 
различным. Е. Е. Горбунова-Посадова до замужества вела активную 

                                                 
1 Указ. соч. С. 137 - 139.  
2  Указ. соч. С. 147. 
3  Воспоминания крестьян-толстовцев. 1910 – 1930. М., 1989.  С. 94-95. 
4  Там же. С. 70-76. 
5 РГАЛИ. Ф.122. Оп.З. ЕД.34.Л.14. 
6 Воспоминания ... С. 5. 
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общественную жизнь. Она выросла в Сибири в кругу радикально 
настроенной интеллигенции и через Бестужевские курсы сблизилась с Н. 
К. Крупской и ее подругами, участвовала в революционной деятельности.  
Работая после замужества в издательстве “Посредник” (она  участвовала в 
издании педагогического журнала “Свободное воспитание”  и детского 
журнала “Маяк”), Елена Евгеньевна была полноправной сотрудницей, 
воспринимала свою деятельность как  общественно-значимую1. В 
аналогичной позиции находилась и А. К. Черткова. Деятельность этих 
женщин ценилась их окружением.  

Л. Д. Николаева воспринимала жизнь по толстовским принципам как 
некоторое подвижничество, геройство. В воспоминаниях В. Ф. Булгакова 
сохранился показательный эпизод: «Лариса Дмитриевна говорила с 
пафосом, как увлекшийся оратор на кафедре. Сам Николаев сидел 
спокойно, во всю длину сухого стареющего тела развалившись на стуле, 
важно улыбался и важно слушал. Дескать: «ну, ну, пусть она похвалится 
своим геройством... Она – женщина, ей простительно... Мы-то, мужчины, 
знаем, что тут хвалиться нечем, а если и есть чем, то все-таки хвалиться не 
стоит!»2. 

Подводя итоги можно утверждать, что женщин, проникшихся 
глубинами толстовского мировоззрения, было значительно меньше, чем 
мужчин. В большинстве своем это были выходцы из интеллигентской 
среды. Меньшая увлеченность женщинами толстовским мировоззрением 
связана, вероятно, с их большей озабоченностью материальными и 
бытовыми проблемами семьи и неприятием нестяжательской позиции их 
мужей. Отсюда и «жизнь на два дома», и восприятие жизни по 
толстовским принципам как геройства. 
 
 
БОРИСОВА Ю. А. 

 
ТРУДОУСТРОЙСТВО ВЫПУСКНИКОВ ВУЗОВ КАК ОСНОВА 
УСТОЙЧИВОГО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНА 

 
В условиях глобального финансово-экономического кризиса проблемы 

занятости выпускников вузов, впервые выходящих на рынок труда, 
занимают особое место. С одной стороны, молодые специалисты желают 
самореализоваться, добиться профессиональных успехов, с другой 

                                                 
1 Л.Н. Толстой и его близкие. М.: Современник, 1986. С. 181-183. 
2 Булгаков В. Ф. Лев Толстой, его друзья и близкие. Тула.: Приокское книжное издательство, 1970. С. 
224. 
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стороны, сложившиеся экономические, социальные факторы препятствуют 
их стремлению.  

Регион с малым количеством точек «экономического роста», каким 
является Ульяновская область, ощущает усиление этой проблемы. 
Эйфория молодежи по поводу мгновенного достижения успеха и 
благополучия проходит вместе с первым опытом трудоустройства: ниши в 
большом и малом бизнесе заняты, пробиться туда молодежи трудно, а 
степень риска крайне высока. Ситуация осложняется за счет 
специфических характеристик региональной сферы занятости. 

Отличительной особенностью регионального рынка труда является 
более частое открытие  вакансий  на предприятиях в связи с заменой  
уволившихся (67%). Лишь 12% вакансий в 2008 г.  появилось за счет 
расширения объемов производства. Такие темпы свидетельствуют о 
медленных переменах в экономике области по сравнению с другими 
регионами России. 

Наблюдается разбалансированность структуры работников 
предприятий по возрастным категориям: низкая доля 
высококвалифицированных  работников моложе 30 лет. Это нарушает 
процесс равномерности замещения выбывающих работников и передачи 
опыта молодым работникам, а также свидетельствует о  нежелании 
местных работодателей брать на работу молодых специалистов. 

Некоторая стабилизация промышленного производства в последние 
годы в регионе обеспечила спрос на рабочие профессии в сфере 
машиностроения, строительства, авиастроения. Общий спрос на 
выпускников вузов этих технических специальностей в целом 
соответствовал их выпуску. Однако с началом глобального кризиса 
большинство крупных предприятий «встали». Опытные сотрудники 
оказались под угрозой сокращения, а большинство молодых специалистов 
вовсе остались без шансов планирования трудовой карьеры. В стороне от 
спроса остаются специалисты социально-гуманитарных специальностей. 

 Однако причина неравномерного спроса на специалистов с высшим 
образованием не только в состоянии региональной экономики. 
Дестабилизирующим фактором на рынке труда выступает 
несогласованность количества выпускаемых вузами специалистов и 
показателей спроса в организациях – дисбаланс между спросом и 
предложением, а еще точнее отсутствие единых стратегий развития рынка 
образовательных услуг и рынка труда. 

В таких условиях на первый план в качестве ресурса выходит личная 
активность молодых квалифицированных специалистов. В процессе 
трудоустройства главным элементом профессионального самоопределения 
выпускников вузов являются их ожидания по отношению к рынку труда и 
ресурсы, которыми они обладают. К ресурсам относится уровень 
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образования выпускника, личные качества, необходимые знания о рынке 
труда,  наличие опыта работы.  

По отношению к ожиданиям можно выделить два типа носителей 
мнений:  

1) те, чьи ожидания практически совпадают с реальностью; 
     2) те, чьи  ожидания расходятся с реальностью.  

Обращаясь к тем ожиданиям, которые можно назвать оправданными 
или практически оправданными, следует сказать: молодые специалисты 
достаточно верно представляют себе позицию работодателя: особенно это 
касается врождённых статусов и приобретённых навыков соискателей. В 
рамках   проведенного   нами   исследования   выяснилось,  что   в   числе 
характеристик, на которые, по мнению выпускников, в первую очередь 
обращает внимание работодатель, оказались наличие опыта работы и 
приобретенные практические навыки (88 и 69%). При этом 78% среди 
главных недостатков выпускников вузов называют отсутствие 
практических умений и навыков.   

Работодатели в свою очередь отдают предпочтения тем молодым 
специалистам, кто имеет определенный стаж и опыт работы в какой-либо 
сфере деятельности. Помимо опыта работы и диплома об окончании вуза 
молодые специалисты должны обладать другими личностными качествами 
и трудовыми характеристиками, которые необходимы соискателям, чтобы 
успешно выполнять работу, а также взаимодействовать с коллективом. 
Одни из этих качеств являются врожденными и нужно уметь пользоваться 
ими, другие же надо развивать, чтобы достичь высот в работе.  

Осознавая это, все больше студентов наращивают свою 
профессиональную деятельность уже в процессе учебы. Желая повысить 
свои мобильность и независимость, будущие специалисты в учебные годы 
начинают искать работу и осваивать ту профессиональную базу, на основе 
которой в дальнейшем они будут расти и реализовываться. Приходит 
время действовать, так как ждать чьей-то помощи – это впустую тратить 
время. 

По итогам проведенного исследования были получены следующие 
цифры: в областном центре подрабатывают 68% студентов; из них в 
«полную силу» работают 46% (т.е. каждый второй), 22% студентов 
подрабатывают летом, либо заняты трудовой деятельностью время от 
времени. Количество работающих студентов увеличивается к старшим 
курсам: от 28% на втором-третьем курсах до 75-80% на четвертом-пятом. 
В неустойчивом обществе студенты пытаются «подстраховать» себя от 
дальнейших неудач, найти свою нишу в профессиональной деятельности. 

В новых социально-экономических условиях немаловажным 
становится то, какие каналы трудоустройства используют молодые 
специалисты, где и у кого будут искать при этом помощи. Полученные 
данные показали, что в поисках работы выпускники вуза прибегают к 
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самым разнообразным источникам, которые можно объединить в три 
основные группы: 1) родители, родственники, взрослые знакомые, друзья, 
сверстники; 2) средства массовых коммуникаций; 3) специальные 
институты трудоустройства.  

Среди предпочитаемых выпускниками вузов способов поиска работы 
сохраняется популярность использования неформальных каналов, как 
самых эффективных и быстрых, по мнению молодых специалистов 
Трудоустроились с помощью родителей, близких, друзей 72% 
выпускников. Меньше всего молодых специалистов трудоустраивается 
через центры трудовой занятости (9%). Треть студентов ищут или нашли 
работу через СМИ. Современное трудоустройство выпускников вузов 
носит преимущественно индивидуальный характер, является слабо 
регулируемым и свободным.  

Таким образом, социальные связи по-прежнему являются наиболее 
актуальным механизмом трудоустройства. Фактически вскрывается 
следующая ситуация: если у соискателя нет полезных личных связей 
(особенно при первичном выходе на рынок труда), он обречен либо 
устраиваться на любую работу, либо остаться безработным. Формальные 
же пути поиска информации не приносят столь ощутимого результата и 
работают пока не эффективно.  

         Позиция подкрепляется и мнением работодателей, большинство 
из которых указывает на прочное место, занимаемое неформальными 
каналами в системе трудоустройства выпускников. Работодатели 
отмечают, что соискатель обладает преимуществом перед своими 
конкурентами, если у него есть возможность подкрепить свои качества  
личными связями при трудоустройстве. Как отмечают эксперты, «личные 
каналы – это норма для нашего рынка труда, здесь связи решают все». А в 
условиях сложившегося дефицита предложения на рынке труда наличие 
знакомых, способных помочь при устройстве на работу, - это 90% успеха в 
трудоустройстве. 

Тревожная тенденция в период острого экономического спада – 
готовность молодых специалистов с высшим образованием браться за 
любую работу. Боязнь остаться безработным, а значит, без средств к 
существованию, заставляет выпускников вузов оставлять 
профессиональные амбиции в стороне. Характеристика труда как сферы 
полной профессиональной реализации человека отходит на задний план. 

Уже сейчас далеко не все выпускники вузов трудятся в сферах 
деятельности, близких их специальности. Тем не менее, существенной 
доле молодых специалистов удается устроиться на такие рабочие места, 
которые находятся в одном русле с профессией, полученной в вузе. Только 
35% выпускников вузов в стране работают по специальности, остальные 
65% заняты в сферах, отличных от получаемых ими специальностей.  
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Работа  по  специальности  является  высоким показателем  интеграции 
квалифицированной молодежи  в  профессиональную  структуру  региона,  
а  соответствие  квалификации  характеру  и  содержанию  выполняемой  
работы  свидетельствует о  позитивной  включенности  молодых  людей  в  
процесс  производства,  в  систему  профессиональных  отношений  и,  в  
конечном  счете,  о  высокой  социально-профессиональной адаптивности 
личности.  

По  критерию  профессиональной адаптации выпускников 
Ульяновского государственного технического университета можно 
выделить три группы:  

1) высоко адаптивные (работают  в  соответствии  с  полученной  
профессией; около 55%);  

2) условно адаптивные (работают  по  близкой  или  сходной  
специальности; около 25%); 3) слабо адаптивные  (работают  по  
совершенно  другой  специальности; 12-15 %).  

Результаты, скорее, позитивные, но в условиях кризисного сокращения 
персонала и закрытия предприятий 2-ая и 3-я группы увеличатся. На смену 
«профессиональной стабильности» должна прийти «профессиональная 
гибкость», т.е. способность к адаптации на рынке труда (смене профессии, 
работе по смежной специальности, получение дополнительного 
образования и пр.). В качестве подтверждения следует привести 
высказывания наших респондентов на открытые вопросы: «В принципе, 
работаю не по специальности, но работа нравится», «работаю по 
специальности, но если что-то появится, если что-то найду лучше, даже 
задумываться не буду, поменяю место работы».  

На вопрос «Что значит работа в жизни человека?» респонденты 
ответили следующим образом: материальное благосостояние и успех – 
58%, самореализация личности – 28%, авторитет и престиж в обществе – 
13%, средство существования – 12%, польза обществу – 12%, 
приобретение жизненного опыта – 10%, время провождения – 3%. Таким 
образом, работа в жизни современных специалистов, прежде всего, 
выполняет функцию удовлетворения материальных потребностей 
(материальное благосостояние и средство существования), а только после 
этого функцию социальной и духовной реализации. 

Американский социолог Р. Инглхарб объясняет доминирование 
материальных ценностей непосредственно экономическими условиями 
жизни населения. По его мнению, люди склонны придавать большое 
значение тем потребностям, в которых они испытывают недостаток. И 
только когда первичные экономические и психологические потребности 
удовлетворены, большее значение приобретают другие ценности. Именно 
такая ситуация в кругу молодых специалистов.  

Среди характеристик трудовой занятости на первый план выдвигаются 
гарантии занятости, возможности профессионального развития и 
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должностного роста. Готовность выпускников вузов ориентироваться на 
требования рынка труда отражаются в наличии у молодежи определенного 
уровня квалификации. Стремление молодых претендентов к активному 
освоению знаний, навыков и умений, необходимых для успешной 
конкуренции на рынке труда, увеличилось в последнее время.  

Адаптированность молодых специалистов к меняющейся 
профессиональной среде служит, как известно, показателем социальной 
успешности, сопровождающейся появлением уверенности в себе, 
устойчиво положительным настроением, порождающем, в конечном итоге, 
жизненную активность и решительность.  

Современные выпускники вузов считают, что трудовая деятельность, 
начатая еще в годы учебы, в первую очередь дает основу 
профессиональной карьере: приобретение и осваивание опыта по 
специальности, приобретение навыков общения с людьми, работа – «задел 
будущей карьеры». Другие делают акцент на качество жизни и на 
личностные характеристики: работа помогает расти студенту как 
личности, работа – «организатор жизни», развивает у человека 
самостоятельность и ответственность. 

На основании нашего анализа наличия опыта работы у выпускников на 
момент окончания вуза, предпочитаемых каналов поиска работы, сроков 
поиска работы, соответствия работы полученной специальности можно 
выделить следующие  модели  поведения молодых специалистов  в 
процессе профессионального самоопределения и трудоустройства: 

- «индивидуально-карьерная модель» поведения, для которой 
характерно стремление добиться личного успеха в жизни (25%). 
Выпускники, выбравшие такую модель поведения, как правило, 
одновременно учатся и работают. В процессе поиска работы совмещают 
несколько способов, в том числе и непосредственный обход организаций. 
В таких молодых, активных и инициативных заинтересованы многие 
компании; 

- «рефлексивно-запаздывающая» модель поведения, характерная для 
молодых людей, не определившихся в своей профессиональной жизни и не 
осознавших, чего они хотят, порой неадекватно оценивающих свои 
возможности (40%) Часто устраиваются на любую работу. Стремятся 
попробовать себя во всех сферах, что, с одной стороны, способствует 
всестороннему развитию личности, а с  другой, увеличивает время 
профессиональной адаптации и самоопределения. Работодатели теряют 
интерес к тем кандидатам, которые при собеседовании необоснованно 
завышают свои требования к будущей работе либо готовы рассматривать 
предложения на различные позиции в разных сферах деятельности; 

- «умеренно-приспособительная» поведения, свойственна выпускникам 
очень способным, но не ориентирующимся в требованиях современного 
рынка труда, не владеющими технологиями поиска работы (35%). Опыт 
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работы обычно отсутствует. Впервые выход на рынок труда начинается 
после окончания вуза. 

Таким образом, описанные модели поведения — суть проявления 
субъективных факторов профессионального трудоустройства выпускников 
вузов на региональном рынке труда. К ним относятся в первую очередь 
личностные качества молодого специалиста, подготовленность 
выпускника к рынку труда, его профессиональной ориентации, знаний о 
рынке труда. Выпускники вузов нашего региона характеризуются 
сниженным уровнем данных ресурсов при трудоустройстве.  

Профессиональное трудоустройство молодых специалистов помимо 
субъективных  находится в зависимости от объективных факторов: 
деятельность вузов по профессиональной подготовке своих выпускников; 
лояльное отношение работодателей к молодым специалистам и к их вузу, 
помощь в адаптации; деятельность муниципальных органов власти по 
регулированию занятости молодых специалистов, формированию 
потребности на рынке в их профессиональных и интеллектуальных 
ресурсах. Профессиональное трудоустройство выпускников вузов на 
региональном рынке является не только их личной проблемой, но и 
проблемой региональных органов власти, местных работодателей – 
проблемой региона в целом. 

 
 

ВЯЗЬМИТИНОВ М. Н. 
 

«ЧТО ТАКОЕ ХОРОШО И ЧТО ТАКОЕ ПЛОХО» В НАГРАДНОЙ 
СИСТЕМЕ СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 

 
С распадом Советского Союза перед руководством Российской 

Федерации встала серьёзная задача – создание новой наградной системы. 
Учитывая сложности «переходного периода» и крайнюю спешку в работе 
по становлению новой российской государственности «первый блин 
вышел комом». Верховный Совет РФ отклонил документы о введении 
наград нового поколения, которые были подготовлены президентской 
администрацией, и вопрос о наградах российского  государства завис на 
неопределённое время. Идя на конфронтацию с депутатами, президент      
Б. Н. Ельцин своим указом ввёл новые ордена и медали, что решило 
некоторые  внутриполитические проблемы, но создало новые уже в 
наградном деле.  Первые награды новой России в своём материальном 
выражении оказались не очень ценными. В официальных документах 
указывалось, что наградные знаки изготавливались из серебра и сплавов. 
Содержание золота, не говоря уже о платине, было в них ничтожно. Даже 
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высший орден Российской Федерации «За заслуги перед Отечеством» был 
изготовлен только из «серебра с позолотой»1. Со временем это было 
исправлено, но эстетическая сторона дела так и осталась на низком уровне. 
Наградные знаки, изготовленные методом штамповки, явно проигрывают 
перед сборными конструкциями и напоминают значки, а не высокие 
государственные регалии. Основная форма орденов банальна – 
четырёхконечный крест и звезда (пятиконечная и восьмиконечная), что 
вполне объяснимо в связи с заявлениями властей о преемственности новых 
наградных знаков орденам и медалям императорской России и СССР, но 
не совсем ясно, что именно своё внесло новое демократическое 
государство в систему наград. Придумать же иные конфигурации регалий, 
например, для награждения деятелей искусства и  науки (Франция - 
«Университетские пальмы»)2 или наиболее заслуженных и уважаемых 
граждан (Франция – орден «Почётного Легиона»), не было времени; или 
придворные художники бездумно выполнили заказ кремлёвской 
бюрократии.  Конкурса по  созданию новых орденов и медалей власти не 
проводили, а общественное мнение по данному вопросу, да и по другим 
тоже, правительство России никогда не интересовало. Впрочем, одна 
крайне неудачная попытка отойти от стандарта, очевидно, была 
предпринята. Это орден «Почёта», напоминающий французскую регалию - 
«Орден Почётного Легиона». Он так безвкусно выполнен, что в народе 
получил название - «шестерёнка».3 

Порядок представления россиян к наградам также оставляет желать 
лучшего. Казалось бы, что руководствуясь идеей постепенности 
награждения от низших степеней орденов к высшим и от медалей к 
орденам процесс должен быть управляем и хорошо организован, но это 
далеко не так. Первое же награждение орденом «За заслуги перед 
Отечеством» стало прецедентом для последующих нарушений статута 
ордена. Председателю Совета Федерации Егору Строеву вручили сразу 
орден III степени,4 перешагнув через IV степень, а потом он получил знак 
II степени. И это не единичный пример вакханалии в наградном деле. 

Государственная наградная система не в полной мере выполняет свою 
основную функцию – отмечать граждан РФ за их выдающиеся достижения 
в труде и подвиги на поле брани. Учитывая, что по Конституции РФ все 
граждане у нас равны, то вроде бы и получение государственных знаков 
отличия должно происходить в соответствии с этим положением 
основного закона нашего государства. Однако наша наградная система не 
совсем демократична, не вполне согласуется с нашим же 

                                                 
1.Российская газета – 1994. -10 марта. - С.4. 
2.Всеволодов И.В. Беседы о фалеристике. - М.: Наука, 1990.- С.107. 
3.Польза. Честь. Слава. Награды России – М.:ИПЦ «Художественная книга», 2004. - С.279. 
4.http://rusorden.ru. 
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законодательством и даже можно сказать, что она – кастово-
корпоративная. По словам Героя Советского Союза Валерия Буркова 
современные награды «раздаются непонятно кому и непонятно за что», а в 
«среде награждённых людей присутствует некое табу на обсуждение того, 
кому и за что присуждена награда. Чёткий принцип: государство дало – 
значит, так надо. Но мы же всё равно видим: нередко звание присваивается 
тем людям, кто не совершил ничего выдающегося. Тем самым попирается 
статус награды».1 Выдача наград не по заслугам губернаторам и мэрам  в 
связи с приближающимися выборами, награждения известных лиц, 
приближенных к верхам российской власти, в дни их юбилеев,  поощрения 
бизнесменов, поддерживающих власть, стало явлением обыденным. Почти 
не возможно по телевидению увидеть награждение токаря или полевода 
хотя, по словам тогдашнего первого вице-премьера В.Медведева, именно 
эти люди в России сейчас на вес золота в связи с полным обвалом системы 
профессиональной подготовки рабочих, которые тоже, между прочим, 
участвуют в выборах. Хранитель Государственного исторического музея 
Валерий Дуров обоснованно считает, что в  государстве падает ценность 
наград: «Раньше никто и помыслить не мог о том, чтобы отказаться от 
высшей награды страны. А сейчас... Пример тому – отказ Солженицына 
(принять орден Святого Андрея Первозванного). Чем сильнее государство, 
тем значительнее, почётнее и желаннее его награды для граждан», - 
резюмировал известный историк и фалерист.2 Учитывая то, что простые 
россияне отодвинуты от получения высших государственных регалий, то 
логично предположить их пожалования преданным и нужным властям 
людям из высшей прослойки нашего «демократического» общества и не 
только для обозначения их «великих подвигов». Коррупция и серьёзные 
экономические преступления, захлестнувшие высшие эшелоны 
законодательной и исполнительной власти, естественно предполагают 
разработку мер своей защиты людьми, преступившими закон. К 
сожалению, эта защита содержится в российской наградной системе. 

Наличие орденов и медалей высшего достоинства сказывается либо при 
избрании наказания, либо в последующем при отбывании срока 
заключения. При вынесении решения о наказании орденоносцам могут 
дать либо условный срок, либо уменьшить его до минимума. Если лицо, 
совершившее значимое деяние, привлекается к ответственности, при 
вынесении решения о его наказании государство даёт ему значительные 
послабления.  Всё вышесказанное надо относить именно к высшим 
наградам государства – ведомственные и прочие ордена и медали сюда не 
относятся. Кроме того, награждённые люди в обязательном порядке 
попадают под амнистию – даже в том случае, если они совершили тяжкие 

                                                 
1 .http://www.ng.ru. 
2 .Там же. 
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преступления (как, например, было во время объявления амнистии в честь 
55-летия Победы). 

Большое количество государственных наград при отсутствии точного 
определения заслуг, которые отмечаются каждой из них, ничему, кроме 
дискредитации этих знаков отличия не служит. В положении о медали «За 
отвагу» указывается, что ею награждаются граждане России «за личное 
мужество и отвагу, проявленные ... при защите Российской Федерации и её 
государственных интересов»1. Точно такие же формулировки есть в 
положениях о медалях «Суворова», «Нахимова», «Нестерова», «Жукова». 
Чем отличается «личное мужество и отвага» военнослужащего, 
отмеченного медалью «За отвагу» от «Мужества и отваги» солдат, моряков 
и авиаторов, для которых учреждены медали «Суворова», «Нахимова», 
«Нестерова», не очень понятно.  

Развитие российского парламентаризма в центре и на местах. 
Появление особой социальной прослойки – депутатов Государственной 
думы и местных парламентов новой фармации, с их личными,  
узкокорыстными интересами, собственными правилами игры в 
политической сфере, лоббистскими устремлениями и иногда 
противозаконными действиями, прикрытыми депутатской 
неприкосновенностью, изменили прежний статус политика, который был 
хоть как-то прикрыт внешней скромностью и заботой о народе. 
Сегодняшний статус «народных избранников» уже не поддерживается 
только партбилетом, машиной с «мигалкой», дорогим костюмом и 
аксессуарами (у некоторых, правда, ещё и рейтингом). Всё это должны 
венчать государственные награды. Если их нет вес не тот. Поэтому всеми 
правдами и неправдами «слуги народа» стремятся выбить себе орденок в 
петличку, что говорит о потребительском отношении к видимым знакам 
отличия Родины и значительным прорехам в наградном законодательстве, 
которое, кстати, сами депутаты и сочиняют. Высокие награды в 
современной России не дают особых материальных благ и не вызывают 
благоговения граждан. Они постепенно становятся отличительным знаком, 
подчёркивающим место обладателя в иерархии элиты – почти как при 
поздних Романовых. 

В нашей наградной системе существует недопустимый казус: на роль 
главной претендуют сразу три награды. Одна из них – медаль Героя 
России, преемница высшего знака отличия СССР. Ещё есть орден «За 
заслуги перед Отечеством», первую – высшую – степень которого 
получает вступающий в должность президент страны в качестве символа 
президентской власти, но не в качестве награды. В 1999г. главной 
наградой России объявили орден Святого Андрея Первозванного. 
Получается так, что существует высший знак отличия для героев, высшая 
                                                 
1  Там же 
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награда для главы государства и высший наградной символ для всех 
остальных. 1 

Специальные награды для женщин всегда были в наградных системах 
дореволюционной России (медаль вдовам царевны Софьи, ордена           
Св. Екатерины и Св. Ольги)2 и советского государства (орден «Мать-
героиня», орден «Материнская слава», медаль «Медаль материнства»).3 
Наградное дело новой России подобных знаков отличия не знает. 
Специфические функции женщин по рождению, воспитанию и 
образованию подрастающего поколения в стране со сложной 
демографической ситуацией вообще не учитываются. Положение дел в 
этом направлении слегка изменилось в связи с подписанием президентом 
Д. Медведевым в мае 2008 г. указа об учреждении ордена «Родительская 
слава»,4 которым будут награждаться родители и усыновители, 
воспитывающие или уже воспитавшие четырёх и более детей. К 
сожалению, российские власти и здесь действовали по принципу - «хотели 
как лучше, а получилось как всегда». В многоконфессиональной стране в 
который уже раз учреждается награда с христианской символикой. В 
описании ордена указывается, что он представляет собой «прямой 
равноконечный крест». Не секрет, что увеличение численности населения 
страны происходит в основном за счёт россиян-мусульман. Что же теперь 
им отказываться от государственной награды?5 Русская православная 
церковь, которая публично всегда выступает за единство России, почему-
то в этом вопросе хранит молчание. Несмотря на протесты 
общественности и возражения учёных, государственные символы и 
награды Российской Федерации являются для многонациональной страны 
скорее напоминанием о Российской империи с господствующим 
православием, чем официальными знаками,  объединяющими в рамках  
демократического государства все народы и религии нашей великой 
Родины. 

Таким образом, блеск новых орденов и медалей Российской Федерации 
не может затмить целого комплекса проблем, созданных людьми, мало 
смыслящими в геральдическом деле и делающими один из главных 
государственных институтов – институт наград, скорее разрушающим, 
нежели созидающим российскую государственность инструментом. 

           
 

                                                 
1 .http://sovet.geraldika.ru. 
2 .Балязин В.Н., Дуров В.А., Казакевич А.Н. Самые знаменитые награды России.-М.: ВЕЧЕ, 2000. - 
С.129-138. 
3 .Сборник законодательных актов о государственных наградах СССР.-М.:ИЗВЕСТИЯ, 1984. - С.31-32, 
80-82, 116-118.  
4 .http://www.dp.ru. 
5 .http://www.zvezda.ru. 
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ВЯЗЬМИТИНОВА И. П. 
 

ТРАДИЦИОННЫЕ ЦЕННОСТИ И НРАВСТВЕННЫЙ 
РЕЛЯТИВИЗМ В РОССИИ ХХ в. 

 
 
Двадцатый век в России прошёл в значительной степени под флагом 

отрицания традиционных национально-культурных и духовных ценностей. 
Серьёзному испытанию подверглись такие общечеловеческие ценности, 
как семья, религия, мораль, нравственность. Опыт отрицания ценностей 
также заслуживает внимания, так как негативные результаты подобного 
отрицания серьёзно сказываются на политическом, экономическом и 
культурном развитии страны. 

Начало ХХ века в России совпало с кризисом старой классической 
культуры и формированием новой культуры «серебряного века». В 
сознании общества смена типов культур происходит достаточно 
болезненно. Сложность ситуации во многом определяется изменением 
ценностных ориентиров, идеалов и норм духовной культуры. Новый тип 
культуры формировался на основе критицизма: духовная культура 
строилась на фундаменте переосмысленного опыта и далёких, и совсем 
близких лет. Старые ценности выполнили свою функцию, отыграли свои 
роли, новых ценностей ещё нет, они только складываются, и историческая 
сцена остаётся пустой.  

     Особый драматизм трансформации общественного сознания в 
России был вызван резкими переменами во всех сферах жизни общества. В 
условиях довольно быстрого перехода к новым формам экономических 
отношений рвались традиционные общинные связи. Процесс 
маргинализации захватывал огромное количество людей. Российская 
интеллигенция оказалась почти беспомощной перед новыми требованиями 
политического развития: неотвратимо развивалась многопартийность, и 
реальная практика значительно опережала теоретическое осмысление 
принципов новой политической культуры.  

     На политическом поле активнее всего действовали как крайне 
консервативные силы, культивируемые властью, так и крайне 
революционные силы, находящиеся к ним в жёстком антагонизме. 
Либеральный фланг, умеренные, центристы – те, кто мог бы в более 
рациональной форме сочетать традиции и новации, - был гораздо слабее. 
Власть ошибочно распространяла на умеренных политиков те же методы, 
что и на крайне левых. Так, один из лидеров партии кадетов                     
П. Н. Милюков неоднократно репрессировался царским режимом и сидел в 
тюрьме. 

     В этих условиях крайне левым силам удалось взять на себя 
формирование новых общественных ценностей.  
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     Большевистский эксперимент, осуществлённый в России, включал в 
себя отрицание всего дореволюционного уклада жизни, в том числе 
традиционные ценности. В обществе насаждались новые представления о 
морали, нравственности, присущие большевистской идеологии. Чтобы 
лучше их понять, необходимо изучить взгляды  большевистских 
руководителей на мораль и нравственность. 

     После прихода к власти большевикам приходилось решать в 
большей степени практические задачи, тема морали и нравственности 
редко попадала в поле зрения. Упоминания об этом в мемуарах ленинских 
соратников носят комплиментарный характер и не дают полной картины. 
Дискуссии по вопросам морали и нравственности активно велись в 
дореволюционный период, причём не только среди большевиков, но и в 
широкой социал-демократической среде. Информация об этих дискуссиях, 
несмотря на субъективное преломление, позволяет составить объективное 
представление. 

     К вопросам морали и нравственности у социал-демократов был 
классовый подход. Так, один из лидеров меньшевизма Ю. О. Мартов 
называл изменой марксизму такую апелляцию к нравственности вообще, 
которая, подменяя принципы классовой морали общечеловеческими 
законами, служит цели «затемнения сознания демократии».1 Это 
порождало двойной стандарт, двойную мораль, несмотря на то, что самого 
Мартова товарищи ценили не только за беспредельную преданность делу, 
талант и высокий интеллект, но и за демократичность, нравственность, 
обаяние. По замечанию одного из современников, «демократичность была 
у него, так сказать, в крови».2  

     В. И. Ленин, по воспоминаниям социал-демократа Н. Валентинова, 
моральными качествами своих товарищей никогда не интересовался.         
Г. М. Кржижановский вспоминал, что  в Сибири,  когда в присутствии 
Ленина кого-либо называли хорошим человеком, Ленин всегда 
насмешливо спрашивал: «А ну-ка скажите, что такое хороший человек?..» 
По словам того же Кржижановского, он с полнейшим равнодушием 
относился к указанию, что «то или иное лицо грешит по части личной 
добродетели, нарушая ту или иную заповедь праотца Моисея». Ленин в 
таких случаях говорил: «Это меня не касается, это Privatsache», или «на это 
я смотрю сквозь пальцы». Н. Валентинов утверждает, что, относясь 
индифферентно к морали, Ленин под «хорошим человеком» разумел 
выдержанного марксиста, ценного, на взгляд Ленина, партийца, 
революционного боеспособного человека, очень полезного его партии, а 

                                                 
1 Мартов Ю.О. Простота хуже воровства. – Пг., «Социалист», 1917. – С. 24-25. 
2 См.: Мартов Ю.О. Об одном «недостойном поступке»./ Ответ Ленину, Лядову и Ко/. – Женева, 1904. – 
С. 16. 
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потом, после 1917 года, нужного и полезного руководимому Лениным 
государству.1  

     Другой факт, о котором сообщает Валентинов, - как один большевик 
растратил партийные деньги в увеселительном заведении. Ленин счёл это 
меньшим проступком, чем то, что Валентинов не порвал лично с имевшим 
иную точку зрения на партийные дела Мартыновым и восхищался 
«буржуазным» профессором Булгаковым, так как это «затемняло сознание 
рабочего класса». Ленин не был согласен с Мартовым, Засулич, 
Потресовым, осудившими другого большевика за некоторые факты из 
личной жизни. Он заявил им, что этот большевик – «высоко полезный, 
преданный революции и партии человек, на всё остальное мне наплевать».2  

     Валентинов воспроизвёл свой давний спор с Лениным по вопросам 
морали и способам ведения полемики. Он упрекал Ленина в 
попустительстве недостойным приёмам борьбы и в снисхождении к 
полезным партии людям, когда они «учиняют гадость». Ленин высмеял 
замечания «хлюпкого интеллигента» и заявил, что партия – не институт 
благородных девиц, и споры в ней ведутся без реверансов. Если бы 
социал-демократия в своей политике, пропаганде, агитации, полемике 
применяла бы беззубые, никого не задевающие слова, она была бы похожа 
на меланхолических пасторов, произносящих по воскресеньям никому не 
нужные проповеди. При этом Ленин восхищался тем, как мастерски умел 
ругаться Маркс, как хорошо ругается его зять Лафарг, как сильны в этом 
отношении французские политики.3  

     Другой лидер меньшевиков Г. В. Плеханов относился к дискуссиям 
несколько иначе. «Я никогда не останавливался в полемике перед 
резкостью суждения и всегда избегал грубости выражений», - отмечал он в 
одном из писем. 4 

          На II съезде РСДРП один из делегатов, С. И. Гусев, при 
попустительстве Ленина подделал список кандидатов в Центральный 
Комитет, приписав эту фальшивку сначала меньшевикам вообще, а потом 
Л. Дейчу в частности. По этому поводу был создан третейский суд, 
который подтвердил факт и авторство подделки.5 После съезда данный 
факт раскрылся. Это добавило сложностей во взаимоотношениях 
большевиков и меньшевиков, возмущённых подобными методами.   

     Несмотря на то, что нравственный портрет социал-демократов 
получился не очень привлекательный, Валентинов, тем не менее, 
утверждал, что моральный уровень членов подпольных организаций был  

                                                 
1 Валентинов Н. Малознакомый Ленин. – Париж, 1972. – С. 190. 
2 Валентинов Н. Встречи с Лениным. – Нью-Йорк, 1981. – С. 330-331. 
3 Валентинов Н. Встречи с Лениным. – С. 333. 
4 Плеханов Г.В. Сочинения. – М.-Л., 1926. – Т. 13. – С. 305. 
5 См.: Мартов Ю.О. Об одном «недостойном» поступке./ Ответ Ленину, Лядову и Ко/. – Женева, 1904. – 
С. 16. 
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тогда очень высок.1 Вероятно, на фоне последующего состава 
большевистской партии зарождающаяся РСДРП казалась глубоко 
нравственной организацией. Это подтверждал и меньшевик Б. Сапир: 
большевизм, «хотя и нёс в себе с самого начала зачатки того, чем он стал 
после захвата власти, всё же в годы подпольного существования был 
связан через марксизм с гуманитарными традициями социализма и был не 
совсем тем, чем он стал в годы господства Сталина. Хотя Сталин и был 
верным продолжателем дела Ленина, последний и окружавшая его группа 
должны были умереть, погибнуть в подвалах ЧеКа или опустошиться 
внутренне, прежде чем установился тоталитарный режим «вождя 
народов»». 2 

     Механизм такого перерождения выявил Н.Бердяев через раскрытие 
духовной диалектики Ленина: «Революционность Ленина имела 
моральный источник, он не мог вынести несправедливости, угнетения, 
эксплуатации. Но, став одержимым максималистической революционной 
идеей, он, в конце концов, потерял непосредственное различие между 
добром и злом, потерял непосредственное отношение к живым людям, 
допуская обман, ложь, насилие, жестокость. Ленин не был дурным 
человеком, в нём было и много хорошего. Он был бескорыстный человек, 
абсолютно преданный идее, он даже не был особенно честолюбивым и 
властолюбивым человеком; он мало думал о себе. Но исключительная 
одержимость одной идеей привела к страшному сужению сознания и к 
нравственному перерождению, к допущению совершенно безнравственных 
средств в борьбе».3  Это с полным основанием можно отнести и ко многим 
соратникам Ленина. 

     Релятивистское отношение к таким общечеловеческим ценностям, 
как мораль и нравственность, у лидера большевистской партии и всей 
партийной верхушки не могло не отразиться  на выстраиваемых ими 
общественных отношениях, в том числе экономических. Лозунг 
«экспроприация экспроприаторов», или в простонародном варианте «грабь 
награбленное»  противоречил христианскому «не укради», но вполне 
соответствовал большевистской морали. С помощью этого лозунга можно 
было привлечь на свою сторону значительные слои обездоленного 
населения.  

     Однако интересы простого народа быстро отступали на второй план, 
если это было нужно большевистской партии. Так, борьба с голодом в 
Поволжье в начале 20-х гг. послужила поводом для борьбы с церковью. 
Изымаемые церковные ценности использовались не только для помощи 

                                                 
1 См.: Валентинов Н. Встречи с Лениным. – С. 29. 
2 Меньшевики. Под ред. Ю. Фельштинского. – Вермонт, 1988. – С. 12. 
3 Бердяев Н.А. Истоки и смысл русского коммунизма. – М., 1990. – С. 97. 
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голодающим, но шли также на нужды управленческого аппарата, помогали 
через Коминтерн финансировать мировое коммунистическое движение. 

     Релятивистская мораль  большевиков позволяла менять отношение к  
собственности на землю, не считаясь с подавляющим большинством  
населения. Передав землю крестьянам в 1917 году, привлекая их тем 
самым на свою сторону, большевистская партия менее чем через полтора 
десятилетия фактически лишила крестьян земли, проведя 
коллективизацию. То же самое произошло и с новой экономической 
политикой. 

     Вместе с тем, если бы традиционные ценности не переживали 
кризис ещё до революции, вряд ли большевикам удалось бы так быстро их 
разрушить. 

     Ценность семьи как социального института постоянно подрывалась 
в условиях крепостного права. Миграция населения в н. ХХ века в поисках 
заработка также не способствовала укреплению семьи. 

     Институт церкви также постоянно проверялся на прочность и далеко 
не всегда достойно показывал себя. Деятельность священнослужителя 
Гапона в первой русской революции, роль Распутина как «святого чёрта» и 
другие многочисленные  факты ставили авторитет церкви под сомнение в 
глазах народа. Церковь в дореволюционной России была тесно связана с 
государством, а в массовом сознании зачастую и отождествлялась с ним. 
Вот почему при крушении государственных институтов пострадала и 
церковь. Одной только большевистской пропагандой, даже подкреплённой 
репрессиями, было бы невозможно за короткий срок воспитать большое 
количество атеистов, способных разрушать церкви и расстреливать 
священнослужителей.   

Огромную роль в разрушении традиционных ценностей сыграла 
первая мировая война. Она обесценила человеческую жизнь, воспитала 
целое поколение людей, которые сложные классовые, социальные и 
межличностные противоречия предпочитали решать с помощью оружия. 

Таким образом, традиционные ценности были поставлены под 
сомнение ещё до прихода большевиков к власти.   

 
 

КАМАЛОВА Р. Ш. 
 
 
ЖЕНЩИНА И КАРЬЕРА 

 
Профессиональная деятельность - одна из сфер самореализации 

личности, ее персонализации. В профессиональной деятельности человек 
имеет возможность раскрыть и проявить свои способности, личностные и 
профессиональные качества. Эта деятельность позволяет человеку 
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добиться признания своей неповторимости, значимости для других людей, 
для общества в целом и получить подтверждение в виде определенной 
компенсации. 

Особую роль здесь играет карьера. С одной стороны, она означает, что 
человек смог реализовать себя, а с другой, то, что его деятельность высоко 
оценена. В связи с этим карьера, на наш взгляд, имеет стимулирующее 
значение в профессиональном становлении работника, в реализации его 
личностного потенциала. Она представляет собой процесс сознательного 
осуществления "профессионального или должностного продвижения, в 
финале которого появляется "результирующий" статус, гарантирующий 
приемлемый способ профессионального самоутверждения", "приемлемый 
уровень социопрофессионального признания, определенный уровень и 
качество жизни "1. 

 Социальные, экономические и политические реформы, происходящие 
в России, оказали существенное влияние на все сферы общества, привели 
их к глобальным трансформациям и изменили жизненные и 
профессиональные поведенческие стратегии различных социальных групп. 
В настоящее время усиливается социальная дифференциация, 
увеличивается конкуренция на рынке труда, появляются новые профессии, 
требующие высокой квалификации, растет трудовая мобильность. Все эти 
факторы, так или иначе,  влияют на специфику профессиональной карьеры 
как мужчины, так и женщины2. 

В этом непростом процессе у мужчин и женщин проявляется ряд 
особенностей, которые в конечном итоге определяют как стартовые 
возможности двух гендеров. 

Следует отметить, что соотношение мужчин и женщин в населении 
России меняется. Если в 1989 году на 1147 женщин приходилось 1140 
мужчин, то при переписи населения России 2002 года это соотношение 
стало составлять 1147 женщин на 1000 мужчин. Превышение численности 
женщин над численностью мужчин отмечается уже с 33-летнего возраста3. 
Это говорит о том, что всё больше женщин вынуждены ориентировать 
себя на работу, обеспечивать себя и свою семью, что надеяться ей не на 
кого. Порой женщины соглашаются на работу с низким заработком, но 
стабильную. Это не ориентирует женщин на профессиональный рост, но 
способствует гарантированному заработку. Но когда женщина вовлечена в 
общественный труд, автоматически обостряется и целый круг проблем, 

                                                 
1 Щербич Л. И. Значение карьеры в жизни женщины // Гендерные исследования в России проблемы 
взаимодействия и перспективы развития. Материалы конференции. 24-25 января 1996 г. / МЦГИ. М., 
1996. С. 108-113. 
2 Коростылева Н.Н. Планирование профессиональной карьеры женщин: российские реалии / Женщина и 
политика: сборник статей и интервью / сост. Н.Р. Балынская. – Магнитогорск: МаГУ, 2008. – С.32 
3 Основы гендерной политики (гендерология) /под ред. Г.И. Климантовой. – М. 2006. – С.148. 
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связанный с семейным положением. Сегодня женщины буквально 
перегружены как профессиональной работой, так и выполнением 
семейных обязанностей. Наличие данного ролевого конфликта является 
существенным барьером для профессионального роста. 

В настоящее время в России нарастают проблемы с женской 
занятостью, и, прежде всего, с профессиональной. Все более широкие 
масштабы приобретает тенденция изменения традиционной иерархии 
рабочей силы на промышленных предприятиях России. Авторы статьи "Об 
изменении статуса рабочих на предприятии", опубликованной в журнале 
"СОЦИС" В. А. Борисов и И. М. Козина, проведшие исследование по этой 
проблеме, сделали вывод, что "в связи с сокращением объемов 
производства женщины вытесняются с престижных высокооплачиваемых 
рабочих мест, их занимают мужчины. И наоборот, мужчины покидают 
ставшие невыгодными рабочие места, которые заполняются женщинами"1. 
Усиливается дискриминация выпускниц вузов, которых не берут на 
работу. Им часто предъявляются требования, связанные не с 
профессиональными качествами - знаниями и умениями, а с чисто 
внешними характеристиками, причем об этом открыто пишется в 
рекламных объявлениях. Им ставятся условия, ограничивающие их права: 
не выходить замуж и не рожать детей в течение определенного времени. 
При этом происходит дальнейшее вытеснение женщин из различных сфер 
деятельности: банковского дела, страхования. Все это приводит к тому, что 
"женщины часто вынуждены занимать рабочие места, не соответствующие 
их образованию, довольствоваться более низкой заработной платой,  без 
перспектив дальнейшего роста"2.  

Нацеленность женщин на карьеру сильно зависит от возраста. Это 
показали результаты всероссийского опроса 2002 года, к сожалению, нет 
более поздних сведений, но тенденция, намеченная в этом опросе, судя по 
последним источникам, сохранена. Итак, чем моложе женщина, тем 
сильнее у неё мотивация на реализацию своих устремлений. Это 
подтверждают данные анализа, представленные в таблице.  

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Гендерные отношения в период социальной трансформации России./СОЦИС ,1994 N 3. с. 15-22. 
2 Феминизм и российская культура  / Под ред. Е. И. Калинина и П. А. Подболотова. - СПб.,1995. - 164с. 
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Ретроспективная и перспективная оценка своего жизненного пути 
женщинами в возрасте 17-18 и 41-50 лет, в процентах: 

 
Жизненные цели Удалось достичь Ещё не добились, но 

считают, что это им по 
силам 

 17-18 лет 41-50 лет 17-18 лет 41-50 лет 
Получить 

хорошее 
образование 

3,3 45,7 70,5 4,9 

Получить 
престижную работу 

1,6 32,0 65,6 9,5 

Создать 
счастливую семью 

3,3 51,3 85,2 15,5 

Иметь 
собственный бизнес 

0,0 8,6 34,4 7,6 

Сделать карьеру 
(профессиональную, 
политическую 
общественную) 

0,0 12,2 47,5 10,9 

Заниматься 
любимым делом 

9,8 42,8 63,9 19,4 

Встретить 
настоящую любовь 

23,0 52,6 60,7 10,9 

Иметь 
отдельную квартиру 

3,3 70,7 52,5 8,2 

Воспитать 
хороших детей 

0,0 62,2 85,2 26,0 

 
Как видно из приведенной таблицы, 47,5% молодых женщин (17-18 

лет) и только 10,9% женщин среднего возраста (41-50 лет) стремятся 
сделать карьеру, 70,5% - получить хорошее образование и 65,6% иметь 
престижную работу, а 34,4% желают иметь свой бизнес1. 

Женщинам легче сделать карьеру в той организации, где: 
 -  отдается предпочтение развитию персонала; 
 - руководство ценит профессионализм работников; 
 - отсутствует дифференциация в оплате труда мужчин и женщин; 
  - нет устоявшихся традиций найма и продвижения кадров; 
 - меньше бюрократических препятствий; 

                                                 
1 Женщина новой России: Какая она? Как живет? К чему стремится? – М., 2002. – С.45. 
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 - есть реальный механизм кадрового планирования и социальной 
поддержки работников. 

На карьерные установки современных российских женщин влияет 
много обстоятельств – внутренние установки на карьеру, гендерная 
политика государства и организации, где работает женщина, 
общественные установки и взгляды на решение проблем. Но многое 
зависит от желания самой женщины развиваться профессионально, 
ответственно и взвешенно подходить к планированию своей карьеры. Она 
должна сделать осознанный выбор и последовательно идти к своим целям, 
преодолевая препятствия на нелегком пути  

 
 

ЦАРЁВА Г. В. 

МЕТАФИЗИКА МУЗЫКИ В РАБОТАХ А. ШОПЕНГАУЭРА 

 

В ходе всех размышлений и дискуссий проблема сущности и 
функционирования музыки в социуме принимала разную трактовку.  
Во времена И. Канта она вращалась вокруг концепции об искусствах как 
культурных факторах и помещала музыку среди тех из них, которые не 
содействовали интеллектуальному прогрессу. На этой основе великий 
поклонник разума отвел музыке самое низкое место среди всех форм 
художественного творчества. 

 Считая музыку искусством, основанным на изящной игре ощущений 
слуха, Кант ставил ее ниже поэзии и изобразительных искусств, 
утверждая, что она говорит только через ощущения, без понятий и, 
следовательно, ничего не оставляет для размышления, что музыка в 
большей мере наслаждение, чем культура, и по суду разума имеет меньше 
ценности, чем всякое другое изящное искусство. Кант ставил музыку на 
нижнюю ступень в иерархии видов художественного творчества по той 
причине, что она лишена слов.  

С точки зрения Г. Гегеля, музыка не существует объективно, 
независимо от слушателя, и реализуется только тогда, когда ее кто-то 
слышит. Он был серьезным исследователем в области философского, 
социокультурного осмысления музыкального творчества. В трудах по  
«Эстетике» философ писал, что музыка непосредственное звучание духа: 
«Полное сосредоточение субъективности как с внутренней, так и внешней 
стороны… создает музыку»1.  

                                                 
1 Гегель, Г.В.Ф. Эстетика. В 2-хтт .Т.2. – СПб.: Наука, 1999.– С. 238. 
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Своеобразна трактовка музыки в трудах А. Шопенгауэра, что вызвало 
необходимость отдельно остановиться на сущности ее феномена в 
метафизике философа. Речь пойдет о двух ее аспектах:  
во-первых, это само понятие музыки как объективации и отражении воли, 
во-вторых, это понятие музыки как способа познания воли как 
первоосновы бытия.  

 Музыка, по мнению Шопенгауэра, обладает совершенно иным, нежели 
другие виды искусства, онтологическим статусом. Ученый делает вывод о 
том, что степень независимости музыки от мира явлений делает 
возможным ее существование даже в том случае, если бы этого мира не 
было. Следовательно, принципиальная характеристика музыки сводится к 
способности последней непосредственно выражать собой внутреннюю 
сущность, в себе бытие мира. Наличие этой способности сводит на нет 
любое стремление описать музыку при помощи образов. Любое такое 
описание в основе имеет попытку деградации смысла музыкального 
произведения, принижение его до мира явлений, к которому тот, по сути, 
не имеет никакого отношения. Говоря иначе, любое описание 
музыкального произведения порождает новый смысл, смысл же самого 
произведения остается непознанным.  И здесь, видимо, можно говорить о 
статусе  музыки как инструмента  познания основ действительности, 
музыки в форме своего рода откровения, невыразимого в понятиях и 
дающего возможность понимания истинной сущности мира. Образы же 
объектов явленного мира,  возможно сопутствующие такому откровению, 
обладают подчиненным отношением к музыке, то есть играют 
второстепенную роль в процессе ее восприятия. 

 С точки зрения Шопенгауэра, произведение музыки и мир как 
представление,  есть отражение воли, и структуры их изоморфны.  
Музыкальная ткань определяется целостностью, все ее элементы 
находятся в непрерывном взаимодействии и взаимоотношении. Таким 
образом, согласно философу, музыкальная ткань является своего рода 
структурной моделью мира. Сам Шопенгауэр указывал на косвенность 
отношения музыки к приведенным им аналогиям. Это следует из основной 
его посылки, что  музыка никогда не выражает явление, а только 
внутреннюю сущность, в  себе бытие всех явлений,  «непосредственно 
саму  волю»1.      

Невозможно адекватно описать в понятиях то, что выходит за рамки 
любых понятий. Это качество музыки определяет уникальность ее 
воздействия,  столь отличающегося от воздействия других искусств. 
Таким образом, фундаментальный момент метафизики Шопенгауэра 
                                                 
1 Шопенгауэр, А. Мир как воля и представление // А. Шопенгауэр.    Собр. соч.:  В 6-ти тт.  Т. 2 / Пер. с 
нем.; Под ред. А. Чанышева – М.: ТЕРРА – Книжный клуб; Республика, 1999. – С. 375.   
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заключается в существовании понятия воли как первоосновы мира. 
Музыка, как и мир, является адекватным отражением этой воли, однако в 
искусстве и, в первую очередь, в музыке, воля отражается с гораздо 
большей определенностью и концентрированностью. 

 Музыка является инструментом познания воли, поскольку 
воздействует на чувства человека как познающего субъекта, представляя 
волю абстрагированно от страданий реального мира. Таким образом, 
музыка является выражением внутренней сущности нашего мира.  
Через музыку мы получаем возможность непосредственно приблизиться к 
тому, к чему через науку мы приближаемся опосредованно, через понятия 
и абстракции. 

 Так как воля, как первооснова бытия, находит свое отражение во всех 
без исключения объектах нашего мира, сущность феномена музыки 
заключается в том, что она, также как и наш мир, является «адекватной 
объективацией воли». Следовательно, высказывания «мир есть 
воплощенная воля» и «мир есть воплощенная музыка» по сути своей 
равнозначны. 

  Субъективность и узость применения ученым аналогий объясняется 
тем, что метафизика Шопенгауэра основана в большей степени на опыте 
индийской философии, и ученый имел дело с определенным пластом 
мировой музыкальной культуры XIX века, представленной европейской 
классической традицией. Современная же  музыкальная культура 
отличается  большей неоднородностью и синтетичностью: за последние 
сто с лишним лет она получила значительное пополнение за счет мощной 
экспансии этнических музыкальных культур. 

 Важным является то, что в условиях неоднородности современной 
музыкальной культуры метафизика музыки Шопенгауэра  может обладать 
свойством универсальности лишь в определенной степени. Единственная 
возможность универсального использования этой концепции – 
максимально общий подход к рассмотрению феномена музыки. В рамках 
метафизики Шопенгауэра музыка есть инструмент познания воли, она есть 
отражение внутренней сущности нашего мира.  

 

ОСИПОВ С. В. 
 
ПОБЕДА И ПОРАЖЕНИЕ: 15 ЛЕТ СО ДНЯ ПРИНЯТИЯ 
РОССИЙСКОЙ КОНСТИТУЦИИ 

 
 

12 декабря 2008 г. исполнилось 15 лет со дня принятия ныне 
действующей российской Конституции. Документы подобного рода 
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обычно расцениваются как важный рубеж в истории страны и общества, 
как точка отсчета некоего нового этапа, как фундамент в основании здания 
государства. Применительно к российской Конституции все это так, и в то 
же время —  немного не так. Примечательно, что в ноябре 2008 г. 
президент Российской Федерации Д. А. Медведев в своем 
Конституционном послании заявил, что базовые положения этого 
документа на многие годы должны остаться неизменными, и 
одновременно инициировал внесение первых за 15 лет поправок в 
Основной закон. Такая неоднозначность во взгляде на Конституцию 
является результатом неоднозначности как самого текста нынешней 
Конституции, так и обстоятельств ее создания.  

Вопрос о создании новой российской Конституции был поставлен в 
июне 1990 г. на Первом Съезде народных депутатов РСФСР, поскольку 
было очевидно, что за пять лет перестройки страна существенно отошла от 
модели, заявленной в Конституции РСФСР 1978 г., и продолжала 
двигаться в сторону многопартийной демократии, рыночных отношений в 
экономике и т. д. Изначально было решено, что механизм создания нового 
основного закона коренным образом  будет отличаться от процедур 
создания Конституций прошлого (1918, 1924, 1936, 1977/78 гг.). Эти 
документы были рождены внутри коммунистической партии и 
соответственно выражали именно ее взгляд на общественные ценности и 
приоритеты, то есть в известном смысле были навязаны обществу одной 
политической силой. Новый же основной закон должен был стать 
выражением общенародной воли, то есть суммой интересов различных 
политических, национальных и экономических групп. В формулировках 
основных положений государственного и общественного устройства 
должен был быть достигнут не просто компромисс, а целый комплекс 
компромиссов – задача сложная сама по себе, и тем более сложная для 
страны, практически не имевшей традиции создания подробных 
конституционных проектов. Но в 1990 г. казалось, что для молодой 
Российской демократии нет ничего невозможного.  

Задача должного оформления меняющегося строя представлялась 
крайне важной депутатам Первого съезда народных депутатов РСФСР, и 
решение о создании Конституционной комиссии они приняли уже 16 июня 
1990 г., четыре дня спустя после провозглашения Декларации о 
государственном суверенитете РСФСР. Комиссия образца 1990 г. состояла 
из 86 представителей регионов, а также  14 консультантов из числа 
юристов, управленцев и т.д. Значимость комиссии подчеркивал тот факт, 
что во главе ее встали тогдашний глава Верховного Совета РСФСР Борис 
Ельцин и его первый заместитель Руслан Хасбулатов. 
Таким образом, в рабочий орган по созданию новой Конституции вошли 

представители разных политических партий, равно как и представители 
разных регионов. В отличие от всех советских Конституционных комиссий 
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прошлого, эта активно использовала экспертное мнение иностранных 
специалистов по Конституционному праву, опыт подобных комиссий 
стран Восточной Европы, поскольку переход от авторитарного 
однопартийного режима к подлинной демократии был проблемой не 
только России, но и всех бывших социалистических стран Восточной 
Европы. Деятельность комиссии была гласной, она была подотчетна 
Съезду народных депутатов и собиралась активно использовать 
общественное мнение. Таково было начало работы комиссии, и казалось, 
что перед ней, как и перед всей политической системой России, 
открываются обнадеживающие перспективы. 

На волне всеобщего общественного подъема комиссия поставила перед 
собой весьма амбициозную задачу: в ближайшее время сформулировать 
концепцию новой Конституции, затем объявить конкурс на проект 
Конституции, рассмотреть полученные проекты и в начале 1991 г. вынести 
готовый проект Конституции на обсуждение Съезда народных депутатов. 
В первые месяцы комиссии удавалось следовать намеченному плану. В 
октябре 1990 г. были подведены итоги конкурса проектов Конституции; 
первое место решили не присуждать, второе получил проект Саратовского 
юридического института. 

Однако политические реалии начала 90-ых помешали работе комиссии. 
Нарастающий общенациональный кризис и усилившееся противостояние 
российского и союзного руководства поменяли приоритеты в работе 
Верховного Совета РСФСР, который сосредоточился на тактике 
политической борьбы, а не на стратегии политического реформирования. В 
декабре 1990 г., на Втором съезде народных депутатов РСФСР обсуждение 
проекта Конституции было сочтено второстепенным вопросом и отложено.  
Б. Н. Ельцин и руководство Верховного Совета предпочли практику 
внесения дополнений в действующую Конституцию, а не принятие нового 
основного закона.  

Эта тенденция сохранялась на протяжении почти всего 1991 г. Неудача 
августовского путча с одной стороны подстегнула работу 
Конституционной комиссии, ибо стал очевидным крах старой системы; 
потеря реальной власти союзным руководством практически 
предопределила скорый распад СССР. Это означало обретение Россией 
полной политической самостоятельности, что подразумевало наличие 
нового основного закона. С другой стороны, Президент РСФСР Б. Н. 
Ельцин, находясь на пике популярности, по иному взглянул на проект 
Конституции и выразил желание перераспределить властные полномочия в 
пользу президентской власти, отступив таким образом от системы сдержек 
и противовесов. Эта заимствованная из западной политической традиции 
система подразумевала, что ни одна ветвь власти не может упразднить 
другую; соответственно, полномочия Президента не могут быть 
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использованы для роспуска любого законно избранного органа власти. 
Ельцин аргументировал перераспределение полномочий сложностью 
стоящих перед страной задач, неразвитостью многопартийной системы, 
необходимостью преодолевать сопротивление консерваторов в парламенте 
и т.д. 

В Конституционной комиссии, как и в Верховном Совете, эти идеи не 
получили одобрения; в результате, с начала 1992 г. Ельцин инициирует 
разработку альтернативного проекта Конституции, где будет реализована 
его идея президентской республики (что выглядело особенно странно, если 
вспомнить, что он по-прежнему входил в руководство действующей 
Конституционной комиссии). Этот рожденный вне Конституционной 
комиссии документ был представлен в марте-апреле 1992 г.; в его создании 
активное участие принимали С. Шахрай, С. Станкевич, А. Собчак, Г. 
Попов, Г. Старовойтова. Свои конституционные предложения стали 
выдвигать и на левом фланге российской политики, отчего общая ситуация 
стала еще более запутанной, особенно если принять во внимание, что в то 
же самое время в российских регионах пошел процесс принятия 
региональных законов, многие из которых противоречили действующей 
Конституции и вообще никак не соотносились с конкурирующими 
проектами. 

В декабре 1992 г. Съезд народных депутатов отказал Ельцину во 
внесении поправок в действующую Конституцию, что Президент 
воспринял как личное оскорбление. С февраля 1993 г. Ельцин прекратил 
всякое сотрудничество и с Конституционной комиссией, сделав 
однозначный выбор в пользу собственного проекта Конституции. События 
следующих месяцев показали, что ради принятия именно этого проекта 
Ельцин готов идти на конфликт с парламентом и всеми, кто этот проект 
отвергнет. Ельцинский проект Конституции был завершен в апреле 1993 г., 
а результаты прошедшего тогда же общенародного референдума были 
восприняты Президентом как полное одобрение обществом его политики. 

Формальные признаки широкого демократического обсуждения еще 
сохранялись некоторое время, но созванное по инициативе Ельцина 
Конституционное совещание (апрель 1993 г.) мало походило на свободное 
обсуждение нескольких проектов, являясь скорее торжественной 
презентацией именно президентского документа1. 
Политический кризис достиг своего апогея в кровавых событиях 

октября 1993 г., последовавших за указом Президента Ельцина о 

                                                 
1 Впрочем, сам Б. Н. Ельцин на заседании Конституционного совещания 26 июня 1993 г. заявил, что 
рассматриваемый вариант Конституции – «…результат творческой переработки, синтез, а не 
механическая сумма разнородных положений и формулировок. В нем учтено все лучшее из обоих 
проектов». Цит. по: Румянцев О. Г.  О работе Конституционной комиссии (1990-93 гг.) //Из истории 
создания Конституции Российской Федерации. Конституционная комиссия: стенограммы, материалы, 
документы (1990-1993 гг.): в 6 т. Т.1. М.,  «Волтерс Клувер», 2007. С.18. 
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поэтапной конституционной реформе. Итогом этих событий стало 
устранение из политического поля не только Верховного Совета, но и 
Конституционного суда, то есть тех двух других ветвей власти, которым 
следовало уравновешивать амбиции власти президентской. В этой 
обстановке ничто не могло помешать Президенту не просто вынести на 
референдум свой проект Конституции, но и провести этот референдум 
таким особенным образом, что принятие новой Конституции становилось 
практически предрешенным делом. Под «особенным образом» 
подразумеваются специальные правила о проведении референдума 12 
декабря 1993 г., установленные именно для этого референдума и 
противоречащие никем не отмененному закону «О референдуме РСФСР». 
Одним из ключевых положений этого закона было введение порядка 
подсчета голосов от количества действительных бюллетеней, 
обнаруженных в ящиках для голосования, а не от списочного состава 
избирателей (как это предусматривал закон о референдуме 1990 г.). Таким 
образом, если полученную в результате референдума 12 декабря цифру 
58,43% голосов поданных за проект Конституции пересчитать 
относительно списочного состава избирателей (как и требовал закон 1990 
г.), то получится, что проект Конституции одобрили всего лишь 31% 
избирателей Российской Федерации1. 

При проведении этого референдума был установлен нижний порог явки 
избирателей (50% от списочного числа избирателей), но для всей страны в 
целом, без учета уровня явки в отдельных субъектах федерации. Между 
тем, в декабре 1993 г. в 22 регионах России этот порог преодолен не был (в 
том числе в Татарстане, Коми, Ямало-Ненецком АО, Свердловской обл., 
Пермской обл. и др.). Если не учитывать результаты референдума в этих 
регионах (а по закону 1990 г. именно так и следовало поступить), то 
процент голосов, поданных за Конституцию снизится до 23%2. В 17 
регионах голосов против проекта Конституции оказалось больше, чем 
голосов за. 

Конституционный суд, в чьи обязанности входило дать правовую 
оценку закону о порядке проведения референдума 1993 г., в это время не 
работал, т. к. деятельность его была приостановлена указом Президента 
Ельцина. Указ Президента № 1609 передавал все правовое регулирование, 
ранее относившееся Съезду народных депутатов и Верховному Совету, 
Президенту вплоть до созыва Федерального Собрания. 

Но несмотря на довольно сомнительные обстоятельства, в которых так 
поспешно принимался основной закон страны, это не вызвало ни массовых 

                                                 
1 Лукьянова Е. Из истории беззакония (к вопросу о порядке  проведения и результатах референдума 12 
декабря 1993 г.) // Независимая газета, 5.10.1999 г. 
2 Там же. 
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протестов, ни сколько-нибудь серьезных юридических актов. Общество 
предпочло либо смириться с произошедшим, либо выразить свой протест 
пассивно, игнорируя референдум или голосуя на декабрьских думских 
выборах за ЛДПР. 

Создание нынешней Конституции начиналось в 1990 г. иначе, нежели 
аналогичные процессы в советское время (гласность, привлечение 
экспертного сообщества, иностранного опыта и т.д.), но закончилось 
вполне по-советски: одна политическая сила грубо и поспешно навязала 
свою волю всей стране. Определенные формальности были, разумеется, 
соблюдены, что позволило западным политикам говорить о создании 
«подлинно западной демократии»1. Действительно, Конституция 1993-го г. 
провозглашала правовое государство, разделение властей и главенство 
прав человека, но само утверждение этого текста производилось мерами, 
далекими от  правовых. 

В любой  революции (а события конца 80-ых  — начала 90-ых гг. в 
России вполне могут быть названы политической революцией) момент 
национального единства очень недолог, затем начинается борьба за плоды 
этой революции, и эта борьба может зайти очень далеко. И в 1917 г., и в 
1991-93 гг. падение авторитарного режима направляло Россию по 
демократическому пути, но первые же попытки серьезных шагов в этом 
направлении  — будь то Учредительное Собрание в 1917 г. или 
Конституция в начале 90-ых гг.  — становились почвой для нового 
конфликта. Определенная общественная пассивность в октябре 1993 г. 
стала спасительной, т. к. не привела к полномасштабной гражданской 
войне, дала возможность одной стороне одержать быструю и относительно 
малокровную победу. Однако зло меньшее не перестает быть злом вообще 
— Конституция 1993 г. стала не актом национального согласия и 
примирения, а вынужденным актом самосохранения со стороны нации, 
находящейся в состоянии экономического, духовного и прочих кризисов. 
Продолжая существовать в такой ситуации все 90-ые гг., погруженное в 
борьбу за выживание, раздираемое противоречиями общество было 
обречено на короткую память; но вне зависимости от желания или 
способности помнить, факт остается фактом, и в фундаменте современного 
российского государства изначально наличествовала трещина, ложная 
посылка, заблуждение, что одна ветвь власти умнее, честнее и лучше 
других, а стало быть, имеет право на большую власть. 

Вряд ли стоит думать, что короткой памятью обладает и нынешний 
президент Д. А. Медведев, юрист по образованию.  Тем не менее, в ноябре 
2008 г. он заявил, что базовые положения Конституции должны на многие 
годы остаться незыблемыми. Подразумевалось, что нынешняя 

                                                 
1 Домрин А. Н. Судьба российского парламентаризма и Америка. С.30. 
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Конституция замечательна и безошибочна? Вовсе нет. Подразумевалось 
скорее всего противоположное: что российская элита еще не так далеко 
ушла от рискованной и часто саморазрушительной борьбы за передел 
власти и собственности; что население России в основной своей массе не 
расценивает Конституцию как основу для своей жизни, выживая на основе 
сложившейся практики, а не правовой теории;  другая же часть населения 
расценивает ее как все тот же акт вынужденного компромисса для 
сохранения стабильности,  а стабильность российского общества – вещь 
весьма хрупкая.  

Все это делает российское общество заведомо пассивным в отношении 
конституционных вопросов, пассивным как в смысле нежелания вносить 
туда свои собственные поправки, так и в смысле нежелания спорить с теми 
поправками, которые вносятся туда по инициативе властей.  

Таким образом, Конституция остается довольно отвлеченным от 
повседневных интересов населения юридическим документом; для того 
чтобы инициативы по реализации ее потенциала или поправки исходили от 
действительного заинтересованного общества нужен либо какой-то 
невероятный подъем политической культуры при достижении 
существенной экономической стабильности, когда вопрос выживания-
накопления отойдет на второй план; либо, наоборот, глубокий кризис, 
который подорвет основу существующего строя и соответственно его 
конституционную базу, в которой, как мы помним, и без того имеется 
трещина.  Если же ситуация будет колебаться в этих рамках, не доходя до 
крайности ни на одном из полюсов, то никакого конституционного 
движения снизу не будет, идея правового государства в России останется 
всего лишь идеей, пусть и записанной в основном законе страны. 

Любое поражение имеет такой угол рассмотрения, при котором оно 
будет выглядеть победой. Так же и победа при взгляде под определенным 
углом оказывается поражением. Принятие Конституции в 1993 г. 
выглядело победой (Президента Ельцина, демократии, курса рыночных 
реформ и т. д.). По прошествии времени все больше оснований считать 
случившееся не просто трагедией, имея в виду человеческие жертвы 
октябрьского кризиса, но поражением более общего значения, причем 
поражением той же демократии, тех же рыночных реформ, тех же прав и 
свобод человека. 
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СТАДЛЕР Т. М. 
 

МАССОВОЕ ИСКУССТВО В СВЕТЕ КОНЦЕПЦИЙ 
МНОЖЕСТВЕННЫХ РЕАЛЬНОСТЕЙ А. ШЮЦА 

Автор социальной феноменологии А. Шюц в рамках своего 
исследования создает концепцию множественности реальностей.  В 
качестве  таковых он рассматривает сферы специфического  опыта: 
повседневность, религия, сон, игра, научное теоретизирование, искусство 
и т.д.  Данные  сферы, пока на них сосредоточено внимание  принимаются 
человеком в качестве  «живой», наполненной особой значимостью и не 
подлежащей сомнению реальности. Их самостоятельное значение  
доказывается тем, что переход индивида  из одной  в другую 
сопровождается своеобразным «скачком», или шоком. Например, таким 
шоковым состоянием можно назвать возвращение индивида к 
обыденности после просмотра фильма. 

     Эти  множественные реальности  А. Шюц назвал «областями 
конечных значений»1, имея в виду под данным терминологическим 
выражением то, что каждая из сфер опыта обладает собственным 
когнитивным стилем, по большей части не совместимым со стилем 
освоения опыта мира в других областях. Однако внутренние структурные  
формы той или иной реальности  непротиворечивы и, безусловно,  
совместимы. Таким образом, все области конечных значений существуют 
как замкнутые в себе сферы человеческого опыта.  Однако повседневность 
или мир естественной установки по отношению ко всем  областям 
конечных значений (как это заметил еще Э. Гуссерль)  выступает в 
качестве первой и высшей реальности.  

Чтобы характеризовать когнитивные стили каждой из «областей 
конечных значений» А. Шюца выделяет шесть неизбежно 
присутствующих в них качественных элементов. Для того  чтобы понять 
искусство как реальность, как область конечных значений, и выделить 
специфическую его часть - «массовое искусство»,  мы проведем 
сравнительный анализ мира художественного и естественного опыта, 
воспользовавшись для их характеристики  этими определенными              
А. Шюцем  признаками когнитивных стилей.  

1. Специфическое напряженность сознания. В повседневности 
напряженность сознания определяется как наиболее выраженное, 
«бодрствующее». Это качество формируется практической 
заинтересованностью индивидов в своей деятельности и ее результатах. 

                                                 
1 Шюц А. Избранное: Мир, светящийся смыслом.// О множественных реальностях. М, «Российская 
политическая энциклопедия» (РОССПЭН), 2004. – с. 244 
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Поэтому обыденный мир как сфера практического интереса подвергается 
активному и заинтересованному осмыслению, освоению в практических, 
включающих телесные акты, действиях и соотносится с теми или иными 
релевантными для соответствующей деятельности областями 
окружающего мира. 

Художественное восприятие имеет совсем иную природу и связано оно 
не с практическим, а художественно-образным освоением мира. Поэтому 
для него становятся релевантными или совсем иные области окружающего 
мира, или те же самые, что  для естественного существования, но при этом 
они опосредованы особыми значениями, приобретающими характер не 
практической пользы, а любования, наслаждения красотой, преображения 
с помощью фантазии, образно-ассоциативного восприятия предметов и 
явлений и т.д. Это, безусловно, снижает напряженность сознания и 
приводит его в область «художественного творения»,  в которой предметы 
получают особую фактуальную связанность. Выявление этой 
фактуальности зависит лишь от заинтересованной стороны, то есть 
субъекта, и в ее реализации нет того целевого принуждения, которое 
существует в обыденной практике. 

2. Особое эпохе. Эпохе обыденности заключается в отказе от всякого 
сомнения в существовании единственного мира, в том, что мир может 
быть другим, чем тот, в котором действует человек. 

Художественный опыт наоборот вполне допускает существование 
иных миров, и его эпохе заключается именно в том, что оно исключает 
такое однозначное восприятие  действительности. Художественное 
воображение может создать реальность с противоположными качествами, 
чем обыденность, однако в нем так или иначе существуют  предметы  и 
явления  естественной жизни, только теперь они наделены другими 
свойствами и другими значениями.   

3. Преобладающая форма активности. В «естественном» 
существовании такой формой является работа, понимаемая А. Шюцем как 
действие во внешнем мире, которое базируется на проекте и 
характеризуется осуществлением запланированного с помощью телесных 
движений. 

 В искусстве форма активности очень приближена к форме активности 
в обыденности. Создание художественного произведения, как правило, 
требует не только воображения и фантазирования, но и проекта (плана, 
эскиза) и телесных усилий по его воплощению в жизнь. В связи с этим 
обстоятельством, совершенно не случайно  художественное  творчество на 
протяжении многих веков приравнивалось к работе ремесленников и его 
результаты оценивались по тем же критериям, что и продукция 
обувщиков, портных, мебельщиков и т.д.  

4. Специфическая форма личностной вовлеченности. Я для 
естественной установки сознания характеризуется своей полной 
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ангажированностью, то есть человек не может избежать обыденной  
реальности во всех ее проявлениях.  

Художественная реальность  тоже может поглощать человека целиком. 
Однако такое его существование носит временный характер, так как, по 
замечанию Э. Гуссерля,: «Отдельные люди, переменившие  установку, и 
дальше сохраняют, как члены универсальной жизненной общности, свои 
естественные интересы…они не могут их просто утратить, то есть 
перестать быть самими собой тем, кем они являются от рождения.»1. 
Поэтому индивид с художественной установкой сознания, так или иначе, 
вынужден возвращаться в жизненный мир. На основании этого 
обстоятельства А. Шюц утверждает, что художественная установка 
реализуется частичным Я. 

5. Своеобразная форма социальности. Мир обыденности – это 
интерсубъективный мир, что означает неизбежное взаимодействие  и 
взаимную соотнесенность Я и всех Других. 

 Мир художественного творчества, с одной стороны, требует тишины, 
одиночества и  сосредоточенности, с другой – нуждается в постоянном 
контакте с обыденной реальностью и другими людьми, выступающими в 
качестве источника эстетических, образных и ассоциативных впечатлений, 
с третьей – ожидает признания своего творчества и разделения 
собственного художественно-образного восприятия мира со слушателями, 
зрителями, читателями. Это означает, что художественная реальность 
имеет сложную структуру взаимодействия творческого Я с Другими, в 
которой присутствует как элемент их «избегания», так и элемент  
«притягивания». 

6. Своеобразное переживание времени. В естественной, обыденной 
реальности временное существование человека характеризуется 
пересечением внутреннего времени сознания и астрономического времени. 
Данное положение становится результатом того, что мы проектируем свое 
действие, работу во внутреннем времени сознания, а совершаем в форме 
телесных движений в  стандартном времени трудовых ритмов.  

Художественная реальность формируется, благодаря очень сложному 
гетерогенному по своему характеру представлению о временных 
параметрах  событий. В произведениях мастеров искусства мы можем 
встретить циклическое понимание времени (мифы, сказания, легенды) и 
однонаправленное (реалистические произведения); в  работах художников 
может быть выражено то состояние реальности, в котором 
разновременные события сосуществуют в  одновременности  их 
художественного воплощения (икона); в художественной сфере 
присутствует и  время,  движущееся вспять (кино) и т.д.  

                                                 
1 Гуссерль Э. Философия как строгая наука// Кризис европейского человечества и философия.  
Новочеркасск, 1994. –  С. 112. 



 56

Данный краткий сравнительный анализ  обыденности и искусства как 
конечных областей значений приводит нас к  тому, что их когнитивные 
стили в очень важных позициях   разнятся, а то и противостоят друг другу. 
Однако одновременно в них есть и общие, схожие  моменты: 
преобладающая форма активности и, отчасти, преобладающая форма 
социальности. Это помогает  данным областям сосуществовать и, так или 
иначе, проникать в специфические сферы друг друга. Как втягивает в себя 
обыденность художественная реальность вполне понятно - через создание 
образов людей, через передачу их эмоциональных состояний и состояний 
окружающего их природного мира, наблюдаемых художником.  Но как 
соотносит себя  с художественным миром обыденная реальность? Это, 
прежде всего, выражается в ее отношении к продукту художественного 
творчества. Диапазон таких отношений широк и охватывает массу 
способов.  Например, живописное полотно может быть воспринято 
индивидами как выражение не красоты, в полном значении этого слова, а 
красивости, и оно может быть использовано в целях релаксации и снятия 
стресса, без глубокого понимания того, что в нем выражает художник.  
Оно может существовать в качестве вещи, на одинаковых правах с 
другими существующими в обыденном мире. Можно привести и другие 
примеры: музыкальное произведение – рингтон мобильного телефона, 
фраза из стихотворного произведения – часть обыденной речи, 
приобщение к произведению актерского мастерства – предмет  выражения 
зрительского престижа,  все художественные продукты и каждый из них 
по отдельности - объект  коммерческого интереса. Все это, несомненно, 
приводит  к появлению такой формы существования  продукта 
человеческой деятельности рожденного в условиях художественной 
реальности, которая изначально ему не была присуща, но получила 
широкое распространение  и обоснование в обыденной практике. 
Несомненно, что благодаря такому взаимодействию миров обыденности и 
искусства возникает та специфическая его область, которая получила 
название - «массовое искусство», отличающаяся практицизмом в 
отношении продукта художественной реальности, его поверхностным 
восприятием. 

Однако категорично выраженное разделение реальностей или областей 
конечных значений является явным упрощением, «ибо их отделение друг 
от друга происходит внутри единого универсума (сознания – Т. С.), 
который всегда, даже когда мы стремимся схватить что-либо в 
отдельности, является нам в своем единстве»1. Это замечает и  автор 
концепции  множественных реальностях. Он пишет, что на самом деле мы 
всегда живем и действуем одновременно в нескольких областях: «Хотя, 

                                                 
1 Гуссерль Э. Философия как строгая наука// Кризис европейского человечества и философия.  
Новочеркасск, 1994. – С. 22. 
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что я делаю, и переживается как единство, на самом деле оно является 
гетерогенным набором видов деятельности, каждая из которых 
осуществляется в своей собственной среде»2. При этом преобладание 
какой либо «темы», создающей впечатление этого единства, не «делает»  
все прочие виды деятельности  «…ирреальными, а  подчиненными и 
вспомогательными»3. В этом, по убеждению А. Шюца, выявляется 
контрапунктная, полифоническая природа потока сознания личности. В 
данных условиях неизбежны «пересечения» мотивационных, тематических 
и интерпретативных релевантных контекстов, относящихся к различным 
сферам деятельности. Это ведет к множественным следствиям, одним из 
которых является проявление рутинной деятельности, основанной на 
рутинном знании, с необходимостью присутствующее в мире работы, в 
обыденности. Такое знание характеризуется не как «подручное», а 
«находящееся всегда в руках». А. Шюц определяет это положение так: как 
будто «…весь материал горизонта  перенесен в тематическое поле, в то 
время как тема все еще остается за пределами сферы просто рутины…»1.  
То есть  рутинное знание «…имеет характер инструмента, утвари, 
приспособлений»2 и каждый раз привычно применяется, «прикладывается» 
к любой тематически релевантной области. При этом рутина это не только 
«достояние» естественного мира, но и  принадлежность других областей 
конечных значений. Для профессионального художественного деятеля во 
многом рутинной становится чисто техническая работа (например,  
привычное использование музыкального инструмента). Однако  рутинным 
фактором могут стать и мотивационные, и интерпретационные 
релевантности, приобретающие чисто практическое, а то и прагматическое 
значение. Отсюда рождается  художественная деятельность, например, в 
качестве коммерческого проекта, который всегда определен применением 
определенных, доказавших свое признание среди массового зрителя, 
приемов, инструментария. При этом  меняется только сюжетно-
тематическое содержание, которое, однако, также колеблется в 
определенных и во многом рутинных рамках. Примеры такой 
деятельности в современном художественном творчестве можно найти  
огромное множество:  телевизионные «мыльные» сериалы;  коммерческая 
живопись, демонстрирующая фотографическую точность, а то и 
представляющую собой коллаж из фотографической основы и «легкого» 
живописного исполнения; музыкальные хиты, в который применен 
стандартный набор литературных образов-стереотипов и такой же - «в три 

                                                 
2 Шюц А. Избранное: Мир, светящийся смыслом.// О множественных реальностях. М, «Российская 
политическая энциклопедия» (РОССПЭН), 2004. – С. 241. 
3 Там же. С.242. 
1 Гуссерль Э. Философия как строгая наука// Кризис европейского человечества и философия.  
Новочеркасск, 1994. – С. 348. 
2  Там же.  С.353. 
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аккорда» - музыки  и т. д.   И все это также с неизбежностью формирует ту 
сферу культуры, которая обозначается  как «массовое искусство», или 
иначе искусство, опосредованное представлениями коммерческого 
характера, рассчитанного на массовое «потребление». 

Таким образом, концепция А. Шюца  множественных реальностей,  
безусловно, позволяет обнаружить истоки «массового искусства» во 
взаимодействии естественной установки сознания, с присущими ему 
когнитивным стилем и мотивационно-интерпретативным контекстом, и 
художественной реальности.  

 
 
ВЛАСОВА Е. М. 

КУЛЬТУРНЫЙ КАПИТАЛ КАК ПОКАЗАТЕЛЬ 
АДАПТАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА СОЦИАЛЬНЫХ ГРУПП 
СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 

 

Реформы, развернувшиеся в России в 90-е годы XX века, кардинально 
изменили экономическую и социальную ситуацию в стране. Изменения 
коснулись абсолютно всех сфер жизнедеятельности государства и 
общества.  Поддержание и повышение уровня благосостояния потребовало 
от населения значительных усилий, связанных с выстраиванием 
адаптационных стратегий, основанных на реализации индивидуальных и 
семейных ресурсов.  

Представители различных социальных групп вырабатывали 
собственные, отличные модели адаптации, которые реализовались в 
конкретных социальных и культурных практиках.  Показателем успешной 
социальной  адаптации мы считаем социальный статус индивида, а также 
его удовлетворенность социальной средой в целом.  

Нестабильная экономическая ситуация в российских регионах 
выдвигает в качестве адаптационных средств на первый план 
нематериальные ресурсы: уровень образования, культуры, 
профессиональную компетенцию, а также выстроенные человеком 
социальные сети. Согласно теории генетического структурализма              
П. Бурдье, нематериальные капиталы, в соединении с материальными, 
становятся структурами господства1. При этом следует учитывать: уровень 
культуры, как и любой капитал, имеет ограниченный временной интервал 
использования и требует постоянных инвестиций для своего 
совершенствования (обновления).    

                                                 

1 Шматко Н.А. Анализ культурного производства в генетическом структурализме Пьера Бурдье. М., 
2005. 
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Понять значимость культурного капитала как ресурса социальной 
адаптации помогает система коэффициентов ликвидности адаптационных 
ресурсов, предложенная Е. М. Авраамовой1 (см. табл. 1). Коэффициент 
показывает вероятность, с которой высокая степень развития ресурса 
приводит к построению успешных адаптационных стратегий. Это 
позволяет оценить адаптационный потенциал каждого из ресурсов для 
достижения высокого уровня материальной обеспеченности 
(экономическое измерение адаптации) и общественного положения 
(социальное измерение).  

Мы видим, что информационно-культурный капитал обладает самой 
высокой ликвидностью. Реализация этого потенциала дает более высокие 
шансы как для достижения материального благополучия, так и для 
получения социального престижа.  Поскольку материальное благополучие 
и информационно-культурный потенциал являются взаимно 
конвертируемыми капиталами, интересен анализ адаптационных стратегий 
и социально-культурных практик в разрезе различных доходных групп.  

Таблица 1 
              Коэффициенты ликвидности ресурсов адаптации 

Ресурс 
(капитал) 

Материальное 
выражение 

Социальное 
выражение 

Материа
льное + 

социальное 
выражение 

Образовательный  0,34 0,41 0,30 
Профессионально-

квалификационный  
0,33 0,41 0,30 

Информационно-
культурный  

0,39 0,45 0,35 

Социальный  
 

0,32 0,41 0,30 

 
Для анализа адаптационного потенциала в контексте изменения уровня 

доходов мы использовали результаты социологического опроса 
«Социокультурная инфраструктура крупного города в контексте 
изменения образа жизни горожан», проведенного нами в ноябре – декабре 
2008 г.; эмпирическим объектом стали жители активного трудоспособного 
возраста (18-55 лет) Ульяновска. Население города имеет типичную для 
крупного провинциального центра структуру доходных социальных групп: 
по уровню дохода  13% респондентов отнесены к группе «бедные» (до 
3500 рублей на одного члена семьи), 22% - «малообеспеченные» (3501 – 
5000 рублей),  26% - «базовые»  (5001 – 8000 рублей), 28% - «средние» 
(8001 – 13000 рублей), 11% - состоятельные (более 13000 рублей).  

                                                 
1 Е.М. Авраамова, Д.М. Логинов. Социально-экономическая адаптация: ресурсы и возможности 
//Общественные науки и современность, 2002, №5, с.24 
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Субъективная оценка положения в обществе, на наш взгляд, 
красноречиво говорит об адаптационном потенциале, поскольку степень 
удовлетворения запросов и притязаний становится отправной точкой  в 
преобразовании конкретной жизненной ситуации в стимульную,  
побуждающую человека к действиям.  Руководствуясь сходной логикой, 
можно определить, что оптимизм, позитивная оценка будущего 
свидетельствует о наличии у респондентов адаптационного потенциала, 
уверенности в успешности применяемых стратегий адаптации. 

В среднем всего треть «бедных» и «малообеспеченных»  
удовлетворены своим положением в обществе. Половина «бедных» и 36% 
малообеспеченных отнесли себя к низшему слою или слою «ниже 
среднего». Характерно, что около половины каждой из групп назвали себя 
«средним классом».  В среднем 38% испытывают уверенность в своем 
завтрашнем дне; однако в хорошем будущем России уверена большая доля 
всех доходных групп – 68%. Общий социальный оптимизм не является 
залогом веры в собственный успех; причина – в различном 
индивидуальном адаптационном потенциале.  

В ценностях «бедные» и «малообеспеченные» проявляют больший 
коллективизм: дружный коллектив, поддержание традиций семьи имеет 
для них большее значение, чем для других групп. Это важнее, чем 
возможность заниматься интересным делом и иметь материальный 
достаток. 

Индикатором адаптационного потенциала выступает способ 
реализации появившегося жизненного шанса. Так, отвечая на вопрос «На 
что вы готовы потратить доставшуюся Вам крупную сумму денег?», 
представители разных групп продемонстрировали отличные практики 
адаптации (см. табл.2). 

 
Предпочтения в реализации жизненного шанса 

                                                  Таблица 2 

Представьте, что Вам в 
личное пользование 
досталась крупная сумма 
денег в размере 500 тыс.руб. 
На что бы Вы потратили эти 
деньги?  

 Б
ед
ны

е 

 М
ал
о-

об
ес
пе
че
нн
ы
е 

Б
аз
ов
ы
е 

 

 С
ре
дн
ие

 

 С
ос
то
я-

те
ль
ны

е 

 В
се
го

 

Обновление гардероба 
1

0 
16 11 18 20 

15
Приобретение новой 

мебели, бытовой техники, 
ремонт жилья 

5
0 

41 26 35 26 

35
Вложение в банк, 

страхование 
2

4 
12 16 24 29 

21
Приобретение автомобиля, 

недвижимости 
4

3 
48 50 48 40 

46
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Повышение собственной 
квалификации, получение доп. 
образования 

1
2 

7 11 8 6 

9
Вложение в образование 

детей 
3

3 
42 27 21 3 

25
Приобретение технических 

новинок 
1

0 
9 12 7 6 

9

Оздоровительный отдых, 
косметологические услуги 

2
1  

17 21 21 23 

21
Долевое участие в 

коммерческом предприятии 
1

9 
13 10 15 40 

19
Реализация творческих 

проектов 
5 6 2 3 11 

6
Издание собственной 

книги 
1

9 
33 29 28 31 

28

Путешествия 0 7 9 21 17 11

Помощь детскому дому 
1

2 
3 11 2 9 

7
Культурный отдых – 

посещение известных театров, 
выставок, концертов 

2
  

3 2 0 0 

2

 

«Бедные» в первую очередь намерены упрочить свою материально-
техническую базу (мебель, ремонт, автомобиль, недвижимость) и 
вложиться в образование детей. Развитие собственного профессионализма 
и квалификации имеет для них гораздо меньшую привлекательность. 
Менее популярным также стало намерение вложить деньги в банк или 
страхование. В группе малообеспеченных эти тенденции сохраняются, а 
намерение инвестировать в детей даже усиливается. 

Мы можем сделать вывод о том, что среди малодоходных групп более 
распространена стратегия пассивной адаптации – появившийся шанс они 
готовы использовать для того, чтобы «подлатать дыры» своего хозяйства, 
сохранить средства в виде материальных вложений или долгосрочно 
инвестировать – в образование детей. При этом свое общественное 
положение они оценивают низко и в собственные позитивные перемены не 
верят.  

По мере возрастания доходов растет как оптимизм по поводу 
собственного будущего, так и удовлетворенность настоящим. Однако 
вместе с уверенностью в собственных силах, уверенность в хороших 
перспективах будущего России в этих группах не возрастает. А это значит, 
что адаптационная стратегия у представителей этих групп больше связана 
с уверенностью в собственных силах, нежели с уверенностью в 
«комфортных» условиях внешней среды (особенно это выражено в ответах 
представителей среднедоходных групп).  

 «Состоятельные» слои демонстрируют в своих ценностях  гораздо 
больший индивидуализм и нацеленность на самореализацию. На смену 
ориентации на коллектив и традиции приходят ярко выраженные желания 
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иметь руководящую должность, высокий общественный статус, 
возможность заниматься любимым делом.  

Среди «базовых» доходных групп  менее выражено желание 
приобретать мебель и делать ремонт, а более ярко – желание приобрести 
автомобиль и недвижимость. Намерение инвестировать в детей выражено 
меньше.  

В среднедоходных группах, кроме перечисленных характеристик, 
появляется желание инвестировать с собственное дело (14%), которая 
достигает своего максимума среди «состоятельных» (40%). У последних 
это наиболее распространенное намерение; инвестиции в образование 
детей не превышают в высокодоходной группе 3%.  

Представители среднедоходных групп ориентированы на получение 
новых впечатлений в виде путешествий и все еще ориентируются на 
инвестиции в детей, тогда как «состоятельные» демонстрируют образцы 
максимально активных форм адаптации - вложить в дело сейчас, чтобы 
получить дивиденды в будущем.  

Инвестиции в повышение профессионализма, квалификации, а также  
собственный уровень культуры представители практически всех доходных 
групп не рассматривают как эффективную адаптационную стратегию. Это 
подтверждают распространенные практики досуга. Малая доля 
опрошенных использует свое досуговое время для развития культурного 
капитала. Среди всех доходных групп абсолютными доминантами досуга 
являются просмотр и чтение СМИ, а также общение с родными и 
близкими. Чтению литературы уделяют время лишь треть опрошенных. 
Интернет как инструмент для работы и форма досуга в гораздо большей 
мере распространен среди «средних» и «состоятельных».  

Посещение выставок, музеев и театров, участие в общественной и 
политической жизни, участие в художественной самодеятельности, 
самообразование и саморазвитие находятся в глубокой периферии для всех 
групп. Для среднедоходных групп и состоятельных слоев досуг решает 
задачу развлечения и расслабления: посещение фитнес-клубов, 
кинотеатров и развлекательных центров; шопинг, посещение ресторанов 
или кафе. У представителей  низкодоходных групп на первый план 
выходят малобюджетные формы досуга (которые также мало связано с 
развитием культурного капитала): работа на огороде, кулинария, создание  
уюта в доме.  

Фактическая ситуация ограничивается такими факторами как нехватка 
средств или времени. О потенциале красноречиво говорит желание иметь  
тот или иной досуг. При наличии возможности,  низкодоходные группы 
пользовались бы Интернетом, вкладывались бы в самообразование,  
посещали бы выставки и музеи – то есть наращивали бы культурный и 
интеллектуальный потенциал. При этом в их мотивации более выражен 
момент активного получения новых знаний и впечатлений, которых им в 
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реальности не хватает. Жители со средними доходами инвестировали бы 
ресурсы в регулярные посещения фитнес-клубов, кинотеатров и 
развлекательных центров, посещения ресторанов и туризм  – то есть делать 
то, опыт чего у них есть, но ограниченность ресурсов не позволяет делать 
это регулярно. У состоятельных граждан желание заниматься 
самообразованием - больше читать, посещать выставки и музеи – 
выражено недостаточно. Чаще, чем все остальные доходные группы, они 
говорят о желании заниматься домом, работать в саду или огороде – то 
есть ищут альтернативные способы рекреации.  

Резюмируя результаты анализа, можно сделать следующие выводы. 
Информационно-культурный капитал обладает максимальной 

ликвидностью, но представители всех социальных групп не стремятся его 
развивать и использовать. Граждане из низкодоходных групп, обладающие 
пониженным  адаптационным потенциалом и пассивными стратегиями 
адаптации, готовы «консервировать» свои ресурсы или делать 
долгосрочные инвестиции в профессионально-культурный потенциал 
собственных детей. Высокодоходные группы, обладающие активными 
стратегиями адаптации, стремятся все ресурсы направлять в «оборот», а не 
инвестировать в саморазвитие.  

Анализ такого индикатора как досуговые предпочтения показал, что  
представители низкодоходных групп видят в развитии профессионального 
и информационно-культурного потенциала большие перспективы, нежели 
средне- и высокодоходные группы. Последние чаще готовы использовать 
дополнительные возможности для отдыха, рекреации, 
самовосстановления, вероятно, оценивая эту стратегию как более 
эффективную в деле наращивания материального благосостояния.  

В современном российском обществе есть резерв для повышения 
адаптации – капитализация информационно-культурного потенциала 
жителей, имеющих доходы ниже среднего, который они в дальнейшем 
могли бы использовать для реализации более эффективных стратегий 
социальной адаптации и повышения собственной конкурентоспособности. 
Противоречие заключается в том, что появившийся финансовый шанс 
представители данных групп в силу своей ментальности используют для 
удовлетворения первичных потребностей (жилище, комфорт), но никак не 
на декларируемое ими саморазвитие.  

Задачей органов государственного и муниципального управления 
должно стать развитие «готового решения» - конкретных региональных 
программ развития  доступной социокультурной инфраструктуры. В ином 
случае мы рискуем в будущем получать пассивные или даже 
регрессионные адаптационные стратегии практически трети общества. 
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АХМЕТШИНА Е.  Р.  
 
ИДЕНТИФИКАЦИОННАЯ ФУНКЦИЯ ИСТОРИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ 
НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ В УСЛОВИЯХ ПОРЕФОРМЕННОЙ 
РОССИИ 

 
Россия, преодолев системный кризис 1990-х годов, в первом 

десятилетии второго тысячелетия вышла на «пореформенную» 
траекторию. Сегодня - это страна «с относительно сложившимися и 
динамично укрепляющимися государственными, политическими и 
общественными институтами, опирающимися на поддержку гражданского 
большинства и рост позитивных общественных умонастроений»1. 

Необходимость «инновационного социально-экономического 
развития», «интеграции в международную экономику» и отстаивания 
собственных интересов в мировом сообществе сформулировала 
потребность  новой системы ценностных ориентаций россиян. Идеологию, 
которая соответствует новому этапу развития страны, можно назвать 
национально-патриотической: она задана курсом «на Великую Россию», 
«Единую Россию», «Россию-империю». В ее основу должно лечь большое 
историческое наследие с разнообразными образцами культуры, а также 
признание того, что россияне - это великий народ с великим прошлым. 
Данные ценности должны стать основой исторической памяти поколения 
«пореформенной»  России.  

Историческая память (ИП) является сложным 
самоорганизующимся процессом отбора, сохранения и трансляции от 
поколения к поколению информации о прошлом опыте: исторических 
знаний и представлений, ценностей и убеждений, традиций и стандартов 
поведения. В этом контексте она выступает фактором связи социальных 
структур, институтов и процессов.  

Память поколений – основа единства общества, которое выражается 
через идентификацию себя с единой социальной общностью. Жак Ле 
Гофф, один из ведущих членов французской школы «Анналов», 
рассматривает память как основной элемент индивидуальной и 
коллективной идентификации2. Это особенно актуально в переломные 
периоды развития общества, когда разрыв ИП и поколенческих связей 
приводит к кризису идентичности, а затем - к социально-
психологическому и идеологическому распаду общества. В данной статье 
мы рассмотрим особенности и проблемы реализации идентификационной 
функции ИП в условиях пореформенной России.  
                                                 
1 10 лет российских реформ глазами россиян. М., 2005. 
2 Le Goff, J. 1992. History and memory. New York: Columbia Univ. Press. P.98. 
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Теоретико-методологическая основа исследования базируется на 
поколенческом подходе.  

 Стержнем памяти и понимания исторического процесса является 
преемственность поколений.  Такой подход позволяет понять, как и куда 
движется история, определить главные события, которые сформировали 
мышление современного поколения, и выяснить, почему существуют 
различия между людьми, которые родились в разные периоды. 
Циклическая модель исторического процесса, в которую вплетены 
поколения, позволяет не только анализировать прошлое, но и 
прогнозировать тенденции в будущем. 

Поколение – это слой людей, схожесть мышления которых является 
следствием схожестью социального опыта и сопричастностью к 
общественно значимым событиям. «Дух поколения» кристаллизуется в 
период формирования сознания его представителей в возрасте от 6 до 20 
лет. Таким образом, люди разного биологического возраста, юность 
которых соотносится с одним периодом, принадлежат к одному 
поколению. 

 Историко-социологический анализ нашего общества дает нам 
основания представить пять поколений россиян. 

Таблица1 
 Поколения, живущие в пореформенной России 

 
Условное 

название 
поколения 

Годы 
рождения 

Время 
юности 

Истор
ическая 
эпоха 

Воз
раст в 
2009 г., 
лет 

Поколение ветеранов 
ВОВ 

1910-
1930 

1930 - 1950 Сталинизм и 
ВОВ 

79 лет и 
старше 

«Шестидесятники»  1935 - 
1945 

1955 - 1964 «Оттепель» 65 - 74 

«Потерянное» 
поколение 

1945 - 1964 1965 - 1984 Эпоха застоя 45 - 64 

Поколение 
нигилистов 

1965 - 1979 1985 - 1999 Перестройка 
и «разруха» 

30 - 44 

«Пореформенное» 
поколение  

1984 и 
позже 

2000 по наст. 
время 

«Пореформе
нная» Россия 

25 и 
моложе 

 
Общественные противоречия 90-х годов привели к тому, что в 

нынешнем российском обществе существуют полярные позиции и оценки 
между людьми старших и более молодых возрастов. Фокусом нашего 
внимания будет поколение «пореформенной России» (до 25 лет).  

Социологическая статистика относит к этой группе лиц в возрасте 
15-24 лет (со своим мировоззрением), это примерно 16-17% российского 
населения. Данные общероссийских исследований показывают, что 
молодые люди живут и ощущают себя лучше, чем их сверстники 10 лет 
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назад: сегодняшняя молодежь выросла и повзрослела в совершенно иных 
социальных условиях, чем юное поколение 90-х годов прошлого века. Эта 
социальная категория пользуется плодами экономического роста, и в 
будущем станет основным звеном передачи социального опыта для 
следующих поколений. 

Основными методами сбора первичной информации мы выбрали 
качественные методики - индивидуальное формализованное 
фотографическое интервью, фокус-групповая дискуссия, проведенные 
автором среди жителей Ульяновска в 2008 г. 

Историческая память основана на ценностных ориентациях и 
образует ядро социокультурной самоидентификации индивидов, 
социальных групп, этносов. Поэтому рассмотрение ИП в отрыве от 
ценностей и идентичностей современных поколений будет неполным.  

На протяжении последних 15-ти лет ценности россиян 
трансформировались, но иерархия основных ценностей россиян 
практически не менялась: стала восстанавливаться тенденция 
доминирования в массовом сознании ценностей, которые всегда были 
характерны для российского менталитета:  совесть и душевная гармония 
приоритетны для 94% россиян; две трети населения вновь стали ощущать 
ценности свободы; в массовом сознании вновь заметно возросла 
значимость интересной работы, яркой индивидуальности. 
Трансформационные процессы, которые прошли в стране, проявились не 
столько во внутреннем кризисе ценностных систем, сколько в 
сосуществовании групп населения с полярно различными ценностными 
системами и изменении их численности по отношению друг к другу. 
Главными дифференцирующими факторами при этом выступают возраст и 
место жительства. 

В России в настоящее время сосуществуют две различные модели 
ценностного сознания. Одна из них тяготеет к постиндустриальной 
индивидуалистической модели ценностей западного типа, а другая связана 
с носителями традиционалистской российской ментальности и тяготеет к 
патриархально-коллективистской модели ценностей. Приверженцы 
индивидуалистической системы ценностей составляют не более 25-30% 
населения. Носителей традиционалистской модели ценностного сознания 
примерно 35-40%. Остальную часть населения – 30-40% – составляет 
группа с противоречивым типом ценностного сознания; это в основном 
молодежь.  

Еще одним важным аспектом социальной трансформации россиян в 
пореформенный период является динамика приоритетных социальных 
идентичностей, за формирование которых отвечает идеология.  Свыше 
85% россиян указали, что они гордятся своей национальностью; это 
чувство оказалось значительно более сильным, чем гордость своей 
профессией и личными достижениями. 
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Огромное значение имеет здесь историческая память, обозначающая 
общие предметы национальной гордости: в качестве предмета общей 
гордости россиянами ценится совместное участие в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг. и общий вклад в дело освобождения 
человечества от фашизма.  

По результатам общероссийских исследований 2007-2008 гг., в среде 
нового поколения россиян (молодежь 18-25 лет) в спектре «поиска себя» 
на первый план вышли индивидуальные идентификации. Гражданская 
идентичность присуща 27 % молодых людей (назвали себя «гражданин 
РФ», «патриот», «россиянин»), профессионально-групповая – четверти 
россиян, а национальная идентификация («я – русский») не выявлена 
вовсе1. Процесс освоения идеи индивидуальности как важнейшего 
социального достояния выражается в словах: «Ценностью, которой нельзя 
было бы поступиться, пожалуй, является только семья…» (участник 
фокус-групповой дискуссии среди студентов вузов гуманитарных 
специальностей, г. Ульяновск, ноябрь 2008 г.). 

Что касается идентификацией себя с малой родиной, то, по данным 
наших исследований, только каждый второй ульяновец отождествляет себя 
с городом, в котором живет: лишь половина респондентов ответили, что 
могут назвать себя частью истории Ульяновска. Многие ульяновцы 
считают: соотнести себя с городом возможно только при условии 
долгожительства в нем, либо привнесения конкретной пользы городу. 

Пока я еще ничего грандиозного не совершила, поэтому не могу 
вписать себя в историю города (Жен., 51 год, учитель).  

Я думаю, что могу считать себя частью истории Ульяновска, так 
как я живу здесь с рождения, мои предки прожили здесь большую часть 
своей жизни (Муж., 23 года, экономист). 

Трансформационные ценностно-идентификационные изменения 
нового поколения россиян, несомненно, связаны с изменением их 
исторической памяти. 

У нового поколения россиян сформировался особый взгляд на 
Россию, свое место в ее истории и на происходящие в обществе процессы. 
В молодежной среде интерес к истории своей страны достаточно высок, 
распространены представления о России как о великой державе и стране с 
богатой историей, огромным потенциалом и перспективами развития. Но 
важно подчеркнуть  изменение места истории в жизни молодежи: молодые 
люди уверены - достаточно иметь общее представление об основных 
исторических моментах (развитие территорий, деятельность великих 
правителей, крупные войны). Такое отношение молодежи к истории 

                                                 
1 Тощенко Ж.Т. Историческое сознание и историческая память. Анализ современного 
состояния. //Новая и новейшая история. 2000. №4. 
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связано с изменением подхода к восприятию информации и массовым 
распространением электронных каналов получения информации. 

Россияне гордятся военными победами, прежде всего победой в 
Великой Отечественной войне, достижениями науки, космонавтики, 
русской культурой, моральными качествами русского народа (героизмом, 
мужеством, терпением, дружелюбием).  

В восприятии молодежи история стала носить практический 
характер. Молодые люди объясняют свой интерес стремлением расширить 
кругозор (57 % опрошенных), желанием лучше понять современность 
(37 %), понять «корни» своей страны (31 %), приобщиться к культуре 
народа (20 %), найти ответы на злободневные вопросы (16 %). То есть 
значение истории респонденты связывают с его духовным развитием: 
«Современный человек должен быть всесторонне развит и образован», 
«Без истории внутренний мир человек пуст», «История нужна для 
внутреннего развития человека», «Человек без прошлого – не человек».  
         На взгляд молодежи, роль ИП заключается в выполнении не столько 
когнитивной функции, сколько прогностической: «…исторические 
события должны учить общество, что делать и какие принимать решения в 
современных условиях…». Это должно проявляться в воспитательном 
характере художественных произведений в сфере кино, музыки, 
художественной литературы.  «Они должны заставлять думать: о любви, о 
стране, о своем месте в жизни … Показывать, как люди в условиях войны, 
революции, смогли выжить, не теряя своих человеческих качеств…» 
(участники фокус-групп среди студентов вузов, г.Ульяновск). 

 Молодежь в настоящее время более склонна считать, что историю 
творят выдающиеся личности. Среди деятелей, оказавших наибольше 
влияние на развитие России, называются в основном руководители 
государства, чаще проводящие тоталитарную политику. В итоговом 
рейтинге проекта «Имя Россия» в тройке лидеров голосования - А. 
Невский, П. А. Столыпин, И. В. Сталин. Участники наших фокус-
групповых дискуссий: «на мой взгляд, роль личности в истории велика и 
должна оцениваться по тому толчку в развитии, который она дала миру и 
стране…», «…участники «Имени России», кроме своей деятельности, 
проложили дорогу к чему-то, повели за собой людей».  

Но в своей среде молодые люди не могут блеснуть знаниями истории 
малой родины. Несмотря на интерес к истории своего города, немногие 
могут похвастаться знанием исторических событий, легенд и мифов, 
связанных с возникновением и развитием Ульяновска. Смутное 
представление имеют об истории появления города.   

Респонденты вспоминают имя Богдана Хитрово, основателя 
Ульяновска; важным событием в истории города  считают переименование 
Симбирска в Ульяновск. Об этом явлении упомянули респонденты всех 
возрастных групп. Рождение В. И. Ленина было также отмечено событием 
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символического значения для истории нашего края. «Владимир Ильич 
Ленин - это бренд нашего города, человек который принес известность»; 
«зачастую об Ульяновске знают только из-за него».  

Многие респонденты знают, что первоначальное имя города – 
Симбирск – было дано ему из-за того, что он строился на семи ветрах. 
Пожар, произошедший в начале прошлого века в городе и уничтоживший 
огромное количество памятников истории, был упомянут среди 
школьников. Кроме того, среди ответов на вопрос о мифах встречаются и  
необычные, малоизвестные факты. 

Читала, что Пугачев со своим войском оставил награбленное в        
с. Кротовке. Богатый купец сообщил о местонахождении бунтарей, 
пугачевцев схватили, а купец богатства себе забрал (Жен., 54 года, врач). 

В Железнодорожном районе ряд домов построен на кладбище 
революционеров (Муж., 26 лет, ведущий на телевидении). 

Степан Разин по Волге ходил, и около Сенгилея у него была 
разбойничья «шишка», где они высматривали врага. Ну вот знаю, что на 
Автозаводской в фундамент кости замешивали пленных немцев (Муж., 36 
лет, программист). 

Однако в большинстве случаев респонденты не смогли вспомнить ни 
одной легенды, связанной с историей города. Причем, чаще 
воздерживались от ответа на этот вопрос респонденты старшей возрастной 
группы. Среди личностей, оказавших большое влияние на развитие края, 
названы в порядке убывания значимости: В. И. Ленин, И. А. Гончаров,      
Н. М. Карамзин, Н. М. Языков.  

Важно отметить невысокую активность разных поколений россиян 
относительно получения знаний об истории страны, малой родины, своей 
семьи. О невысокой активности молодежи говорит отсутствие 
общественных молодежных организаций, связанных с патриотическим 
воспитанием и изучением национальной культуры. 

Выводы. Налицо противоречие: старшее поколение больше  дорожит 
историей своего края и страны, стремится передать историческую память 
для следующих поколений. Для нового поколения историческая память 
является инструментальной ценностью, что обуславливает отношение к 
истории как информации о прошлом. 

На новом, «пореформенном» этапе развития России для сохранения 
процесса передачи социального опыта должна быть задействована новая 
идеология гражданской и национальной идентичности. Сбалансированная 
государственная политика «увязывания» традиционных ценностей и 
патриотических чувств с индивидуальными ценностными и 
идентификационными установками позволит молодым россиянам уважать 
себя, свою страну и верить в своё будущее. 
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ЧУРКИН И. Н. 
 
ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ СУБКУЛЬТУРЫ УЧАСТНИКОВ 
РОЛЕВЫХ ИГР (НА ПРИМЕРЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФЕСТИВАЛЯ 
«ЗИЛАНТКОН») 

 
 
  Ролевые игры появились в СССР в 80-90 гг. 20 в. На протяжении 

последних  лет в  субкультуре участников ролевых игр наблюдаются 
определенные изменения. Наиболее отчетливо их возможно отследить, 
анализируя деятельность ролевых конвентов (фестивалей). 

Главным связующим звеном между многочисленными игровыми 
сообществами служат ролевые конвенты. Это сезонное региональное 
мероприятие с традиционно сложившейся сбалансированной внутренней 
структурой. Собственно именно конвенты (фестивали) выступили 
фактором объединения разрозненных игровых клубов в единую 
субкультуру. Кроме того, конвенты взяли на себя функцию популяризации 
ролевых игр среди молодежи. На современном этапе эта задача 
упрощается благодаря развитию Интернета. В 90-е гг. на территории 
России и сопредельных государств появилось значительное количество 
ролевых конвентов (фестивалей): «Глинкон» (Иваново), «Зиланткон» 
(Казань), «Сибкон» (Томск), «Чугункон» (Харьков), «Форкон» (Минск), 
«Москон», «Веркон» (Москва) и т. д. 

В отдельную категорию необходимо выделить два относительно новых 
конвента «Деткон» (Москва) и «Муркон». «Деткон»  расшифровывается 
как детский конвент, т. е. это мероприятие целенаправленно 
ориентированное на детей и подростков до 18 лет. «Муркон» – это 
фестиваль, объединяющий анималистов, т. е. участников ролевой 
субкультуры, чьи интересы связаны с отображением на ролевых играх 
образов животных. На современном этапе его мероприятия и включены в 
структуру других конвентов. Структура конвентов (фестивалей) 
достаточно стабильна и универсальна, сочетает в себе определенное 
количество зрелищных и методических мероприятий. На конвентах 
проходят турниры по историческому фехтованию, фото и художественные 
выставки, концерты авторов-исполнителей игровой песни, театральные 
постановки, видеопоказы, информирование игроков об играх будущего 
сезона, обсуждение прошедших игр. 

Среди зрелищных мероприятий в силу сложности организации и 
проведения выделяются балы. Например, в рамках фестиваля «Зиланткон» 
проводятся исторические и фэнтезийные балы. Тематика исторического 
бала меняется каждый год в очень широких рамках: от Средневековья до 
Серебряного века. Это налагает на участника ролевой субкультуры, 
желающего принять активное участие в данном мероприятии, 
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определенные обязательства. Во-первых, он должен подготовить костюм, 
соответствующий заявленной исторической эпохе. Во- вторых он должен 
овладеть минимальными хореографическими навыками соответствующей 
исторической эпохи. Первый пункт в условиях современной 
коммерциализации отношений в рамках  ролевой субкультуры 
выполняется достаточно легко, т. к. существует значительное количество  
специализированных ателье выполняющих заказы ролевиков, а через 
Интернет можно  недорого приобрести б/у костюм. Для выполнения 
второго условия в рамках фестиваля проводиться серия мастер-классов по 
танцам заявленной эпохи. Фэнтезийные балы проводятся более 
демократично с меньшим уровнем требований к участникам мероприятия. 
В последние несколько лет наметилась тенденция к максимальной 
зрелищности данного типа мероприятий. Были прецеденты (на примере 
фестиваля «Зиланткон») когда в центре мероприятия находилась группа 
профессионалов, включенных в ролевую субкультуру, а на периферии зала 
подготовленные любители. При этом значительная часть участников 
фестиваля остаются в стороне и наблюдают данное шоу. 

Новой тенденцией в проведении фестивалей является проникновение в 
структуру фестиваля мероприятий, отражающих тенденции современной 
молодежной массовой культуры. Это разнообразные театрализованные 
шоу, «вечеринки» («Все лики ночи», «Вампирская вечеринка») 
посредством которых в ролевую субкультуру проникают клубные танцы, в 
частности особенно популярна латина. 

Традиционный для фестивалей конкурс менестрелей в рамках 
«Зиланткона» получил дополнение в виде театрализованного мероприятия 
под названием «Турнир-на-Песнях». Это сложное мероприятие с 
элементами театра, музыкальный  спектакль на сцене с развивающимся на 
глазах у зрителей сюжетом и открытым финалом, ориентированное на 
исполнителей игрового жанра. 

В рамках фестиваля «Зиланткон» стали проводиться театрализованные 
конкурсы на лучший аниме-костюм в рамках аниме-блока, а также  на 
лучший ролевой и исторический костюм в рамках блока «Эстетика 
Ролевых Игр»  (конкурс «Шоу персонажей»). Тенденцией последних 
нескольких лет является стремление сделать эти мероприятия зрелищными 
с целью привлечения максимального количества зрителей. 

Общей тенденцией фестиваля, связанной с созданием участниками 
фестиваля игрового образа, является популяризация аниме-культуры и 
анималистов в рамках ролевой субкультуры и выделение мероприятий 
данной направленности в отдельные блоки в рамках фестивалей.  

В рамках турнирного направления тоже наметились определенные 
изменения. Наряду с «Железным турниром», т. е. турниром по 
историческому фехтованию и «Дуэльным турниром» организуются 
разнообразные шуточные турниры на бутафорском оружии. Появились 
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новые виды состязаний - «Турнир лучников» и «Турнир арбалетчиков». 
Вышеназванные мероприятия, особенно «Железный турнир», обладают 
огромным зрелищным потенциалом и являются одним из факторов 
привлекающих к участию в фестивале «Зиланткон» в качестве зрителей, не 
связанных с ролевой субкультурой людей. 

Благодаря развитию компьютерных технологий и их доступности  на 
протяжении последних нескольких лет меняется  жанровая структура  
видеоблока фестиваля «Зиланткон». Наряду с традиционными 
видеоотчетами с ролевых игр,  появляются разнообразные клипы, в том 
числе предназначенные для рекламы той или иной ролевой игры, 
небольшие игровые фильмы, публицистические передачи для телевидения, 
предназначенные для создания положительного имиджа ролевых клубов. 
Тенденцией последнего фестиваля стало  показ нескольких полноценных 
фильмов снятых с применением профессионального оборудования, трюков 
и эффектов. В частности был представлен фильм «16 в. Шаг в 
бессмертие», как часть полномасштабного игрового проекта, 
посвященного эпохе «Возрождения». В фильме наличествует динамичный 
сюжет, достоверное освещение  этой противоречивой эпохи, 
профессионально сделанные трюки, массовка. Фактически  авторы 
данного фильма поставили перед собой задачу показать сложность и 
противоречивость человека эпохи Возрождения и Реформации. Задачей 
авторов фильма являлось не создание очередного «экшена», а осмысление 
сложности и противоречивости эпохи и особенностей поведения человека 
в столь экстремальных условиях. 

В рамках «Зиланткона» базисным является блок мероприятий, 
посвященного ролевым играм. Это разнообразные презентации ролевых 
игр, круглые столы, доклады, семинары. Для «Зиланткона» 2008 г. 
Наиболее интересным является изменение тематики докладов и семинаров, 
посвященных ролевым играм. В них проявляется институизирующая и 
коммерциализирующая тенденция развития ролевой субкультуры. 
Например, семинар «Как зарегистрировать клуб» дает методику получения 
объединением участников ролевых игр официального статуса, другие 
доклады были посвящены, в том числе и поиску спонсоров и 
финансированию деятельности ролевых клубов. 

Отдельно необходимо отметить лекцию Ларисы Бочаровой «Секс и 
насилие на ролевых играх», в рамках которой были подняты очень важные 
вопросы морали и нравственности, отмечено несовпадение морали в 
рамках ролевой игры и морали современного общества. Этот аспект 
деятельности ролевой субкультуры на сегодняшний момент является 
одним из самых спорных. 

На протяжении последних лет в рамках ролевой субкультуры 
наблюдаются следующие  долгосрочные процессы. На первом месте по 
степени важности находиться процесс институализации ролевой 
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субкультуры, что подтверждает тематика мероприятий и характер 
взаимоотношений между современным обществом и ролевой 
субкультурой. 

Развивается уровень коммерциализации взаимоотношений в рамках 
ролевой субкультуры. Зрелищность мероприятий «Зиланткона» является 
кроме всего прочего залогом коммерческого успеха данного мероприятия. 

Если анализировать в целом мероприятия фестивалей, то необходимо 
отметить определенное отклонение в сторону массовой культуры. Этот 
процесс касается не только формы, но и содержания мероприятий, 
поскольку даже презентация будущей ролевой игры носит характер 
рекламной кампании. 

В ролевой субкультуре необходимо отметить появление целого 
поколения ролевиков с девиантными тенденциями в игровом поведении, а 
также дегуманизацией и деморализацией игровых поступков. 

 
 

СИДОРОВА Г.П. 
 

СУБКУЛЬТУРА РОССИЙСКОГО ПРОВИНЦИАЛЬНОГО ГОРОДА 
КОНЦА 19 ВЕКА: БЫТ И НРАВЫ (ПО ПРОИЗВЕДЕНИЯМ А. П. 
ЧЕХОВА) 

  
Ключевыми понятиями данной темы являются субкультура, 

провинциальный, город, быт и нравы, в связи с чем необходимо сделать 
несколько замечаний по их содержанию. П. С. Гуревич определяет 
субкультуру как особую сферу культуры, суверенное целостное 
образование внутри господствующей культуры, отличающееся 
собственным ценностным строем, обычаями, нормами. Специфические 
культурные феномены закрепляются в особых чертах поведения людей, 
сознания, языка.1 По определению А. Я. Флиера, субкультурами 
называются наиболее крупные  сегменты целостных локальных культур 
(этнических, национальных, социальных), отличающиеся определенной 
местной спецификой тех или иных черт. По основной массе элементов 
субкультура идентична или очень близка базовой культуре, отличаясь 
лишь одной-двумя чертами2. 

«Провинциальный» в толковом словаре С. И. Ожегова объясняется 
как отсталый, наивный и простоватый. В культурологической литературе 
фиксируется понятие «Провинциальная культура» с тремя значениями, два 
                                                 
1 Гуревич П.С. Субкультура //Культурология. ХХ век. Энциклопедия. Т. 2. – СПб.: Университетская 
книга, 1998. С.236. 
2 См. Субкультура / Флиер А.Я. Культурология для культурологов: Учебное пособие для магистрантов и 
аспирантов, докторантов и соискателей, а также преподавателей культурологии. – М.: Академический 
Проект; Екатеринбург: Деловая книга, 2002.  С.152-153. 
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из которых – типологические, одно – оценочное: 1) культура средних и 
малых городов России; 2) культура всех городов и сёл, кроме столицы и 
Санкт-Петербурга; 3) в чём-то ущербная, неразвитая, неполноценная или 
отсталая культура1.  

Город, как культурологическое понятие, есть образ человеческой 
жизни и способ существования культуры городской. Город как нечто 
защищенное от натиска хаоса, варварства. В вертикальном измерении 
город есть нечто «нагороженное» (многоэтажность). Город несет идею 
восходящего совершенствования, выхода к высшим иерархиям 
культурного универсума. Идея города отчетливо просматривается в 
архитектуре. Город противостоит деревне как образу жизни. Деревня – 
«дыра», в городе – свет (освещенность и просвещенность). В городе – 
общение, концентрация сил культуры. Город, с точки зрения социологов, 
характеризуется рядом черт: утрата первичных отношений, ослабление 
социального контроля, прогрессирующее разделение труда, усиление роли 
массовой коммуникации, склонность горожан относится друг к другу 
инструментально (Л. Вирт). Основная характеристика городской жизни – 
анонимность (Г. Зиммель)2.  

Быт – уклад повседневной жизни, включающий удовлетворение 
материальных потребностей людей в жилище, пище, одежде, поддержании 
здоровья, а также освоение духовных благ, общение, отдых, развлечения. 
В «Беседах о русской культуре» Ю. М. Лотманом дается развернутое 
понимание быта: «<…> быт – это не только жизнь вещей, это и обычаи, 
весь ритуал ежедневного поведения, тот строй жизни, который определяет 
распорядок дня, время различных занятий, характер труда и досуга, формы 
отдыха, игры, любовный ритуал и ритуал похорон. <…> Сфера поведения 
– очень важная часть национальной культуры, и трудность её изучения 
связана с тем, что здесь сталкиваются устойчивые черты, которые могут не 
меняться столетиями, и формы, изменяющиеся с чрезвычайной 
скоростью»3. 

Нравы – поведенческий элемент культуры. Суммируя известные 
определения Самнера и Флиера, можно определить нравы как образцы 
культурного и морального действия, способствующие целостности 
определённой группы людей, регулирующие ценностные ориентации 
членов общества, правила человеческих отношений. 

Художественная литература является важнейшим источником 
культурологической информации. Теоретическое обоснование изучения 
художественных текстов дано Ю. М. Лотманом: художественный текст 
                                                 
1 См. Кравченко А. И. Провинциальная культура // А.И. Кравченко А. И. Культурология: Словарь. М., 
2000. 
2 Городской образ жизни  Аберкромби Н., Хилл С., Тернер Б.С. Социологический словарь / Пер. с англ. 
Под ред. С.А. Ерофеева. – Казань: Изд-во Казанского университета, 1997. С.50. 
3 Лотман Ю.М. Беседы о русской культуре. СПб., 1994. С. 12-13. 
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выполняет функцию коллективной культурной памяти1. Развивая идеи     
Ю. М. Лотмана, Т. Н. Суминова пишет об информационных ресурсах 
художественной культуры, в том числе, литературы2. Современные 
историки в познании реалий ХХ века придают особое значение 
произведениям художественной литературы, которые улавливают 
существующие в обществе настроения, задолго до того, как они будут 
систематизированы наукой. Как отмечает академик РАН Ю. А. Поляков, 
«художественная литература, отражающая современность, особенно 
значима для изучения истории повседневности в ее будничных 
проявлениях. Не менее важно и то, что писатель может глубоко 
проникнуть в психологию своих героев, мотивацию их поступков, помогая 
понять менталитет общества, характер и уровень общественного 
сознания»3. Российский культуролог И. А. Манкевич дает обоснование 
связи культурологии и литературы как одной из важнейших сторон 
культурологического метода4.   

Целью статьи является выявление субкультурной специфики 
российского провинциального города конца 19 века. В связи с этим 
рассматриваются быт и нравы провинции, нашедшие отражение в  
произведениях А. П. Чехова. Выбор для исследования текстов А. П. 
Чехова, во-первых, субъективен: личный интерес исследователя, личные 
симпатии к стилю писателя, сложившиеся в детстве. Во-вторых, 
объективен: А.П. Чехов знал предмет описания – российскую провинцию, 
жил в ней.  

Существует различные методики к изучению предмета на материале 
художественного текста: 1) детальное изучение одного текста, 2) 
сравнительное изучение и суммирование нескольких текстов. Предмет 
настоящего исследования требует компаративного анализа, интерпретации 
нескольких текстов одного автора. Источниками данного исследования 
послужили повести А. П. Чехова, написанные в период с 1889 по 1903 гг.: 
«Учитель словесности» (1889-1894), «Скучная история» (1889), 
«Попрыгунья» (1892), «Рассказ неизвестного человека» (1893), «Три года» 
(1895), «Моя жизнь» (1896), «Ионыч» (1898), «Случай из практики» 1898), 
«Человек в футляре» (1898), «Дама с собачкой» (1899), драма «Три 
сестры» (1901), «Невеста» (1903).  

С точки зрения культурологии текст – это система знаковых 
элементов, обладающая способностью передавать смысл. В интерпретации 
                                                 
1 Лотман, Ю.М. Семиотика культуры и понятие текста //Ю.М. Лотман. История и типология русской 
культуры. – Спб.: «Искусство-СПб», 2002. С. 162. 
2 Суминова Т.Н. Информационные ресурсы художественной культуры (артосферы). М.: «Академический 
проект», 2006. 
3 Поляков Ю.А. Союз муз //Отечественная история. – 2002. – № 1. С.5. 
4 Манкевич И. Филология и культурология: «философия» межнаучных коммуникаций в пространстве 
гуманитарной культуры // Вопросы культурологии. – 2008. № 2. 
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художественного текста большое значение имеет контекст. Как 
убедительно показывает Т. Н. Суминова, любой художественный текст в 
большинстве случаев создается на основе контекста – социокультурной 
обстановки. Художественный текст, отражая определенный контекст, а 
также культуру, биографию и жизненный опыт художника, обладает 
собственным смыслом, который в иной социокультурной ситуации 
(контексте) у любого реципиента вызовет иной спектр смыслов. То есть 
любое изменение контекста приводит к изменению смысла произведения. 
Чтобы понять художественное произведение, необходимо обратиться к 
контексту – истории создания и многочисленным интерпретациям текста, а 
также к биографии автора1.    

Биография автора. Из этого контекста значимы несколько 
моментов: А. П. Чехов родился в провинциальном городе и первые 19 лет 
своей жизни прожил в нем. В возрасте 19-ти лет, получив небольшую 
стипендию, перебрался в Москву, поступил на медицинский факультет 
Московского университета. Литературная работа в московских журналах 
(1879-1884). С  1884 г. после окончания университета работал в провинции 
– Подмосковье. Заболевание туберкулезом, прекращение медицинской 
практики, путешествие по российской провинции (1890 г., от Казани до  
Сахалина). Заграничное путешествие в Европу, Гонконг и Сингапур 
(1991). В 1892 году покупка имения Мелихово под Москвой. 
Общественная деятельность: попечительство сельского училища, 
постройка школы, помощь голодающим, бесплатная работа санитарным 
врачом во время эпидемии холеры. Продолжение писательской 
деятельности. Всероссийская писательская известность и признание, 
литературные премии, занятия драматургией, постоянное творческое 
сотрудничество с Московским Художественным театром. Женитьба на 
актрисе Московского Художественного театра О. Книппер. Обострение 
туберкулеза, вынужденное одиночество в Ялте2. 

Осмысление личности и творчества писателя современниками. 
Современники Чехова и читатели сначала считали его великолепным 
бытописателем и «певцом безвременья русской жизни 1880-х», однако 
вскоре появились высказывания о том, что русская жизнь получила у 
Чехова неадекватное воплощение, что Чехов затемнил российский быт и 
национальный дух более, чем кто-либо другой, изобразил только темные 
стороны русской жизни. Современники определяли чеховскую интонация 
в отношении к русской жизни как тоску, ощущение нескладности и ужаса 
жизни, печаль. По воспоминаниям современника  М. О. Меньшикова, 
Чехов был всегда изящно и к лицу одет, не выносил  неряшества русского 

                                                 
1 Суминова Т.А. Текст, контекст, гипертекст (Размышления о художественном произведении) // 
Общественные науки и современность. – 2006. – № 3. С.172. 
2 Биография А.П. Чехова http://chehov.niv.ru/chehov/museum/moskva.htm 
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быта в обстановке, одежде, обычаях. Меньшиков называл Чехова «русским 
европейцем» – личностью с повышенной требовательностью, трезвым, 
воспитанным, изящным, добрым, много и превосходно работающим. 
Мемуарист указывал, что Чехов брал все первосортное, как англичанин. 
Это и определило отношение писателя к русской жизни: «Чехов глядел на 
русское общество, как англичанин, попавший в русский уездный магазин, 
с презрительной усмешкой. Плохой товар! Лень помещичья, лень 
чиновничья, общее невежество и беспутство. Где же сильные характеры, 
где неутомимый труд? Чехов со своей зоркостью был оскорблен нашей 
неудавшейся историей, нашим одичавшим народным бытом, нашей 
безвольной интеллигенцией»1.  Мемуарист С. Я. Елпатьевский считает, что 
рассказы с однотонным, серым, сумеречным настроением скуки появились 
у Чехова в результате личной драмы, перешедшей в творческую. Он же 
отмечает трогательную любовь Чехова к Москве и стремление туда, где по 
причине нездоровья писатель жить не мог. По воспоминаниям                    
В. И. Немировича-Данченко, у А. П. Чехова «не было постоянного 
писательского дела <…>. Он был врач и дорожил этим. Решительно не 
могу вспомнить, сколько времени и внимания он отдавал своей врачебной 
профессии, пока жил в Москве, но помню, как это обстояло в имении 
Мелихово, куда он переехал со всей своей семьей: он очень охотно лечил 
там крестьян. <…> в денежных расчетах Антон Павлович был до             
щепетильности аккуратен. Терпеть не мог должать кому-нибудь, был             
очень расчетлив, не скуп, но никогда не расточителен; относился к             
деньгам, как к большой необходимости, а с богатыми людьми вел себя             
так: богатство - это их личное дело, его нисколько не интересует и не 
может ни в малейшей степени изменять его отношение к ним. <…> Очень 
заботился о том, чтобы после его смерти мать и сестра были обеспечены. 
Когда он задумал покупать имение, я его спросил, какая ему охота 
возиться с этим, - он сказал: «Не надо же будет думать ни о квартирной 
плате, ни о дровах...»2.  

Контекст: экономическая и социокультурная ситуация в России 
1880-х-1890-х гг. Усилиями правительства шло создание мощной 
экономики: развитие промышленности и капитализация производства, 
железнодорожное строительство. Из аграрной Россия превращалась в 
аграрно-индустриальную страну. Сельское хозяйство развивалось, но 
сохраняло полуфеодальные основы – помещичье землевладение и 
крестьянскую общину. Сохранялось сословная социальная стратификация: 
дворянство, духовенство, городские и сельские обыватели. В сословие 
                                                 
1 Меньшиков М.О. Письма к ближним. Памяти А.П. Чехова //Новое время. 1904. 11 июля. № 10186. С. 3-
4. Цит. по: Бушканец Л.Е. Русский или иностранец? (Чехов глазами современников) // Известия РАН. 
Серия Лит. и языка. 2004. Т. 63. № 5. 
2 Немирович-Данченко Вл. И. Чехов. – http://www.my-chekhov.ru/memuars/nemirovich-danchenko.shtml 
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дворян шел активный приток из других слоев населения. С развитием 
капиталистического производства возрастало значение классового 
(экономического) положения человека. Шло формирование буржуазии и 
пролетариата. Буржуазия формировалась из представителей всех сословий. 
Пролетариат пополнялся в основном за счет крестьян, но представителе 
обывателей, духовенства и даже дворянства не были редкостью. 
Увеличивалось количество интеллигенции. Ряды интеллигенции 
пополнялись людьми из разных слоев населения. Но часть интеллигенции 
не смогла найти применение своим знаниям на практике, промышленность 
и земства не могли обеспечить занятость многим выпускникам 
университетов, получение высшего образования не гарантировало 
повышение жизненного уровня и стабильного общественного положения.  

Активно шла урбанизация, внедрение в быт технических 
достижений. В повседневной жизни переплетались вековые традиции и 
новации индустриального общества. В городах строились вокзалы, 
крупные магазины, рестораны, театры, банки, многоэтажные доходные 
дома. Устраивались бульвары, городские сады и фонтаны. Появились 
большие рабочие окраины. Развивалось городское коммунальное 
хозяйство: мостились и асфальтировались, освещались электричеством 
улицы. К концу 19 века в 30 городах России был водопровод и 
канализация. Бурно развивались средства связи – телеграф и телефон, 
внутригородской транспорт – «конки» и трамвай. Дворянство, буржуазия, 
высшие и средние по доходам слои городских обывателей полностью 
перешли на одежду европейского покроя, следуя требованиям моды. В 
одежде мелких купцов, мещан, ремесленников и рабочих сочетались 
городские и сельские черты. Развивались такие институты культуры как 
театры, библиотеки, музеи. Продолжали сохраняться и развиваться такие 
формы досуга и коммуникации как домашние салоны и вечера, 
любительские общества и кружки, любительские спектакли. В то время 
как отечественная наука вышла на передовые рубежи и российские ученые 
внесли огромный вклад в развитие мировой научной мысли, уровень 
грамотности населения России оставался одним из самых низких в Европе.  

Рассмотрение  быта и нравов, субкультурной специфики российского 
провинциального города конца 19 века по произведениям А. П. Чехова 
дает возможность увидеть отражение в литературе стереотипов массового 
сознания того времени.    

  Быт провинциального города. Жилище, пища, одежда. В 
губернских и уездных городах, показанных Чеховым, читатель не находит 
упоминания о многоэтажных домах. Даже центральные улицы застроены 
домами в два этажа или одноэтажными с мезонином. Быт 
провинциального города оставался тесно связанным с сельским 
хозяйством: даже в губернском городе, где некоторое время, навещая 
больную сестру, жил  москвич Лаптев, мимо дома каждое утро и вечер 
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прогоняли большое стадо, поднимая облака пыли и играя на рожке. Лаптев 
видит серые заборы, жалкие трехоконные домики и кусты крапивы («Три 
года»). Унылый серый забор, длинный с гвоздями, на одной из лучших 
центральных улиц выступает характерной чертой провинциального города. 
«От такого забора убежишь», – думал Гуров, поглядывая то на окна, то на 
забор» («Дама с собачкой»).  

Московский профессор Королев в подмосковном  фабричном 
поселке Ляликовых замечает широкий двор без травы, на всех строениях 
серый налет, точно от пыли, жалкие садики, точно оазисы в пустыне, 
покрытую пылью сирень и сильный запах масляной краски («Случай из 
практики»).  

В гостинице провинциального города москвич Гуров занимает 
лучший номер, где весь пол обтянут серым солдатским сукном, постель 
покрыта «дешевым, серым, точно больничным одеялом», а стол  украшает 
чернильница, серая от пыли, со всадником на лошади, «у которого была 
поднята рука со шляпой, а голова отбита» («Дама с собачкой»). 

Архитектурный стиль провинциального города создавался иногда 
единственным городским архитектором, бездарным, проектировавшим 
однообразные, неудобные для жизни дома, где все комнаты неизбежно 
оказывались проходными  с двумя-тремя дверями, с множеством 
пристроек, узкими сенцами, узкими коридорчиками, узкими лестницами и 
т.п.  («Моя жизнь»).  

В провинциальном городе, как горько замечает главный герой 
повести «Моя жизнь», богатые и интеллигентные спали в душных, тесных 
спальнях, на деревянных кроватях с клопами, детей держали в 
отвратительно грязных помещениях, называемых детскими, а слуги, даже 
старые и почтенные, спали в кухне на полу и укрывались лохмотьями. 
Небогатый человек, москвич Саша, приехавший летом в провинциальный 
город своего детства с целью отдохнуть там до осени, уже в середине июня 
стал скучать и собираться в Москву: «Не могу я жить в этом городе, - 
говорил он мрачно, – Ни водопровода, ни канализации! Я есть за обедом 
брезгаю: в кухне грязь невозможнейшая…» (Невеста»). Москвич 
Вершинин утверждая, что в провинциальном городе жить хорошо, 
замечает: «Только странно, вокзал железной дороги в двадцати верстах…» 
(«Три сестры»).  

Удручающее впечатление производит гостиная провинциального 
врача Белавина на москвича Лаптева своею бедною, мещанскою 
обстановкой и плохими картинами. Хотя в ней были и кресла, и громадная 
лампа с абажуром, она все же походила на нежилое помещение, на 
просторный сарай; другая комната, почти вдвое больше, называлась залой, 
и тут стояли одни только стулья, как в танцклассе («Три года»). 
Московский профессор Королев, осмотревшись в гостиной богатых 
владельцев фабрики Ляликовых, отмечает: «Культура бедная, роскошь 



 80

случайная, неосмысленная, неудобная <…>, полы раздражают своим 
блеском, раздражает люстра» («Случай из практики»).  

В российском провинциальном городе 19 века можно было встретить 
роскошь, чистоту, изысканность быта. Но эти качества свойственны лишь 
москвичам и петербуржцам, живущим в провинции. Своим комфортом и 
изяществом удивляет Мисаила Полознева дом петербургского инженера 
Должикова: «Лакей проводил меня в очень красивую комнату, которая 
была у инженера гостиной и в то же время рабочим кабинетом, Тут было 
все мягко, изящно и для такого непривычного человека, как я, даже 
странно. Дорогие ковры, громадные кресла, бронза, картины, золотые и 
плюшевые рамы; на фотографиях, разбросанных по стенам, очень 
красивые женщины, умные, прекрасные лица, свободные позы; из 
гостиной дверь ведет прямо в сад, на балкон, видна сирень, виден стол, 
накрытый для завтрака, много бутылок, букет из роз, пахнет весной и 
дорогою сигарой, пахнет счастьем, – и все, кажется, так и хочет сказать, 
что вот-де прожил человек, потрудился и достиг, наконец, счастья, 
возможного на земле» («Моя жизнь»). Вершинин восхищается жильем 
москвичей Прозоровых: «Сколько, однако, у вас цветов! И квартира 
чудесная. Завидую! А я всю жизнь болтался по квартиркам с двумя 
стульями, с одним диваном и с печами, которые всегда дымят. У меня в 
жизни не хватало именно вот таких цветов…» («Три сестры»). Лаптеву 
нравятся пахнущие хорошими духами, застеленные коврами, с книжным 
шкафом чистые и прибранные комнаты Юлии Сергеевны, которая училась 
в Москве («Три года»).  

Питание: «В скоромные дни в домах пахло борщом, а в постные – 
осетриной, жареной на подсолнечном масле. Ели невкусно. Пили 
нездоровую воду» («Моя жизнь»). Контрастом предстает питание в семье 
петербургского инженера Должикова: привозимые из Петербурга  
изысканные вина и закуски – сыры, колбасы, паштеты, пикули, омары, 
икра и балыки; беспошлинно присылаемые из-за границы превосходные 
вина («Моя жизнь», Гл. II). Впрочем, богатые провинциалы могли питаться 
дорого, изысканно: «К ужину подавали стерлядь, куриные котлеты и 
компот; вина были дорогие, французские» («Случай из практики»).  

Одежда. В провинциальном городе лишь зять Лаптева Панауров, 
разорившийся помещик, имеющий страсть к роскоши, щегольски одевался, 
носил цилиндр, «и около серых заборов, жалких трехоконных домиков и 
кустов крапивы его изящная, щегольская фигура, его цилиндр и оранжевые 
перчатки производили всякий раз и странное, и грустное впечатление» 
(«Три года»). Почему провинциалка Юлия Белавина, дочь врача, нравится 
москвичу Лаптеву? В письме одному из своих друзей в Москву 
влюбленный Лаптев пишет, что Юлия – редкое, необыкновенное 
существо, проникнутое умом и высокими стремлениями. Кроме того, «Она 
провинциалка, но она училась в Москве, любит нашу Москву, одевается 
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по-московски, и за это я люблю ее, люблю, люблю…». Москвичи 
замечают, что провинциалы одеваются  безвкусно, «жалко»: «Не то чтобы 
некрасиво, не модно, а просто жалко» одевается провинциальная барышня 
Наташа, в которую влюблен Андрей Прозоров. Наташа одета то в желтую 
юбку с красной кофточкой, то в розовое платье с зеленым поясом («Три 
сестры»).   

Освоение духовных благ, отдых и развлечения. В 
провинциальных городах конца 19 века, особенно в губернских, были 
открыты библиотеки, действовало не менее одного клуба, драматического 
театра, создавались музыкальные и драматические кружки, ставились 
любительские спектакли с благотворительной целью («Моя жизнь», 
«Учитель словесности», «Ионыч»), В произведениях А.П. Чехова на досуге 
мужчины провинциального города играют в карты. Играют в карты 
провинциальные доктора («Три года», «Ионыч») и учителя («Учитель 
словесности»). В провинциальном городе ставятся любительские 
спектакли устраиваются домашние вечеринки, где молодежь танцует, 
играет в фанты/«судьбу», совершаются прогулки верхом («Учитель 
словесности»). Когда в губернском городе С. приезжие жаловались на 
скуку, местные жители говорили, что в С. есть библиотека, театр, клуб, 
бывают балы, есть интересные, приятные семьи, с которыми можно 
завести знакомства. В таких семьях гостей не только кормили ужином, но 
читали им повести и романы собственного сочинения, играли на рояле 
(«Ионыч»).  

В провинциальном городе, также как в Москве и столице, есть театр, 
оркестры, устраиваются концерты, но все это невысокого качества: в день 
свадьбы после церкви в доме «плохая музыка играла туши и всякий вздор» 
(«Учитель словесности»), москвич Гуров в театре провинциального города 
думает о любимой женщине «под звуки плохого оркестра, дрянных 
обывательских скрипок» («Дама с собачкой»). Осмотрев картины в 
гостиной Ляликовых, профессор Королев отмечает: «На картинах, 
написанных масляными красками, в золотых рамах, были виды Крыма, 
бурное море с корабликом, католический монах с рюмкой,  и все это сухо, 
зализано, бездарно… На портретах ни одного красивого, интересного 
лица, все широкие скулы, удивленные глаза; у Ляликова, отца Лизы, 
маленький лобик, самодовольное лицо, мундир мешком сидит на его 
большом, непородистом теле, на груди медаль и знак Красного Креста» 
(«Случай из практики»). В провинциальном городе с населением 65 тысяч 
человек могло не быть городского сада для прогулок и театра: «И как жили 
эти люди, стыдно сказать! Ни сада, ни театра, ни порядочного оркестра 
<…>» («Моя жизнь»).   

Нравы провинциального города. В провинции для интеллигенции 
трудно найти интересную и полезную работу. Во многих повестях и 
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драме Чехова главные герои многократно высказывают убеждение в том, 
что надо работать: «Человек должен трудиться, работать в поте лица, кто 
бы он ни был, и в этом одном заключается цель и смысл его жизни, его 
счастье, его восторги. <…> Работать нужно, работать. Оттого нам не 
весело и смотрим мы на жизнь так мрачно, что не знаем труда. Мы 
родились от людей, презиравших труд» («Три сестры»). Можно 
предположить, что в провинции для интеллигенции найти достойную 
работу, которая была бы не пустым перекладыванием или переписыванием 
бумаг, а приносила реальную пользу самому интеллигенту и обществу, 
труднее, чем в Москве и Петербурге. Выбор для применения своих сил в 
соответствии с образованием в провинциальном городе был невелик. 
Общее недоумение и насмешки вызвал «поступок» дворянина Мисаила 
Полознева, ставшего простым строительным рабочим, чтобы приносить 
хотя бы «маленькую пользу» («Моя жизнь»). Видимо, эти обстоятельства 
влияли на низкие оценки провинции как места, пригодного для  достойной 
жизни. 

Привычка экономить деньги на бытовых нуждах. Рисуя жизнь 
провинциального города, Чехов отмечает доходящую до мелочности 
экономию на питании: «У нас в доме часто повторяли: «деньги счёт 
любят», «копейка рубль бережёт»…, и сестра, подавленная этими 
пошлостями, старалась только о том, как бы сократить расходы, оттого и 
питались мы дурно» («Моя жизнь»). Семья знаменитого столичного 
профессора, тайного советника, испытывая недостаток денег, не платит 
жалованья лакею (»Мы Егору должны за пять месяцев»), но семейный 
обед, по заведенному женой порядку, остается изысканным и дорогим, с 
семьей обычно обедают еще две-три подруги дочери и ее поклонник 
(«Скучная история»). Живущая в провинциальном городе Нина 
Федоровна, сестра Лаптева, получая из доходов семейной фирмы по 250 
рублей от каждого из двух братьев, возражает против того, чтобы Лаптев 
нес лишние расходы и платил  82 рубля в бакалейной лавке за товар, 
который набрали бедняки, ее просители. Лаптев аргументирует свое 
решение заплатить тем, что один проживает в месяц 2500 рублей («Три 
года»). 

В провинциальном городе встречались исключения из экономной в 
быту массы. Зять Лаптева Панауров, из помещиков, служащий в 
губернском правлении, отличался пристрастием к роскоши и тратами на 
роскошь. Он никогда не пил и не играл в карты, но все-таки прожил 
состояния свое и жены, имея страсть к хорошей сервировке, музыке за 
обедом, поклонам лакеев, которым небрежно бросал по 25 рублей, 
участвовал всегда во всех благотворительных подписках и лотереях, 
посылал знакомым именинницам букеты,  покупал чашки, подстаканники, 
запонки, галстуки, трости, духи, мундштуки, трубки, японские вещи, 
древности, собачек, попугаев; ночные сорочки были у него шелковые, 
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кровать из черного дерева с перламутром, халат настоящий бухарский и 
т.п., на что ежедневно уходила «прорва денег» («Три года»).  

Слабый интерес к новой специализированной информации и знаниям. 
Жители провинциального города 19 века читали книги и журналы из 
библиотеки («Учитель словесности», «Ионыч», «Моя жизнь», «Случай из 
практики»), но читали немногие: «…городская и клубная библиотеки 
посещались только евреями-подростками, так что журналы и новые книги 
по месяцам лежали неразрезанными…» («Моя жизнь»), в губернском 
городе С. «читали очень мало, и в здешней библиотеке так и говорили, что 
если бы не девушки и не молодые евреи, то хоть закрывай библиотеку» 
(«Ионыч»). Между тем средний москвич Гуров, служащий банка, «с 
жадностью прочитывал по три газеты в день» («Дама с собачкой»).  

Слабая востребованность элитарных знаний в провинции. Маша, 
одна из «Трех сестер», жалуется, что их всестороннее образование в 
провинциальном городе не востребовано: «В этом городе знать три языка 
ненужная роскошь. Даже и не роскошь, а какой-то ненужный придаток, 
вроде шестого пальца. Мы знаем много лишнего». 

Для жителя провинциального города Москва с ее бытом и нравами – 
большая ценность. Когда Юлия, не приняв предложения Лаптева о 
замужестве, рассуждает, хорошо ли она поступила, отказав ему, то находит 
важные аргументы, чтобы изменить свое решение: ей уже 21 год, 
неизвестно, встретит ли она того, о ком мечтала, женихов в 
провинциальном городе нет, знакомые мужчины «были неинтересны, 
бесцветны, неумны, безнравственны. Лаптев же, как бы ни было, москвич, 
кончил в университете, говорит по-французски; он живет в столице, где 
много умных, благородных, замечательных людей, где шумно, прекрасные 
театры, музыкальные вечера, превосходные портнихи, кондитерские». 
Принадлежность Лаптева к столичной культуре  становится для Юлии 
решающим аргументом замужества с ним.  Выйдя замуж за Лаптева и 
переехав в Москву, Юлия после двух ночей в доме мужа, «уже считала 
свое замужество ошибкой, несчастием, если бы ей пришлось жить с мужем 
не в Москве, а где-нибудь в другом городе, то, казалось ей, она не 
перенесла бы этого ужаса. Москва же развлекала ее, улицы, дома и церкви 
нравились ей очень, и если бы можно было ездить по Москве в этих 
прекрасных санях, на дорогих лошадях, ездить целый день, от утра до   
вечера, и при очень быстрой езде дышать прохладным осенним воздухом, 
то, пожалуй, она не чувствовала бы себя такой несчастной» («Три года»). 
Тоскуют по Москве три сестры, волею судьбы сказавшиеся в 
провинциальном городе. Москва для них – воплощение всего светлого, 
высокого и радостного.  

Особое уважение провинциалов к людям из столицы. Маша, дочь 
петербургского инженера Должикова, «одетая, как говорили у нас, во все 
парижское», присутствовала на репетициях любительских спектаклей, но в 
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них не играла. Особое положение Маши подчеркивалось тем, что для нее 
ставили стул на сцене и спектаклей не начинали раньше, пока она не 
появлялась в первом ряду, сияя и изумляя всех своим нарядом. «Ей, как 
столичной штучке, разрешалось во время репетиций делать замечания, и 
делала она их с милою, снисходительную улыбкой, и видно было, что на 
наши представления она смотрела, как на детскую забаву» (»Моя жизнь»).  

Провинциалы скованны а общении, более наивны и серьезны, чем 
легкие в общении, ироничные москвичи и петербуржцы. С одной стороны, 
ироничный  петербургский циник Орлов и его приятели («Рассказ 
неизвестного человека»), ироничные  и легкие в общении москвичи Ярцев 
и Кочевой («Три года»), ироничные и легкие в общении петербуржцы – 
инженер Должиков, его дочь Мария Викторовна, доктор Благово. С другой 
стороны, наивная провинциальная помещица Ажогина, которая всерьез 
убеждена, что можно преодолеть суеверия прислуги, неизменно зажигая на 
столе три свечи, начиная важные дела тринадцатого числа и 
закомплексованная Клеопатра Полознева («Моя жизнь»). Провинциал 
Полознев всерьез огорчен визитом к губернатору, который, по просьбе 
отца вызвал сына, чтобы указать ему на «несоответствие поведения вашего 
со званием дворянина, которое вы имеете честь носить». Расстроенный и 
мрачный, Полознев пошел к «столичной штучке» Маше Должиковой и 
рассказал о своем визите и своих переживаниях. С недоумением выслушав 
рассказ, Маша весело, громко и задорно захохотала: «Если бы это 
рассказать в Петербурге! – проговорила она, едва не падая от смеха и 
склоняясь к своему столу. – Если бы это рассказать в Петербурге!» («Моя 
жизнь»). 

Ужиная в доме у инженера Должикова в компании с Машей и 
доктором Благово, также приехавшим из Петербурга, Мисаил Полознев 
тиеет возможность наблюдать, насколько столичная интеллигенция 
свободна в общении: Маша изображала в лицах известных певцов, 
передразнивая их голоса и манеру петь; рисовала в альбоме своих друзей, 
не смущаясь, что рисует плохо, смеялась, шалила, мило гримасничала. За 
ужином Маша и доктор Благово пили красное вино, шампанское и кофе с 
коньяком; чокались и пили за дружбу, за ум, за прогресс, за свободу и не 
пьянели, а только часто хохотали без причины, до слез. «Чтобы не 
показаться скучным, и я тоже пил кранное вино» («Моя жизнь»). Сам же 
Полознев, бросив вызов общественному мнению и став простым рабочим, 
чувствует себя неуверенно в новом общественном статусе. Подозревая, что 
инженер Должиков презирает его и терпит его присутствие в своем доме 
лишь в угоду дочери, Полознев продолжал бывать у Должиковых не так 
охотно, уже не мог смеяться и свободно говорить, держался нелюдимом. 
«Инженер стеснял меня, и в его присутствии я чувствовал себя связанным. 
<…> Как возмущалась моя провинциальная, мещанская гордость! Я, 
пролетарий, маляр, каждый день хожу к людям богатым, чуждым мне, на 
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которых весь город смотрит как на иностранцев, и каждый день пью у них 
дорогие вина и ем необыкновенное – с этим не хотела мириться моя 
совесть!» («Моя жизнь»).  

Провинциальная барышня Наташа не умеет отвечать на шутку, 
поэтому после доброй шутки Кулыгина и Чебутыкина о тринадцати за 
столом и влюбленных, намека на влюбленность Наташи и Андрея, 
застыдившись, бежит из-за стола («Три сестры»).  

Привычка провинциала жаловаться на жизнь. Вершинин: «Если 
послушать здешнего интеллигента, штатского или военного, то с женой он 
замучился, с домом замучился, с имением замучился. С лошадьми 
замучился… Русскому человеку в высшей степени свойственен 
возвышенный образ мыслей, но скажите, почему в жизни он хватает так 
невысоко?» («Три сестры») 

Повсеместное взяточничество, крупное и мелкое. Главный герой 
повести «Моя жизнь» с горечью сообщает, что во всем городе он не знал 
ни одного честного человека. Брал взятки его отец, городской архитектор, 
брали взятки учителя гимназии за перевод учеников из класса в класс, 
брали взятки жена воинского начальника и врачи во время набора 
рекрутов, брали взятки городовой врач и ветеринар с владельцев мясных 
лавок и трактиров, брали мелкие взятки в городской, мещанской, во 
врачебной и во всех прочих управах, Чины судебного ведомства, которые 
взяток не брали,  отличались холодностью и узостью суждений, играли 
много в карты, много пили, женились на богатых.  

Ослабление социального контроля – преимущество столицы, 
плотность социального контроля – неудобство жизни в провинции 
(психологический дискомфорт). Андрей Прозоров жалуется Ферапонту: «Я 
не пью, трактиров не люблю, но с каким удовольствием я посидел бы 
теперь в Москве у Тестова или в Большом Московском, голубчик мой. 
Сидишь в Москве, в громадной зале ресторана, никого не знаешь, и тебя 
никто не знает, и в то же время не чувствуешь себя чужим. А здесь ты всех 
знаешь и тебя все знают, но чужой, чужой… Чужой и одинокий» («Три 
сестры»).  

Скука. На первый взгляд, скука – характерная черта провинциальной 
субкультуры. На скуку жалуются провинциалы: «Чего только не делается у 
нас в провинции от скуки, сколько ненужного, вздорного! И это потому, 
что совсем не делается то, что нужно» («Человек в футляре»). Доктор 
Старцев: «Как мы поживаем тут? Да никак, Старимся, полнеем, 
опускаемся. День да ночь, сутки прочь, жизнь проходит тускло, без 
впечатлений, без мыслей… День нажива, а вечером клуб, общество 
картежников, алкоголиков, хрипунов, которых я терпеть не могу. Что 
хорошего?» («Ионыч»). Скучно и тоскливо в провинциальном городе трем 
сестрам, убежденным, что только в Москве у них будет настоящая жизнь.  
На скуку жаловались приезжие в губернском городе С. («Ионыч»). На 
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скуку жалуется приехавшая из Петербурга Маша Должикова: «Мне скучно 
до смерти! Отец уехал и оставил меня одну, и я не знаю, что мне делать в 
этом городе» («Моя жизнь»).    Скука, тоска и бессонница мучают Лизу 
Ляликову – богатую наследницу фабрик, не занятую ничем, кроме чтения 
книг («Скучная история»).  

Однако, несмотря на то, что сами провинциальные персонажи 
Чехова находят причину скуки в провинциальной жизни, скука (и тоска) 
также свойственны жителям Москвы и Петербурга. С постоянным 
ощущением скуки живет в Петербурге аристократ, камер-юнкер Орлов, у 
которого интереса к придворной службе нет, а романтическая любовь к 
Зинаиде Федоровне прошла. Он предпочитает три формы досуга: чтение 
(читает ежедневно, очень много и очень быстро), ночные посещения клуба 
и карты по четвергам, принимая у себя узкий круг друзей («Рассказ 
неизвестного человека»). Скука одолевает столичную молодую даму, 
разочарованную в личной жизни, по целым дням  читающую книги, 
выходящую из дома раз в день повидаться со стариком- профессором, ее 
опекуном («Скучная история»). Пока  москвич Лаптев любит Юлию и 
надеется на ответное чувство, ему нескучно и в провинциальном городе. 
Женившись на Юлии, через три года, когда любовь его к жене начинает 
угасать, а деятельность, связанная с делами семейной фирмы, не приносит 
радости и удовлетворения, ему скучно и тоскливо становится в Москве 
(«Три года»). По тексту «Дамы с собачкой» нельзя утверждать, что 
москвич Гуров живет с ощущением скуки, но «зерном жизни» его 
становится тайная связь с Анной Сергеевной из провинциального города – 
настоящая, самая интересная жизнь. А свою службу в банке, споры в 
клубе, хождения с женой на юбилеи он рассматривает как оболочку, чтобы 
скрыть эту настоящую жизнь.  

Внимательное прочтение повестей и драмы Чехова показывает: не 
скучно жить тому, у кого есть интересное, нужное дело, и тем, чья душа 
согрета любовью. Не скучно жить талантливому московскому врачу  
Дымову, увлеченному медицинской практикой и научной работой 
(«Попрыгунья»). Не скучно провинциальному врачу Белавину: он имеет 
хорошую практику, каждый вечер играет в карты в клубе и покупает дома 
в обществе взаимного кредита («Три года»). Гимназическому учителю 
словесности Никитину нравится жизнь в провинциальном городе, когда он 
влюблен в Машу Шелестову и счастлив. Любовь Никитина окрашивает 
город в светлые краски.  Работа в гимназии его не увлекает, и весь интерес 
к жизни основан на семейном счастье. Но когда Никитин пресыщается 
однообразными ощущениями личного счастья, он вспоминает, что кроме 
тихого семейного мирка есть другой мир: «И ему страстно, до тоски вдруг 
захотелось в этот другой мир, чтобы самому работать где-нибудь на заводе 
или в большой мастерской, говорить с кафедры, сочинять, печатать, 
шуметь, утомляться, страдать…». Когда любовь и семейное счастье 
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перестали согревать душу и занимать ум, Никитин начинает думать о том, 
что хорошо бы взять отпуск и уехать в Москву, остановиться там на 
Неглинном в знакомых номерах, о том, что его окружают скучные и 
ничтожные люди, глупые женщины, оскорбительная грязь и пошлость  
(«Учитель словесности»). Скучно жить в провинциальном городе 
преподавателю гимназии Ольге: ей не нравится работа, у нее постоянно 
болит голова «и такие мысли, что я уже состарилась. И в самом деле, за эти 
четыре года, пока служу в гимназии, я чувствую, как из меня выходят 
каждый день по каплям и силы, и молодость» и крепнет одна мечта – 
уехать в родную Москву («Три сестры»).  

Неизвестно, нашли бы все эти тоскующие в провинции люди 
«настоящую» жизнь в Москве или в столице. Движимые амбициями, 
мечтой о славе и блестящей, шумной жизни некоторые из них едут в 
Москву или столицу. А затем, испытав поражение, возвращаются в 
провинциальный город, как Екатерина Ивановна Туркина («Ионыч»).  

Главное достоинство провинции – природа. Вершинин, у которого в 
прошлом – учеба, жизнь и служба в Москве,  эмоционально обозначает 
главное достоинство провинции – природу: «Одно время я жил на 
Немецкой улице. С Немецкой улицы я хаживал в Красные казармы. Там по 
пути угрюмый мост, под мостом вода шумит. Одинокому становится 
грустно на душе. А здесь какая широкая, какая богатая река! Чудесная 
река! <…> Здесь такой  здоровый, хороший, славянский климат. Лес, 
река… и здесь тоже березы. Милые, скромные березы, я люблю их больше 
всех деревьев. Хорошо здесь жить» («Три сестры»).   

Смысл жизни и работы столичных людей в провинции – 
просвещение и облагораживание. Вершинин, отвечая на жалобу Маши о 
ненужности их элитарных знаний в провинции, находит единственный 
аргумент: «Допустим, что среди ста тысяч населения этого города, конечно 
отсталого и грубого, таких как вы, только три. Само собою разумеется, вам 
не победить окружающей вас темной массы; <…> вас заглушит жизнь, но 
все же вы не исчезнете, не останетесь без влияния; таких, как вы, после вас 
появится уже, быть может, шесть, потом двенадцать и так далее, пока, 
наконец, такие, как вы, не станут большинством» («Три сестры»).   
         Выводы. Рассмотрев быт и нравы провинциального российского 
города конца 19 века по произведениям А.П. Чехова, можно утверждать: 1) 
провинциальный российский город представляет собой субкультуру, явно 
выступающую в сравнении с сельской усадебной субкультурой и 
столичной субкультурой; 2) по основной массе элементов субкультура 
провинциального российского города конца 19 века была идентична 
российской национальной  культуре, в ней развивались все процессы и 
явления общероссийской экономической и социокультурной ситуации 
1880-х и 1890-х гг.; 3) в быту и нравах российского провинциального 
города отчетливо прослеживается субкультурная специфика (быт 
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провинциального города в сравнении с Москвой и столицей Петербургом 
характеризуется цивилизационным (техническим) отставанием: убогостью 
планировки  города в целом, улиц и домов, неудобством, отсутствием или 
низким качеством цивилизационных благ, нечистоплотностью жилья, 
безвкусицей в одежде, узким выбором и невысоким качеством 
развлечений. Цивилизованным бытом отличаются столичные жители в 
провинции. Нравы провинциального города: провинция представляется 
метом, где трудно найти для интеллигенции интересную и полезную 
работу; мелочная отупляющая экономия и привычка экономить деньги на 
бытовых нуждах; отношение к московской жизни с ее бытом и нравами 
как ценности; отставание от Москвы и столицы в модах и вкусах, особое 
уважение к приезжим из столицы людям, скованность в общении, слабый 
интерес к новым знаниям, слабая востребованность элитарных знаний, 
привычка жаловаться на жизнь, повсеместное крупное и мелкое 
взяточничество; ослабление социального контроля - преимущество 
столицы, плотность социального контроля – неудобство жизни в 
провинции; скука); 4) главное достоинство провинции – природа; 5) 
культурная миссия столичной интеллигенции в провинции – помощь в 
преодолении отсталости, просвещение и облагораживание; 6) 
характеристики провинциального российского города конца 19 века в 
произведениях А. П. Чехова связаны с личным опытом и душевным 
состоянием писателя, интенциями и вкусами «русского европейца», а 
также с расхождением сложившихся представлений о сущности города и 
его функциях с реальностью, повседневностью.  

С точки зрения семиотики культуры, рассмотрение произведений 
А.П. Чехова в аспекте поиска социокультурных особенностей 
провинциального города является попыткой приращения смысла, когда 
«исходно заложенный в текст смысл подвергается в ходе культурного 
функционирования текста сложным переработкам и трансформациям»1. В 
настоящее время понятия «провинциальный» и «провинциальная 
культура» продолжают использоваться в двух значениях. Значения 
«отсталый, наивный и простоватый», а также «в чём-то ущербная, 
неразвитая, неполноценная или отсталая культура» остаются наиболее 
распространенными в массовом сознании. В обыденном дискурсе 
оценочная характеристика провинции служит аргументом стремления 
молодежи и уверенных в себе людей зрелого возраста перебраться в 
столицу. В современной российской культуре понимание провинции и 
сложившееся отношение к ней какой-то мере воспитано русской 
художественной литературой 19 века, в том числе, произведениями           
                                                 
1 Лотман Ю.М. К современному понятию текста //Ю.М. Лотман.  История и типология русской 
культуры. – Спб.: «Искусство-СПб», 2002. С.190. 
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А. П. Чехова, где находятся аргументы для обоснования стремления 
покинуть провинцию и обосноваться в столицах. 

 
 

ВАСИЛЬЕВА И. И. 
 
ТЕМА УСПЕНИЯ БОГОМАТЕРИ В ТРАДИЦИИ ДУХОВНОЙ 
КУЛЬТУРЫ РОСИИ  

 
Философ И.А. Ильин так определил «ключ к русской религии, 

поэзии, музыке, живописи – к русской душе: «У русской культуры одна - 
единственная проблема: в ней сердце ищет преображения в страдании 
посредством свободного созерцания. Поэтому так много значит для 
русского Крест и Пасха: символ осмысленного страдания, знамение 
спасительной победы»1. Он духовно восхищался пасхальной ночью, когда 
совершается Литургия, считая, что «кто хоть раз пережил в России эту 
метафизическую ночь ликования, тот никогда не забудет ее. <…> 
«Христос воскресе!» - эти слова означают для верующего спасение и 
победу, преодоление материи и бренности жизни, греха и смерти, ибо 
божественный совершенный дух не подчинен материи; и любое страдание 
ради Христа увенчается победой; а все доброе должно страдать, чтобы 
воскреснуть»2. 

«Второй» или «Богородичной Пасхой» называется в православном 
мире земная кончина Богоматери – Успение. В христианской традиции 
смерть Девы Марии считается необыкновенной, ибо «вкусив естественную 
смерть по человечеству в Успении своем, Она не осталась удержана 
тлением, но, по верованию Церкви, Она была воскрешена тридневно 
Сыном Своим и пребывает в своем прославленном теле одесную Его на 
небесах, как Царица Небесная. … Ее плоть сделалась совершенно 
духовной и прозрачной…, в ней исполнилась цель творения мира. Она есть 
его оправдание, цель и смысл, Она есть…Слава мира»3. И, хотя, как 
указывает богослов – литургист М. Н. Скабалланович, между Пасхой и 
Успением существует значительная разница (в этот праздник «Церковь не 
только торжествует воскресение Богородицы, но вспоминает и смерть Ее, 
поэтому и «не может церковь предаваться такой же неудержимой, чистой, 
беззаветной радости, какая наполняет ее в Пасху Христову, посвященную 
одному лишь Воскресению Христову, а не смерти и Воскресению 

                                                 
1 Ильин, И.А. Сущность и своеобразие русской культуры.. Москва. – 1996. - №2. – С. 182. 
2 Там же. – С. 178-179. 
3 Булгаков, С.Н.  Православие: Очерки учения Православной Церкви. М.: Терра, 1994. – С.256-257. 
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Христову вместе»)1, все же духовный стержень Успенского праздника 
представляет собой поступательное движение от скорби к радости. 

Первые достоверные сведения о празднике Успения в греческой 
Церкви относятся к концу VI в. На Руси «Богородичная Пасха» издревле 
была почитаемым праздником, о чем свидетельствуют многочисленные 
храмы в честь Успения Богородицы, например: Десятинная церковь в 
Киеве (989-996гг.), названная св. князем Владимиром Киевским 
Успенской, храм во Владимире (992г.), на месте которого был построен 
Успенский собор (XII в.), церковь в Киево-Печерской Лавре (X в.), соборы 
в Ростове, Смоленске, Суздале (XII в.), собор Почаевской Лавры (XIII в.), 
собор Московского Кремля (XIV в.), церковь Псково - Печерского 
монастыря (XV в.), Успенский собор Троице - Сергиевой Лавры (XVI в.)    
и т. д. Обычай русского народа посвящать главные соборы города и 
княжеств празднику Успения связан с глубокой верой в помощь 
Богоматери и после земной кончины не оставшейся безучастной к земным 
нуждам и страданиям людей. 

Следствием и выражением торжествующей над смертью пасхальной 
духовности философ Ильин считает почитание святых и особенно 
Богоматери: «…Богоугодный человек, «святой», который уже преодолел 
телесное в своей земной жизни, стал господином и повелителем своей 
плоти, по смерти земной получает возможность вне телесной оболочки 
своей жить и молиться, он сбрасывает ее как таковую, но его живая 
пламенная любовь и готовность помочь другим, которыми он наделен на 
земле, сохраняются, и он стоит теперь перед ликом Господним как 
духовно созидающая индивидуальная сила, от которой исходит мольба, 
любовь и сострадание. Отсюда уверенность оставшихся на земле, что он, 
если только попросить его о помощи, и захочет, и сможет помочь…». Тем 
более это касается Богородицы, ибо «зримая сердцем, Она является 
покровительницей всех страждущих матерей, неистощимым источником 
доброты и сочувствия. Не потому ли православный народ ищет Ее защиты 
и добросклонной помощи»2. 

Духовную суть такой народной веры выражает Кондак 1 Успенского 
Акафиста: «Избранный от всех родов Божией Матери и Царице, 
восходящей от земли и небес благоговейная пения о пречестном Твоем 
Успении приносит раби, Тебе, Богородице. Ты же, яко имущая победу над 
смертию, от всяких нас смертоносных бед свободи, да зовем Ти: Радуйся, 
Обрадованная, во Успении Твоем нас не оставляющая». 

Первое изображение Успения Богородицы, сохранившееся на 
саркофаге в церкви Санта Энграсия в Сарагосе (Испания) относится к IV в. 

                                                 
1 Скабалланович, М.Н. Успение Пресвятой Богородицы.  Киев: Пролог, 2004. – С. 105-106. 
2 Ильин, И.А. Указ. соч. – С. 179. 
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К XI – XII вв. складывается сюжетно-композиционная основа Успенской 
иконы, связанная с такими литературными источниками православной 
литературы, как: «Слово Иоанна Богослова на Успение Богородицы», 
«Слова» Иоанна Солунского, Андрея Критского, Германа 
Константинопольского, каноны Козьмы Маюмского и Иоанна Дамаскина. 

В соответствии с нюансами толкования апокрифов и канонов 
условно выделяются краткий и сложный изводы: образцами краткого 
служат иконы «Успение Богородицы» Киево-Печерская (XI в.) и созданная 
Феофаном Греком (XIV в.) на обороте «Донской» иконы Богоматери, 
сложным, например, развернутый извод типа «Успение с облачным 
чудом» (XIII в.) и т.д. 

В древнерусской иконописи определяющее значение имел краткий 
извод «Успения», удерживающий непосредственно Успение, видимо, во 
многом благодаря Киево-Печерской иконе «Успение», приобретшей с 
течением времени большую духовно-историческую славу. Эта икона была 
непосредственно связана с историей крупного духовенства и культурного 
центра Киево-Печерского монастыря. Киево-Печерский монастырь стал 
источником всего русского монашества, продолжив на Руси развитие 
исихастской традиции в монашеском делании. Именно здесь возникли 
корни богородичной святости. 

Успенская икона Богоматери, которая, согласно повествованию 
Киево-Печерского Патерика, считалась «наместницей Богоматери», была 
установлена греческими мастерами в «Великой» Богородичной церкви 
этого монастыря. В предельном соответствии иконографические мотивы 
этого Успенского образа находятся со «Словом на Успение Пресвятой 
Богородицы» св. Иоанна Дамаскина: «Ныне умственная, одушевленная 
Лестница, опустившись по Которой Вышний явился на земле и обращался 
между людьми, воспользовалась смертию как лестницей и вошла от земли 
на Небо. <…> Та, которая Рожденного прежде всякой твари, 
Единородного от Отца родила из Себя первенцем и единородным, 
водворяется в Церкви первенцев – Ковчег Господа, одушевленный и 
умственный переносится в покой Сыновный…»1. 

Успенская икона, признанная русскими христианами средних веков 
чудотворной, была палладиумом Руси: в моменты смертельной опасности 
икона была обносима вокруг Печерской обители, а также вне монастыря, 
вокруг города. 

Киево-Печерский монастырь пережил немало затруднительных 
бедствий за свою многовековую историю, но эта Успенская икона долго 
оставалась невредимой, что являлось для христиан свидетельством 
несокрушимости силы материнской любви. И, хотя икона исчезла в 

                                                 
1 Иоанн (Дамаскин), свт. Христологические и полемические трактаты. Слова на Богородичные праздники  
М.: Паломник, 1997. – С. 294-298. 
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советское время гонений на христианскую веру, оставила многочисленные 
списки с этого образа, в целости сохранившие первоначальную сюжетно - 
композиционную основу и духовное содержание иконы – «наместницы». 
Наиболее известными иконами из этих списков являются: две иконы 
Московского Успенского Собора и Пюхтицкая икона, каждую из которых 
тоже можно назвать палладиумом Руси. 

Исключительным духовным и художественным совершенством 
обладает образ «Успения Пресвятой Богородицы», написанный на обороте 
иконы Богоматери «Донская» Феофаном Греком. «На первом плане перед 
ложем Богоматери помещен горящий светильник, который был зажжен по 
требованию Богоматери, узнавшей о близкой кончине…»1. 

И. К. Языкова, отмечая, что «образ Христа также напоминает свечу», 
точно выделяет духовную и живописную кульминацию этой иконы: 
«Свеча и фигура Христа определяют основную вертикальную ось 
композиции; вместе с горизонтальным ложем Богоматери образуется крест 
– символ Христовой победы Воскресения, Торжества жизни над 
смертию»2. Фигуры Христа и Богоматери фактически являются 
«перекладинами» единого Животворящего Креста, «всерадостного 
знамения нашего искупления» [Акафист Кресту Господню, Кондак 1]. Это 
зримый символ христианской жертвенной любви к людям Матери и Сына. 

Образ горящей свечи чрезвычайно важен в композиции этой иконы, 
отражающей исихастские толкования «Слова на Успение Богоматери» 
Григория Паламы. «Стоящий перед ложем…светло-зеленый светильник с 
горящей свечой – это конкретный образ и вместе с тем духовный символ 
вечности Света»3. 

Душа Девы Марии в виде запеленутого младенца, которую держит 
на руках Иисус Христос, тоже напоминает свечу, а именно 
«светоприемной свечой» называют Богородицу в первом богородичном 
Акафисте. 

К концу XV в. праздничный ряд русского иконостаса был расширен 
эпизодами богородичного цикла, начинаясь «Рождеством Богоматери» и 
завершаясь «апофеозом евангельской истории» - «Успением Богоматери», 
таким образом, эти иконы обрамляли историю воплощения Христа в 
земной жизни Богородицы. «Антитеза «рождение – смерть» усиливала 
драматургический замысел праздничного ряда, уподоблявшегося кругу 

                                                 
1 Бобров, Ю.Г. Основы древнерусской иконографии. СПб.: Аксиома, Мифрил, 1996. – С. 179-180. 
2 Языкова, И.К. Богословие иконы. М.: Издательство Общедоступного Православного Университета, 
1995. – С. 111. 
3 Третьяков, Н.Н. Образ в искусстве. Основы композиции. М.: Издательство Свято-Введенской Оптиной 
пустыни, 2001. – С. 119. 
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годового литургического времени, не имеющего начала и конца и 
длящегося в Вечности»1. 

 
 
ПЕРЧУН А. А. 
 
ОТ МИЛИТОКРАТИИ К МЕРИТОКРАТИИ: ТРАНЗИТ ВЛАСТИ 
 
      В стране осуществился «Большой переход». Впервые в новейшей 
истории России действующий глава государства покинул свой пост на 
пике популярности, имея все возможности остаться. Впервые к власти 
пришел совсем молодой человек, которого и по происхождению, и по 
образованию можно назвать интеллигентом. Впервые во главе 
правительства встанет не «технический премьер», а независимый и 
сильный политик, глава партии, автор действующей модели государства. 
Какие последствия следует ожидать от этих перемен? Означает ли это, что 
милитократия предыдущего президента уходит, уступая место новому 
поколению интеллектуалов, первому поколению истеблишмента, которое 
не прошло горнило советской номенклатуры? Следует ли ожидать, что 
президент-интеллигент привлечет во власть интеллектуалов? Случится ли 
в России «оттепель»? 
       С начала о том, как изменилась власть при предыдущем президенте. 
Итогом восьми лет политических реформ 2000–2007 годов стало 
восстановление государства, построенного на принципе 
моноцентричности: единый центр власти – Кремль и вокруг него – 
политические институты, играющие исключительно функциональную 
роль. Никто не борется с верховной властью, никто не претендует на то, 
чтобы победить ее в ходе жесткой борьбы. В политических кругах царит 
консенсус: дайте нам наши привилегии, а мы будем служить вам верой и 
правдой. Этот тип моноцентрического государства органичен для России. 
И царское самодержавие, и советская власть были построены на тех же 
основаниях. В отличие от западных демократий здесь существует единая 
вершина властной пирамиды – верховная власть, арбитр, распределяющий 
полномочия других субъектов политики и контролирующий их 
деятельность. Исполнительная, законодательная и судебная ветви 
призваны играть лишь функциональную роль, не претендуя на 
стратегические решения. Отсутствие реального разделения властей в таком 
государстве компенсируется так называемой системой сдержек и 

                                                 
1 Шалина, И. Образ Богоматери в православных и чудотворных иконах // «Пречистому образу Твоему 
поклоняемся…» Образ Богоматери в произведениях Русского музея / ред. Н. Обновленская. – СПб.: 
ГРМ, 1995, - С.144 – 149. 
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противовесов, существованием внутри системы неформальных групп, 
которые и создают дискуссионный контекст. 

В нашем советском прошлом роль верховной власти играл ЦК КПСС 
и его ядро – Политбюро. Именно здесь принимались ключевые для страны 
решения. Все прочие институты были вписаны в иерархическую пирамиду 
и имели свои зоны юрисдикции. Реформы 1990-х годов пытались 
поколебать традиционный для России уклад государственной организации. 
Попытки разделить власть были полны драматизма и закончились борьбой 
всех против всех. В стране возникло множество центров силы, которые 
дрались между собой за полномочия, за контроль над ресурсами, за 
политическое влияние. Вероятно, этот процесс со временем привел бы 
Россию к ограничению самодержавной власти Кремля. Но заняло бы это 
не один десяток лет. Возможно, постепенно Россия преодолела бы 
негативные последствия реформ и на руинах старого государства 
появились бы ростки нового. Но случилось иначе. Предыдущий президент, 
пришедший к власти в 2000 году, изменил вектор политического развития 
страны. Россия сделала два шага назад, отказавшись от идеи модернизации 
западного типа, свернув процесс разделения властей. Началась 
реставрация основ моноцентрического государства – советизация, 
конечно, без «советов» и в другом политическом контексте. 
Альтернативные центры власти были решительно ликвидированы. 
Центробежные процессы остановлены. Государственное здание опять 
стало приобретать стройный контур большой пирамиды. Процесс 
реставрации сопровождался значительной модернизацией авторитарного 
государства. Восстановление полновластия Кремля проходило на фоне 
развития рыночной экономики, в условиях существования множества 
партий и относительно свободных СМИ. Старая площадь вновь стала 
цитаделью стратегической политики. Нити власти вновь тянулись туда, где 
еще недавно располагался всемогущий ЦК КПСС. Все остальные 
институты политической системы заняли соответствующие им места, 
довольствуясь исполнением вмененных им функций. 
       Политический класс, почувствовав твердую руку, присмирел. 
Общество успокоилось. В таком государстве каждый понимал, как ему 
жить. Генетическая память народа быстро восстановила старые практики 
повседневности. 
       Западные политики любят оперировать понятием «эффективность». 
Каждый хочет быть эффективным, каждый гордится своей 
эффективностью, стараясь демонстрировать ее. Не так в России. У нас 
ключевой характеристикой власти является отнюдь не эффективность, а 
сила. Наше общество не настолько рационально, чтобы заниматься 
калькуляцией предвыборных обещаний лидера и реализованных проектов. 
Все опросы общественного мнения последних лет показывали: народ хочет 
«сильной руки», гарантирующей наведение в стране порядка, народ чутко 
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реагирует на силу, которая исходит от политического лидера, и отказывает 
ему в доверии, почувствовав слабину. Секрет популярности предыдущего 
президента кроется именно в этом. Даже его враги признали: он сильный 
политик. Можно не соглашаться с его курсом, можно спорить и обвинять 
его. Но его политическую силу признали все. Не последнюю роль в таком 
имидже предыдущего президента сыграло и то обстоятельство, что он в 
своей прошлой жизни был силовиком. Бывший офицер госбезопасности, 
ставший президентом страны, привел во власть своих коллег и 
сослуживцев, которым доверял. Бывший президент никогда не скрывал 
свою принадлежность к братству чекистов. Напротив, подчеркивал, что 
«чекистов бывших не бывает». Чем увереннее играл он роль президента, 
тем больше использовал приобретенные ранее навыки и методы работы 
спецслужб в политической сфере. Его личный успех привел к тому, что 
стало модным быть силовиком. Если в 1990-е годы сотрудники спецслужб 
старались сидеть тихо, а служба в КГБ считалась чуть ли не позором, 
теперь многие офицеры смело шли на выборы и побеждали. Люди в 
погонах шли во власть не только благодаря предыдущему президенту, но и 
пользуясь новой модой на «силу». Два потока слились в один. И на 
политическом Олимпе впервые в истории российского государства 
оказались офицеры. Это была не хунта, не военный режим. Военные 
пришли к власти в России легитимно. Сформировался особый тип 
государства, который я и называю милитократией. Эта уникальная 
ситуация еще ожидает своих исследователей. 
       Впервые военные заняли важнейшие государственные посты, причем 
не только в сфере безопасности. Они пришли и в публичную политику, и в 
экономику, и в массовые коммуникации. Они пришли с целью «навести 
порядок», как они его понимали. И у них был лидер, пользующийся 
безусловным авторитетом – предыдущего президента. Но восемь лет 
борьбы подошли к концу. Предыдущий президент решил покинуть пост 
номер один в стране. Означает ли это, что государство, которое он 
построил, теперь ждет новая перестройка? Неужели после преодоления 
стольких трудностей, после стольких побед предыдущий президент 
оставляет своих соратников и отходит на обочину политического 
процесса? Никто не верил в то, что предыдущий президент может просто 
уйти. Не в правилах правителя, затратившего столько усилий на 
восстановление авторитарного государства, вдруг бросить начатое дело и 
покинуть высший пост. История знает множество примеров, когда 
полновластный лидер удерживал трон, невзирая на законы, или менял эти 
законы для своей выгоды. Именно этого и ждали все от предыдущего 
президента. В его власти было согласиться на внесение изменений в 
Конституцию РФ и тем продлить свои полномочия. Никто не сомневался в 
том, что необходимые поправки будут приняты парламентом. Но 
предыдущий президент избрал другое решение. Почему? 
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      Как только предыдущий президент согласился бы пойти на третий 
президентский срок и остаться в Кремле еще на четыре года, его карьера 
покатилась бы вниз. На его голову обрушилась бы лавина критики, 
которая нанесла бы весомый удар по его репутации. Он потерял бы часть 
своих сторонников внутри страны. От него отвернулись бы многие 
западные лидеры. Возможно, Россия была бы изгнана из «Большой 
восьмерки». Последствием такого шага стало бы снижение рейтинга 
доверия и, следовательно, снижение легитимности его власти. Это было бы 
началом конца. 
      Стать в один ряд с примитивными тиранами, поправшими законы 
своих стран, чтобы усидеть на троне? Мобилизовать для этой задачи 
верных силовиков и стать потом их же заложником? Нет. Предыдущий 
президент не совершил столь грубой ошибки. План «Большого перехода» 
был куда более изящным, хотя и содержал рискованные моменты. 
Парадокс этого плана состоял в том, что сохранение власти требовало 
ухода с главного поста страны. Только покинув президентское кресло, 
предыдущий президент сохранял уважение и россиян, и мирового 
сообщества. Только уйдя в тень, он мог рассчитывать вернуться 
триумфатором. И не на четыре года, а на восемь, десять, а может и на 
четырнадцать лет. План «Большого перехода» содержит три фазы: 1) уход 
на незначительную от Кремля дистанцию; 2) передача власти доверенному 
лицу; 3) возвращение в Кремль. Каждый этап плана имеет свои сильные и 
слабые стороны. Добровольно уйти, отказавшись от власти, – это сильный 
ход. Не потерять при этом влияния – риск. Найти политика, настолько 
преданного, что он не будет «перетягивать одеяло» на себя, а в нужный 
момент уступит высший пост в стране – задача сложная, почти 
невыполнимая. Возвратиться в нужный момент в Кремль технически 
несложно, но при условии, что преемник не предаст, не изменит общему 
делу. Для того чтобы остаться у власти надолго, надо было временно 
покинуть ее. Причем таким образом, чтобы оставить за собой контроль над 
ситуацией. Для этого надо было уйти на минимальную дистанцию. 
Существующая в России политическая система предлагала несколько 
вариантов: возглавить правительство или одну из палат парламента. 
Предыдущий президент выбрал первый сценарий, который, безусловно, 
являлся самым сильным. Казалось бы, премьер-министр в нынешней 
ситуации фигура a priori вторичная. Ведь он контролирует всего только 
половину правительства – так называемый экономический блок, в то время 
как силовики подчиняются прямо президенту. Естественно было 
предположить, что в таком случае предыдущий президент захочет 
перераспределения полномочий в свою пользу. Ведь стоило только 
изменить федеральный Конституционный закон «О правительстве», убрать 
разделение кабинета на две части, вернуть премьеру редуцированные 
полномочия – и все, можно было бы не сомневаться, что предыдущий 
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президент останется самым влиятельным политиком в стране. Да, 
формально его преемник ездил бы на саммиты, исполнял 
представительские функции, носил бы «ядерный чемоданчик». Но и 
только. МИД, Минюст, все силовые ведомства перешли бы в ведение 
предыдущего президента. Но он делать этого не захотел. Почему? Почему 
предыдущий президент отказался от своих силовиков, передал их в 
ведение молодого  нынешнего президента, интеллигента, далекого от 
чекистского братства? Почему он столько лет строил государство, 
опираясь на силовиков, доверял им самые важные посты, и вдруг – 
отказался и ушел? Кажется, что его действия лишены логики. Или мы эту 
логику не понимаем? 

Может быть, силовики втайне останутся в подчинении Путина? А 
нынешний президент –  только марионетка? Но не может существовать 
государство, в котором важнейшие силовые линии руководства – 
подчинения построены на песке, на джентльменских соглашениях, на 
честном слове. Силовой ресурс государства – слишком серьезная вещь, 
чтобы доверить ее зыбким «отношениям». С этим не шутят. 
       Да, в России есть определенный зазор между политической системой 
de facto и de jure. Но реальная расстановка сил все же не может быть 
абсолютно оторванной от законодательной базы. Конституционные 
положения ясно говорят, что именно президент страны возглавляет Совет 
безопасности, является Верховным главнокомандующим, назначает 
высшее командование вооруженных сил, утверждает военную доктрину и 
при необходимости вводит военное положение. Некоторые эксперты 
высказывают предположение, что предыдущий президент сохранит власть 
над силовиками через Совбез, должность секретаря которого вакантна с 
июля 2007 года. Это кажется маловероятным. Во-первых, потому, что 
труд- но представить себе премьер-министра, по совместительству 
работающего секретарем СБ. Во-вторых, потому, что президент нынешний 
президент даже и в таком случае остается главой Совета безопасности. Но 
столь долгая пауза в Совбезе заставляет предположить, что этот важный 
орган готовится сыграть новую роль в политическом раскладе сил. Может 
быть, предыдущий президент захочет установить новые рамки отношений 
с ключевыми силовиками, например, введя их в руководство партии 
«Единая Россия»? Но согласно действующему российскому 
законодательству ни военные, ни милиционеры, ни сотрудники спецслужб 
и прокуратуры не могут быть связанными никакими обязательствами с 
политическими партиями, так как это поставило бы под угрозу принцип 
единоначалия в силовых ведомствах. Так что наполнить бюро Высшего 
совета единой России силовиками тоже вряд ли удастся. Получается, что у 
предыдущего президента не остается никаких официальных возможностей 
для руководства силовыми структурами? Трудно поверить, но, кажется, 
так и есть. Это может означать только одно: предыдущий президент  
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сделал такой выбор и в этом заложен какой-то смысл. Возможно, он устал 
быть связанным одной цепью со своими друзьями-сослуживцами, по 
крайней мере с частью из них. Возможно, назрела потребность провести 
чистку в их рядах. И сделать это удобнее чужими руками. Не из-за этого 
ли силовики противились сценарию, при котором преемником становился 
потомственный интеллигент нынешний президент? И не потому ли 
предыдущий президент избрал на роль нового президента именно 
нынешнего президента – человека, далекого от силовых структур, не 
связанного с ними внутренними обязательствами? Не из-за этого ли шли 
«войны» силовых ведомств друг против друга? Не этим ли объясняется 
рвение отдельных спецслужб по выявлению «готовящихся покушений» на 
президента? Не стоит ли за этим хорошо известная игра в «стариков-
разбойников», когда преступление надо придумать самому, чтобы затем 
его с блеском раскрыть в надежде отсрочить грядущую отставку? 
          Справедливости ради надо сказать, что среди друзей нынешнего 
президента тоже есть силовики. Например, его сокурсник Николай 
Винниченко еще в конце 2004 года был назначен руководителем одной из 
силовых структур – Федеральной службы судебных приставов. Другой 
сокурсник избранного президента Константин Чуйченко в свое время 
работал в органах госбезопасности. Ну и что? У кого из нас нет друзей в 
погонах? В основных же силовых структурах – ФСБ, СВР, МВД, МО – 
следов друзей нынешнего президента  не обнаружено. Тайных ключей от 
«силового заповедника» у нового президента, видимо, нет. Получается, что 
нынешний президент, в руки которого перейдут бразды правления 
силовиками после инаугурации, не имеет никакой базы поддержки в этой 
среде. Да, он бок о бок работал с силовиками предыдущего президента, он 
хорошо знает их. Но это все-таки не его люди, не его друзья. Среди друзей 
нынешнего президента нет ни одного, кто мог бы претендовать на 
ключевые посты в силовых структурах в скором времени. Нынешний 
президент много лет был членом команды предыдущего президента. Но у 
самого нынешнего президента за годы работы в Москве сформировалась 
собственная, пока небольшая команда. Его студенческие друзья и коллеги 
по работе в Петербургском университете массово стали переезжать в 
Москву в 2005 году, что совпало с переездом самого нынешнего 
президента из Кремля в Белый дом. Это позволяет предположить, что 
именно тогда было принято решение о будущей роли нынешнего 
президента. В тот же период началась серьезная работа по изменению 
имиджа «преемника». На наших глазах он быстро преображался, 
приобретал лоск, уверенную манеру говорить, улыбаться на камеры. В нем 
все более отчетливо проступали черты столичного интеллигента: 
образованность, начитанность, культурные пристрастия, характерные для 
интеллектуала его поколения. Нынешний президент активно берется за 
решение социальных проблем, чем завоевывает расположение 
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значительной части россиян. В отличие от жестких силовиков нынешний 
президент мягок, почти либерален, добр, как Дед Мороз, развозящий 
подарки детям. Своим выбором предыдущий президент показал России и 
всему миру: мы хотим двигаться в сторону просвещенной, 
цивилизованной державы. Для поставленных перед молодым политиком 
грандиозных задач нынешнего президента, несомненно, нужна была своя 
команда. И он приступает к ее формированию. 
        Его команда состоит из двух частей: часть людей, близких к 
нынешнему президенту, относится и к команде предыдущего президента 
(например, Кудрин, Козак, Дворкович, Фурсенко, Набиуллина, Тимакова, 
Шувалов, Коган и др.). Другую часть можно по праву назвать собственной 
командой нынешнего президента (Адамова, Алисов, Валявина, 
Винниченко, Дубик, Егоров, Елисеев, Зингаревичи, Коновалов, Кротов, 
Левицкая, Никитин, Парфенчиков, Пискунов, Попова, Чуйченко и др.). 
Всего к команде нынешнего президента, по нашим данным, можно отнести 
минимум 55 человек. Команда нынешнего президента более чем 
наполовину состоит из дипломированных юристов (28 из 55 человек, или 
50,9%), большая часть которых училась вместе с избранным Президентом 
РФ в Ленинградском университете. Этим определяется их местоположение 
в системе власти: многие работают в правоохранительной сфере. 
Основные ведомства, где влияние людей нынешнего президента наиболее 
заметно, это Высший арбитражный и Конституционный суды, 
Федеральная служба судебных приставов, генеральная прокуратура и 
Минюст. Опыт работы в «осколках» КГБ имели 9,1%, в МВД –2%, в 
органах прокуратуры – 14,5% членов команды. Еще одна особенность 
команды нынешнего президента – значительная ее часть была связана с 
преподавательской деятельностью в университетах, то есть может быть 
причислена к интеллигенции. Ведь сам нынешний президент в течение 10 
лет (с 1990 по 1999 год) преподавал в ЛГУ. Сейчас многие юристы 
нынешнего президента сменили профиль деятельность и работают в 
экономических ведомствах. Люди нынешнего президента 
концентрируются в трех сферах деятельности: 1) в правоохранительной 
системе РФ; 2) в аппарате правительства и администрации президента; 3) в 
крупных коммерческих структурах, связанных с государством, прежде 
всего в Газпроме, Газпром банке, Газпром-Медиа. Есть и такие, кто 
активно занялся частным предпринимательством, связанным с нефте- и 
газотрейдерством, лесной и деревообрабатывающей промышленностью, а 
также девелоперской деятельностью. Весь этот бизнес тесно связан с 
государственными интересами, в частности со строительством 
олимпийских объектов в Сочи. 70,9% соратников нового президента в 
настоящее время находятся на госслужбе. Занимают посты 1-го уровня 
(министры и руководители федеральных ведомств, высшие руководители 
администрации президента и аппарата правительства, руководители 
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высших судебных инстанций, депутаты парламента) 51,3% от тех, кто 
находится на гос. службе (или 36,4% от численности всей команды), посты 
2-го уровня (соответственно замминистры, заместители руководителей и 
проч.) – 43,6%, остальные занимают посты 3-го и ниже уровней. Среди них 
69,1% – выходцы из Санкт-Петербурга, что позволяет предположить, что 
питерское землячество в федеральных органах власти в ближайшие четыре 
года продолжит расширяться. Сейчас, до того как нынешний президент 
стал действующим Президентом РФ, члены его команды занимают весьма 
скромные позиции во власти. Отчасти это связано с возрастом. Ведь 
политика – дело 50-летних (средний возраст правящей элиты в России – 53 
года). А нынешний президент и его друзья принадлежат к поколению 40-
летних. Но не надо быть оракулом, чтобы предположить, что после 
вступления в должность многие члены  команды  нынешнего президента 
сделают рывок в своей карьере. Надо оговориться, что этот анализ не 
претендует на полноту. Мы можем наблюдать только тех персонажей 
разворачивающегося политического процесса, которые уже сегодня 
находятся не ниже чем на третьем этаже власти. Наверняка есть и другие 
люди Медведева, подрастающее поколение новых политиков, которые 
проявят себя в скором времени. Речь только о его «команде-минимум», о 
тех, кто уже занял весомые позиции в государственном здании. 
       Сейчас всех волнует вопрос, каким будет взаимодействие основных 
фигурантов «Большого перехода» – предыдущего президента и 
Нынешнего президента. Нынешний президент только формирует свою 
команду. Смогут ли его люди претендовать на высшие государственные 
посты, или нынешний президент будет ограничен в своих действиях? 
Потеснят ли люди нынешнего президента людей предыдущего президента, 
или каждый займет свою нишу? Не вызывает сомнений, что 
группироваться новые команды будут в соответствии с новыми центрами 
власти. Ситуация будет непосредственно зависеть от распределения 
полномочий между премьером и президентом. Поэтому прежде всего надо 
посмотреть на институциональный расклад сил. Нынешний президент 
получает под свой контроль: администрацию президента, силовой блок 
правительства, Совет безопасности, МИД и суды. Однако предыдущий 
президент не окажется только премьер-министром, он уже является 
председателем крупнейшей партии страны. «Единая Россия» имеет 
большинство в обеих палатах российского парламента, следовательно, ее 
глава претендует на то, чтобы контролировать и Совет Федерации, и 
Госдуму, от которых, в свою очередь, зависит состав Счетной палаты. 
Кроме того, «Единая Россия» имеет более 60% в региональных 
парламентах, что позволяет партии контролировать региональные 
политические процессы. В совместной юрисдикции премьера и президента 
будут находиться губернаторы, Центральная избирательная комиссия, 
Центробанк и Генпрокуратура. В этих институтах власти президент вносит 
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представление по кадровому составу, а парламенты, контролируемые 
премьером, утверждают руководителей. 
       Совмещение постов премьер-министра и главы правящей партии 
существенно изменит всю политическую систему России. В этом случае 
позиция премьер-министра уже не может быть «технической». Премьер-
председатель становится публичной фигурой. Именно он становится 
способным определять кадровую политику по всей стране. Конечно, это 
потребует переформатирования партии, введения в состав ее Высшего 
совета ключевых политиков. Таким образом, руководящие органы ЕР 
станут одним из важнейших центров принятия решений. Влияние премьер-
министра может быть усилено и тем, что членом партии станет сам новый 
президент. В таком случае бюро Высшего совета ЕР вполне может 
претендовать на роль советского Политбюро – органа, где принимались 
все ключевые решения. В новейшей истории России не было, пожалуй, ни 
одного случая, чтобы премьер-министр был формально самостоятельной 
фигурой. Глава правительства был как минимум фигурой зависимой, а 
чаще – «техническим премьером», чиновником-исполнителем, а не главой 
исполнительной власти в истинном смысле слова. И вот впервые мы имеем 
шанс получить совсем иного премьера и, соответственно, совсем иной 
расклад сил на политическом олимпе. Россия это заслужила. 
      Поскольку роль силовиков в новой системе власти, по всем признакам, 
будет снижаться, весьма важным является вопрос: а какой принцип отбора 
кадров придет на смену милитократии? Предположим, что силовики 
уходят в тень. Конечно, они останутся стражами порядка и контролерами 
во многих сферах деятельности, но сосредоточатся главным образом на 
правоохранительной сфере и вопросах безопасности. Это будет означать, 
что их роль в экономике, культуре, науке и проч. должна быть 
редуцирована. Естественным образом будет снижаться и влияние того 
поколения политиков, которые прошли становления в советской 
номенклатуре (напомню, что до сих пор их остается более 30%). Юный 
возраст нового президента означает, что омоложение будет одним из 
основных трендов дальнейшей элитной эволюции. 

Вполне вероятно, что нынешний президент приведет в Кремль 
многих интеллектуалов, технократов, предпринимателей, уже 
сотрудничающих с властью. В его окружении и сейчас немало людей с 
высоким IQ. Собянин, Сурков, Шувалов, Дворкович и другие, с которыми 
нынешний президент успешно работал последние годы, – 
высокообразованные и талантливые люди. 

Можно прогнозировать и рост влияния интеллигенции в 
политической жизни страны. Эксперты, ученые, вузовские преподаватели 
не могут не быть востребованы в условиях, когда поставлена задача 
придать инновационный импульс развитию России. Если мы хотим 
совершить прорыв, надо, чтобы во власть шли умные, молодые, 
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энергичные люди. Все это очень похоже на то, что обществоведы 
называют меритократией. Но это еще не меритократия. Дело в том, что 
только прихода во власть интеллектуалов недостаточно. Разовый вброс 
людей с высокими умственными способностями хорош, но сам по себе он 
не меняет селективную систему. Через короткое время интеллектуалы 
обюрокрачиваются и начинают подчиняться законам функционирования 
аппарата, а не «естественному отбору», который только и способен 
выявлять лучших из лучших. Поэтому для меритократии важнее не просто 
собрать группу умников, а изменить сам принцип кадрового отбора. Вся 
страна должна работать на то, чтобы самые умные, самые талантливые 
побеждали в открытой конкурентной борьбе, чтобы успех стал важнейшей 
ценностью, стимулом развития молодежи. А честная конкуренция 
возможна только при условии отсутствия привилегий. Чтобы пробились 
лучшие, не может быть никаких привилегий по земляческому принципу, 
не может быть вообще никаких привилегий. Самые умные, самые 
достойные могут войти во власть только тогда, когда правила игры будут 
одними для всех. Умные не ходят строем. Они могут быть экспертами, 
разработчиками программ, но не могут быть солдатами бюрократической 
машины. 
        
 
 

 
 
 
 
 


