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Бабаян С.В., 
НИУ «БелГУ», г. Белгород

ОСОБЕННОСТИ МОЗАИЧНОГО ИСКУССТВА 
СЕВЕРНОГО ПРИЧЕРНОМОРЬЯ

В статье рассм атривается античная м озаика С еверного П ричерном орья, её особенно
сти. О тм ечены  основны е приемы  и особая техника изготовления мозаики в данном  регионе. 
О собое вним ание уделено памятникам  м озаичного искусства в О львии и Х ерсонесе, рас
смотрены  основны е сю жеты и мотивы, проведено сравнение с м озаиками других регионов.

Клю чевы е слова: история, мозаика. С еверное П ричерноморье, О львия, Х ерсонес, ар
хеология.

The article studies the ancient m osaic o f  the N orthern Black Sea region, it features. The 
main m ethods and special technology o f  production  o f  a m osaic in this region are noted. Special 
attention has been paid to the m onum ents o f  m osaic art in O lvia  and C hersonese, the m ain subject 
and m otives are considered com parison w ith o ther regions o f  the mosaics.

Key w ords: history, m osaic, N orthern B lack Sea, O lvia, Chersonese, archeology.

Античные мозаики полов Северного Причерноморья, открытые в последние десятиле
тия советскими археологами в Херсонесе и О львиипринадлежат к выдающ имся художествен
ным произведениям, не уступаю щ им по своему высокохудожественному мастерству исполне
ния, а  также и техническому мастерству античным мозаикам пола зданий Помпеи, Олинфа, 
Пергама. Античные мастера Северного Причерноморья набирали декоративные сложные мно
гоцветные орнаменты как геометрического, так и растительного характера.

Д анном у вопросу посвящ ены  труды как отечественны х историков, так и зарубеж 
ных. Так, русский историк М. И. Ростовцев в своей работе «А нтичная декоративная ж иво
пись на Ю ге Р осси и »1 представляет альбом , посвящ енны й росписям античны х погребаль
ных сооруж ений древнегреческих колоний С еверного П ричерноморья. О н позволяет нам 
увидеть м ногие объекты  мозаичного искусства, которые являю тся на настоящ ий м омент 
потерянны ми.

Б.А. Ры баков -  советский и российский археолог, известны й своим  огром ны м  тру
дом  «А нтичны е государства С еверного П ричерном орья»2 -  представлена в А рхеологии 
С С С Р -  своеобразная энциклопедия, в которой на основе археологических раскопок, а так
же исторических источников, восстанавливаю тся античны е города и их культура.
А .Л. Я кобсон  -  советский археолог, историк искусств. Его труд «Раннесредневековы й Х ер
сон ес»3 дает возм ож ность познаком иться с историей и культурой Х ерсонеса, а такж е его 
материальной культурой.

Что касается зарубеж ны х исследователей, то мы остановились на изучении трудов 
вы даю щ егося историка П оздней античности и византийского искусства -  Э рнста К итцин- 
гера -  родился 27 декабря 1912 года в Г ерм ании.4 О становимся на рассм отрении его книги 
«B yzantineA rtintheM aking: M ainLinesofS tylisticD evelopm entinM editerraneanA rt, 3rd- 7th C en
tury» («Ф орм ирование византийского искусства: О сновны е направления стилистического 
развития в искусстве С редизем номорья в Ш -  VII вв» )5.

Д анная работа посвящ ена худож ественной культуре средиземном орского мира с 
III по VII век. К итцингер рассм атривает все основны е виды искусства: скульптуру, ж иво

1 Ростовцев М. И. Античная декоративная живопись на юге России. Атлас иллюстраций. -  СПб, 1913.
'  Рыбаков Б А Античные государства Северного Причерноморья. -  М., 1984
3 Якобсон А. Л. Раннесредневековый Херсонес Очерки истории материальной культуры. -  М -Л , 1959. -  362 с.
4 Dictionaryofarthistonans Kitzinger {Эл. ресурс} // Биографический словарь искусствоведов. Э. Китцингер -  
URL: https://dictionaryofanhistorians.org/kitzingere (датаобрашения -  05 09.2015)
s Kitzinger Е. Byzantine Art in the Making: Main Lines of Stylistic Development in Mediterranean Art, 3rd -  7th Cen* 
tury. Harvard University Press, 1995

https://dictionaryofanhistorians.org/kitzingere
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пись и мозаику. Главная цель по утверж дению  автора -  «на основе ряда характерны х па
мятников, проследить основны е линии развития худож ественны х форм в течение особенно 
сложного и критического периода в истории западного искусства» .6 О днако он описы вает 
лиш ь избранны е памятники, в которы х наиболее ярко вы раж аю тся необходим ы е тенденции 
худож ественного стиля. Э. К итцингер является одним из приверж енцев более ш ирокого 
определения позднеантичной эпохи. Ill—VII столетия, по его м нению , носят переходный 
характер от античности к средним  векам , поэтому он вводит терм ин «pre-m edieval», т. е. 
«предсредневековый». И менно эта  особенность определила общ ие тенденции  развития сти
л я .7

Наиболее ранними античны ми м озаиками северного П ричерном орья являю тся мо
заики пола О львии. принадлеж ащ ие И в. до наш ей эры. К более поздним  относятся мозаич
ные полы античны х домов Х ерсонеса V -  VI вв. наш ей эры.

А нтичны е мозаики пола С еверного П ричерном орья отличаю тся вы сокоразвитой 
техникой исполнения набора. Здесь встречаю тся различны е приемы  изготовления мозаики: 
это и наиболее древние виды  м озаичного набора -  O pus barbaricum , и более соверш енная -  
Opus tesselatum.

О сновным материалом  для древних  мозаик служ или различны е виды разноцветны х 
природных камней, преим ущ ественно местного происхож дения.
В мозаике пола V в. с изображ ением  павлина, некогда украш авш его пол античного дом а в 
Херсонесе, набор выполнен из кубиков пестры х разноцветны х мраморов Т авриды  и разно
цветных мраморовидны х известняков кры мских месторож дений. В м озаиках пола после
дую щ их столетий, вплоть до X в., древних домов Х ерсонеса и О львии такж е встречаю тся 
мраморы Тавриды.

П редназначенны е для использования в мозаичном наборе натуральны е природные 
камни распиливались античны ми мастерами на кубики и пластинки различны х размеров и 
формы, наружная поверхность их ш лифовалась, а по окончании набора и полировалась.

В ходе раскопок в Х ерсонесе в 1936 -  1937 гг. бы ли откры ты  остатки  ж илого дома, 
относящ егося к период)’ эллинизма. Галечная мозаика II в. до н.э. располагалась в помещ е
нии для ом овения.М озаика вы полнена из мелкой морской гальки различного цвета: белого, 
ж елтого, красного и тем но-синего. М озаика еще в древности  бы ла разруш ена. Так. не со
хранилась северо-восточная часть, а такж е встречаю тся мелкие повреж дения. М озаика 
представлена в виде прям оугольника, вокруг которого рам ка из тем но-синих камеш ков. 
Центральное место заним аю т изображ ения двух ж енских фигур. О бе ф игуры  изображены 
обнаж енны ми и обращ енны м и в фас*

Правая фигура, в отличие о т  левой, всей тяжестью  тела стоит на левой ноге, правая 
же далеко отставлена назад и в сторону (ноги перекрещ иваю тся). П олож ение рук второй 
фигуры иное, чем у первой: правая ее рука согнута в локте и опирается на бедро, левая вы 
тянута вниз, в сторону, опирается, по-видимому, на ствол. С плеч, сзади ф игуры , спускает
ся плащ  ж елтого цвета, хорош о видим ы й по сторонам ниж е бедер.

И зображ ение головы и ног сохранились не полностью . В озмож но, худож ник стре
мился избежать однообразия как в отнош ении композиции фигур, так  и в ж ивописном  их 
исполнении. Позы ф игур свободны  и естественны , изображ ения отличаю тся реализмом.

М ежду ф игурам и стоит круглая ваза лутерий. Н ож ка и края ее вы полнены  из белых 
камней (диаметр вазы -  0,60 м, сохранивш аяся высота нож ки -  0,40 м). Ф он между ф игура
ми и вазой вы полнен из тем но-синих камней.

6 Kitzinger Е. Byzantine Art in the Making: Main Lines o f Stylistic Development in Mediterranean Art, 3rd -  7th Cen
tury. Harvard University Press, 1995.
БанкА В , ЭтингофО. E Рецензияна: E Kitzinger. Byzantine Art in the Making Main lines o f stylistic develop

ment in Mediterranean Art. 3rd-7th century London, 1977. (Эл. ресурс} // Византийский Временник РАН -  
URL: http://www.vremennik.biz/opus/BB/ (дата обращения 10 09.2015).
8 Рыбаков Б. А. Античные государства Северного Причерноморья. - М., 1984. -  С. 231.

http://www.vremennik.biz/opus/BB/


Н а вазе сидит птица. Тело птицы вы полнено из ж елтых камней, клю в и лапки -  из 
красных. Вверху, над вазой, на уровне плеч фигур, изображ ена другая птица, обращ енная 
влево. О на вы полнена из белы х камуш ков, клюв и лапки -  из красных. Крылья птицы рас
пластаны  в стороны , длинны й хвост опущ ен вниз. С цена обрам лена растительны м  орна
ментом.

М ягкий колорит мозаичной картины  -  сочетание светлого ж ёлто-розового тела 
ж енщ ины  и тем ного коричневого фона. Все движ ения и картина естественны , что ещ ё раз 
указы вает на м астерство худож ника. Э та м озаика по своей ж ивописности не уступает мо
заикам  С редизем номорья эллинистического периода, хотя и вы полнена из галек.
Д ве другие галечны е мозаики откры ты  в О львии. Первая относится ко II в. до н. э., обнару
ж ена в пом ещ ении, являвш емся адроном . А ндрон является неотъемлемой 
часть древнегреческого дома. М уж чины  встречались в андроне на праздничны е м ероприя
тия, для разговоров и обедов. М озаика вы лож ена из круглых мелких галек разных цветов: 
белы х, тем но-синих и бурых, укрепленны х в цементной массе, и заним ала центральную  
часть пола. По сторонам  мозаики пол бы л м алинового цвета. М озаика состоит из квадратов, 
вписанны х один в другой. Ц ентральны й квадрат заполнен сеткой ром биков с крестиками 
посередине, этот квадрат обрам лен  плетенкой. Вторая м озаика относится к I в. до н. э. и 
найдена в перистильном  дворе богатого д ом ад. О на имеет в центре круг, заклю ченны й в 
квадрат, углы которого заполнены  пальметтами. К вадрат окайм лен полосой повторяю щ их
ся изображ ений пар ж ивотны х и грифов по сторонам  пальметт, а  затем полосой волны.

М о заи к и

1 -  Х ерсонес. II в. до  н. э.;
2 -  О львия, II в. до  н. э.;
3 -  О львия, I в. н. э. Ры баков Б. А. 
А нтичны е государства С еверного 
П ричерноморья. М., 1984. С. 239

Таким  образом , в О львии при
менялись характерны е для античного 
мира м озаичны е картины . А нтичная 
м озаика составляла один из элемен
тов ж изненной среды  человека. Пе
редача материальности  пола не инте
ресовала худож ника. В результате 
достигался бесконечны й прорыв 
плоскости. П остепенно геометриче
ский орнам ент центральной части 
картины  зам еняли  ф игуративны е мо
тивы. С утратой единства картины 
произош ел перелом  и в пространст
венном представлении. Господствует 
плоскостное изображ ение. На смену 
сю жетны м приходят абстрактны е 
изображения.
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Балацюк Е.С., 
НИУ «БелГУ», г. Белгород

ХАРАКТЕРИСТИКА ДИОНИСИЙСКИХ МОТИВОВ  
В КРАСНОФИГУРНОЙ ВАЗОПИСИ

В статье рассматриваются изображения, связанные с дионисизмом, присутств\тощ ие в 
краснофиг\рной вазописи и получивш ие распространение с последней трети VI-IV веке до н.э.

Клю чевые слова: Д ионис, вазопись, краснофигурны й стиль.

The article considers pictures w ith D ionysian cult on red-figure pottery. It developed 
around 530 BC and to 4th century BC.

Key words: D ionysus, vase painting, red-figure style.

Д ионисизм  оказы вал больш ое влияние на культуру Д ревней Греции; это наш ло своё 
отраж ение в вазах красноф игурного стиля, которые получили своё распространение в эл
линском  искусстве с последней трети  V1-1V веке до  н.э. И х появление бы ло обусловлено 
стремлением худож ников к больш ей реалистичности, к возм ож ности передать д ви ж ен и я10.

Для краснофигурных ваз было характерно преобладание над бытовыми сю жетами ми
фологических. связанных с культом Диониса. Непосредственно сам образ Диониса-младенца 
представлен на чашевидном кратере мастера виллы Джулия. На кратере изображён мифологи
ческий сюжет, который описывал в своём труде Псевдо-Аполлодор: рождение Диониса из бед
ра Зевса. После рождения Дионис бы.1! отдан Гермесу. Тот же отнес ребенка к Ино и Афаманту 
на воспитание. Но разгневанная этим Гера поразила Афаманта и Ино безумием. Чтобы спасти 
Диониса, Гермес отнес его к нимфам из Нисы [Apollod. III. IV. 3 ]

М астер виллы Дж улия изобразил момент, когда Д иониса Гермес передает на воспи
тание нисейским нимфам: Гермес, сидящ ий на скале, держ ит на коленях Д иониса, который 
протягивает руки к нимфе. За Герм есом  располож ена менада -  спутница Диониса. Данны й 
сю жет будет повторен вазописцем  практически без изменений на чаш евидном  кратере, 
хранящ емся в Британском музее. В оспроизведение одних и тех же ф игур в разны х росписях 
характерно как для мастера виллы Д ж улия, так и для его со врем ен н и ков".

Целый ряд ваз был посвящ ён празднику Леней, которы е происходили в середине зи 
мы. Например, изображение на неапольском  стамносе. В центре росписи находится дере
вянный столб, на который надета маска и украш енная одеж да; столб олицетворяет собой 
Д иониса-Д ендрита. П еред бож еством  стоит ж ертвенный стол с сосудами для вина, по обе 
стороны которого находятся менады, впавш ие в вакхический эк ста з12. В этой росписи отра
зилось несколько элементов, связанны х с дионисизмом. В о-первы х, это принесение ж ертвы 
Д ионису Д ревесном у. Д ионис восприним ался древними греками не только как бож ество 
виноделия, но и как бог плодородия и деревьев вообще. П оэтому одним  из прозвищ , данное 
богу беотийцами, было имя Д ион и с-в-Д ереве13. Во-вторых, это  изображ ение деревянной 
маски -  культового предмета. О ни одевались танцорами или вы веш ивались на длинном  
столбе или дереве, вокруг которого соверш атся ритуал и ж ертвоп ри н ош ен и е14. В-третьих, 
на вазе бы л запечатлён религиозны й экстаз -  цель культа Д иониса. Древним  грекам ди он и 
сизм помогал обнаруж ению  и вы свобож дению  внутреннего импульса, пом огаю щ его д о с
тичь определённой психологической р азр яд ки 15.

10 Блаватский В.Д История античной расписной керамики. -  М., 1953. -  С. 159.
11 Сидорова Н А , Тугушева О.В., Забелина B.C. Античная расписная керамика из собрания ГМИИ 
им А С Пушкина М.. 1985. -  С 86
12 Блаватский В.Д Указ соч -  С 212.
п Фрэзер Дж Золотая ветвь Исследование магии и религии: В 2 т -  М., 2001. -  Т 2. -  С. 16.
и Кереньи К Дионис: Прообраз неиссякаемой жизни -  М., 2007. -  С. 66
15 Доддс Э Р Греки и иррациональное -  СПб, 2000. -  С 119
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Частое изображ ение менад отраж ает связь Д ионисизм а и ж енщ ин, которую  некото
рые исследователи объясняю т сильно вы раж енны м и визионерским и способностям и ж ен
щ и н 16. С обственно, сам праздник Л еней  был связан с тем , что уже приготовленное вино по
свящ алось Д ионису, и служ ительницы  бога пили его для вхож дения в экстаз; от  наим ено
вания ж риц -  Xpvai -  «м енады » -  и произош ло название же празд н ика17.

С другим  празднеством  -  А нтестериям и, -  связано изображ ение на вазах раскачи
ваю щ ихся женщ ин. Ритуал раскачивания в А ф инах служ ил прелю дией к последую щ ей 
свадьбе Д иониса с ж еной архонта. Таково изображ ение на кувш ине м астера из Э ретрии, где 
девуш ка качается над пифосом. Качавш аяся взлетала в пространстве, находивш ем ся между 
верхним и ниж ним  мирами, в подраж ание А риадне; этим  она показы вала принадлеж ность 
обоим  мирам. Д ругое воплощ ение этого сю ж ета присутствует на одном  из скиф осов масте
ра П енелопы , где изображ ена девуш ка на качелях, раскачиваем ы х силеном , которы й неред
ко сим волизировал в вазописи душ у ум ер ш его 18.

П одводя итог вышесказанному, следует отметить, что мотивы, связанные с дионисиз- 
мом, имели широкое распространение в краснофигурной вазописи. Вариативность изображае
мых сюжетов на вазах имела ш ирокий диапазон: от отображения мифологических преданий до 
воплощ ения реальных культовых празднеств, проводимых в Древней Греции в честь Диониса.

Басаргина А.А.,
«Томаровская COLUJV: 1» Яковлевского района 

Белгородской области

ТРАДИЦИИ ЖИЛИЩ А БЕЛГОРОДЧИНЫ

В статье предметом  внимания стали традиции ж илищ а белгородцев, изученны е и 
описанны е в период экспедиций автора в села Белгородской области.

Клю чевы е слова: дом, выбор места и м атериал для строительства, хозяйственны е 
постройки, традиции строительства.

The article becam e the subject o f  attention traditions hom es Belgorod, studied and d is
cussed during the expeditions o f  the author in the villages o f  Belgorod region.

K ey w ords: hom e, the choice o f  location and m aterial for the building, outbuildings, con 
struction traditions

П онятие «дом» -  многозначно: это и хозяйство, и родной кров, и семья. А .Байбурин 
пиш ет: «В традиционном  общ естве ж илищ е -  один из клю чевы х сим волов культуры». Н а
роды м ира по-разном у строят и назы ваю т свои ж илищ а, но всех объединяет почтительное, 
уваж ительное отнош ение к ж илищ у. Русский писатель Д м итрий Баташ ов писал: «Долж ен 
быть у человека свой дом . своё место среди обш ирной зем ли своей, свой корень и исток, 
ибо без этого и на своей земле -  нет у человека родины. В чужом дом е и м ир чуж ой. И че
ловек на зем ле без дом а предков лиш ь вечны й отверж енны й небом странник, обречённы й 
только см отреть, проходя мимо, на чуж дую  ему жизнь».

Н а Руси испокон веку считали, что каж ды й м уж чина обязан построить дом , вы рас
тить сы на и посадить дерево. Эта мы сль усваивалась м альчикам и ещ ё в детстве не по нра
воучениям , а по опы ту своих близких и окруж аю щ их.

Во все времена строительство дом а было непростым делом. Н ачиналось строительство 
с выбора места, который прежде всего определялся практическими соображениями: прибли
женность или удалённость от дорог, источников воды, мест торговли, церкви и т.д. В старину 
не строили дом, где проходила дорога, на том месте, где случилось какое-то несчастье или

16 Кереньи К. Указ. соч. -  С. 94-95
Скржинская М.В. Древнегреческие праздники в Элладе и Северном Причерноморье. -  СПб., 2010. -  С 156

'* Кереньи К. -  Указ. соч -  С. 111
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пролилась кровь. Если построить дом на спорном участке, то в доме будут бесконечные споры. 
Счастливым местом считалось то, где уляжется корова. Место, где конь валялся, недоброе. Са
мым удачным считалось обжитое место, часто рядом с родительским домом.

Немалое значение имело и время, выбранное для начала строительства. О пасались 
начинать стройку в високосны й год, не начинали строить в больш ие праздники. Во многих 
сёлах области не начинали заклады вать дом в понедельник, благополучны ми считались 
вторник и четверг. А в селе Роговатое С тарооскольского района советовали начинать рабо
ту в «сухие» дни: среду и пятницу.

О сновным материалом для строительства жилья бы ло издавна дерево. С деревом  у 
русского народа связано много представлений, ими руководствовались при подготовке ма
териала для строительства. В некоторы х сёлах «прокляты м» считали  ель, в других -  осину. 
П редпочтительным материалом считается в наш их краях дуб. О н не боится сырости, от  неё 
твердеет, дубовы й дом  стоит не одну сотню  лет. Если нельзя бы ло заготовить дуб на весь 
дом. то старались сделать первы й венец. В наш ей области для строительства применяется 
30 пород деревьев. Но не всякое дерево брали для стройки. Не использовали вы сохш ее на 
корню  дерево, не брали посаж енное человеком, вы росш ее на кладбищ е или на месте церк
ви. Заготавливать лес для стройки  знатоки советовали в новолуние, рубили дерево с декаб
ря по февраль. В больш инстве сёл области вместо ф ундам ента через метр вкапывали пень
ки. их называли подвалок или стулья.

До Великой Отечественной войны архитектура дома определялась традицией: «Как от
цы жили, так и нам велели». В западных и юго-западных районах области широко распростра
нён дом-пятистенок. Ф орма такого дома -  прямоугольник. Дом делится пятой стеной пополам: 
на переднюю и теплушку. Передняя комната всегда была хорош о убрана: деревянная кровать, 
позже -  железная с блестящими шарами, со множеством пыш ных подуш ек, стол со скатертью, 
диван. При трудностях с топливом на зиму передняя комната закрывалась. Теплуш ка в разных 
сёлах выглядела одинаково. С лева от входа -  вешалка для одежды, справа -  деревянный диван- 
лавка, у окон -  обеденный стол. Печкой комната делится пополам, за печкой угол хозяйки, ко
торый называют «бабий к \т »  или «середа». Во многих сёлах к такому дому пристраивалась 
веранда по .глинной стороне. П осредине был вход в дом -  сени, слева веранда с мелкими стёк
лами в большой раме, справа -  кладовка с одним маленьким оконцем. В наши дни веранд ' 
утепляют и получаю т дополнительную  жилую площадь.

Для Старого О скола характерны дома шестистенки или крестовики, т.е. дом делится на 
четыре комнаты перекрёстными стенами. Через все комнаты можно пройти, подобные дома 
характерны для старых казачьих домов на Дону.В Волоконовском, Вейделевском. Валуйском 
районах дома -  квадрат, четырёхскатная крыш а представляет собой правильную  пирамиду. В 
селе Роговатом Старооскольского района очень долго сохранялась традиционная архитектура 
жилища. Дом стоял длинной стороной к улице, вход через маленький коридорчик прямо с ули
цы. По традиции он состоит из одного жилого помещения и сеней, в которых не было потолка. 
В сенях устраивался чулан, над которым делали потолок. В чулане обычно стояла кровать, а 
также сундук и хранились вещи невестки. Если невесток было несколько, то во дворе строи
лись клети -  рубленые, крытые соломой, но не обмазанные. В чулане и клетях спали молодые. 
В эти помещения без разрешения невестки никто не заходил.

К наш ему времени не осталось рублены х из дерева дом ов. П ереселенцы - украинцы  
принесли на Белгородчину технику строительства хат- м азанок. С начала строили клеть, на 
пеньки клали первый венец, от него возводили стояны (вертикальны е столбы ), вверху со
единяли переводинами. Врезались дверны е и оконны е коробки, остальная часть клети за
биралась тоненьким и брёвны ш кам и или кусками горбы лей, могли заплетать хворостом. 
П однималась м ати ц а  или по-украински, сволок, которую  старались сделать из вербы: она 
не прогибалась. Н астилали потолок, сооруж али крыш у, которую  кры ли соломой «под глин
ку» или камыш ом. Внутри и снаруж и всё помещ ение «реш етили», т.е. клетками набивали 
расколоты е ветки ореш ника. Потом делали лош адью  замес из глины , песка, рубленой соло
мы и воды. С озы вали родственников, друзей и мазали хату.
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Для строительства ж илья и хозяйственны х построек использовали  саман. Из глины, 
песка и рубленой соломы  с пом ощ ью  специального станка (ящ ика без дна) делали кирпичи, 
суш или на солнце. Саманны е кирпичи клали раствор серой глины, затем  мазали глиной, 
ш тукатурили и белили дом  снаруж и и внутри. Н иколай И ванович Н ечаев из села П одсеред- 
нее А лексеевского района рассказал, как строили хату -  столбянку. П осле войны такие ха
ты бы ли обы чны . Для хаты  нужны бы ли столбы , годились и тонкие брёвны ш ки. Делали 
клеть, но столбы  ставили чаще. По перим етру клети ставили опалубку, рядом  в яме делали 
болтуш ку из глины. В опалубку вместо арматуры  клали солом у или хворост, лили глину, 
ж дали, когда она подсохнет, подним али опалубку. Т акое ж илищ е м ож но бы ло построить 
вдвоём. Каш каров Василий И лларионович из К расногвардейского района показал литую  
хату из белой глины , она стоит уже около 60 лет.

В послевоенное время в Белгороде и других населённы х пунктах стали  строить ли
ты е дом а из ш лако-цементной смеси. В Ракитянском  и К раснояруж ском  районе строили так 
назы ваемы е «топтаны е» хаты. По углам  делали  столбы  из кирпича, в простенках ставили 
опапубку и забивали  глиной, которую  у тап ты в аш , В таких дом ах до сих пор ж ивут люди. 
Таким  способом  строили и ж ивотноводческие ф ермы  в трудны е времена. В Белгородском  и 
Я ковлевском  районах стены клети заполняли камыш ом. В селе С абы нино простенки дома 
Белотеловы х бы ли заполнены  туго связанны м и снопиками камыш а. В Д рагунском  Белго
родского района работает библиотека, стены  которой сделаны  из кам ы ш итовы х матов.

Н а строительство жилья шёл и мел. Мел резапи больш ими, ровны м и кусками и кла
ли их на раствор глины, стены м азази  глиной с соломой и ш тукатурили. С треху крыши 
спускали, чтобы  прикры ть стены. Такие дом а были недолговечны , мел сильно вбирал вла
гу. поэтом у ни один дом  из мела не дож ил до  наш их дней. О сталась только память: в селе 
Н овенькое И внянского района улица назы вается М еловенька.

В наш и дни  на наш ей родной Белгородчине встаю т целы е улицы  прекрасны х домов. 
М ож но с уверенностью  сказать, что н и к о гд а  за всю историю  края, не бы ло такого разнооб
разия в строительстве ж илья. Т радиция уступила место оригинальности , ф антазии. Да. мно
гие традиции устарели, забы ты . Но осталось незы блемое правило настоящ его мужчины: 
построить дом . вы растить сы на и посадить дерево. М ного строят -  значит есть уверенность, 
есть вера в завтраш ний день.
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ВОСПРИЯТИЕ РОМАНА Ш АРЛОТТЫ БРОНТЕ «ДЖ ЕЙН ЭЙР»
В РОССИИ

В статье рассм атривается история восприятия ром ана Ш арлотты  Бронте «Джейн 
Э йр» в русской  культуре. Д ается оц ен ка творчества английской писательницы  видными 
критикам и X IX  столетия (А .В. Д руж инин , М .К. Ц ебрикова), а такж е исследуется проблема 
переводов романа. Ш арлотта Бронте в «Д ж ейн Эйр», на первый план вы водит проблему 
равноправия ж енщ ин, или так назы ваемого «ж енского вопроса». И им енно эта идея и побу
дила в российском  читателе волну интереса к творчеству британской ром анистки , начиная 
с середины  X IX  в.

К лю чевы е слова: рецепция, худож ественны й метод, ром антизм , критический реа
лизм . интерпретация.
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In thearticle the history o f  perception  o f  the novel o f  C harlotte Bronte «Jane Eyre» in the 
Russian culture is considered. A n assessm ent o f  w orks o f  the English w riter prom inent critics o f  
the XIX century (A. V. D ruzhinin, М. K. Tsebrikova) is given, and also the problem  o f  the trans
lations o f  the novel is investigated. Charlo tte Bronte in Jane Eyre, brings a problem  o f  equality  o f  
women, or so-called «w om en's issue» to the forefront. This idea has induced in the Russian reader 
a wave o f  interest in w orks o f  the British novelist, since the m iddle o f  the 19th century.

Key words: reception, artistic  m ethod, rom anticism , critical realism , interpretation.

Ш арлотта Бронте (англ. CharlotteBronte) 1816-1855 гг. -  выдающ аяся английская по
этесса и романистка, которая вписала свое имя в историю английской и мировой литературы.

Многие биографические события оставили след в ее творчестве. О днако, ярким и наи
более значимым примером творческой деятельности британской писательницы является роман 
о простой гувернантке XIX столетия, сумевш ей обрести настоящ ее счастье «Джейн Эйр» («Ja- 
neEyre»). в последствие, получивш ий мировую известность. Это роман о становлении лично
сти. о борьбе человека с трудными жизненными обстоятельствами, о  поиске жизненного пути 
и своей любви. Произведение впервы е было опубликовано в А нглии в 1847 году под псевдо
нимом Каррер Белл (CurrerBell). Буквально сразу же после публикации книга завоевала всеоб
щую любовь читателей, а также положительные отзывы критиков.

О ценка всего творчества Ш арлотты  Бронте в м ировом  масш табе бы ла различной. 
Одни критики в своих взглядах исходили из м ировоззрения и биографии британской ром а
нистки (Т. W ise14, P. B entley20 и др.), другие же на первый план вы двигали проблем у ж ен
ской эмансипации (1. T ay ler)21. Такж е распространение получила мысль о том , что помимо 
реалистических особенностей, в творчестве Ш арлотты наблю дается влияние многих ж ан
ров сентиментализма, ром антизм а, символизма, готического poMana(W .A. C raik22, R.B. M ar
tin23. R H eim an24).

В России имя Ш арлотты  Бронте приобрело известность с уже середины  XIX века. В 
последствие она стала достаточно значимой фигурой для русского читателя, а наиболее 
значимый роман британской писательницы  претерпел значительны е изм енения обуслов
ленные требованиями общ ественной мысли определенного периода. Главной задачей кри
тиков творчества Бронте. а такж е переводчиков ее произведений явилась адаптация для 
ру сского читателя всей творческой  деятельности британской ром анистки, а такж е введение 
ее в русскую  культуру.

Первые статьи и заметки о писательнице появились уже 1847 году, т.е. в год публика
ции ее первого прозаического произведения. Критические статьи, появлявш иеся вплоть до 
конца столетия, в количественном плане насчитывали более двух десятков. М ногие статьи вы- 
ражали определенный взгляд не только на творчество Ш арлотты, но и на взаимосвязь с творче
ством ее сестер.Положительно оценивая творчество английской романистки, российский кри
тик А.В Дружинин в 1852 году с  позиции эстетической критики писал о романе «Джейн Эйр» 
следующее: «Успех замечательный, успех европейский, это свежее пламенное создание юного 
таланта, мощной фантазии и многосторонней опытности . ..  Дженни Эйр -  это история, трога
тельная. но естественная, высокая без идеальности, смелая без заносчивости, благородная без 
донкихотства. ...неж ная без лю бовной схоластики ...»25 Таким образом. Дружинин в своих 
критических статьях о творчестве сестер Бронте выражал свою оценку с позиции раскрытия 
проблемы женского вопроса, определяя роман Ш арлотты как «истинно женское произведе-

 ̂ Wise Т J , Symington J.A The Brontes: their lives, friendship and correspondence London, 1932 
‘^Bentley P The Brontes and their world. New York, 1969.
 ̂Tayler I Holy ghosts. The male muses o f Emily and Charlotte Bronte New York, 1990 

“ Craik W. A. The Bronte novels. London, 1968.
" Martin R. B. The accents of persuasion: Charlotte Bronte’s novels. London, 1966.
‘^Heilman R. B. Charlotte Bronte, reason and the moon. //Nineteenth Century Fiction, vol. XIV, № 4, -  I960.
‘ Дружинин А В Koppep -  Белль и его романы : «Shirley» и «JaneEyre» 1852. Т. 116. Ч. 2. Декабрь. Отд. 5. 
С 23-54:
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ние». Для него главная героиня выступила образцом сильной, уверенной личности, способной 
примирить противоречия искаженной социальной среды.

Если в критике романов Бронте 1850-1860 гг. наблю дался поиск «героя времени», 
которы й см ог бы привнести обновление в общ ество, то уже в рецепции 1870 года четко 
видно влияние народнической идеологии.

М .К. Ц ебрикова вы ступала в своей литературной и критической деятельности  с по
зиции револю ционно-дем ократической  критики. В статье «А нгличанки ром анистки» напе
чатанной в «О течественны х записках» 1871 года Ц ебрикова отм етила «свеж есть, силу и 
оригинальность таланта»26 британской писательницы . О днако, будучи активны м участни
ком ж енского движ ения, постоянно проводила идею  равноправия ж енщ ины  в общ естве. 
И сходя из этого, критик упрекнула английскую  писательницу в излиш ней замкнутости 
главной героини ее ром ана «Дж ейн Эйр» в своем  внутреннем  мире, в отступлении от  так 
назы ваемы х « ...в ел и к и х  задач ж изни»2 . В ее статьях фигура Ш арлотты  Бронте представ
лена неоднозначно. В одном  случае Ц ебрикова восхищ ена талантом  писательницы , в дру
гом она упрекает ее в «узости м иросозерцания» и винит ее в том , что она не призы вает к 
борьбе с «установленны м и законами, как бы бесчеловечны  они ни бы ли». Т акое восприятие 
творчества британской  писательницы  М.К. Ц ебриковой и по сей день является довольно 
интересной проблем ой для исследователей.

Ж изнью  и творчеством  Ш арлотты  интересовались многие исследователи как в XIX, 
так и в XX в. О сновны м и источниками знаком ства с личностью  Ш арлотты  Бронте служ или 
не только ее романы  и критические статьи, но и непосредственно работы  биографического 
плана. С амы м  значимы м  таким  источником  явилась работа Э лизабет Гаскелл (Elizabeth 
G askell)2*. вы ш едш ая в свет 27 марта 1857 года и основанная на богатом  докум ентальном  
материале. П еревод этой книги в «Русском вестнике» 1857 г. дал больш ой толчок русскому 
общ еству в восприятии фигуры Ш арлотты Бронте с точки зрения ее м ировоззрения и вос
питания. В последствии к биографии писательницы  возвращ ались многие исследователи, 
откры вая для себя и для общ ества новы е аспекты  в ж изни  и творчестве британской  ром ани
стки. Так. к примеру, книга О. П етерсон «С емейство Б р о н те» '4. хотя и считалась первой 
русской биограф ией  английской ром анистки, все ж е восходила к главному источнику по
добного рода -  книге Э. Гаскелл.

В аж ны м вопросом  в истории восприятия ром ана Ш арлотты  Бронте в отечественной 
культурной ж изни, является проблем а переводов ром ана «Дж ейн Эйр». Буквально сразу же 
после публикации в России появляется, не перевод, а пересказ с элем ентам и перевода ро
мана под названием  «Д ж енни Ир». О днако, эту попы тку ввести роман английской писа
тельницы  в русскую  культуру не стоит расценивать как полноценны й перевод. Первым 
оф ициальны м  переводом ром ана является переводИ .И . В веденского (1849 г.) под названи
ем «Д ж енни Э й р»30. Он неслучайно обратил внимание именно на это произведение. В сво
ей переводческой  деятельности , Введенский преж де всего руководствовался духом  време
ни. В ром ане Ш. Бронте изображ ена общ ественная ж изнь, где актуальной проблемой явля
ется ж енский вопрос. Главной особенностью  перевода Введенского, как отм ечает О .Р. Д е
м и дова31. является стрем ление сделать роман доступны м  для русского читателя. С этой це
лью  переводчик, сохраняя основную  сю ж етную  линию , но при этом, м еняя структуру про
изведения (разделение его  на пять частей), все же не вклю чает в свой перевод некоторые

^Цебрикова М Англичанки-романистки и Отечественные записки 1871. — Т. 198 -  № 9 Сентябрь - С 403-459
27Цебрикова М. Англичанки-романистки // Отечественные записки. -  1871. -  Т. 198. -  № 9. Сентябрь -  С. 127. 
_8Gaskell Е. С. The Life o f Charlotte Bronte 2 vol. London, 1857. Vol. 1, 2.

Петерсон О М Семейство Бронте (Керрер, Эллис и Актон Белль): С портр. Шарлотты Бронте О Петерсон -  
Санкт-Петербург: тип. И Н Скороходова, 1895. -  232 с
юДженни Эйр. Перевод с английского И И Введенского ' Отечественные записки. -  СПб , 1849 -  Т 64 -  
С. 175-250.
51Демидова О.Р. О стилистических особенностях первого русского перевода романа Ш. Бронте «Джейн Эйр»
Л нал Mi стилей зарубежной художественной и научной литературы. -  JL. 1989. -  Вып. 6. -  С. 163-169.
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моменты. Так. например, отры вок оригинального текста « ...b u t w om en feel Just as men 
feel » :J (« ...ж енщ ины  чувствую т точно такж е, как и м уж чи н ы ...» ), которы й говорит о 
женском равноправии. Введенский считает, что русское общ ество 1840 г. ещ е не готово к 
такой острой постановке вопроса о  полож ении ж енщ ины  в общ естве. П еревод Введенского 
не занял такого же положения в кругу читателей, как оригинальны й текст, поэтому были 
предприняты и другие попытки перевода романа.

Во втором русском переводе ром ана «Дж ейн Э йр» вы полненном  С .И . Кош лаковой в 
1857 году, представляется облегченны й вариант исходного текста, и он не был нацелен на 
выполнение каких-либо культурны х задач, как в случае И.И. В веденского. Три части этого 
перевода передавали этапы лю бовной интриги, причем бы ла значительно сокращ ена пре
дыстория героини; из повествования оказались исклю чены  м ногие второстепенны е персо
нажи. Словом, этот вариант ром ана все же можно объяснить специф икой ж урнала, в кото
ром он издавался. Это был ж урнал для путеш ествий, где главны м принципом  издаваемой 
литературы, явились легкость в прочтении и занимательность сю ж ета, чему в принципе 
вполне соответствовал данны й перевод.

В 1893 году появился новы й перевод, принадлеж авш ий В. В ладимирову «Дж енни 
Эйр. Ловудская сирота, ром ан-автобиограф ия»33. В данном переводе В ладимиров доста
точно сильно сокращ ает некоторы е моменты , которые в целом пом огаю т восприятию  
смысла романа. П римером, м ож ет служ ить отсутствие в переводе диалога между служ ан
ками. из которого Джейн узнает историю  своих родителей.

В переводе 1901 г. отсутствую т характерны й худож ественны й прием Ш арлотты  
Бронте (пейзаж  и описание природны х явлений, с помощ ью  которы х, писательница выра
жала настроение и состояние героев). П олагаю т, это бы ло сделано для адаптации текста 
среди ю нош еской аудитории, которая мож ет не знать некоторы х реалий английской куль- 
туры. Этот перевод сделан достаточно плотно, но при этом текст, все же приближ ен к рус
ской культуре.

Первая половина XX века характеризуется почти полным отсутствием  интереса к 
произведениям Ьронте. Новая эпоха -  новые взгляды и предпочтения. Нет ничего: ни пере
водов. ни критики. Т олько лиш ь единичны е ценные упом инания этого романа 
М. Ц ветаевой в статьях и письмах. О на называет роман Ш. Бронте «Дж ейн Эйр» 
« ...н астольн ы й  роман всех наш их бабуш ек и м атерей»34. Казалось, в читательском  обиходе 
имя сестер Бронте бесследно исчезло, однако все переломилось в 1950 году. И менно в это 
время вы ходит новый перевод ром ана Ш арлотты  «Дж ейн Эйр», принадлеж ащ ий 
В О. Станевичу (именно он до сих пор считается самым популярны м). В нем сохранен ин
дивидуальны й стиль автора, нет сокращ ений описаний природы, диалогов и монологов ге
роев, сохраняю тся сю жетны е линии оригинального произведения. К асаясь, позиции пере
водчика к ф рагментам романа с христианской проблематикой, нуж но сказать, что она бы ла 
обу словлена общ ей политической и культурно-исторической обстановкой  в России середи
ны XX в.

Ф игура британской ром анистки стала предметом  споров критиков и исследователей 
на протяж ении не одного столетия. На мой взгляд, работы, посвящ енны е ж изни и творчест
ву английской писательницы  актуальны  и по сей день, ведь им енно они пом огаю т соста
вить полноценную  картину восприятия творчества Ш арлотты Бронте.

^■Дженни Эйр, перевод с английского // Отечественные записки -  СПб., 1849. -  Т. 14. 
^Дженни Эйр, Ловудская сирота. Роман-автобиография. -  СПб.: Изд-во Ледерле и Ко, 1893

Цветаева М И Собрание сочинений: в 7 т / М И. Цветаева -  М : Эллис Лак, 1994-1995



16
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ВОИНСКИЙ МЕНТАЛИТЕТ РИМЛЯН  
ЭПОХИ РАННЕГО ПРИНЦИПАТА

Д анная статья посвящ ена воинском у менталитету рим ской армии эпохи раннего 
принципата. В первую  очередь бы л изучен вопрос о соотнош ении граж данского и военного 
в Д ревнем  Риме, проанализирована социальная база и этнический состав римских легионов, 
изучены  воинские традиции, взаим оотнош ения с им ператором  и религиозны е воззрения 
легионеров.

К лю чевы е слова: античная история. Римская империя, легионы , м енталитет

This article is devoted to rom an m ilitary m entality  in period o f  early  Em pire. First o f  all. it 
w as analyzed a «cives-m iles»  ratio  in A ncient Rome. Sources about conscrip tion  in rom an army 
helped  us to figure out a social and ethnical base o f  rom an legions. M ilitary traditions, religious 
beliefs, m utual relations w ith em peror and civil society are plays the m ain  role in our research It 
w as concluded that em perors conducted  a serious qualitative selection betw een recruits, making 
the m ost R om anized and educated citizens o f  province a social base for legions.

K ey w ords:w arfare, antiquity , Rom an em pire, legions, m entality

Изучение римского военного дела является одной из важнейш их задач современного 
антиковедения. Главными исследователями данной проблемы, на труды которых и опирается 
моя работа, являются Ганс Дельбрюк. Теодор Моммзен. Ян Ле Боэк, Стивен Дандо-Коллинз. 
Адриан Голдсуорти, Ростовцев М.И.. М ахлаюк А. В. Ко времени становления принципата 
римская военная маш ина окончательно сформировалась и приняла свой «классический» Bin. 
вступив в эпоху своего наивысш его могущества. На протяжении всей римской истории армия 
оставалась важнейш им социальным институтом. выражающим саму суть римской цивилиза
ции. Изучение воинского менталитета легионеров дает нам не только более глубокое понима
ния сути римского войска и источников его силы, но позволяет проникнуть в саму душу «копь
еносного народа», покорившего всю ойку мену . Основными источниками наш его исследова
ния являются труды таких античных авторов, как Корнелий Тацит. Т ит Ливий. Ф лавий Веге- 
ций, А ммиан М арцеллин. Веллей Патеркул. Ф лавий Вегеций. Дион Кассий. Иосиф Флавий. 
А рриан и П линий М ладший, а также данные эпш рафики.

Д ля того чтобы понять м енталитет рим ских легионеров рассм атриваем ой эпохи, 
нуж но разобрать несколько вопросов: Во первы х -  связь и соотнош ения военного и граж
д анского  в Д ревнем  Риме, во вторы х, система и принципы  набора в арм ию , в третьих -  со
циальное происхож дение легионеров, их этнический состав, и наконец, воинские традиции 
легионов.

С  сам ого м ом ента своего основания как города-государства, Рим никогда не пре
кращ ал воевать. А рмия набиралась по принципу граж данского ополчения, служ ить в ней 
бы ло не тяж кой обязанностью , но привилегией полноправного граж данина. Поэтому в цар
скую  эпоху  и врем ена республики сами понятия «граж данин» и «воин» (civ is и m iles) были 
неотделим ы  друг от друга. Д аж е сам оназвание римских граж дан -  «квириты », происходит 
от  им ени бога К вирина («К опьеносны й»), которы й был одной из ипостасей М арса35. Пере
ход  рим лянина между двумя этим и «состояниям и» был постоянен и цикличен, подобно 
см ене природны х сезонов, к которы м и привязы вались военны е походы . Здесь как нельзя 
кстати вспом инается греческая поговорка -  «Лето, урож ай, война». О днако военные ре
ф ормы  Гая М ария резко изм енили суть организации рим ского войска. Ж естокие поражения 
от  ор д  ким вров и тевтонов нанесли сильнейш ий урон римскому войску, а восстановить его

*5 Махлаюк А. В. Римские войны Под знаком Марса М : Издательство Центрполиграф, 2014. - С. 13
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на старых принципах набора граж д анскою  ополчения оказалось невозм ож но, м обилизаци
онный потенциал оказался исчерпан, и не столько из-за сам их лю дских потерь, а сколько 
из-за исчезновения «среднего слоя» римских граждан -  мелких зем ледельцев, имеющ их 
средства на воинское снаряж ение. Э то бы ло вы звано развитием  рабовладельческих отно
шений, перехода к т.н. «классическом у» рабству, когда крупны е зем левладельцы  получали 
свой доход с огром ны х латиф ундий, основанны х на рабском  труде. ')т а  новая финансовая 
аристократия, представленная всадническим  сословием , активно вы ж ивала мелких земле
владельцев со своих земель, и те переселялись в Рим. переходя в класс пролетариев -  не 
имея земли, а значит и средств к сущ ествованию , они не имели права служ ить в армии. Ре
формы М ария и заклю чались в использовании этого м аргинализированного класса в каче
стве источника пополнения армии, вооруж ая их за свой счет.

Армия раннего принципата структурно, организационно, по своему вооруж ению  и 
тактике прямо наследовала легионам  М ария, однако принцип набора в легионы  резко изме
нился. С ама процедура набора назы валась dilectus. О на поручалась нам естнику провинции 
и входила в круг его обы чны х обязанностей. В И талии, не являвш ейся провинцией, эти 
обязанности вы полняло специальное долж ностное лицо , назначенное им ператором  -  dilec- 
tator (Тае. Hist. 11. 16. 2. 5; 69. 4; 82. I: III. 58. 3-4; An. XIII). П отребность в новобранцах 
была невелика: по подсчетам  Д ж она Ф орн и 36, еж егодно легиону  требовалось 240 ново
бранцев. учиты вая их количество -  около 6000 человек в год. С только же требовалось и 
вспомогательным войскам, а ещ е новобранцы  ну жны бы ли ф лоту и «гарнизону Рима», ито
го требовалось 18000 новобранцев. О днако одни добровольцы  не могли покрыть такого 
числа, и власти прибегали к насильственном у рекрутском у набору. П ричем иногда не полу
чалось набрать необходим ого количества рекрутов и прибегали к вызову на служ бу уже 
выш едш их в отставку ветеранов -  эвокатов(Тае. Hist. II. 69. 4). У читы вая население огром 
ной Римской И мперии -  65 млн. человек к середине второго в ек а37, назревает естественный 
вопрос: почему даж е рекруты  порой не могли полностью  удовлетворить потребности ле
гионов в лю дях? О чевидно, к рекрутам  и добровольцам  предъявляли довольно высокие 
требования и здесь мы прямо переходим к вопросу о социальной базе легионов и их этни
ческом составе. Эти требования можно увидеть на примере совета но общ ему смотру вой
ска -  probatio. Н овобранец долж ен отвечать базовы м ф изическим  характеристикам , владеть 
латынью , и. что важнее всего для наш его вопроса, иметь определенны й ю ридический ста
тус. Чтобы вступить в легион , рекрут долж ен обладать рим ским  гражданством , ж ителей 
империи, которые граж данство не имели -  перегринов. посы лали во вспомогательны е вой
ска. Вольноотпущ енников, как м ожно видеть на примере А вгуста, набирали в исклю чи
тельных случаях: «В ольноотпущ енников он (А вгуст) принимал в в о й ск а ... всего два раза: в 
первый раз для укрепления колоний на иллирийской границе, во второй раз для защ иты бе
рега (левого) Рейна. Но и этих он нанимал ещ е рабами у богачей  обоего пола и тотчас от
пускал на волю, однако держ ат их под отдельны м  знаменем , не см еш ивал со свободнорож 
денны ми и вооружал по-особом у» (Suet. Aug. XXV. 2.). Рабам же доступ в армию  строго 
воспрещ ался, если раб сам пы тался попасть в армию , а не был набран  по ош ибке, то его на
казывали (Plin. Ер. X. 30). Такж е, в арм ию  не допускали  ранее осуж денны х, занимаю щ ихся 
позорными занятиям и (гладиатор, работорговец). Возраст призы вников колебался в проме
ж утке от  18 до 21 года. Х орош им подспорьем  при приеме в арм ию  м огло служ ить рекомен
дательное письмо от лю бого важ ного лица -  это могло служ ить основанием  для зачисление 
сразу на ком андную  долж ность или дать другие привилегии3*. П осле зачисление в ранг но
вобранцев (tirones), будущ ий легионер долж ен бы ть внесен в списки , получить signaculum  -  
кусок металла, который веш ался на ш ею  и говорил о принадлеж ности  к воинскому сосло

Fomi II reclutamento delle legioni da Augusto a Diocleziano Milano-Roma, 1953. -  С 30 
Brian К Harvey Roman lives : ancient roman life as illustrated bv latin inscriptions Newburvport: Focus, 2005 - 

C. 74.
Ле Боэк Я Римская армия эпохи Ранней Империи М Российская политическая энциклопедия, 2001 - 

С. 104
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вию, и наконец, принести свящ енную  клятву (sacram entum ). Н ебольш ое количество ново
бранцев, вы сокие требования и слож ная систем а вступления в армию  говорит о поддержа
нии принцепсам и определенного качественного уровня новобранцев. Таким  образом , соци
альную  базу легионов можно определить как представителей среднего класса из наиболее 
развиты х и ром анизированны х провинций империи. Если рассматривать этнический ас
пект, то не ускользает от внимания постоянное сниж ение числа урож енцев Аппенинского 
полуострова в рядах легионов. Во врем ена А вгуста они составляли 65% , а  во времена Вес- 
пасиана уже 2 0% 39. Конечно, это не говорит о  «варваризации» легионов -  во первы х, ново
бранцы из других провинций были глубоко ром анизированы , о чем говорят данны е воин
ских списков -  доля именно римских имен в рядах легионеров превы ш ает 90% . К тому же, 
рост населения Италии снизился, и потребности конкретно «Римского гарнизона» вполне 
соответствовали количеству поставляемы х И талией новобранцев, да и служ ба в Риме была 
более легкой  и престиж ной. С ы грало свою  роль и смещ ение баз пополнения легионов в 
провинции, где располагались их постоянны е лагеря. Н аселение там по больш ей части со
стояло из потом ков выш едш их в отставку легионеров и не боялись военной служ бы, все 
больш ее количество новобранцев происходит из самого военного лагеря, точнее нрилагер- 
ного поселка -  канабе. где прож ивали «военно-полевы е» жены легионеров. О б этом гово
рит все чащ е встречаю щ ееся в списках происхож дение новобранцев из лагеря -  origocastri. 
Таким образом , новобранцы  представляли собой в основном  образованны х, глубоко рома
низированны х представителей среднего класса, что говорит о направленной политике каче
ственного отбора, проводимой императорам и. В то  ж е время, новобранцы  становятся изна
чально, по своем у происхож дению , все теснее связаны  с армией. Все это усиливает тенден
цию  сепарации армии от гражданского общ ества, превращ ение ее в отдельную  касту, кото
рая находилась в конфронтации с остальны м  общ еством. Тацит, пиш ет, что солдаты  Вител- 
лия это «дикое зрелищ е», они «наводят уж ас на окруж аю щ их. (H ist. II. 88). Таким  образом, 
источники, написанны е представителям и вы сш их слоев римского общ ества, описы ваю т 
нам солдат как варваров и грубиянов. Л егионеры  не оставались в долгу и мирное население 
называли презрительно -  pagani(luv. V, X V I. 33). Н есмотря на этот разры в, в целом армия 
представляла из себя структуру, во многом копирую щ ую  гражданское общ ество, легион 
представлял собой этакий civitas в миниатю ре.

Т еперь нам нуж но рассмотреть воинские традиции римлян этой эпохи. Н есмотря на 
негативное отнош ение гражданских слоев к представителям  армии, сохраняется и идеали
стическое представление истинного рим ского воина. Эти представления наследовали ста
ринны е республиканские идеалы, вы раж ались в корпоративном  духе, беззаветном  служ е
нии отчизне, беспрекословному подчинению  приказу, ж елезной дисциплине, моральном 
превосходстве над врагом и тот комплекс личностны х качеств, который рим ляне называли 
«virtus». Это не только мужество, или доблесть, как это слово переводят сейчас, но весь спектр 
мужских добродетелей вообще. Естественно, данное представление было присуще и самим ле
гионерам, как свой собственный идеал. Он же возвышай в их глазах воинов перед граждански
ми, что отраж алось в правовых нормах -  легионеры строже наказывались за проступки, чем 
гражданские: (Dig. 48.19.14) «quaedam  delicta pagano aut nullam aut leviorem poenam irrogant, 
militi vero graviorem » (за некоторые проступки на ш татского человека налагается либо более 
легкое наказание, либо никакого, на воина же -  более тяжелое). Определяющ им же воинский 
менталитет римлян был корпоративный дух внутри армии. Корпоративность вообще была 
присуща римлянам, как наследие полисной структуры, где граждане были связаны теснейш им 
образом, но в армии это проявлялось куда сильнее. Привязанный к конкретному подразделе
нию. (подразделение самого низшего порядка в римской армии был контуберний, состоявший 
из 8 человек) легионер делил со своими соратниками тяготы и войны, и быта. Контуберналии 
спали в одной палатке, вместе тренировались и шли на марше, имели свое снаряжение и ко
м а н д и р а -  декана. Таким образом, внутри легион представлял из себя четкую  иерархическую

"‘Там же. С. 115
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структуры, легионеры внутри нее бы ли тесно связаны узами друж бы , быта, осознания во
инского долга и крови. Эти связи м еж ду воинами сохранялись и после вы хода в отставку, 
ценности боевого содруж ества зам еняли  легионерам  ценности сем ейны е. С олидарность со 
своими товарищ ами для легионера бы ли важ нейш ими факторами дисциплины  и боеспо
собности подразделения. И менно эти связи стали основами сплоченности  арм ии, зам енив в 
процессе эволю ции родоплем енны е связи в народе-войске и граж данские в полисном  опол
чении. Другой отличительной особенностью  воинского менталитета, исходящ ая из проф ес
сионализации армии это теснейш ая связь с императором. О на м ож ет бы ть характеризована 
как войсковая клиентела40 -  армия сильнейш им  образом  зависела от  им ператора, а импера
тор видел в армии свою  главную  опору. Л ояльность легионов обязы вала императоров к по
стоянной заботе о нуждах армии, дем онстрации близости к солдатской  массе, что вы раж а
лось в следовании легионерскому бы ту -  участие в тренировках, отказ от  роскош и, чем 
славился, например. Траян (Plin. Pan. XIII. I ). Здесь мы видим изм енение м отивации вои
нов -  не патриотическое чувство и д олг защ ищ ать родину двигало их в бой. но личная пре
данность к императору и чувство единство с армией, чью  репутацию  и честь легионер дол
жен отстаивать. Д ополнительной м отивацией служ или награды -  наградная система полу
чила больш ое развитие в им ператорском  Риме -  таким образом, соединялась внутренняя 
конкуренция, повыш ение своего престиж а внутри армии, и ж елание поддерж ания репута
ции самой армии, как своей касты , корпорации. Поддержание дисциплины  в данны х усло
виях базировалось не на суровости наказания или напоминаниями о граж данском  долге, а 
внутренней солидарностью , ж есткой организацией , и постоянны ми тренировкам и. Но тем 
не менее оставались важ ны ми и м орально-этические представления об идеальном  воине, 
которые базировались на идеалах полисной организации и граж данской ответственности 
времен республики. С олидарность и кастовость как фактор воинского менталитета ярче 
всего выражались в эпоху см ут и мятеж ей -  восставш ие легионы  бы ли не просто недоволь
ными наемниками, они осознавали себя как сам остоятельную  политическую  силу, носите
лями суверенитета, связанны е чувством  долга перед своим ком андую щ им , чем и пользова
лись претенденты на им ператорский престол. Воинские традиции легионеров были тесно 
связаны с религией. Религиозны е представления воинов выраж али их м енталитет н миро
воззрение, подкрепляли основны е м орально-этические нормы. В отличии от закостеневш ей 
и мертвой официальной религии, вера легионеров были полной и искренней. У спехи рим
ского оружия объяснялись бож ественны м  покровительством , сам а власть им ператора имела 
сакральный источник. О собы м культом  бы ли окруж ены  рим ские знам ена. Значки  бы ли не 
только сутью  и выраж ением  подразделения, но наделялись бож ественной силой. П отеряв
ший своего орла легион расф орм ировы вайся, поэтому его сохранение бы ло важ нейш ей за
дачей в бою. Такая сакрализация воинских ш тандартов бы ла связана, вероятно, с исконны 
ми религиозны ми представлениями -  римляне имели культ гениев -  духов покровителей, 
которые были преданны определенном у предмету, местности или ч е л о в ек а  в таком случае, 
значок подразделения содержал гения, которы й ему покровительствовал. О тличительной 
особенностью  религиозны х воззрений легионеров становится и распространение культа 
М итры с конца I в. н.э. Этот иранский культ появился уже в эллинистическую  эпоху как 
ответвление от зороастризма, в котором  М итра был одним из главны х «язатов» -  пом ощ ни
ков единого бога А хура М азды. П роисходя из м онотеистического, пророческого культа, 
оказавш его огромное влияние на все буду щ ие авраамические религии , М итраизм . однако, 
сильно отличатся о т  своего прародителя. Это бы ла религия воинской касты , восходящ ая к 
древнеираснким  язы ческим  воззрениям , которые были родственны  и индийским , и воззре
ниям индоевропейских народов вообщ е. М итра бы л богом не абстрактны м , первопричин
ным, всеобъемлю щ им и всепрощ аю щ им, это бы ло персониф ицированное бож ество воинов, 
которое было справедливо, но ж естоко, которое требовало ж ертвопринош ений и ом овения

Махлаюк А В. Солдаты Римской империи. Традиции военной службы и воинская ментальность. СПб . Фи
лологический факультет СПбГУ; Акра, 2006. -  С.249
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в кровях. М итра был как нельзя близок духовны м  потребностям  рим ских легионеров -  
проф ессиональны х солдат, остро чувствовавш ие чуж дость м ирного населения, и они вос
принимали М итру как бога победы, справедливости, равенства, что отвечало духу воинской 
солидарности. В римской традиции М итру обы чно назы вали Sollnvictus -  непобедимое 
солнце. Н епобедимость бы ла очень важна для воинов, и этот образ активно использовался 
им перской пропагандой в 3 веке -  монеты , медальоны , рельефы. И м ператор А врелиан даже 
предпринял попы тку сделать из этого культа новую  оф ициальную  религию , что логично 
для «солдатского им ператора» той  эпохи, и отм етился постройкой храм а Н епобедимому 
Солнц> в Риме41. В целом, религия помогала выделять основны е приоритеты  и ценности, 
сохраняла рим ские традиции, и сним ала часть психологического давления.

Таким образом, римский воинский менталитет в своей сути отражал исконно римскую 
систему ценностей. Однако профессионализация армия внесла свои, весьма заметные, коррек
тивы. В эпоху раннего принципата армия отделилась от гражданского общ ества, хотя внутрен
няя структура во многом повторяла гражданскую  община. Высокие юридические и моральные 
требования, которые сделали социальной основой легионов романизированный средний класс, 
превратили легионы в структуры, осознающ ие себя как самостоятельную политическую  силу, 
лояльную  лично императору. Армия находилась в конфронтации с общ еством, и превратилась 
в замкнутую  касту, корпорацию, главными принципами которой стала воинская солидарность 
и высокий престиж, что и определяло дисциплину, боевой дух и мотивацию  легионеров. Но 
несмотря на сепарацию  от общ ества, морально-этические идеалы легионеров опирались на 
старые, полисно-республиканские представления о воине-гражданине, героическом защитнике 
отечества. Это следствие консерватизма, присущ ие всем военным, помогало сохранить основы 
в условиях резкого изменения формы и отделения от общества. Религиозные представления 
также восходили к римским традициям, но отвечали новым потребностям, поддерживая осо
бый воинский этос. заклю чаю щ ийся в статусности и корпоративном духе. Сакрализация таких 
чисто воинских элементов как ш тандарты подразделений еще сильнее с т а ч и в а л а  легионеров, 
привязы ваю  их к армии и императору.

Беляев В.Б., 
НИУ «БелГУ», г. Белгород

СОСЕДСКО-ДРУЖ ЕСКИЕ ОТНОШ ЕНИЯ ДРЕВНЕЙ РУСИ 
И СКАНДИНАВСКИХ ПРОТОГОСУДАРСТВ 

КАК ЭЛЕМЕНТ МЕЖЭТНИЧЕСКИХ КОММУНИКАЦИИ

В данной статье рассм атривается проблем а русско-скандинавских отнош ений в пе
риод становления государственности Руси и стран С кандинавского полуострова и их осно
ва -  м еж этнические ком муникации. О собое внимание уделяется причинам  установления 
друж еских  отнош ений и способам  их осущ ествления на основе анализа русско-варяж ских 
договоров IX-XI веков.

Ключевые слова: геополитика, межэтнические коммуникации, договор «мира и любви».

This article addresses the problem  o f  the Russian-Scandinavian relations in the period o f  
sta tehood o f  R ussia and the countries o f  Scandinavia and their basis-inter-ethnic com m unication. 
Special a tten tion  is paid to the reasons o f  establish ing  friendly relations and w ays to im plem ent 
them  on the basis o f  an analysis o f  the R usso-varangian contracts IX-XI centuries.

Key words: geopolitics, inter-ethnic com m unication, Treaty o f  «peace and love».

П роблем а соседско-друж еских отнош ений Руси со С кандинавскими протогосудар
ствами связана с геополитическим  располож ением  Древнерусского государства, которое

""Гвоздиков Д.С. »Товарищи непобедимого солнца»: Проблема «взгляда носителя» в Мистериях Митры. При
водится по источнику: http 'www roman-glory com/gvozdikov-mitra#cm01
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обусловило развитие м еж этнических коммуникаций. И стория этих ком муникаций далеко 
не всегда отраж ена в письменны х источниках, но каж ды й ее этап внес последую щ ий вклад 
к развитие государственности и русско-варяж ских отнош ений42.

Традиционно в историографии утвердилось мнение, что под понятием  «геополити
ка» предполагается изучение геог рафического ф актора в зависимости о т  которого опреде
ляется ж изнеспособность государства, его близость или отдаленность от  мировых центров 
силы, проводимая им внутренняя или внеш няя политика, а так же ф орма правления, способ 
самоорганизации и характер населения, культура и б ы т.43

В отечественной историографии под понятием «м еж этнические ком муникации» ис
следователи подразумеваю т взаим одействие представителей различны х культур, что пред
полагает непосредственны е (м еж ду общ ностями культур) и опосредственны е (через язык, 
письменность и т.д) контакты , которые приводят к взаим ном у общ ению , обогащ ению  и ус
воению достиж ений другой культуры .

Данны е м еж этнические ком муникации принимаю т следую щ ие особенности: во- 
первых, на ранних этапах лю бого государственного образования требую тся контакты  с 
другими государствами, необходим ы е, чтобы заполнить ниш у недостаю щ их элем ентов в 
государственном устройстве: во-вторы х, географ ическое м естополож ение, сходный уро
вень44 развития и общ ие интересы  Древнерусского государства так  же влияли на ф орм иро
вание отнош ений с различны ми государственны ми образованиям и С кандинавского полу
острова: в-третьих, согласно международной средневековой диплом атической  практике, 
отношения между государствам и регулировались через военны е сою зы  или обязательства в 
виде договоров.

В отечественной литерату ре известен ряд русско-варяж ских договоров, по которым 
можно проследить развитие русско-скандинавских отнош ений, которы е способствовали 
сближению двух государств в прочны й сою з для достиж ения взаим овы годны х эконом иче
ских. политических и социальны х отнош ений, что и вы разилось в русско-варяж ский дого
ворах указанного периода, получивш их название договоров «м ира и лю бви».

На сегодняш ний день достаточно хорош о изучены русско-византийские договора 
IX-XI веков, началом которы х считается поход А скольда и Д ира на Константинополь во 
второй половине IX века. Больш ая часть исследователей считает, что договоры  традицион
но начинались со стандартной фразы о «мире и лю бви» и означали  обы чны е мирны е дого
ворные отнош ения между государствам и. В историографии утвердилось мнение, что д ан 
ные документы могли бы ть оф ормлены  устным соглаш ением  и сопровож даться определен
ной процедурой гг риту алом, которы е использовались государствам и в тот период времени, 
которые могли бы ть оф ормлены  и письменными соглаш ениями. При этом характер отно
шений зависел о т  многих ф акторов, среди которых можно вы делить следую щ ие: овладение 
письменностью  участниками соглаш ения, важ ность и масш табность соглаш ения, слож ив
шаяся к тому времени традиции заклю чения подобны х соглаш ений обоим и партнерами или 
одним из них и т. д 45. Эти мирны е отнош ения могли оставаться как мирно-нейтральны м и, 
так и могли стать и сою зны м и отнош ениям и, т.е. могли дополняться определенны м и усло
виями сою зного характера. М огла происходить и ревизия этих соглаш ений.

Ф ормулировка о «мире и лю бви» не является новой, поскольку впервы е упом инает
ся в Египте под 1296 годом до н.э., в договоре, которы й подразумевал сою зны е отнош ения 
и взаимоггомощь между ф араоном  Рамзесом II и хеттским  царем Х атссусилиШ 46. Такая 
форма договора в дальнейш ем  приобрела всемирную  диплом атическую  практику, и ис
пользовалась как в Греции, так и в Риме.

Гвин Дж. Викинги Потомки Одина и Тора . Пер. с англ З.Ю. Метлицкой - М.: ЗАО Центрополиграф,
2003 - С. 7
u  Сенин А С История российской государственности - М ВЛАДОС, 2003 -  С 9.
^  Кан А С Швеция и Россия в прошлом и настоящем - М РГГУ, 1999 -  С. 22 
^  Сахаров АН . Дипломатия Древней Руси IX - первая половина X в. - М , 1980 - С.66.
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В изантия империя, с м омента своего появления, такж е вы работала определенные 
правила посольского дела и использовала данны й договор в своих взаим оотнош ениях с 
различны ми варварскими государствам и, которы е восприним али традиционны е формы 
м еж дународны х отнош ений47. Ряд исследователей пиш ет о  том. что отличительной чертой 
является то. что данны е договоры  отвечали  не за конкретно торговы е, политические или 
мирны е отнош ения, а регулировали весь комплекс отнош ений, который зависел от кон-

~  ~  48 —кретнои внеш неполитической ситуации , что ооуславливало их периодическое наруш ение 
и заклю чение заново на новых условиях, тем  самы м закрепляя результаты  военны х походов 
или различны х политических ком бинаций для реализации дальнейш их интересов того или 
иного государства в их завоевательной или оборонительной внеш ней политике.

О сновны м из отечественны х письменны х источников является «П овесть временных 
лет», анализ которой свидетельствует о  том, что заклю чение договора «мира и лю бви» ме
ж ду Русью  и С кандинавскими государственны м и образованиям и являлось, в силу своего 
геополитического полож ения, необходим ы м  фактором  для развития государственности и 
леж ало в плоскости их взаимных интересов. Русь обладала вы годны м географ ическим  по
лож ением 44, которое обеспечивало ей  огром ны й эконом ический потенциал, вы раж авш ийся 
как в больш ом  количестве плодородны х земель, так и в активной торговле (путь «из варяг в 
греки»). В то же время Русь являлась зависимы м данником  С кандинавии [северо-западны е 
зем ли во главе со С тарой Л адогой и Н овгородом] и Х азарии [южные земли во главе с Кие
вом )50. что объяснялось отсутствием  единого политического центра и отсутствием  значи
тельны х военны х сил. С огласно уже названному источнику, избавивш иеся в 859 год у51 от 
варягов северо-западны е земли Руси возм ож но уже в 862 год у52 заклю чили с ними договор 
в ф ормулировке «мира и лю бви». С тоит такж е зам етить, что впоследствии в «П овести вре
менны х лет»  больш е не встречаю тся сведения о разорении славянских земель варягами, но, 
напротив, варяги активно участвую т в политической жизни Д ревнерусского государства53.

По м нению  исследователей, данное соглаш ение бы ло необходимо для Руси в с и л у  

ряда таких причин, как: во-первых, начало м еж доусобиц в северо-западны х землях Руси54"; 
во-вторы х, реальная угроза наш ествия Хазарии. которая рассм атривала Русь, как сфер)' 
своих политических интересов55: в-третьих, изгнав варягов Русь вовсе не обеспечивала 
безопасность своих северо-западны х земель, т.к. варяги неоднократно нападали на богатые 
м еста (например, на Париж бы ло соверш енно 6 нападений), которы е становились «сферой 
интересов» различны х скандинавских конунгов56

А нализ литературы  позволяет сделать вы вод о том ,что протогосударства С кандина
вии бы ли заинтересованы :

В о-первы х, в землях, которы м и С кандинавский полуостров не обладал в силу сво
его географ ического полож ения. М ногие как зарубеж ны е, так и отечественны е исследова
тели предполагаю т естественную  м ирную  м играцию  скандинавского населения на террито

47 История дипломатии Т. 1 / В. А. Зорин, под ред. В. А Зорина. -  2-е изд., перераб и доп. -  М.: Госполитиз- 
дат, 1959-С . 109
48 Там же С. 91
J9 Патриаршая или Никоновская летопись / Полное собрание русских летописей Т.9-10 / АН СССР. Ин-т ис
тории -  М : Наука, 1965. -  С. 9
50 Петрухин В.Я. Начало этнокультурной истории Руси 1Х-Х1 веков Архив и библиотека свящ Якова Крото
ва. URL: http://1ttotov.info/history/09/2/petruh_00.htm (дата обращения 9.11.2016)

Патриаршая или Никоновская летопись / Полное собрание русских летописей Т.9-10 / АН СССР, Ин-т ис
тории -  М Наука, 1965. -  С. 8.
‘ Повесть временных лет < Подгот текста, пер , статьи и коммент Д С Лихачева; Под ред. В П Андриано-

вой-Перету -  2-е изд , испр и доп -  СПб: Наука, 1999 - С 13 
Сахаров А Н «Мы от рода русского »: Рождение русской дипломатии -  Л.: Лениздат, 1986. -  С 90. 
Повесть временных лет ' материалы к практическим занятиям по истории СССР / А Г. Кузьмин. -  М: б и , 

1979 -  С. 16
55 Петрухин В Я Начало этнокультурной истории Руси IX-XI веков / Архив и библиотека свяш Якова Крото
ва URL: http://krotov.info/history/09/2/petruh 00.htm (дата обращения 9 II 2016).
56 Шамбаров B E. Русь: дорога из глубин тысячелетий. Когда оживают легенды. -  М. Алетейа, 1999. -  С. 411.
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рию Руси57 вдоль пути «из варяг в греки», одной и) крупнейш их трансъевропейских м аги
стралей, соединявш ей варварский север с наследницей античной цивилизации В изантией5* 
Это обусловило законом ерное установление м еж этнических контактов. П одтверж дением  
данных контактов являются м ногие археологически данны е, одним  из которых исследова
тели считают Гнездовское городищ е, население которого состояло не менее чем на чет
верть из скандинавских семей 9, о  чем свидетельствую т ж енские и детские захоронения60

Во-вторых, в необходим ы х территориях на северо-западны х зем лях Руси, которы е 
обеспечивали бы торговлю  как с В изантией, так и с Х алиф атом 61

Традиционно известно, что торговые отношения в различные периоды развития госу
дарства достаточно часто являлись основой для заключения политических соглашений. Все это 
должно было привести к заклю чению  русско-варяжских договоров, которые, по мнению  ис
следователей, и положили начало дружеским отнош ениям между Русью и Скандинавией.

В свою очередь, анализ текстов русско-византийских и аналогичны х им русско- 
варяжских соглаш ений свидетельствует о  следую щ ем:

во-первых, основой лю бого договора «мира и лю бви» являлась выплата дани и уже 
на этом условии строились дальнейш ие отнош ения62. Так походы  Руси на К онстантинополь 
в 860 г., в 907 г. и т.д. подразумевали заклю чение договора «м ира и лю бви» с В изантией, 
главным условием из которы х и являлась дань, при наруш ении данного условия организо
вывался новый поход [как бы ло в 907 год у63 или в 943 году64]. В русско-варяж ских д огово
рах данное условие прослеж ивается по «П овести временны х лет», где О лег»устави варя- 
гомъ дань даяти от Н овагорода гривенъ 300 на лето, мира деля, еж е до смерти Я рославле 
даяше варягомъ»65;

во-вторых, это разреш ение на вступление в арм ию  сою зного государства  торговли 
на его территории и отправление диплом атических миссий. Так русско-византийский дого
вор 907 года обеспечивал Руси право беспош линной торговли на территории В изантии, 
право содержать посольство в К онстантинополе и разреш ение вступать русско-варяж ским  
военным контингентам в арм ию  Византии. О траж ением  данного условия в русско- 
варяжских отнош ениях является тот ф акт, что варяги шли в составе русского войска на 
Константинополь в 907 и 944 гг. и др.. принимали активное участие в посольских перегово
рах 907. 911, 944 гг.66 Об активном  участии варягов в русских походах говорят и списки 
русских послов, участвовавш их в заклю чении договоров. Т ак под договором  с В изантией 
9 4 4 т д а  упоминается 76 послов. 56 из которых носят скандинавские им ена6* (И вор и 
ДР ) В договоре 944 года упом инаю тся и 26 купцов70: 17 из которы х носят варяж ские

Широкорад А Б Дипломатия и войны русских князей От Рюрика до Ивана Грозного А Б Широкорад 
М Вече. 2006 -  С 7-8

Мурашова М Была ли Русь частью Великой Швеции'1 Российский исторический журнал «Родина» -  М, 
1997 - с  10

Жарнов Ю Э. Женские скандинавские погребения в Гнездово Смоленск и Гнездово -  М., 1991: Мурашова 
М Была ли Русь частью Великой Швеции'1 Российский исторический журнал «Родина» - М, 1997 -  С 10.

Авдусин Д. А Смоленск и Гнездово: к истории древнерусского города / Под ред Д А Авдусина. -  М Изд- 
во МГУ. 1991 -  С 198 

Мурашова М Указ соч - С П  
Сахаров А Н. Указ. соч -  С 92.
Там же -  С. 98 

^  Там же -  С.227.
Повесть временных лет * Подгот. текста, пер.. статьи и коммент Д. С Лихачева. Под ред. В. П. Андриано- 

вой-Перету -  2-е и зд , испр и доп. -  СПб: Наука, 1999 -  С 14
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и м ена71 (Свен, Руалд и д р .72), что ещ е раз подтверж дает особы й интерес к предстоящ им пе
реговорам у представителей обоих государств и свидетельством  развиваю щ ихся диплома
тических и эконом ических контактов русско-варяж ских отнош ений;

в-третьих, в ходе заклю чения данны х соглаш ений, в первую  очередь учитывались 
религиозны е воззрения сторон. О собо хочется отметить, что это ориентация на религию 
более развитого государства, в данной  ситуации -  Русь, исповедовавш ую  язы ческую  рели
гию. Так. если обратиться к русско-варяж ским  договорам , то можно зам етить, что во время 
язы ческой реформы Владимира I в пантеоне не упоминаю тся «варяж ские» бож ества: «ва
ряж ская» русь, судяпо договорам  с греками, начиная с Олега, клялась славянским  Перуном 
по «русскому закону». Д ело здесь не только в известной восприим чивости викингов к ме
стны м  культам, но и во вполне определенной ориентации на славянские обы чаи и язык, не
обходим ы е в отнош ениях как с В изантией, так и с Х алиф атом 73;

в-четверты х, в диплом атической  практике обы чно срок договора равнялся 30 годам, 
но часть возникала необходим ость возобновления договора в следствии смены  правителя 
или в следствии военного конфликта. В свою  очередь Византия стремилась освободиться от 
отягощ аю щ их ее условий договора «м ира и лю бви» при лю бой удобной внеш неполитиче
ской ситуации и Русь бы ла вы нуж дена подтверж дать договора через военны е походы  907, 
943 годов и т.д.

По м нению  исследователей, русско-варяж ские отнош ения строились на взаимных 
интересах и подтверж дались через мирны е посольства или династические браки. Так, мать 
Я рослава М удрого -  норвеж ка, принцесса Рагнхльд, княж на П олоцкая [Рогнеда]74, а ж ена -  
принцесса И нгигерда, дочь О лаф а I Ш етконунга, короля Ш веции и Н орвегии75 и таких 
примеров можно привести множ ество,

в-пяты х, использование сою зны х войск для реш ения внеш не и внутриполитических 
проблем . О собо ярко эта тенденция отраж ается в политике Византии, которая вела актив
ную  политику на различны х направления, в том числе и против арабов. Так В ладимир I в 
987 году отправляет войска в В изантию . О траж ением  этого условия в русско-варяж ских 
договорах является привлечение варягов для реш ения внутрегосударственны х конфликтов, 
например, меж доусобны х войн во врем ена В ладимира I или Я рослава М удрого 
(« ...Я р о сл ав ъ  же пославъ за море, привиде в а р я ги ...» )71’

Таким  образом, можно сделать следую щ ие выводы:
во-первы х, геополитическое полож ение лю бого государства обуславливает законо

мерны е контакты  между различны ми государствам и и является важ нейш им ф актором  ме
ж этнических коммуникаций:

во-вторы х, русско-варяж ские отнош ения отраж аю т схож ие черты  развития протого
сударств С кандинавии и Д ревнерусского государства, которые вы раж аю тся в развитии 
ф еодальны х отнош ений, язы ческой религии , а такж е взаимных эконом ических и политиче
ских интересах;

10 Повесть временных лет ! Подгот текста, пер., статьи и коммент Д С Лихачева; Под ред В П Андриано- 
вой-Перету -  2-е изд., испр и доп. -  СПб: Наука, 1999 -  С. 23
11 Мельникова Е. Указ сон с 18
73 Повесть временных лет / Электронно-библиотечная система «КнигаФонд» Учебная и научная литература 
Специальные условия сотрудничества для вузов и сузов URL: http: www.knigafund.ru/books/170651/ 
read#pagel4 (дата обращения 14 1116)

Петрухин В Я Начало этнокультурной истории Руси IX-XI веков / Архив и библиотека свящ Якова Крото
ва URL: http://krotov info/history/09/2/petruh_00 htm (дата обращения 12 11 2016)

Повесть временных лет / Под ред В П Андриановой-Перету -  2-е и зд , испр и доп -  СПб: Наука, 1999 -  
С 56
75 Похлебкин В.В Внешняя политика Руси, России и СССР за 1000 лет в именах, датах, фактах. Вып 1 Ве
домства внешней политики и их руководители: Справочник. -  М : Междунар отношения, 1992. -  С 25.
76 Повесть временных лет / материалы к практическим занятиям по истории СССР / А Г Кузьмин. -  М: б. и., 
1979 - С  58

http://www.knigafund.ru/books/170651/
http://krotov


25

в-третьих, основой друж еских отнош ений Руси и С кандинавии послуж или взаимные 
интересы и потребности обоих государств, которые бы ли закреплены  посредством  тради
ционных дипломатических соглаш ений того времени -  договоров «м ира и лю бви» и спо
собствовали укреплению  государственности через сим биоз в военной и политической орга
низации.

в-четвертых, русско-варяж ские договора «мира и лю б ви» укрепили эконом ические и 
политические связи этих государств и позволили проводить активную  совместн)то внеш 
нюю политику, как в сторону Византии, так и на Восток, используя военные силы сканди
навских племен.

Белякова А.
НИУ «БелГУ», Белгород

ТРАДИЦИОНАЛИЗМ В ПОЛИТИКЕ ТУНИСА  
В ПЕРИОД ПРАВЛЕНИЯ ХАБИБА БУРГИБЫ

В статье раскры та суть понятия «политический традиционализм » и показаны  осо
бенности его проявления в период правления Х абиба Бургибы.

Клю чевые слова: Т унис. Х абиб Бугиба. политический традиционализм , религия, с о 

ц и у м .

The article reveals the essence o f  the concept o f  «political traditionalism » and show s the 
features o f  its m anifestation during the reign o f  H abib Bourguiba.

Key words: Tunisia, H abib Bugiba, political traditionalism , religion, society.

Вектор развития мировой истории в XX веке был направлен на круш ение колониа
лизма и создание суверенны х государств. М одернизационны е процессы коснулись и Туни
са. Однако они протекали в столкновении с движ ением  за возвращ ение к традициям. С це
лью понимания особенностей политического развития Т униса во второй половине XX века 
следует обратиться к толкованию  терм ина «традиционализм ».В .А . А чкасов утверж дает, что 
традиционализм является целостны м естественны м мировоззрением , в котором все истори
ческое наследие общ ества вы ступает как значимая позитивная ценность77.Ф илософская эн 
циклопедия под классическим  традиционализмом понимает апологию  «преж него реж има», 
>тверждение бож ественного происхож дения власти, оппозиция правам народа и спорам  о 
легитимности правления. К лассический традиционализм  религиозен.

П олитический традиционализм  отличаю т, несомненно, ретроградны е установки вла
сти и политики, безусловно поддерживается абсолю тизм , безоговорочно отвергаю тся про
свещение. равенство, идеи социального действия, всеобщ его избирательного права, народ
ного суверенитета, в противовес всякому прогрессу утверж даю тся идеалы государственно
сти. бурж уазности, м илитаризм а7*.

В теориях традиционализм а историческое наследие общ ества анализируется с по
мощью понятия «традиция», котором}' исследователи даю т сам ы е разны е определения. 
Н аиболее распространенны м  из них является рассм отрение традиций как элем ента куль
турного наследия и как механизм а его передачи от поколения к поколению . Сам традицио- 
нализм в этом случае расценивается как выбор, направленны й на сохранение традиций, 
приверж енность им в противовес инновациям  и/или всего того, что грозит разруш ениям, 
изменениям традиций79.

Ачкасов В.А. Трансформация традиций и политическая модернизация: феномен российского традициона
лизма Философия и социально-политические ценности консерватизма в общественном сознании России (от 
истоков к современности): сб. статей Вып 1 подред Ю Н Солонина СПб. : Изд-во СПбГУ. -  С 173-191.
^  Новая философская энциклопедия. URL: http: iphras.ru/elib'3042.html (дата обращения: 3.11.2016).

Ламажаа Ч К  Архаизация, традиционализм и неотраднционализм '/ ЗПУ 2010 №2 URL
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И сторически слож илось, что Т унис -  это биполярное государство, в котором сочета
ется дух европеизации, залож енны й ф ранцузским  протекторатом  1881-1956 годов, и тради
ционны е арабо-м усульманские каноны.

П ротивостояние западны х и восточны х (традиционны х) ценностей все же не давало 
уйти с политической арены последним . И дейны й раскол начался ещ е до  обретения незави
сим ости . В 1920-е годы на арену вы ходит Л иберально-конституционная партия, или Дустур 
(по-арабски  «дустур» -  «конституция»), ряды которой пополнил будущ ий президент Хабиб 
Бургиба. О днако по возвращ ении из П ариж а в 1930-е гг. он увидел, что  радикально настро
енная м олодеж ь была недовольна политикой руководства партии, которое они стали назы
вать «стары м и тю рбанами». Бургиба, как и больш инство его  сторонников, недолю бливал 
«стары х тю рбанов», не разделял их традиционно восточны е симпатии и методы действий. 
По образованию  и складу м ы ш ления, по склонностям  и вкусам Х абиб Бургиба был «тунис
цем ф ранцузской  формации», «он делал политик}’ по-ф ранцузски»80 И тогом раскола станет 
вы ход на арену партии Н овый Д устур, ставш ей «сою зом  новой интеллигенции и народа».

П осле провозглаш ения независимости, в период с 20 марта 1956 года по 25 июля 
1957 года, Т унис по форме правления становится монархией, возглавляем ой королем -  
бы вш им  беем (так назы вался глава Т униса во времена ф ранцузской экспансии) М ухамма
дом  V III аль-А мином . Таким  образом , монархическая ф орма правления, аристократическое 
происхож дение нового короля и преем ственность власти указы ваю т на господство полити
ческого традиционализм а в данны й период.

Н овы й этап в истории Т униса начался 25 ию ля 1957 года, когда Конституционная 
А ссам блея Т униса провозгласилареспублику, избрав Х абиба Бургибу первы мпрезидентом. 
Из данного  ф акта следует вы вод об отсутствии социально-демократического действия оп
ределения судьбы  государства. Ф орма правления бы ла изменена правящ ей элитой, что еще 
раз подчеркивает господство традиционны х устоев.

П ервы й П резидент независимой республики Т унис Хабиб Бургиба является поисти- 
не сим волом  независимости Т униса и поиска путей дем ократического европейского разви
тия. С одной стороны , он сделал множ ество ш агов в сторону европеизации, отм енив законы 
ш ариата, уравняв ж енщ ину в правах с мужчиной, создав светское образование и др.

С другой стороны. Бургиба стал олицетворять авторитарны й реж им личной власти, в 
1974 г. он бы л провозглаш ен пож изненны м  президентом. X. Бургиба считал, что государст
во и правящ ая партия имеет приоритет в реш ении вопросов социально-эконом ического и 
политического развития, а вся политическая инициатива концентрируется им енно в лично
сти президента*1. Идея сильного государства с централизованной партийно
государственной структурой власти своим и корнями упирается в традиционны е ценности, 
отрицая народны й суверенитет.П оследнее усм атривается и в способе принятия К онститу
ции 1 ию ня 1959 г. -  ее даровала народу государственная власть -  Н ациональная ассамб
лея*2.

С одерж ание Конституции 1959 года базируется на арабо-ислам ской традиции, рели
гиозны е ценности  нашли отраж ение в светском  законе государства, признавш им  свободу 
отправления различны х религиозны х культов, но опираясь на Ислам как основу государст
ва. Т екст преамбулы  К онституции начинался со слов: «И менем  А ллаха, М илостивого и ми
лосердного!»  цель принятия К онституции -  «сохранить верность учению  Ислама». Далее 
статья 1 объявляла государственной религией ислам, статья 2 заф иксировала, что Т унис
ская Республика составляет часть В еликого А рабского М агриба, единству которого она со
действует в рамках общ их интересов, статья 38 установила, что П резидентом  Т униса может

"  Н А Иванов Кризис французского протектората в Тунисе (1918-1939) М : «Наука» 1971 -  С 131-133.
*'Е. Г Зуева Хабиб Бургиба и становление национального государства в Тунисе // Вестник РУДН Серия 
Международные отношения 2003. №1 URL: http://cyberleninka ru/article/n/habib-burgiba-i-stanovlenie-
natsionalnogo-gosudarstva-v-tunise (дата обращения: 3.11.2016).
*" Конституция Республики Тунис 1959 г Интернет-библиотека Романа Пашкова «Конституции стран ми
ра» URL http: worldconstitutions.ru/?p=76 (дата обращения: 3.11 2016)

http://cyberleninka
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стать только лицо, исповедую щ ее Ислам, а статья 42 содерж ала текст  присяги П резидента 
при вступлении в долж ность: «К лянусь всемогущ им А ллахом  защ ищ ать национальную  не
зависимость и территориальную  целостность Родины, соблю дать К онституцию  и законы  и 
строго блюсти интересы Н ации»*'.

Углубляясь в суть данной  проблемы, стоит также отм етить концепцию  «дустуров- 
ского социализма» -  «бургибизм » -  своего рода политическую  ф илософ ию  X. Бургибы, 
выработанную на основе практики национального строительства. В ней тунисский лидер на 
первое место выдвигал консервативны е ценности национального единства и социального 
согласия, достиж ение которы х бы ло, по его мнению , главной задачей проводимой полити
ки. Н.А. Иванов анализируя политическую  биографию  Х .Бургибы  приш ел к выводу, что 
непринятие им идей ком мунизм а связано, прежде всего, с отрицанием  компартией ценно-

«4сти национализма .
Идея единства тунисского народа также воплощ ена в К онституции 1959 года. В пре

амбуле указана необходим ость укрепления национального единства, статья 21 определила, 
что правом быть избранны м в П алату депутатов пользуется лю бой избиратель, рож денный 
от отца тунисца, тем  самы м ликвидировав возмож ность проникновения «чуж ды х элем ен
тов» в политику Туниса, к кандидату на долж ность в П резиденты  Т униса предъявлялись 
еще более строгие требования: «К андидатом  в П резиденты  Республики м ож ет быть лю бой 
гражданин, тунисец по происхож дению , отец, мать и деды  которого бы ли тунисцам и, не 
утрачивавшими тунисское граж данство» (статья 40)*s.

Таким образом, в период правления Х абиба Бургибы Т унис по сути представлял со
бой монократическую  республику, провозгласивш ую , с одной стороны , европейские цен
ности демократии: свободу, порядок, справедливость, равенство в правах, народный суве
ренитет. многопартийность. С  другой стороны, в переходны й период произош ла концен
трация власти в одних руках, усиление роли государства во всех сф ерах ж изни общ ества, 
пренебрежение конституционны м и принципами. Это связано с неготовностью  тунисцев 
встать мгновенно на путь самостоятельного развития. Поэтому в первы е тридцать лет после 
провозглашение независимости первый П резидент Туниса Х абиб Бургиба и созданная нм 
С оциалитическая Д устуровская партия (СД11) ретранслирует систему ф ранцузского про
тектората, наделив себя всей полнотой власти. Бургиба провозглаш ал цель -  достиж ение 
плюрализма и м ногопартийность. Но на деле это выглядело как превращ ение различны х 
организаций в проводников партийной линии, а воспитание м олодеж и в духе духовности  и 
патриотизма.

В 1981 г. в стране вводится многопарт ийность, что можно рассм атривать как переход 
от монополии СДП к дом инированию  правящ ей партии. В основном  исследователи сходят
ся во мнении, что в стране вводится «дозируемы й плю рализм »86.

Итогом правления Бургибы  следует считать ф ормирование капиталистического госу
дарства и возрож дения национальной самобытности. В результате проводим ы х в Тунисе 
после независимости реф орм, он превратился в одну из самы х европеизированны х стран в 
арабском мире, при этом оставаясь одной из самых стабильны х в политическом  отнош ении 
арабских стран. Но идея национальной самобы тности все чащ е соизм ерялась с традицион
ной религиозной идеей, что вы лилось в активизацию  деятельности радикальны х исламских 
ГР> ппировок в середине 1980-х годов.

"Там же
Иванов Кризис французского протектората в Тунисе (1918-1939). М.: «Наука» 1971. -  С. 129-130. 

»  ^н с п т ц и я  Республики Тунис 1959 г
°henB Bourguiba Le pouvoir d un seul P., 1986, p 57-60.
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ЗНАЧЕНИЕ НУМИЗМАТИЧЕСКИХ ИСТОЧНИКОВ  
XV H-HA4AJIA XX ВВ. В ИЗУЧЕНИИ МАТЕРИАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ  

(НА ПРИМЕРЕ РАБОТ И Г. СПАССКОГО)

В статье рассматриваю тся нум изм атические источники как часть культуры  народов. 
П римером  послуж или ж енские украш ения в виде больш ой м едалеподобной монеты -  дука- 
чи. П ервы м учены м, который изучал дукачи  бы л Иван Георгиевич С пасский, на примере 
исследований которого проведен анализ этих нум изматических источников.

Клю чевы е слова: дукач. нум изматика. Иван Георгиевич С пасский, культура.

The article deals w ith num ism atic sources as part o f  the culture o f  peoples. Served as an 
exam ple o f  w om en's jew elry  in the form  o f  a  large coin  m edalepodobnoy -  dukachi The first 
scientist w ho studied dukachi was I. G. Spassky and the  exam ple o f  his research analyzes these 
num ism atic sources.

Key words: dukach, num ism atics, 1. G. Spassky, culture.

Н умизматика (от греч. nom ism a, лат. num ism a -  монета) -  вспом огательная истори
ческая дисциплина, изучающ ая историю  м онетной чеканки и денеж ного обращ ения по мо
нетам , денеж ны м  слиткам и другим  вещ ественны м  памятникам . О сновны ми источниками в 
нум изм атике являю тся сами м онеты 87.

Что же касается определений «культуры », то их нас сегодняш ний день более 500. 
Больш ая советская энциклопедия дает следую щ ее определение: культура -  это исторически 
определённы й уровень развития общ ества и человека, вы раж енны й в типах и ф ормах орга
низации ж изни и деятельности лю дей, а такж е в создаваем ы х ими м атериальны х и дгхов-VU '
ны х ценностях .

А нализ источников и литературы  свидетельствует, что монеты важны не только в 
политической, но и в повседневной ж изни лю дей. А рхеологические находки, письменны е 
источники и этнография говорят о значении м онеты  в быту. Н аходки монет свидетельству
ю т об  их использовании в качестве серьг, браслетов, перстней, пуговиц89. П оэтому недо
оценивать  данны й исторический пам ятник нельзя.

М ногие учены е изучали нум изм атические источники, однако можно вы делить одно
го из них. который рассматривал особы е пам ятники, непосредственно связанны е и культу
рой и этнографией.

По м нению  исследователей. Иван Георгиевич С пасский -  признанны й глава целой 
ш колы  российской советской нум изматики, сделавш ий огром ны й вклад в историю  денеж 
ного обращ ения России и изучение м онетного м атериала X -  XX вв., отличался невероятной 
ш иротой  своих научных интересов. О н посвятил свои исследования технике м онетного де
ла. истории нумизматики в России, в Эрмитаж е, в частности90. И учены й начинал свои ис
следования в области нумизматики с изучения ж енских украш ений -  но которы е главны м 
образом  связаны  с монетами -  дукачей. О ни являю тся ярким примером связи нум изматиче
ских пам ятников с историей культуры.

Д укач (личман, ягнус) -  традиционная деталь украинского ж енского костю ма, ж ен
ское украш ение в виде больш ой м едалеподобной монеты  с металлическим  бантом , укра
ш енны м камеш ками. Для дукачей использовались австрийские дукаты  М арии Терезии.

87 Потин В М Монеты Клады Коллекции. -  СП(б)., 1993. -  С 199
88 Культура '/ Прохоров A M. (гл. ред.) Большая Советская Энциклопедия. Том 13 Конда -  Кун -  М., 1973. -
С.502.
84 Потин В М Монеты Клады Коллекции. -  С П (б), 1993. -  С 200 
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русские рубли и местные украинские изделия. Дукачи носили на Левобереж ье: в Ч ернигов
ской. Полтавской губерниях и на С лобож анщ ине. На П олтавщ ине они имели с обеих сто
рон изображения религиозного содерж ания, такие дукачи дарили на свадьбе. Другие могли 
иметь портретные изображения, больш ей частью  им ператриц Елизаветы и Екатерины  Ве

ликой41
В своих трудах учены й неоднократно указы вал на научное значение работ по вы ш е

названной тематике. И сследователи считаю т, что новизна диплом ной работы И.Г. С пасско
го з а к л ю ч а л а с ь  прежде всего в том, что он интуитивно распознал в дукачах особую , народ
ную разновидность памятников мирового м едальерного искусства. Ему удалось убедитель
но доказать генетическую  связь незатейливы х изделий рядовы х городских и сельских ре
месленников с распространенны ми типами монет и медалей Западной Европы  и России 
XVII -  нач. XX вв . С охранивш аяся во время войны копия рукописи диплом ной работы 
ныне хранится в библиотеке О Н 43.

Выш еуказанное историческое исследование дополнялось второй частью  -  состав
ленным Иваном Г еоргиевичем  «С истематическим  указателем  иконограф ических типов ду- 
кача», вклю чаю щ им описание 840 дукачей с зарисовками и ф отограф иям и их, хранящ ихся 
в музеях Украины и России, так и в частны х собраниях, а такж е описанны х в литературе94 
Однако, несмотря на проведенную  им огромную  работу по сбору материала, Иван Георгие
вич писал в своем труде: «Разум еется невозмож но признать собранны й материал исчерпы 
ваю щ им... остался необследованны м ряд районов Украины . Кроме того не все ещ е собрано 
музеями, а ряд типов, возмож но, исчез б езво звр атн о ...» 95. В 1929 году краткий реф ерат д и 
пломной работы Спасского был введен в научный оборот Бауером, опу бликовавш им его  в 
немецком журнале со своим вы ступлением 96.

Уже упоминавш аяся диплом ная работа, переработанная и дополненная, была поло
жена Спасским в основу историко-нумизматического исследования «Д укати i дукач! 
Украши». В предисловии к книге он вспоминал, что в 1920-е гг. «ещ е м ожно бы ло встре
тить на улице девуш ек и молодых женщ ин, носивш их на груди среди традиционны х корал- 
лон эти грубо изготовленны е позолоченны е медали», а в базарны й день под стеной Зам ко
вой церкви можно было найти один-два столика торговок местным сельским  галантерей
ным и ю велирным товаром, среди которого встречались и дукачи. побы вавш ие в обращ е
нии

В свою  очередь в предисловии Спасский констатировал, что картотека, зарисовки, 
большая часть ф отографий и ряд других материалов пропали в годы блокады  Л енинграда. 
И возвращаясь в 1970 г.. т.е. через тридцать лет. к теме дукачей , он имел только копию  ру 
кописи поданного в 1929 г. в Л енинградский университет диплом ного сочинения с катало
гом дукачей . В тоже время в резю м е книги он подчеркивал: «Н астоящ ее исследование 
опирается на вещ ественны й материал, собранны й автором  в 1926-1932 гг. во многих музеях 

ССР. а отчасти и непосредственно в народном  бы ту»99. После защ иты  диплом а в 1929 г. 
работа над этой темой продолж алась.

л  Украинские дукачи Купола - 2005. -  № 2. -  С 29 
’ИНИН В Проблематика научных исследований И Г Спасского // Нгжинськастаровина 2011. -  № 11 -

э-6

Спасский И I Систематический указатель иконографических типов дукачей 4.2 -  С П (б), 1922 -  С 180 
алинин В.А. Щукина ЕС . Хранитель Эрмитажа. Сборник воспоминаний и научных статей к 100-летию

чО дНЯ рождения И Г. Спасского (1904 1990). -  СПб., 2004. -  С.6
^Щ 'кина Е И Г Спасский и собрание медалей Эрмитажа // Шжинська старовина -  2011. -  № 11 -  С.33.

инин В Проблематика научных исследований ИГ. Спасского // Нгжинськастаровина 2011, -  № 11. -

Спаський 1.Г. ДукатщдукачиУкраши. 1сторико-нум1зматичнедосл[дження. -  К., 1970. -  С. 13.
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П ереж ив яркий период подъёма, производство дукачей к началу XX века приходит в 
упадок. Главную  роль в этом  сы грало им ущ ественное расслоение крестьянства и дешёвая 
ш там пованная продукция российских ф абрик, которая заполонила р ы н о к 100. На сегодняш 
ний день дукачи можно увидеть в коллекциях Государственного исторического музея в 
М оскве. Русского музея, Э рм и таж а101. Важно и то, что И Г. С пасский первы й, кто подробно 
изучал и систематизировал данны й пам ятник нумизматики.

Н ум изм атический материал является важ нейш им  ком понентом  этнограф ических ис
следований, в области культуры в целом, и материальной в частности. Таким  образом, ду
качи являю тся примером того, как нум изматические источники служ ат важ ным дополнени
ем в изучении истории

Богданов Д.Е., 
НИУ «БелГУ», Белгород

К ВОПРОСУ ОБ «ОПЕКУНАХ» СЫНОВЕЙ ФЕОДОСИЯ ВЕЛИКОГО

В статье рассм атривается ситуация, слож ивш аяся после смерти Ф еодосия Великого. 
П оскольку его сы новья были несоверш еннолетним и, реальной властью  обладали их «опе
куны » -  Ф лавий Руфин и Ф лавий С тилихон, полномочия которых описы ваю тся авторами 
по-разному.

Ключевые слова: Стилихон, Руфин, Гонорий, Аркадий. Зосим, регентство.

The article is about the situation in the Rom an Em pire after the death o f  Theodosius the 
Great. B ecause o f  his sons were underage the state w as divided by their caretakers -  Flavius Stili- 
cho and Flavius Rufinus, but their pow ers are described in different ways.

Key w ords: Stilicho. Rufinus, H onorius, A rcadius, Zosim us, regency.

В 395 году А ркадий становится им ператором  на В остоке. Гонорий -  на Западе, хотя 
правили они лиш ь номинально: реальная власть находилась в руках их ел и р о л сн  («опеку
нов») (Zos. V, 1.1).

Э тот эпизод до сих пор нельзя остаётся неразреш ённы м, поскольку О лимпиодор. 
например, сообщ ает, Ф еодосий назначил С тилихона «опекуном » обоих  сы новей императо
ра (O lym p. 2). Эту версию  такж е приводит Зосим. но с оговоркой: «он [Стилихон] утвер
ж дал, что оба им ператора были поручены  ему Ф еодосием  на его см ертном  одре, и что он 
долж ен взять на себя всю заботу о них обоих» (Zos. V .4 .3 )102. хотя позднее характеризуется 
С тилихона иначе (Zos. V .35.5-6). что м ож ет объясняться сменой источника.

Не обош ёл вниманием  этот вопрос и «певец  славы С тилихоновой» -  Клавдий Клав- 
диан (Rufin. 2.4; Cos. Stil. 2.53; Cos. IV. Hon. 430), вклады ваю щ ий в уста Ф еодосия обра
щ ённы е к С тилихону слова:

« ..Т ак послуж и -  зовут бо меня палаты  небесны.
Ты в заботы  мои вступись; един ты о чадех
Н аш их радей, и двух ты десницею  братьев защ и ти ...»

Cos. 111. Hon. 151-153
О писы вает этот м омент и П авел О розий , негативно характеризую щ ий Стилихона на 

протяж ении всего своего сочинения, назы вает его «весьм а м огущ ественной личностью », 
но. описания его ам биции, не упом инает об  обоснованны х притязаниях на владения А рка
дия (O ros. VII, 37, 1), в то время как Эрмнй С озомен и С ократ С холастик не упом инаю т о 
регентах вовсе, в отличие от М арцеллина К омита (Chron. 395.3).

Сержант Л Украинские дукачи // Купола -  2005. -  №  2. -  С 42.
|{,|  Потин В М Монеты Клады Коллекции. -  СП(б)., 1993. -  С 206

Опираясь, видимо, на Евнапия (Eunap. 63)
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В отечественной историографии, несмотря на конф ликт источников, считается 
официальной версия о двух «опекунах», которая подтверж дается последовавш им и за 
смертью Феодосия собы тиями.

Сравнивая «опекунов» между собой. Ф .И. У спенский делает вывод, что «Руфин по 
умственным и нравственным качествам  был гораздо ниже С тилихона, но честолю бием  и 
жадностью к богатству превосходил е г о » 103. Н есомненны е таланты  С тилихона также 
отмечают и другие авторитетны е исследователи104.

Тем не менее, ведущ ими западны ми учёны ми ставится под сом нение, что Ф еодосий 
решил официально назначить «опекунов», а различные обстоятельства столь важного ре
шения могут подтверждать его пропагандистский характер105.

Оба «опекуна» по праву считаю тся одними из самы х м огущ ественны х лю дей в Им
перии: Руфин был «управителем  дел» на Востоке -  главны м светским  вельможей, в то вре
мя как Стилихон занимал пост магистра m ilitum  praesentalis -  одной  из клю чевых военных 

~  106 должностей
Руфин заметно укрепил своё полож ение ещё в 388-392 гг., когда был назначен маги

стром оффиций (Liban. Ер. 865), и, в отличие от Стилихона, стал консулом  в 392 г., чего, 
при жизни Ф еодосия, ни разу не удостаивался Стилихон. К этом у назначению  с завистью  
отнеслись и другие военны е соратники императора, не удостоенны е подобной чести (Zos. 
IV 51 2)

В то же время восточны е армии, которые Ф еодосий повёл спасать Запад в борьбе 
против Евгения, не вернулись к Востоку, но. наряду с западны ми арм иям и, бы ли оставлены  
под командованием С ти л и х о н а107. Подобная концентрация военны х сил Востока и Запада 
никогда более не достигалась, что такж е определяет превосходство Стилихона над Руфи- 
ном. могущественным администратором  без военных частей в прям ом  подчинении.

Притязания С тилихона на Восточную  часть империи привели  к конфликту с Руфи- 
ном. в ходе которого «генерали сси м ус»10* заручился поддерж кой Тим асия, Промота, Ев- 
хропия и Ф лавий Руфин «был заслуж енно обезглавлен перед городскими воротами» 
(Marcell. Chron. 395. 5).

Бондаренко В.Г., 
НИУ «БелГУ», г. Белгород

ЧАШК'КИ ПУТЕШ ЕСТВЕННИКОВ ОБ ИНДИЙСКОЙ ТОРГОВЛЕ XIX В.

В данной статье подним ается проблема освещ ения индийской торговли XIX в. в до
кументах путеш ественников.

Ключевые слова: торговля, сухопутная торговля, путеш ественники, индийцы, купцы.

This article raises the problem  o f  the Indian trade o f  the X IX  century in the docum ents o f  
travelers.

Key words: trade, land trade, travelers, Indians, m erchants.

Русско-индийская торговля в XIX в. бы ла незначительной, носила эпизодический 
характер и сущ ественной роли в экономике и России, и И ндии не играла. С ледует отметить,

км Ус"<*ский Ф И История Византийской империи -  М., 1996 -  С. 116.
■os асильсв А А. История Византийской империи -  Т. 1. -  СПб, 2005. -  С 65 (из 318)
106 ^meron> Alan, Claudian: Poetry and Propaganda at the Court of Honorius. -  L., 1970. -  P. 38-40. 
ют F*ynn Generalissimos of the Western Roman Empire. -  Edmonton, 1983. -  P. 18. 
^Кулаковский Ю А История Византии - I I , - С П б ,  1996. -  С, 142

F1>nn  ̂^  Generalissimos o f the Western Roman Empire. -  Edmonton, 1983. -  P. 4,
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I(а развитие российско-индийских отнош ений напрямую  влияла ситуация, сущ ест
вовавшая в Индии. В частности, к середине XIX в. обстановка в И ндии о б о ст р и л ас ь"6 
Усиливавшееся проникновение на индийский рынок торговой, а потом и промыш ленной 
буржуазии Англии привело к постепенном у вы теснению  торговы х ком паний других стран. 
(Лхомутная торговля сворачивалась, а основны м и «торговы ми воротам и» Индии стали 
порты - Казькутта, Бомбей и М а д р а с " 7.

К середине XIX в. в российском  общ естве усилился интерес к истории и культуре 
Индии. В 1874-1875 гг. первую  поездку по стране предпринял создатель российской ш колы 
индологов статский советник И .II. М инаев. В его записке о своей второй поездке он пере
давал ту озабоченность, которую  выраж али коренные индийцы  полож ением , слож ивш имся 
в результате английской колонизации: «Н аш а отчизна -  есть единственная страна в мире, 
платящая так дорого за свою  иноземную  адм инистрацию ; все набранное здесь иноземцами 
переводиться в А нглию »"*. Российский учены й писал, что цифры ввоза и вывоза «никак не 
обольщают туземцев», т.к. они прекрасно понимаю т, что торговля м ож ет «процветать даж е 
в наиболее тяжелые годы для тузем ного н асел ен и я » "4.

Подполковник Н.Я. Ш неур в своем отчете о поездке в И ндию  1881 г. сообщ ал о 
встрече в Лагоре с французским  купцом, знакомым с Россией, которы й вернулся из Каш 
мира. Купец сообщ ил ему о том, что в Каш мире встречаю тся м нож ество товаров и что анг
личане «будто бы скупаю т наш и лучш ие товары , уничтож аю т на них русские ф абричны е 
клейма и ставят свои, и наоборот, на плохом английском  товаре вы ставляю т русские клей
ма» «Вы рассказы ваете с таким  восторгом. -  заметил я ем у, -  что м ож но подумать, что 
Вы бы не прочь были повторить восстания». «Н ельзя, у нас отнято о р у ж и е» 121. Ш неур рас
сказывает о проводнике, принадлеж ащ ий к касте браминов, которы й ненавидел англичан, 
несмотря на то. что они дали ему вы сш ее образование, за стрем ление нивелировать все кас
ты. но вместе с тем. ни одну из них не поставить наравне собой. А нгличане чувствовали 
свою непопулярность у ж ителей и сильно боялись им енно России, отслеж ивая появление 
каждого русского. Д а л е е  подполковник Н.Я. Ш неур в своем отчете приходил к выводу, что, 
во-первых, «население действительно находится иод чрезмерны м  гнетом., и вполне сознает 
>тот гнет», вследствие чего эта ненависть к англичанам м ож ет привести к восстанию . Во- 
вторых. «Имя России действительно пользуется среди населения гром адны м  почетом», так 
как Россия является для англичан врагом.

Таким образом, в XIX в. одним  из основны х направлений российско-индийских свя- 
чеи оыли экономические связи российского купечества с англо-индийским и правящ ими 
кР)1ами. Для русско-индийских эконом ических связей был характерен вид английской по
среднической торговли. По м нению  В. Зубова, торговля с Индией бы ла весьма удобна для 

осени. К середине XIX в. закры вается сухопутная торговля, и основны м и портами Индии 
стали -  Калькутта, Бомбей, М адрас. О ткры тие морского пути из России в И ндию  создавало 
новые возможности для активности  путеш ественникам, однако к концу X IX  века Индия на
ходилась в полной зависимости от  А нглии, превративш ись в ее аграрно-сы рьевой  придаток, 
что подтверждают в своих работах путеш ественники.

Р>сско-индийские отношения в XIX в Сборник архивных документов и материалов М.: Издательская 
фирма «Восточная литература» РАН, 1997. -  С. 9

>сско»индийские отношения в XIX в. Сборник архивных документов и материалов -  М : Издательская 
фирма «Восточная литерату ра» РАН, 1997. -  С. 9

иска И П Минаева о своей второй поездке в Индию '' Сборник архивных документов и материалов 
1997 -№ 7 7 . -С . 187

аписка И П Минаева о своей второй поездке в Индию Сборник архивных документов и материалов
РАН. 1997 - м ,  77 -С . 189

тчет Н Я Шнеура о поездке в Индию для сбора сведений о состоянии страны 7 Сборник архивных доку-
q 0b и материалов. РАН, 1997,- № 104. -  С 253 

тчет Н Я Шнеура о поездке в Индию для сбора сведений о состоянии страны ' Сборник архивных доку-
СНГов и материалов. РАН, 1997. - № 104. -  С. 154
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РОЛЬ Ж ЕНЩ ИН-Ж РИЦ В ЭЛЕВСИНСКИХ МИСТЕРИЯХ

В статье рассм атривается полож ение ж риц, организовы вавш их Элевсинские мисте
рии. Выделяю тся критерии вы бора ж риц, их полномочия, определяется значимость участи 
ж енщ ин-ж риц в посвящ ении в таинства мистерий.

Клю чевы е слова: древнегреческая религия, ж речество, Элевсинские мистерии, риту
альная практика.

The article discusses the status o f  the priestesses, o rganizing  the E leusinian mysteries. 
Stand selection criteria  priestesses and their pow ers. The author denotes the im portance o f  the par
ticipation o f  w om en priestesses in the initiation into the m ysteries.

Key words: G reek religion, priest, the E leusinian m ysteries, a ritual practice.

Ж енские и гендерные исследования становятся популярны ми в современной исто
рической науке. Это мож ет рассм атриваться как один из важ нейш их элементов преобразо
ваний, происходящ их в гуманитарном  пространстве. П однимая вопрос о роли женщин и 
м ужчин в политике, образовании, семье и других областях социальной ж изни, мы не можем 
пройти мимо такой важ ной сферы, как религия, ибо им енно в этой  сфере леж ат корни мно
гих проблем, с которы ми мы сталкиваемся еж едневно, отстаивая права дискриминируемой 
стороны . Распределение ролей между м уж чинами и ж енщ инами в древнегреческой религи
озной  практике, в частности, роль ж енщ ин -  ж риц в почитаемы х святилищ ах Древней Гре
ции, является важ ным гендерным аспектом  ж изни древнего общ ества в целом. Представл*-] 
ется актуальны м проанализировать роль ж енщ ин -  ж риц в святилищ ах на примере Элев- 
синских мистерий.

И сточниковая база исследования представлена трудами П лутарха. П авсания, Фу
кидида. М етодологической основой исследования являю тся гендерны й подход и метод 
ком плексного анализа источников и историографии.

Э левсинские мистерии являлись одним и из наиболее загадочны х и почитаемы х та
инств на территории Древней Греции. Э левсинские мистерии -  посвящ ение в таинства 
культов богини Д еметры  и ее дочери К о р ы 122. О ни разделялись на М алые мистерии и Ве
ликие мистерии. С огласно Д ж ейм су Гарднеру, М алы е м истерии проводились весной в го
роде А гре, а Великие мистерии праздновались в Э левсине. М алы е мистерии были посвяще
ны П ерсефоне и проходились еж егодно, а В еликие мистерии были посвящ ены Д еметре и 
проводились раз в пять л е т 123. К Великим мистериям  кандидаты  которых называли миста- 
ми. допускались только после того, как они проходили посвящ ение в таинства М алых мис
терий. В них использовался миф о похищ ении Коры, дочери Д еметры . А идом , богом под
зем ного царства. В еликие мистерии проходилив боидром ионе (сентябрь) и продолжались 
девять дней.

Ж рицы  заним али центральное полож ение в Э левсинских мистериях. Это было свя
зано с тем , что в таинствах разы гры вались представления мифа о похищ ении Коры. Иеро- 
ф ант и иероф антида, главны й ж рец и ж рица, играли роль Зевса и Деметры . Ж рица богини 
Д ем етры  такж е представляла роль Коры. И ероф антида изображ ала тоскчтощую Деметру, 
разы скиваю щ ую  свою  дочь. П оследую щ ие драм атические представления показывали воз
вращ ение Коры, примирение Д еметры  с богами, установление ею  мистерий и обучение 
Т риптолем а -  посланника от богини другим  народам , не знаю щ им  земледелия. Х лебный

122 Скржинская M B Древнегреческие праздники в Элладе и Северном Причерноморье -  СПб , 2010 -  С 95 
Холл М. П. Энциклопедическое изложение масонской, герметической, каббалистической и розенкрейце-

ровской символической философии СПб . 1994 -  С 83
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ко юс служил в этих мистериях символом  смены ж in  ни и см ерти, возвращ ения от смерти к 
новой жизни. Выли и другие свящ енны е сим волы  и предметы , о которы м мы почти ничего 
не знаем достоверно. Древние считали, что мистерии способствую т см ягчению  нравов лю 
тей и улучшению морали. В м истериях лю ди восприним али тайное знание, дополняю щ ее 
pe.ini ночные доктрины, обретали некое м истическое понимание порядка вещ ей. А переда
вали н о  тайное знание как раз с помощ ью  разы гранны х представлений, которы е не могли 
осуществиться без участия ж енщ ин жриц.

11о мнению  Д. Лаунш тайна. жрицы бы ли главны ми действую щ им и лицами М алых 
мистерии. В мистериях на поле в А грах участвовали ш есть «сведую щ их в судьбах» ж риц, 
которые произносили молитвы, исполняли роль А ф родиты , посвящ аю щ ей мистов в тайны. 
После завершения посвящ ения в таинства, ж рицы , как правило, расспраш ивали мистов о 
пережигом и дополнительны ми вопросами побуж дали к сам ораскры тию , подробно толко- 
в аш  пережитое и указы вали возмож ность его применить.

Плутарх утверждал, что иерофант. дадух и керик представляли  минимум ж рецов, 
при каком могли соверш аться Э левсинские таинства. Кроме них ж реческие долж ности за
нимали две главные жрицы Д еметры  и Гекаты -А ртемиды , для Коры , которая являлась 
лишь в созерцании, особой ж рицы не сущ ествовало (П лутарх, А лкивиад, 22). В ходе иссле
дования. мы выяснили, что избираться на роль ж риц могли только ж ены главны х ж рецов 
или их близкие родственницы  (Ф укидид 6,27). Это бы ло связано с тем , что элевсинское 
жречество носило наследственны й характер и становиться ж рецами таинств могли только 
представители двух древних родов -  Евмолпиды  и Керики. Из Кериков, помимо главны х 
жрецов, выступали храмовый ф акелоносец  или д а д у х 12 . П авсаний утверж дал, что по одной 
из лсченд. жрицы храма Геракла, участвую щ ие в посвящ ении таинств мистов, становились 
жрицами против своей воли, в наказание перед богом (П авсаний 1Х.27,6).

Элевстинские мистерии, как и М алы е м истерии, представляли собой драм атиче
ские представления сопровож даю щ иеся обрядам и инициации мистов. Ж рица Д еметры  и 
Коры обладала уникальной позицией, которая связы вала ее с двумя разны ми святилищ ами. 
В сентябре каждого года, она вы ходила из Великого святилищ а в Э левсине и принимала 
участие в ш ествии примерно восемнадцать километров в центр А фин, во время которого 
несла святыни вместе с другими ж рицами. Ритуал прихода элевсинских ж риц главны х бо- 
|и н ь  символизировал начало мистерий. По прибы тию  в А фины  ж риц заселяли в местном 
святилище Деметры, где они находились в течение четы рех дней, пока все население не 
уведомляли о начале м истерий. Те. кто хотел бы ть инициированны м, купался в море и мыл 
поросят для жертв. Кандидаты проводили четы ре дня в изолированном  помещ ении и на пя
тый день, вместе с ж рицами отправлялись в Э левсин для оф ициального посвящ ения в м ис
терии. Ж рица Д еметры и Коры ш агала бок о бок с жницей А фины  П аллады. сопровож дая 
святыни, для их благополучного возвращ ения д о м о й 12

По мнению  М. Келлер, на ж рице Д еметры  вм есте с ж рецом  леж ала основная от
ветственность за осущ ествление контроля над м истериями. С читается, что она в ходе пред
ставления сю жета мифа воспроизводила те же м учения, которы е переж ивала богиня при 
поиске дочери . Па протяж ении всех дней мистерий ж рицы  переодевались в богинь, кото
рым служат и представляли различны е сцены  из м и ф а12 .

В период проведения В еликих м истерий главны е ж рицы  принимали активное уча
стие в важнейш их обрядах. Так, в одном  из них ж рица Д еметры , подобно своей богине, си 
девшая на корзине под названием  «kiste». ж дала посвящ енны х и как только группа пере
ступала порог, ж рица вставала, откры вала корзину и знаком  велела первому что-то достать.

|.ч ®Уенщтайн Д Элевсинскиемистерии Перевод с немецкого И. Фёдоровой. -  М., 1996. -  С. 226.
Connelly J в  Portrait of a Priestess: Women and Ritual in Ancient Greece Электронный ресурс 

^ pnnceton edu titles 8.'68 html (дата обращения 10.03.16)
htt M l- The Ritual Path of Initiation into the Eleusinian Mysteries Электронный ресурс:
„-Р, www c,ls edu Documents/07 keller pdf (дата обращения 15.04.2016)
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В корзине леж ало перевернутое деревянное м атеринское лоно. М ист вынимал его из корзи
ны, переворачивал и видел, что у него в руках. Ж рица направляла его в свящ енны й покой, 
где в полумраке, вы прямивш ись во весь рост, стояла молодая ж рица Гекаты, которая на 
этом празднике одновременно являлась и Корой. О на держ ала на голове «kalathos». ма
ленькую  корзину. Увидев миста, она сним ала корзину и показы вала ему, что там пусто. 
Ж естом  она приказы вала полож ить туда лоно, не переворачивая его, затем ставила корзин
ку на голову, некоторое время серьезно см отрела на миста, опять снимала корзинку, велела 
ему вы тащ ить содержимое и уходить. За дверью  этот предмет снова переворачивали и кла
ли в корзин}' Деметры , на которую  опять усаж ивалась жрица. О бряд содержал образ того, 
что долж но произойти в душ е миста, в котором  элевсинское таинство таким  способом  вы
зы вает ж еланное пробуж дение, откры вает способность к духовидению 12*.

Таким  образом, мы приш ли к выводу, что ж енщ ины -ж рицы  являлись организато
рами Э левсинских мистерий. Ж речество м истерий носило наследственны й характер. Глав
ными ж рецами мистерий считались иероф ант, дадух и керик. О днако, ж рецы разделяли 
свои обязанности и полномочия со ж рицам и богинь Д еметры  и Гекаты (Коры). Основыва
ясь на этих данны х, мы можем говорить о том, что полож ение главного ж реца мистерий и 
ж рицы  богини Д еметры  бы ло практически равны м . Ж рицам и Элевсинских м истерий были 
либо ж ены главны х жрецов, либо их близкие родственники. На высокое полож ение жриц в 
Элевсинских мистерий указы вает то, что им енно они отправлялись по свящ енной дороге в 
А ф ины  и объявляли о  начале мистерий.

Ж рицы  приним&ти участие, как в М алы х, так и в В еликих мистериях. Важно отме
тить, что им енно ж рица в ходе беседы  с м истом , указы вала возмож ность применения полу
ченны х знаний. Также ж рица богини Д ем етры  проводила ритуал, который наглядно пока
зы вал мистам , что долж но произойти в их душ е после посвящ ения в элевсинские таинства.

О сновная задача жриц заклю чалась в пом ощ и мистам познать таинства Элевсинских 
м истерий. На протяж ении всех девяти дней , ж рицы  сопровож дали участников таинств, уча
ствовали в обрядах посвящ ения, переодевались в богинь и в их образах встречали посвя
щ енных. Все это указы вает на то, что ж рицы  обладали  высоким полож ением  и входили в 
число главны х действую щ их л и ц  таинств. П одводя итог, мы можем сказать, что ж енщ ины  -  
ж рицы  Э левсинских мистерий обладали всей полнотой религиозной власти и без их уча
стия посвящ ения в таинства не могли бы бы ть проведены .

Братищева Л.К)., 
НИУ «БелГУ», г. Белгород

«РОДНИКОВЫ Е» ТРАДИЦИИ И ОБЫЧАИ УСЕРДА

В статье отраж ены  национальны е традиции  и обы чаи лю дей, ж ивущ их на террито
рии города-крепости Усерд, сегодня села С трелецкое К расногвардейского района Белго
родской области. Эти традиции тесно переплетены  с православной верой и социально- 
бы товы м укладом  местного населения.

К лю чевы е слова: Усерд, родник, источник, престольны й праздник, крестны й ход, 
П реполовение, национатьная традиция.

This article is devoted to culture and traditions o f  people living on the territory o f  the for
tress city U serd, w hich is at the present days a v illage called Streletskoe in B elrogod region. Its 
trad itions are highly affected by the orthodox relig ion  and social and cultural life o f  the local 
com m unities.

K ey phrases: Userd, spring, source, national traditions, Patron S ain t's  Day, sacred proces
sion, M id -  Pentecost.
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Очень часто, когда нас постигает несчастье, мы используем все возможные средства, 
которые могут нам помочь. Мы готовы ехать на край света за живой водой, часто забывая, что 
и рядом может быть что-то чудесное. Одним из таких чудес являются святые источники.

На Белгородчине среди других районов по количеству родников лидирует Красно
гвардейский. Целебные свойства этой воды славятся на всю  область.

Родник «Монастырский» имеет, пожалуй, одну из самых красивых и дивных легенд. Он 
расположен в селе Стрелецкое, которое раньше было стрелецкой слободой, а ещ е ранее -  горо
дом-крепостью Усерд.

В конце XVI века при Ф едоре Ивановиче были установлены города со сторожами -  на
блюдательными постами, географически клином направленные на юг: Кромы -  Белгород -  Бо
рисов -  Валуйки -  Усерд -  Воронеж. Усерд находился на Кальмиусском ш ляхе и имел боль
шое стратегическое значение, т.к. входил в состав Белгородской оборонительной черты.

В названии У серда сохранилось понятие «середины , половины », т.к. русла рек У сер
ден и Тихая Сосна, вблизи слияния которых располагался город, до соединения примерно 
равны, и он, таким образом, бы л своеобразной серединой. У сёрд -  У серд -  у середины , в 
сердце. М естное население до сих  пор отм ечает престольны й праздник У сёрда -  «П равую  
Среду», или «Середу», на местном  наречии, который в православии назы вается праздником  
преполовения.

Географически город стоял ещ е и в центре -  между М осквой и Кры м ским  переш ей
ком. что также свидетельствует о  «центральном » полож ении У серда в представлениях вре
мен его образования.

Сама крепость по ф орме напом инала круг и бы ла построена из дуба. Крепостная 
стена имела 9 баш ен, вы ш ки и бойницы . О коло городских стен был вы копан ров. и из кре
пости прорыт подземный ход  к реке. М естны е ж ители говорят, что он сохранился до сего
дняшнего дня и ведет к речке прям иком  из храма. Но ход  этот им еет ответвление, направ
ленное к монастырю. О тсю да и начинается легенда чудотворного источника.

В народе сущ ествует предание о том. что при строительстве оборонительны х горо
дов один из отрядов м осковских строителей обследовал реку Т ихую  Сосну и на крутом бе
регу её притока У серден обнаруж ил постройки княж ны -отш ельницы  У серды . Когда через 
несколько лет воевода Ф ёдор С ухотин с отрядом стрельцов и работников вернулся в эти 
места, княжны там уж е не бы ло. Н еизвестно, ум ерла она к том у врем ени или переехала в 
другое место. Позже в пусты х хиж инах Усерды обосновался ж енский православны й м она
стырь. в котором ж ило около ста  монахинь. Потом этого м онасты ря не стало, но через не
которое время на е ю  месте бы ло засвидетельствовано чудо явления икон на воде -  Бож ией 
Матери Тихвинская и образа святителя Николая У годника, которы е и сегодня стоят в С тре
лецком храме по обе стороны  алтаря и считаю тся чудотворны ми.

Н астоятель сельского храм а В семилостивого С паса протоиерей П авел рассказы вал, 
что в период сильных дож дей м онасты рь уш ел под воду, а после на его  м есте забил родник, 
который теперь считается чудотворны м . И небезосновательно -  за время его  сущ ествова
ния неоднократно были заф иксированы  случаи исцеления больны х и детей.

Ж ители С трелецкого искренне верят в целебны е свойства своего родника. С ним 
связаны устоявш иеся за много лет  традиции, которые соблю даю тся по сей день и тесно свя- 
чаны с православными празднованиям и. С ущ ествует целый ряд  пам ятны х дат. сопровож 
даю щ ихся торж ественны м церковны м  богослужением  с крестны м  ходом  сю да, на родник.

ТО и Крещ ение, и праздник П реполовения, и день почитания Тихвинской  иконы  Бож ией 
матери. Т олько в селе мало кому знаком ы  эти названия -  каж дое имеет свой  народны й ана
лог. Вскоре после Рож дества, 19 января, лю ди стекаю тся к источнику на «С вечки», чтобы  
после водосвятия искупаться в проруби и набрать свящ енной воды. С ледую щ ий праздник 
на родннке -  Правая среда, или середа, на местном наречии. О н считается «престольны м » в 
Стрелецком, т.е. главным. Из соседних сел и районов сю да стекаю тся лю ди , чтобы побы - 
вать 1,3 молебне, выпить родниковой  воды натощ ак и навестить родственников. С ейчас ма- 
ло кто может объяснить, почем у престольны м  является этот день, ведь храм  в С трелецком
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носит название В семилостивого С паса, но вот уже многие годы все искренне считаю т Пра
вую середу главны м праздником  села.

Вскоре после П реполовения -  праздник почитания Т ихвинской  иконы Божией мате
ри. в С трелецком  он Носит название «Тихонка». В этот день тяж елая работа запрещена -  
как говорят местны е ж ители, «нтица гнезда не вьет, девка косы не плетет». Я вивш ую ся чу
десны м образом  икону несут к источнику, где служ ится благодатны й молебен, после кото
рого -  торж ественная трапеза на луж айке у родника. П равославны е традиции смешиваются 
с сельским и, и до  самой ночи слы ш ны  русские народные песни, которы е вспом инаю т в этот 
день.

Родник «М онасты рский» стал неотъемлем ой частью  села. К нему идут лю ди и в го
ре. и в радости. М ногие поколения поддерж иваю т традиции, зародивш иеся их предками, и 
вода в источнике становится словно связую щ ей между родителями и детьм и.

Н ациональная культура С трелецкого, бы вш его города У серд, не представляет себя 
без родниковы х традиций. И в каж дом  селе, городе, районе есть такой  ж е символ общности 
и народности, забы вать о  котором  -  грех не только перед собой, но и перед наш ими детьми. 
С охраняя национальны е традиции своей  земли, мы сохраняем  неповторим ость и историю 
родного края.

Веникова М.С., 
НИУ «БелГУ», г. Белгород,

МОСКОВСКИЙ НАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. А. Л. ШАНЯВСКОГО  
КАК ФОРМА ИНТЕГРАЦИИ НАРОДА МНОГОНАЦИОНАЛЬНОГО  

ГОСУДАРСТВА В НАЧАЛЕ XX ВЕКА

В статье рассм атривается процесс интеграции народа м ногонационального государ
ства в стенах Н ародного университета им. А. Л. Ш анявского. А нализирую тся особенности 
социального состава обучаю щ ихся. О сновны м и источниками являю тся отчеты  университе
та разны х лет. В статье сделаны теоретические выводы о взаим освязи  интеграционного 
процесса в м ногонациональной стране и работы М осковского народного университета.

Ключевые слова: народный университет, рубеж XIX -  XX вв., образование, интеграция.

In article process o f  integration o f  the people o f  the m ultinational state in Public university 
o f  A. L. Shanyavsky is considered. Features o f  social com position o f  students are analyzed. The 
m ain sources are reports o f  university o f  different years. In article theoretical conclusions are 
draw n on interrelation o f  integration process in the m ultinational country and works o f  the M os
cow  public university.

Key words: National University, the turn o f  the XIX -  XX centuries, education, integration.

Россия -  многонациональная страна, сила которой во многом заключается в единстве ее 
народа. М ноговековая история государства иллюстрирует нам. что сплочение народа -  основ
ная задача для успеш ного преодоления самых опасных кризисных ситуаций. Лю бые разделе
ния в государстве, основанные на национальном или этническом признаке становятся тормо
зом его прогрессивного развития.

Задача интеграции народа всегда бы ла первостепенной и в Российской империи. 
Важны м институтом , способствовавш им  вы полнению  этой задачи бы ли университеты . Они 
позволяли  получать образование практически лю бом у гражданину.

Но особенно интересна в этом аспекте работа народны х университетов, а  в частно
сти, народного университета им. А .Л. Ш анявского, поскольку народны й университет -  
уникальное учебное заведение. Впоследствии ж ена А .Л. Ш анявского Л идия А лексеевна 
вспоминала: «Главной его м ечтой всегда бы ло все свои средства оставить на такое высшее 
учебное заведение, где могли бы свободно, без требований аттестатов зрелости учиться и
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мчжчины и женщ ины, и русские и нерусские, одним  словом , все. кто учиться желал»
I Год народным же университетом  понимается «общ едоступное просветительское учреж де
ние. способствующее повы ш ению  культуры и проф ессионального мастерства, независимо 
от образовательного уровня и возраста»1 .

Именно в таком виде и бы ли представлены  первы е народны е университеты  России, 
созданные в конце XIX века.Н астоящ ий пик движ ения за развитие народны х университетов 
приходится на 1906 год. По м нению  А .С . Тумановой, это проявляется, «во-первых, в созда
нии народных университетов как независимы х учебны х заведений, имею щ их постоянны й 
состав преподавателей и систематические программы  (сам ы е известны е: университет име
ни А.Л. Ш анявского в М оскве, университет в Томске, откры ты й на пож ертвования П.И. М а- 
купшна. народный университет в Нижнем Н овгороде, а такж е народный университет им. 
Л И. Лутугина в С анкт -  П етербурге). Во-вторых, в попы тке создания Всероссийского об
щества и открытии местных общ еств народных университетов»131

В 1908 году состоялся первы й съезд деятелей  О бщ еств народны х университетов и 
других просветительских учреж дений частной инициативы ,больш ое внимание докладчики 
уделяли деятельности народны х университетов. Так, в своем  докладе «О деятельности М о
сковского общ ества Н ародны х У ниверситетов» Б.И. С ы ром ятников излижил следую щ ие 
принципы первоначальной организации Н ародны х У ниверситетов, основу которых соста
вили следующ ие положения: «1) Н ародны й У ниверситет, откры вает свои двери всем кру
гам общества; 2) курсы и лекции Н ародного У ниверситета не долж ны  носить партийного 
характера: 3) ввиду особенности переж иваемого времени долж но бы ть дано первое место 
курсам по общ ественны м наукам; 4) чтение лекций долж но носить доступны й характер»132.

Таким образом, особая забота уделялось тому, чтобы  у ниверситет не производил от
бор и отсеивание слуш ателей на национальному, им ущ ественному и какому-либо другому 
принципу. А на Н ародные У ниверситеты  бы ла возлож ена особая миссия, по вы раж ению  
Б.И. Сыромятникова. ставш ая «питательны м  пунктом в стране, пораж енной духовны м го
лодом» .Как о к аза ю сь . «питательны й пункт» был действительно  необходим , поскольку 
число слуш ателей курсов университета постоянно уваливалось: так  в начале его работы  в 
1908-1909 учебном году в у ниверситете о б у ч аю с ь  964 ч е ло в ек а134, а в 1909-1910 учебном 
году общее число слу шателе бы ло 1 106 челов ек135, то к 1915-1916 учебному году общ ее 
число слу ш ателей составило 6 954 человека136!

Как отм ечает В.А. Власов, основы ваясь на материапах отчетов университета: «До 
60% слуш ателей сочетали учёбу с работой. Это были: а) слу ж ащ ие (чиновники, военные, 
работники земских и городских органов самоуправления, библиотекари , бухгалтеры , порт
нихи. рабочие): б) учителя и учительницы : в) учащ иеся других вы сш их учебны х заведений: 
г) представители свободны х профессий (литераторы , ж у р н аш сты , артисты , адвокаты , аг
рономы. инж енеры, общ ественны е деятели: д) ведущ ие сам остоятельное хозяйство (зани
мающиеся домаш ним хозяйством , ж ивущ ие при родителях) и д р » 137.
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Также стоит отметить, что значительная часть слушателей приходилась на женщин, гак: 
в 1910-1911 учебном году на академическом отделении они составляли 5 6 % 13*, а в 1915—1916 — 
6 8 % '39 . Интересно и распределение слуш ателей по возрасту. В отчёте университета за 1910- 
1911 учебный год отмечено, что на академическом отделении слуш атели в возрасте от 16 до 20 
лет составляли 18%, от 20 до 30 лет -  50% , от 30 до 40 лет -  24%, от 40 до 50 лет -  5%  и старше 
50 лет -  1% 140.

Таким  образом, университет вы ступал связую щ им  звеном между лю дьми разного 
пола, возраста, вероисповедания и рода занятий.

Важным моментов бы ла и ф инансовая доступность образования в этом учебном за
ведении. Так. по материалам  О тчета У ниверситета за 1910 -  1911 учебны е годы плата за 
обучение бы ла следую щ ей: «за цикл в 18 часов в неделю  -  45 рублей, за цикл в 12 часов в 
неделю  -  30 рублей, за отдельны е предм еты  и практические занятия по 4 рубля, за годовую 
ч асть» 141. При этом слуш али, записанны е на один из полных курсов имели возможность 
посещ ать практические занятия по одном у предм ету бесплатно весь год.

И нтересен для анализа бланк «П рош ения о зачислении слуш ателем  М осковского го
родского народного университета им ени А Л . Ш анявского» вклю чал в себя следующие 
сведения о поступаю щ ем: возраст; вероисповедание; образование (такж е могло указываться 
дом аш нее образование); постоянно или нет будущ ий слуш атель прож ивает в М оскве (так
же уточнялось, является ли его первостепенной целью  приезда в столицу обучение в уни
верситете): род  занятий (профессия); чем человек занимается пом им о обучения в универси
тете; предполагается ли уделять занятиям  в университете главное вним ание по к о л и ч е с т в у

142времени и труда
Таким  образом , о каждом слуш ателе составлялся своеобразны й «портрет»: можно 

бы ло вы яснить цель поступления и прогнозировать добросовестность посещ ения занятий.
Неудивительно, что обучение в университете определило дальнейш ий жизненный п\ть 

многих слуш ателей, таких как будущ ий историк П. И. Кабанов, один из создателей советского 
архивоведения В. В. Максаков, общ ественный деятель и писатель А. М. Амур-Санан. крупный 
биолог академик В. А. Энгельгардт. физиолог, профессор М осковского университета И. J1. Кан 
и многих других. С большой теплотой вспоминали о своей учёбе в народном университете по
эты Сергей Есенин, Николай Клюев. Сергей Клычков, Пётр Орешин.

В стенах университета собрался такж е блистательны й преподавательский состав, 
взрастивш ий своих учеников: в разны е годы в университете работали знам ениты е химики 
Н. Д. Зелинский и А. Н. Реф орматорский, ф изики П.Н. Л ебедев и С .А . Чаплыгин, фиэико- 
хим ики В. А. Кистяковский и И. А. К аблуков, крупны й специалист в кристаллографии 
Ю .В. В ульф , естествоиспы татель-дарвинист, один из основателей русской ш колы физиоло
гии растений К. А. Тимирязев, минеролог. геохимик и естествоиспы татель В. И. Вернад
ский, геохим ик-минеролог А.Е. Ф ерсман, основополож ник эксперим ентальной биологии 
Н.К. К ольцов, правоведы  Ф. Ф. К окош кин, М. М. Винавер и М. Н. Гернет (автор пятитом
ной «И стории царской тю рьмы »), эконом исты  ректор М осковского университета А. А. М а
нуйлов и А. В. Чаянов, философы  С. Н. Булгаков и Е. Н. Трубецкой, литераторы  В. Я. Брю 
сов. Ю . И .Э йхенвальд и М. П. Розанов, педагоги П. П. Блонский, С. Т. Ш ацкий, В. Н. Ш ац
кая и и А. У. Зеленко. историки Ю . В. Готье, А. А . Кизеветтер, Р. Ю. Виппер. Н. В. Лукин.
В. П. В олгин и д р 143.
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Народный университет им. А.Л. Ш анявского стал хорош ей стартовой площ адкой 
Х1 Я множества татантливы х лю дей, образование в его стенах получали все, кто действи
тельно этого хотел, вы полняя завет основополож ника идеи всеобщ его и доступного образо
вания Альфонса Л ьвовича Ш анявского.

Также У ниверситет вы полнял интегрирую щ ую  ф ункцию , позволяя лю бому человеку 
(вне зависимости от вероисповедания, возраста, социального полож ения и наличия образо
вания) почерпнуть необходим ы й объем знаний практически во всех областях науки.

Гордиенко В.II., 
НИУ «БелГУ», г. Белгород

РЕЛИГИОЗНЫЕ ОСОБЕННОСТИ САМАРИТЯН  
В ПОЗДНЕАНТИЧНУЮ ЧПОХУ

Данная статья посвящ ена вы явлению  религиозны х особенностей  самаритян в позд
неантичную эпоху. В качестве основны х религиозны х принципов сам аритян вы деляю тся 
монотеистическая доктрина, наличие только одного пророка -  М оисея, Тора в качестве 
единственного свящ енного текста, горы Гаризим -  единственное свящ енное место, а также 
вера в Мессию. В поздню ю  античность происходит последняя попы тка объединения сама
ритян и иудеев, закончивш аяся неудачей. Во время правления Ю стиниана I самаритяне пе
рестают упоминаться в законодательстве.

Ключевые слова: Ранняя В изантия, конфессии, сам аритяне, поздняя античность.

The paper deals w ith revealing  o f  religious features o f  Sam aritans in Late A ntiquity. The 
latter comprise m onotheistic doctrine: prophet recognition only M oses: a Torah considered the 
unique sacred text: m ountain G arizim  -  unique sacred place; b e lie f  in the M essiah. In late antiqui
ty there is last attem pt o f  association o f  Sam aritans and the Jew s, ended w ith fail. D uring the 
board Justinian I. the Sam aritans to be d o n 't  m entioned in the legislation.

Key words: Early B yzantium  Em pire, denom inations, Sam aritans. Late Antiquity.

П роблема изучения этнических групп в переходны е, кризисны е этапы исторического 
развития, в частности в поздней античности, является весьм а актуальной. О бщ ественны е 
процессы соврем енности, связанны е с переоценкой восприятия, изменением  ментальны х 
>становок. «размы ванием» социальной структуры вы водят на первый план проблему сам о
идентификации человека и групп лю дей. В традиционны х общ ествах религия является од
ним из столбов сам оидентиф икации и культуры в целом. Религиозны е особенности сам ари
тян в позднеантичную  эпоху оф ормились практически в соврем енном  виде, поэтому их 
■пучение помогает понять причину столь сильной сам оидентиф икации самаритян, позво
лившей им сохранить свою  культуру сквозь два ты сячелетия без государства.

С амаритянская общ ина в позднеантичную  эпоху характеризовалась теократическим  
'стройством  -  на верш ине социальной пирамиды находился страт свящ енников. Главой 
общины являлся первосвящ енник. Он выполнял представительские, религиозны е функции, 
а также следил за соблю дением  закона. О сновны ми принципами самаритянской религии 
являлись и являю тся поныне: 1) строгий М онотеизм: 2) признание пророком  Господа толь
ко одного человека -  М оисея; 3) наличие только одного свящ енного текста -  Торы (П яти
книжие М оисеево): 4) признание горы Гаризим единственны м  свящ енны м  местом на Земле, 
краеугольным камнем м ироздания; 5) вера в М ессию, сы на И осифа, который будет носить 
имя Гахеб. и придёт в качестве пророка в последние дни -  дни отм щ ения и вознаграж де
ния

Снопов Ю А Самаритяне и современная этносоциальная сит>ация ЭО. 2004 - №5. - С.74.
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Н а рубеж е III-IV вв. происходит последняя и наиболее серьёзная попы тка объедине
ния сам аритян  и иудеев. После пораж ение восстания Бар-К охбы в 135 г., в течение некото
рого времени иудеи потеряли надеж ду на обретение политической самостоятельности, и 
начинаю т путь к превращ ению  в закры тую  религиозную  о б щ и н у 145. И удейские направле
ния в П алестине начали объединяться вокруг ортодоксального иудаизма, и напряжённость 
внутренних споров значительно сниж ается. Таким  образом, такая политика логически при
водила к двум  вариантам  -  либо сам аритяне так же растворяю тся в иудаизме, либо оконча
тельно отделяю тся от него.

В IV веке самаритяне отвергаю т центральную  концепцию  иудейских раввинов из 
устной  Торы . С амы м болезненны м  вопросом  в этих дискуссиях бы ли требования иудеев 
признать воскреш ение Христа, а такж е зам енить гору Гаризим в качестве единственного 
святого м еста городом И ерусалим. Такж е, в талм удических дискуссиях снова был поднят 
вопрос о строгих брачны х правилах, чистоте происхож дения и других проблем ах, волную
щ их равви н ов-и удеев  в отнош ении сам ари тян 146. Только при принятии этих требований 
ортодоксальны е иудеи соглаш азись признать принадлеж ность сам аритян к иудейской об
щ ине. С ам аритяне отказались, и бы ли преданы  анафеме иудеями, прокляв их тож е. Другой 
важ ной причиной спора между общ инам и иудеев и самаритян бы ла попы тка остановить 
торговую  конкуренции между евреями и сам аритянами. Торговля вином бы ла краеуголь
ным кам нем  в соп ерничестве147.

После окончательного разрыва между общ инами, в IV в. Баба Раба, крупнейш ий сама
ритянский деятель всего позднеантичного периода провёл значительные религиозные преоб
разования с целью заставить самаритян соблю дать религиозные предписания. Д тя этого он по
строил 9 си н агог14* в разных местах, населённых самаритянами, в т.ч. у основания горы Гари
зим. свящ енного места самаритянской общ ины. Кроме этого, Бабой Рабой предпринимается 
попытка кардинально изменить устройство общины. В статусе первосвящ енника происходят 
изменения в сторону уменьшения его власти, и во главе религиозной политики в самаритян
ской общ ине становится коллегия из семи человек144. В составе коллегии должны были быть 
три свящ енника и четыре грамотных мирянина. В городах власть осущ ествляли два начальни
ка. один ведаз гражданским судам, а второй был местным религиозным лидером. Также, демо
кратизация религиозных реформ Баба Рабы привела к тому, что всякий обученный мирянин 
мог проводить богослужение в синагоге, соверш ать обряд прозелитизма вне зависимости от 
происхождения (имени рода). В результате самаритянские священники перестази вести родо
словные таблицы. Посте смерти Бабы Рабы, не нашлось того, кто бы продолжил его реформы. 
В итоге, эта попытка ограничить власть первосвящ енника не у далась, оппозиция священникам 
в лице книжников и фарисеев потерпела поражение. В этом отличие самаритянства от иудаиз
м а  где священники, после разрушения храма в И ерусазиме в 70 г. н.э.. уступили место равви
нам. Не исклю чено, что это тоже сы гр аю  определённую  роль в этом вопросе.

А рхеологически  религиозны е особенности  самаритян прослеж иваю тся исклю чи
тельно по их синагогам. С ейчас мы знаем  о десятке сам аритянских синагог в П алестине то
го врем ен и 150. Н аиболее ценные сведения нам даю т синагоги в Н еаполе, Э ль-Х и рбе. Хир- 
б ет-С ам аре и в Раките, в районе Кармеля. Синагога в Х ирбет-С ам аре бы ла построена на 
месте язы ческого культового сооруж ен и я151. И нтересно, что синагоги в Э л ь-Х ар б е  и в Ра

145 Montgomery J.A. The Samaritans. The Earliest Jewish sect. 1968. -  P. 177-180.
М1,См подробнее: Schiffman L H The Samaritansin Tannaitic Halakhah // Jewish Quarterly Review Vol. LXXV, 
1985 - P 328-334
147 Dar S. The Samaritains in Caesaria Maritima // Samaria, Samarians, Samaritans: Studies on Bible, History and 
Linguistics 2011. -  P. 226
14 См. подробнее: Magen Y. Samaritan Synagogues./ Judea and Samaria. Research Studies 2. 1993. -  P. 229-264.

См подробнее: Irshai O. The Priesthood in Jewish Society o f Late Antiquity // Continuity and Renewal. 2004. -  
P 67-106
|50См. подробнее Magen Y. Samaritan synagogues /' The Samaritains. -  Jerusalem, 2002. -  P. 384-441 (Heb.).

Magen Y. The Samaritans in the Roman-Byzantine Period. - P. 222, см также: Magen Y. Samaritan synagogues.
P 413428
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ките-Кармеле. находились рядом  с усадьбами сам ари тян 152. Затрагивая тему погребений 
самаритян в позднеантичный период, необходимо отм етить, что для погребений они пред
почитали использовать подобие м авзолеев и саркоф агов153. Также, в синагоге в Р аки те- 
К'армеле на мозаичном полу бы ло по-гречески написано о единстве Бога и его помощ и ну
ждающимся154. Эта синагога бы ла оставлена в примерно в конце V в е к а  что бы ло связано с 
реакцией на усиление законодательного давления на самаритян после восстания 486 г.

Ужесточение политики В изантии по отнош ению  к самаритянам  произош ло в период 
правления императора Ю стиниана. С амаритяне, достигш ие долж ностей, почестей и чинов, 
лишались их (Cod. Just., 1, 5. 13-14), лиш ились права дарить и завещ ать какую -либо собст
венность. Также, христиане разруш или несколько синагог и на их месте возвели свои хра
м ы 1' ' .  Это стало причиной восстания 529 г. П равительство в это  время стирает различия 
между самаритянами и иудеями в законодательстве. В правление Ю стиниана было издано 
ещё много законов, касаю щ ихся сам аритян, например, в 553 г., выш ел У каз (N ovella 146), 
регулирующая действия евреев в синагогах. П римечателен он тем  фактом , что если до  его 
выхода в отнош ении сам аритян и иудеев употреблялись разные термины  (Sam aritanoi и 
Iudaioi соответственно), то в нём используется только обращ ение к и у д ея м 156. О дин пункт 
закона обращался к доктринам  х р и сти ан ства  в частности, предусм атривал меры против 
тех, кто отрицал три основы Х ристианства -  воскреш ения Христа, Страш ного суда и сущ е
ствование ангелов. Он никак не м ог относится к позднеантичному иудаизму, но в тоже 
время составляло часть учения самаритян.

Таким образом, религиозны е особенности  самаритян в позднеантичную  эпоху оф ор
мились практически в соврем енном  виде. На рубеж е 1II-1V вв. происходит последняя и наи- 
оолее серьёзная попы тка объединения самаритян и иудеев. Кроме того. Бабой Рабой пред
принимается неу дачная попы тка изм енить устройство общ ины . Во время правления Ю сти
ниана в законодательстве стираю тся различия между иудеями и сам аритянами, последние 
перестают упоминаться вовсе.

Горшкова Ю.Г., 
11ИУ «БелГУ», г. Белгород

ЛИЧНЫ Е КАЧЕСТВА И М. ГРЕВСА 
В ВОСПОМИНАНИЯХ СОВРЕМЕННИКОВ

В статье анализируется личность И.М. Гревса на основе мемуаров его ученика
H.1I. А нциферова и друга В.И. Вернадского. В работе сделан акцент на заслугах учёного и 
педагога. Также, описаны  взаим оотнош ения м едиевиста с коллегами, друзьями, и семьёй.

Ключевые слова: И М. Гревс, Н.П. А нциф еров, медиевистика.

In the article analyzes the personality  I.M, G raves on the basis o f  the m em oirs his student 
N.P. Antsiferov and his friend V I. V ernadsky. The article focuses on the m erit scholar and teach 
er Also, it describes the relationships m edievalist w ith colleagues, friends and family.

Key words: I.M. G raves, N.P. A ntsiferov, teacher, historian, m edieval studies.
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Иван М ихайлович Гревс -  один из вы даю щ ихся историков-м едиевистов. педагогов и 
краеведов кон. XIX -  нач. XX веков. Родился он в с. Л утовиново Бирю ченского уезда Во
ронеж ской губернии (ны не Волоконовский район Белгородской области). Но учился и pea-1 
лизовы вался как учёны й и преподаватель Иван М ихайлович на историко-филологическом 
ф акультете И м ператорского С анкт-П етербургского университета. Там  же он и стал основа
телем  ш колы м едиевистов, которая изначально бы ла неф орм альной (она лиш ь объединяла 
учеников Гревса для совм естного изучения какой-либо п роблем ати ки )157. Его студенты 
становились продолж ателям и дела учителя. А  дело же его ж изни  много нового привнесло 
как в историческую , так и в педагогическую  науки. Больш инство работ И.М . Гревса посвя
щ ено изучению  средневековой истории ром анских стран (т.е. И талии и Ф ранции). Весьма 
интересен  его м етод «портретирования» эп о х и 15’ .

П едагогические нововведения же связаны  с так назы ваем ы м и школообразующими 
практикам и (детальное изучение источников, экскурсии, совм естны е торж ества, коллек
тивны е научны е проекты , переписки и т .д .)159

Таким  образом , мы видим, что научный вклад белгородца, по праву считающимся 
Санкт-П етербургским  учёны м, весьм а значителен. Э тот ф акт привлекает к раскры тию  лич
ности И.М . Гревса. ведь только обладатель сильны х внутренних качеств и черт характера 
см ог бы  вы работать больш ое количество инноваций в научной сф ере и воплощ ать их в 
ж изнь, организовы вая вокруг себя группу едином ы ш ленников и последователей. Многое о 
ли чности  учёного-педагога бы ла написано его учениками и другим и лю дьм и, близко знав
ш ими И вана М ихайловича.

Так, известны й советский культу ролог, историк и краевед H .II. А нциф еров, в своих 
м емуарах посвятил Гревсу не одну главу. С первы х строк понятно, насколько близкими 
бы ли отнош ения между учителем  и его учениками. П оследние назы вали его padre, а сам 
А нниф еров, потерявш ей в раннем возрасте отца, был, по его  собственны м  словам «по- 
сы новьем у» привязан к педагогу-другу 60. О б Иване М ихайловиче он вспом инает с уваже
нием  и даж е особы м  трепетом. Педагог, по описанию  ученика, прост по отнош ению  к ок
руж аю щ им  его лю дям , в том числе и к ученикам, с которы м и он частенько разговаривал 
«на равны х», с уваж ением  и вниманием. Да и вообщ е весь образ проф ессора был лиш ён ка
кой-либо напы щ енности и пафоса. Д аж е речь его бы ла простой, лиш ённой наигранности, 
но в то же время изящ но построенной и эм оционально окраш ен н ой 161.

По воспом инаниям  Николая П авлови ча учитель обладал огром ны м  трудолюбием, 
которы й мог основы ваться лиш ь на интересе. Гревс часами мог заним аться переводами 
иностранны х источников и литературы  и. по окончании работы , не обнародовать итоги в 
научной среде. Так бы ло, например, с романом  «Ж ан К ристоф» Ромена Роллана. Иван Ми
хайлович с особой лю бовью  перевёл 10 том ов этого произведения, но зачитывал своё «де
тищ е» лиш ь некоторы м  ученикам, которые отмечали особое воодуш евление, с которым он 
озвучивал  свой текст. К т о м у ’ же. он смог отразить и сим волику ром ана, о которой знатоки 
Р. Роллана того времени и не зад ум ы вали сь |62.О тм ечает А нциф еров и гуманизм учителя 
наряду с упорством  в отстаивании собственны х взглядов, приводя пример отказа И.М. 
Г ревса подписать осуж дение немецких коллег-ш овинистов в разгар  П ервой мировой вой
ны. Ведь Иван М ихайлович бы л против подобного разж игания ненависти, особенно в науч
ной среде. Его поддерж али лиш ь двое учёны х (П етраж ицкий и К ареев). зато ученики выра
зили свою  п о л н у ю  солидарность с педагогом.

Каганович Б С Петербургская школа медиевистики в конце XIX -  начале XX в -  С П б: Вестник, 1986 -  С 12.
Ii! Свешников, А В , Бамбизова, КВ  «Страничка из научной биографии» И М  Гревса А В  Свешников, 
К В Бамбизова // Диалог со временем: альманах интеллектуальной истории. -  Вып 22. -  М : Наука, 2008 - С 276
'”  Там же. -  С. 278
'“ ’Анциферов Н И  Из дум о былом. -  М Феникс, 1992. -  С. 166.
161 Там же. -  С. 167
'“ Там же - С  172
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Также Гревс в личном начале видел ценность и общ ественной жизни. С большим инте
ресом и вниманием он относился к темам любви и дружбы (анализируя, например, «Ж ана Кри
спина»). Особенно ценной в последней была дружба между разными полами, что объяснялось 
представлениями о том. что она будет действенной и содержательной, когда друзья будут вос
полнять д р 'т  дру га своими индивидуальностями163. Сам Иван М ихайлович был очень богат в 
своей жизни дружбами. Дружба между ним. братьями О льденбургами Ф. Ф. и С. Ф., Д. И. Ш а
ховским. В.И. Ивановым. А. А. Корниловым и В. И. Вернадским, возникшая в годы студенче
ства, прошла через всю их жизнь и обрывалась лиш ь смертью.

Пишет ученик и о семье Ивана М ихайловича. О на состояла из 3 человек: самого 
профессора, его жены -  М арии Сергеевны , женщ ины ж ивой, отзы вчивой и деятельной и 
Екатерины Ивановны, зам кнутой мечтательной идеалистки, ж ивш ей в своём мире музыке. 
Анциферов упоминает о постоянной озабоченности отца по поводу душ евного состояния 
своей дочери. Но. в целом, м ожно сказать, что Гревсы имели свой особы й цельный сем ей
ный мир. в котором беспрекословно дом инировали мнение и вкус главы семьи -  И вана М и
хайловича. Люди тянулись к ним со всех сторон. Сам Н иколай П авлович лю бил ночевать у 
них, отмечая ую тную  и спокойную  атм осф еру ж и зн и 164.

Достаточно многое о личности  И М. Г ревса м огут сказать дневники вы ш еупом яну
того В.И. Вернадского, естествоиспы тателя, мыслителя и близкого друга историка- 
медиевиста. Он в своих дневниках часто упоминает имя И вана М ихайловича. О собенно ин
тересны описания тяжёлы х для последнего 20-30-х годов, когда учёны й был отстранён от 
преподавательской деятельности  и лиш ён какого-либо стабильного д о х о д а165. П оказательна 
целеустремлённость И вана М ихайловича, его активная деятельность на фоне моральны х и 
материальных трудностей, связанны х с «неблагонадёж ностью » его как граж данина166

I аким образом. Иван М ихайлович Г реве в воспом инаниях своих современников ока- 
зачея личностью  сильной, целеустремленной, трудолю бивой, простой и талантливой. Он 
был как человеком науки, так и порядочным семьянином, прекрасны м педагогом-отцом, да 
и просто другом, сум евш им  пронести и не потерять друж бу с дорогими и близкими лю дьми 
через всю жизнь.

Денисова И.В., НИУ «БелГУ», 
Лю-Ку-Тан В.А., НИУ «БелГУ», 

г. Белгород

К ВОПРОСУ О ПОСТУПЛЕНИИ  
В БЕЛГОРОДСКИЙ УЧИТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ

Белгородский учительский институт подготовку педагогов осущ ествлял с 1876 года, 
фи поступлении необходим о бы ло сдавать вступительны е экзамены  по следую щ им д и с

циплинам: Закон Божий, русский язык, история, география, м атем атика (арифм етика и гео
метрия).

Клю чевые слова: Белгородский учительский институт, образование, воспитанник, 
Белгород.

B elgorod Pedagogical Institute carried out the training o f  teachers since 1876. On adm is- 
S'on it vvas necessary to take entrance exam s in the follow ing disciplines: law  o f  God, R ussian 
anguage. history, geography, m athem atics (arithm etic and geom etry).

Keywords: B elgorod Teacher's Institute, education, a lum nus, Belgorod
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П равила поступления в учительские институты  и городские училищ а изначально 
бы ли регламентированы  в П олож ениях «О городских училищ ах» и «О учительских инслн 
тутах» от  31 мая 1872 го д а 167. У чительские институты  бы ли учреж дены  для подготовки 
учителей для городских училищ . Причем в городских училищ ах, которые располагали» 
при учительских институтах, велась подготовка детей всех сословий для получения на
чального образования. В учительских институтах обучались три  г о д а  относились к разряду 
средних учебны х заведений и являлись закры ты ми учебны ми заведениям и. Первые учи
тельские институты бы ли откры ты  в С анкт-П етербурге и М оскве в 1872 г. Белгородский 
у чительский институт был учреж ден 01 июля 1876 года с целью  подготовки учителей для 
Х арьковского учебного округа в г.Белгороде. Курской губернии. Т орж ественно первый 
учительский институт Х арьковского учебного округа откры ли 26 сентября 1876 года.

П риемны е испы тания производились в первы х числах сентября. В 1876 году в 
м ладш ий класс городского училищ а было принято 22 \-ченика. в основном  7 - 8  летнего 
возраста. В учительский институт из 26 подвергавш ихся вступительны м  испы таниям  было 
принято 17 воспитанников, из которы х 16 казеннокош тны х и 1 своекош тн ы й 16*.

П равила строго регламентировали  требования к поступлению  в учительские инсти
туты. П ринимали в учительские институты  только ю нош ей не моложе 16 лет, отличного 
поведения, здорового телослож ения, всех званий и сословий. Позже в правила внесены 
бы ли изм енения, и возрастной ценз ю нош ей ограничивали: не молож е 16 лет  и не старше 
18 лет. Все поступаю щ ие обязательно проходили медицинский осм отр, чтобы  определить 
болезни, которы е могут препятствовать исполнять учительские обязанности. П роверяли так 
же способность к пению.

О т поступаю щ их требовали, чтобы оценки за вступительны е экзамены  по русском) 
язы ку, ариф метике и геометрии бы ли не менее четырех, а остальны х предметов -  не менее 
трех.

В издании «П равила и программы  испы тания для ж елаю щ их поступить в число вос
питанников Белгородского У чительского И нститута», отпечатанном  в городе Белгороде в 
типограф ии А лександра А лександровича В ейнбаума в 1900 году, предлагаю тся программы 
с некоторы м и изменениями для Белгородского учительского и н сти тута164. Единственное 
известное нам издание сохранилось в ф ондах Государственной научно-педагогической 
библиотеки  У краины  имени В.А. С ухом линского (г.Киев, У краина).

П рограммы  поступления в Белгородский учительский институт изменялись в про
цессе реф орм  и изменений в учебны х программах М инистерством  народного просвещ ения. 
В правилах поступления в Белгородский учительский институт в 1900 году представлены 
програм м ы  вступительны х испы таний, среди которых русский язык, история, география, 
м атем атика (ариф м етика и геометрия), Закон Б ож и й 170.

Вступительные экзамены в учительские институты предполагали определенную  подго
товку и знание фактического материала. Правила поступления регламентировали основные 
направления для подготовки и содержати рекомендуемую литератору. Так, для поступления в 
Белгородский учительский институт по Закон)' Божиему необходимы были знания молитв с 
объяснением содержания, отдельных слов: « 1 Во имя Отца и С ы на . ..  2. С лава тебе. Б ож е... 3. 
С лава О тцу и Сыну . . . 171В правилах обозначено обязательное знание пятнадцати молитв. Под
готовка предполагала знание «Свящ енной Истории Ветхого и Нового Завета». Особенно от

167 Полное собрание законов Российской Империи. -  Санкт-Петербург: Собрание второе, Т .XLVII. Отделение 
I 1872 , 1875 -С .  727-736
16*Репоргаж об открытии учительского института в Белгороде н Журнал Министерства Народного Просвеще
ния Часть CLXXXIX, 1877. -  С 65-67

Правила и программы испытания для желающих поступить в число воспитанников Белгородского Учитель
ского Института -  Белгород Тип А А Вейнбаума, 1900 -  С. 10 
|™ Циркуляр по Харьковскому учебному округу, №6, 1876 -  С 59-60 

Правила и программы испытания для желающих поступить в число воспитанников Белгородского Учитель
ского Института -  Белгород Тип А А Вейнбаума, 1900 -  С 8-9.
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мечается. что требуется знание мест и событий на географической карте и времени, в которое, 
события совершались, а также священных книг, в которых священные события описаны и пи
с а т е л е й  их. Дтя подготовки рекомендована «Священная История Ветхого и Нового Завета» 
протоиереев Александра Рудакова или Дмитрия Соколова.

При подготовке к разделу «Краткий Х ристианский православны й катехизис» особое 
внимание предлагается уделить следую щ им моментам: символ Веры, молитва Господня, 
десять Заповедей Б ож ьи 172. Краткое учение о богослуж ении П равославной Церкви вклю ча
ло такие вопросы для подготовки, как: понятие о богослуж ении и лицах, соверш аю щ их его; 
понятие о храме, внеш нем его  виде и внутреннем располож ении его частей; о свящ енны х 
сосудах и одеждах; обряды, наиболее употребительны е при богослуж ении и другие вопро
сы 17'

Вступительные экзамены  по русскому язы ку в 1900 году предполагали подготовку 
по учебнику Говорова и требовали знание русской грамматики. П оступаю щ им предлага
лось выполнить письменны е задания: написать излож ение прочитанной статьи, затем д и к
тант. После письменных работ предлагалось разобрать несколько строк преим ущ ественно 
Карамзинской речи в синтаксическом  и этимологическом  отнош ениях.

Интерес представляет тем атика сочинений, которые позже предлагались для посту
пающих в учительские институты . Гак, например, в Белгородском  учительском  институте 
предлагали следую щ ие темы  для поступления по русском у языку: «С лово не стрела, а 
сердце язвит» (1907 г.). «Без труда нет плода» (1908 г.), «Н аука ум острит» (1909 г.), «О бы 
чай -  деспот меж лю дей» (1910 г .) 174. В 1912 году предлагалось написать сочинение посту
пающим в Белгородский учительский институт на тему «Что испы ты вал Пьер Безухов в 
плену у французов», а в 1913 году -  «Значение литературны х произведений»175.

Подготовка по истории для поступления в Белгородский учительский институт в 
1900 году предполагала руководство к русской истории Д . И ловайского и знание следую 
щих разделов:

1. Начало Руси. В осточны е славяне. П ервые русские князья. Владимир и принятие 
христианства.

2. Разделение Руси на уделы. У дельная система и Я рослава 1. М ономах В ладимиро- 
Сучдальское княжество. А ндрей  Боголю бский. Н овгород.

3.Времена М онгольского ига. Татарское наш ествие. М онгольское иго. А лександр 
Невский. Даниил Галицкий. Л итовское княжество.

4. Возвыш ение М осквы. М осковское княжество. И оанн Калита. Д м итрий Д онской  и 
Пуликовская битва.

5-Уничтожение уделов и укрепление м онархической власти. Иоанн III. П окорение 
Новгорода. С вержение ига и снош ение с Западной Европой. В асилий III и уничтож ение 
уделов. Иоанн Грозный. П окорение Казани. Эпоха казней. Завоевание Сибири.

6. П рекращ ение Рю риковской династии см утное время. Ф едор И оанович. Борис Го
дунов. Лжедмитрий. В асилий Ш уйский. М еждуцарствие и избрание М ихаила.

7. Династия Романовы х. М ихаил Ф едорович. П атриарх Ф иларет. А лексей М ихайло
вич. Соборное улож ение. П рисоединение М алороссии. Никон. Ф едор А лексеевич. М ятеж  
стрельцов. П равление С офии.

Правила и программы испытания для желающих поступить в число воспитанников Белгородского Учитель
ского Института -  Белгород : Тип А А Вейнбаума, 1900. -  С 9

Правила и программы испытания для желающих поступить в число воспитанников Белгородского Учитель
ского Института - Белгород : Тип А. А Вейнбаума, 1900. -  С. 10

Колца, С.Н Сборник сочинений (отвлеченного, исторического и литературного характера) на темы, пред
ложенные поступающим в учительские институты: Пособие для учеников и экстернов / С Колца -  Алешки, 
1’ Н . - С  106-107

Колца, С Н Сборник сочинений (отвлеченного, исторического и литературного характера) на темы, пред
ложенные посту пающим в учительские институты Пособие для учеников и экстернов / С. Колца -  Одесса, 
1914 с  98
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8. П етр Великий А ю вски е походы. П утеш ествие за границу. П еремены в обычаях. 
П равительственны е преобразования. Великая С еверная война и основание Петербурга. 
С подвиж ники П етра Великого.

9 .П рием ники Петра Великого: Е катерина I. П етр II. А нна И вановна и Елизавет! 
П етровна (Л омоносов).

10. Е катерина II. Петр III и Екатерина II. П отемкин. С уворов. В озвращ ение западно- 
русских областей. Внутренние дела. Пугачев.

11. П авел I. и А лександр I, Павел I. П оход С уворова. А лександр I. Н аш ествие Напо
леона. О течественная война.

12. Н овейш ие события. Н иколай I. Турецкая война. Восстание в Польш е. Крымская 
война. И м ператор А лександр II. Великие р еф о р м ы 176.

Э кзаменационны е испы тания по географ ии предполагали  знания общ их сведений из 
м атем атической  и физической географ ии, географ ии Российской империи. Для подготовки 
бы л реком ендован  учебны й курс географии Российской И мперии Я. Кузнецова (1972 г.).

В ступительны е испы тания по м атем атике предполагались по арифметике и геомет
рии. Д ля подготовки  были реком ендованы  учебники А. М алинина, К. Буренина.

Таким  образом, для поступления в учительские институты , в том числе и Белгород
ский  учительский институт, необходим а бы ла хорош ая подготовка для успеш ной сдачи 
вступительны х экзаменов. С учетом изменений М инистерства Н ародного Просвещения в 
правилах поступления учительские институты  вносили и корректировки при поступлении 
в Белгородский учительский институт.

Дзюба А. К)., 
НИУ «БелГУ», г. Белгород

К ВОПРОСУ ОБ УСТРОЙСТВЕ И СНОС ОБЕ КРЕПЛЕНИЯ  
(К ОГОЛОВЬЮ ) ТРЕН {ЕЛЬНЫХ УДИЛ САЛТОВО-МАЯЦКОЙ КУЛЬТУРЫ

В работе освещ ен вопрос о типологии ж елезны х трензельны х удил -  неотъемлемой 
составляю щ ей уздечки боевого коня, что рассм атривается преим ущ ественно на материалах 
пам ятников лесостепи.

К лю чевы е слова: салтово-маяцкая археологическая к у л ь ту р а  ж елезны е у д и л а  типо
логический анализ, реконструкция уздечки.

The paper covers the issue o f  the typology o f  iron snaffle bits -  an integral part o f  the 
brid le o f  the w arhorse. which is considered m ainly on the m aterials o f  the forest-steppe monu
m ents.

K ey words: Saltovo-M ayatskaya archaeological culture, iron bit, typological analysis, re
construction  o f  a bridle.

О дной из ярчайш их страниц в истории народов наш ей страны  является история пер
вого в восточной Европе государства ф еодального типа -  Х азарского к аган ата  создавш его 
впечатляю щ е самобы тную  и колоритную  культуру. С  Х азарией вы нуж дены  бы ли считаться 
и согласовы вать свою  внеш нюю  политику сильнейш ие держ авы  своего времени -  Визан
тия. Х алиф ат. Древняя Русь. Трехсотлетняя история К аганата пронизана беспрестанными 
войнам и. Н а закате своего сущ ествования его м ож но сравнить с небольш ой «крепостью », 
которую  изнутри разъедала феодальная война, а снаруж и печенеги и русские готовы были 
взять ш турм ом  когда-то непрсступны е стены. Все ж е царю  хазар удавалось, какое-то время.

176Правила и программы испытания для желающих поступить в число воспитанников Белгородского Учитель

ского Института -  Белгород Тип А А Вейнбаума, 1900. -  С. 10-11
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сдерживать неспокойных соседей и тем  самы м сохранять мир в арабских странах. «Если 
бы я (каган Иосиф. -  А. Д .) их оставил (в покое), они (т. е. русы. -  А. Д .) уничтож или бы 
всю страну исмаильтян до Б агдад а»177.Н ароды , создавш ие Х азарский каганат около cepe- 
тины VII в. были известны соврем енникам  ранее в составе держ авы  А тиллы. И менно этим 
кочевым ордам, как немногим соседям , удалось пройти путь «от кочевий к город ам »17*. Как 
и все «государства», возникш ие после распада «Гуннского сою за» Х азария бы ла полиэт- 
ничным образованием. Еще в 40-е годы прош лого столетия археолог М. И. А ртамонов, 
обобщая некоторые результаты  раскопок на Л евобереж ном  Ц имлянском  городищ е, убеди
тельно доказал его принадлеж ность хазарскому городу С аркелу. С опоставляя планировку и 
характер укреплений крепости, технику возведения стен, место располож ения городищ а и 
используемые строительны е м атериалы , с городищ ами салтовского типа бассейна верхнего 
течения Донца, среднего течения Д она он приш ел к вы воду об их типологическом  единст
ве. и допустил их принадлеж ность одном у народу, которы м , согласно привлеченны м  пись
менным источникам, были хазаро-болгары 179. Географически эти памятники не выходили 
за пределы Хазарии, очерченны е каганом Иосифом в ответном  письме кордовскому вель
може «реб-Хасдаю, главе диаспоры » в их переп и ске180. Э то обстоятельство дало  основание 
ряду исследователей считать салтовскую  культуру государственной культурой К аганата. 
Исследование же самой культуры  началось в самом начале Х Х столетия. Д ва эпонимны х 
памятника -  С алтовский м огильник (Х арьковская область) и М аяцкое городищ е (В оронеж 
ская область) сегодня ш ироко известны  не только среди археологов и специалистов см еж 
ных дисциплин, но и среди м естного населения, интересую щ егося историей родного края. 
Изучение салтовской культуры, насчиты ваю щ ее более ста лет. осущ ествлялось неравно
мерно. как хронологически, так и методологически, в определенной связи с политическим  
и идеологическим контекстом своего времени. Тем не менее, на сегодняш ний день хазаро- 
ведение. является одним  из самы х проспективны х направлении раннесредневековой ар
хеологии Евразийских степей.

Второй аспект настоящей работы связан с более узким кругом проблем, вытекающ их из 
современного состояния изученности салтовской культуры. Во-первых, он связан с интерпре
тацией вещ евою  материала, добы того и накопленного археологами. В нашем случае это каса
ется уздечных принадлежностей боевого коня и других элементов конского набора -  интерес
нейшего источника по военной культуре и быту кочевого населения каганата. Принятый в со
ветской историографии подход ятя  изучения конского снаряжения сводился, как правило, к 
подробному описанию  конструктивных особенностей упряжи. Современные исследователи 
крайне редко обращ аются к проблеме использования и функционального назначения отдель
ных элементов лош адиной сбруи. Нехватка эмпирических данных зачастую приводит к серь
езным неточностям в этих исследованиях. Таким образом, возникает необходимость более 
Фундированной разработки рассматриваемого вопроса.

В прямой связи с первы м вопросом встает задача систематизации вещ евого ком 
плекса по количественны м и качественны м  признакам , т. е. построения м аксимально отве
чающей современны м задачам  исследования типологии, учиты ваю щ ей все признаки, сущ е
ственные для установления характера изменчивости интересую щ ей нас группы предметов.

Для понимания принципа работы  трензельны х удил, способа их крепления к ремням  
оголовья, многих других аспектов, узловы х при изучении конской ам униции лю бого исто
рического периода, необходим о выяснить: 1) что из себя представляю т удила? 2) как они

Коковцов. Г1 К Ответное письмо хазарского царя Иосифа " Еврейско-хазарская переписка в X веке -  Л., 
J 9 3 2 . - С  205.

Ввиду последних исследований, вопрос о существовании в Хазарии городов активно дебатируется, некото
рыми авторами см например: Флеров В. С «Города» и «замки» Хазарского каганата Археологическая ре
альность -  М.: Мосты культуры/Гешарим, 2011. -  264 с.

Артамонов М И Саркел и некоторые другие укрепления в северо-западной Хазарии / СА 1940, VI 
С 130-168IW) -г

Там же С 204
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устроены . У дила (или  соврем енное наим енование в конном  спорте -  ж елезо, не говорю 
здесь о  подмене терм инов в археологической  литературе: трензель, м ундш тук, даже «дву
составны й м ундш тук» и т .д .) созданы  для управления лош адью  посредством  повода, в про
цессе движ ения. Гры зла (трензель) пом ещ аю тся в рот лош ади  и соединяю тся с поводьями, 
которы е держ ит всадник. О сущ ествляется управление, путем воздействия (надавливании) 
на беззубы й  чувствительны й край десен и частично язы к ж ивотного.

У ниверсальны м  свойством  салтово-м аяцких ж елезны х удил является наличие пере
гиба гры зла. Э тот признак общ ий для всей вы борки, характерен  для  м атериальной культу
ры кочевников, начиная с эпохи  раннего ж елеза, а такж е для целого ряда земледельческих 
культур в развитом  ср ед невековье .181 В свою  очередь, далеко не все качественны е признаки 
будут присущ и даж е нескольким , случайно отобранны м  предм етам , не говоря уже о значи
тельной  части вы борки. О пределенно, для более полного ответа на поставленны й вопрос, 
актуально избрать следую щ ий алгоритм  действий: во-первы х, путем  регистрации основных 
качественны х признаков, диф ф еренцировать вы борку на типы  -  группы  вещ ей, схожих по 
ряду признаков, во-вторы х, охарактеризовать конструктивны е особенности  каждого типа 
трензельны х удил.

В результате корреляционного  анализа не менее 50 ком плектов трензельны х удил, 
бы ло вы делено 6 отделов и 10 основны х типов. П ервы й тип представлен двум я подтипами:
1-й подтип составляю т ж елезны е удила с двухсоставны м  гры злом  восьм еркообразной  фор
мы , на дистальны х концах которы х, вместе с  трензельны м и кольцами, крепятся железные 
гвоздевидны е, круглы е в поперечном  сечении псалии, к которы м , в свою  очередь, через до
п олнительны е продольны е отверстия в корпусе, присоединяется ж елезная на двух ножках, 
трапециевидная петля с плоско-вы тянуты м  овальны м  отверстием  в верхней части (2 экз.).
2-й  подтип 1-го типа представлен  удилам и с перегибом  гры зла, на концах которы х раскова
но дополнительное крепеж ное к В торой тип характеризуется двусоставны м  грызлом, 
стерж невидны м и, круглы м и в поперечнике псалиями, заклю ченны м и в отдельны е от  трен
зельного  кольца внутренние отверстия на концах грызл, что сближ ает их с первы м типом. 
О сновное отличие заклю чается в ф орме петли, которая им еет более призем истую  форму, 
расш иренны е у основания две нож ки, переходящ ие в щ иток с отверстием  неправильно тра
пециевидной ф ормы  на верху, которы й близок по ф орме плоским  петлям  для путлищ а на 
стрем енах салтово-м аяцкой  культуры  (7 экз.) Т ип 3 аналогичен  второму, применительно к 
ф орм е псалиев и способу  крепления трензельны х колец. Главны м  признаком , маркирую
щ им эту группу, вы ступает ж елезная петля на псалиях в ф орме прям оугольного, дважды 
загнутого под  прям ы м  углом  стерж ня, дву мя концами заф иксированного в отверстиях на 
м едиальной части псалиев (2 экз.) Разница между 3 и 4 типам и такж е кроется в форме пет
ли  для нащ ечного рем ня. Здесь она им еет 2 ш ирокие нож ки, образую щ ие арочку непра
вильны х очертаний, на которой  возвы ш ается щ иток в ф орме перевернутой  трапеции с под- 
прям оугольны м , пробиты м  в его  средней части отверстием  (2 экз.) Д ля 5 типа характерно 
нетипичное отсутствие ж елезны х скоб (петель) на псалиях. Т акие удила встречены  только в 
Д м итриевке. В остальном  зам етны х различий спреды дущ им и группам и не прослеживается. 
Т аким  образом , у  нас есть  все основания объединить ниж еперечисленны е 5 групп в один 
отдел по общ ем у для всех удил признаку -  ф орме псалиев -  стерж невидны х в продольном 
и округлы х в поперечном  сечениях.

П ерейдем  к следую щ ей группе удил. О тдел 2. Э то ж елезны е удила с перегибом, 
гры зла восьм еркообразны е, образованы  из двух стерж еньков, концы  которы х соединялись 
после проковки  и загибались в п ротивополож ны х направлениях. П рям оугольны е в сечении 
псалиисубэсовидной  ф ормы  и м ею т сам остоятельное крепеж ное отверстие, которое было 
предусм отрено  и для трензельного  кольца. Тип. I. П салии, на середине сагиттального се
чения которы х закреп лены  полуцилиндрические ж елезны е петли  (2 экз.)

111 См. налример, удила раннего железного века северного Причерноморья, скифоидные удила Восточно- 
Европейской лесостепи, синхронные упомянутымугро-финские. а такжеранне -  тюркские древности.



51

Отдел 3. Д вусоставны е гры зла с квадратны ми в сечении п сал и я м и 5 - видной ф ормы . 
Тип 1. Псалии с плоской ж елезной петлей вы тянуто-трапециевидной  ф ормы  и уплощ енно- 
эллипсовидным отверстием , на двух, суж аю щ ихся к основанию , нож ках (2 экз.)

Отдел 4. Ж елезны е трензельны е удила без псалий. Тип. 1. К ольчаты е гры зла с пере
гибом и без трензельны х колец. Т ип 2. К ольчаты е двусоставны е гры зла, на дистальны х 
концах имеют м иниатю рную  пятиугольную  пластинку с отверстием , в которое продето 
трензельное кольцо (2 экз.) О тдел 5. Д вусоставны е гры зла с плоским и в сечениипсалиям и 
развитой S-видной ф ормы  на одном  из длинны х концов. Т ип  1. П етля на псалиях ти п ологи
чески аналогична петле на удилах отдела 1, типа 2.

Отдел 6. Т рензельны е удила с прямы ми гвоздиковидны м и, круглы м и в сечении пса- 
лиями. имеющ ими котелкообразны е утолщ ения на концах. Т ип  1. Ж елезны е псалии. 
имеющие форму петли м орф ологически близкую  удилам  типа 1, отдела 1.

Стремление, в рамках данной работы, частично расставить точки над «i» в «вопросе об 
удилах» отразилось и в выборе материала, который мог бы максимально четко проиллю стри
ровать нашу позицию  касательно встающ ей проблемы. Этим объясняется то обстоятельство, 
что для реконструкции были выбраны, получивш ие наибольш ее распространение, на террито
рии лесостепного варианта салтово-маяцкой культуры, удила, со стерж невиднымипсалиями и 
трапециевидной петлей на расш иряю щ ихся ножках. В археологии принято мнение о том, что 
стержневидныепсалии служили для лучш ей фиксации удил во рту лош ади, мы не можем пол
ностью согласиться с этим положением, однако, по каким-то причинам в Хазарии в конце 1Хв. 
такая форма удил становится господствую щ ей и вытесняет все остальные. Важным событием в 
эволюции псалиев стало появление в раннем средневековье единой относительно крупной пет
ли с одним отверстием, приш едш ей на смену трех- и двухпетельчатымпсалиям раннего железа. 
Большое распространение в этот период в лесостепной полосе Европы получаю т удила с до
полнительно раскованным крепежным отделом для трензельных колец. Все эти признаки ха
рактерны и для удил 2 типа, описанных ранее. Нет никаких сомнений, что функциональная на
грузка петли сохраняется и у салтовского населения.

Таким образом , изучение конструкции удил дает основания реконструировать про
цесс их эксплуатации следую щ им  образом: когда лош адь бы ла почти оседлана, ей на морду 
одеваш уздечку, все детали на которой бы ли закреплены  заранее. Л ош адь брача гры зла в 
рот. псалии соединяли гры зла с поводом  и рем ням и оголовья и зам етно вы делялись, б лаго
даря своей длине в экстерьере коня, от  них отходили  петли, которы е могли прилегать к 
морде своей ш ирокой частью , в отверстия на оконечностях петель продевался нащ ечны й 
ремень, который, проходя вдоль морды ж ивотного и соединялся с другим и рем еш ками. Как 
уже говорилось, псалии выполняли роль посредника м еж ду поводьям и и гры злами, вспом 
ним про дополнительное отверстие на внеш ней плоскости  стерж ня, в которое бы ло продето 
трензельное кольцо, вот как раз к нему и пристегивался повод, которы й всадник держ ат в 
руках. Так у наездника-воина бы ла возм ож ность м енять направление движ ения коня, оста
навливать его, натяж ением  поводьев и наоборот, припуская повод, давать относительную  
«самостоятельность» лош ади. Таким  образом , ком плект салтово-м аяцких удил, после про
изводства. присоединялся к ремням  оголовья и поводу.Ж елезны е псалиивставлялись во 
внешние кольцевы е отверстия удил, скобы (петли) связы вали  псалии с  оголовьем , а в д о 
полнительный крепеж ны й разъем  (если таковой им елся), в месте его  сочленения с «основ
ным». продевалось трензельное кольцо, к котором у цеплялся кож аны й поводок.

Итак, настоящая статья лиш ь попытка изучения ярчайш его исторического процесса -  
встречи и взаимодействия человека и коня. А рхеологический материал, способен доставить 
ценнейшие сведения о  развитии этого процесса, изменении материальной культуры. На приме
ре удил мы четко фиксируем определенную  эволю ционную  линию  по ряду качественных при
знаков. Несомненно, что изменения внешнего облика и конструктивных характеристик кон
ской сбруи, следствие сложных военно-тактических, этно-конфессиональны х и идеологиче
ских процессов получивш их развитие на территории лесостепи в эпоху раннего средневековья. 
Выяснение характера этих изменений -  тема отдельного научного исследования.
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КУЛЬТУРА И СОЦИАЛЬНАЯ СТРУКТУРА ИСАВРОВ 
В РАННЕЙ ВИЗАНТИИ

В статье рассм атриваю тся основны е особенности  культуры  исавров и жизни про
винции Исаврия в I-V вв. н.э. Такж е рассм атриваю тся процессы  интеграции исавров в рим
ские государственны е структуры  и эволю ция исаврийского общ ества.

Клю чевы е слова: И саврия. исавры. знать, эконом ика, язы к, архитектура, урбаниза
ция.

The article discusses the m ain features o f  the culture and life Isaurians provin-tion Isauria 
in 1-V centuries. BC A lso considered in the processes o f  integration Isaurians Rom an state struc
ture and the evolution o f  society Isaurian.

Key words: Isauria, Isaurians to know  econom ics, language, architecture, urbanization.

В больш инстве древних источников, название «исавры » применяется обы чно к на
родам , ж ивущ им  в районе одноим енной провинции, образованной после упомянутой адми
нистративной реформы  Д иоклетиана. П ервоначально, его  смы сл бы л более ограничен: 
исаврам и бы ли ж ители гор к ю гу-востоку от места Трогитского озера, которое сосредото
чило вокруг себя поселенцев из Старой И савры 182. К тому времени рим ляне, установившие 
гегем онию  над этой областью  в 1 веке до  наш ей эры. уж е назы ваю т всех народов в глубинке 
выш е обозначенной территории этим обозначением , даж е если больш инство из них явля
ю тся отдельны м и племенами, у  которы х есть собственны е н азван ия183. К ним относятся не 
только сам и исавры. но плена, упом инаю щ иеся в источниках как «H om onades» и прожи
ваю щ ие к северо-западу от них в регионе вокруг Трогитского озера, на ю го-восточных 
склонах Тавра вокруг городов М ут и К ен ат184

Н есмотря на эти племенны е подразделения, среди ж ители глубинки получил распро
странение и приж ился язык коммон -  ф акт, который, вероятно, способствовал тому, что по
сторонние народы  выделяли все племена, говорящ ие на данном  наречии в отдельны й эт
н о с 185. О статки  этого язы ка вместе с сохранивш ейся архитектурой и искусством  данной об
ласти достаточно хорош о сохранились, чтобы  указать культурную  преем ственность на про
тяж ении всего периода рим ского влады ч ества186. Н а самом  деле, народы  И саврии даж е ис
пользовали общ ее название для себя, которое м ож но проследить на м онетах и надписях по 
всему региону, и которое такж е появляется в ряде греческих и римских литературны х ис
то ч н и к о в187. Т от факт, что эти лю ди назы вали себя коллективно, указы вает, что они сами 
чувствовали  особое культурное единство и стрем ились сохранить э т о 188.

О дной из особенностей народа, обусловленной необходим остью  вы ж ить в регионе, 
бы ла склонность к разбойничеству.К ак справедливо подчеркивает Ш оу, во многом  это бы
ло  связано с м естностью  и её географ ическим и особенностям и. Д аж е сам ы е захудалые 
расщ елины  Тавра бы ли хорош о приспособлен для вы гонного пастбищ ного скотоводства, и.

" ‘De'block J R The archaeology and history of selinus from its origins to the reign o f Diocletian -  Ankara, 2000. -  
P 54,
1,3 Er Y Diversity e interazione culturale in Cilicia Tracheia. I monumenti funerari [Электронный ресурс) Qua- 
demi Storici. -  1991. -№ 7 6  -  Режим доступа http/'kutuphane pamukkale edutr/dokuman'd00138l pdf 

Albertini E. L'empire Romain Peuples et civilisations Histoire generale -Paris, 1929. -  P. 341
l,sLeake W. Cultural Identity in the Roman Empire [Электронныйресурс) -  London. 1998 -
Pe>KHMflOCTyna:http://w\vw.ebook3000 com/Cultural-ldentity-in-the-Roman-Empire_60236.html
l86Syme R. Isaura and Isauria. Some Problems. -  Strasbourg, 1987. -  P. 86
l87Syme R Ib id .-P . 88.
1,8 Demougeot E. De I'unite a la division de l'empire Romain 395-410 Essai sur le gouvemement imperial Paris,
1951, - P  548
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естест в ен н о  из-за этого образ ж изни велся полукочевой, которы й не поддавался контролю  
центральных областей1*4.

Основная часть источников показы вает, что в период им перского господства, многие 
исавры жили в постоянны х ж илищ ах и содерж али себя, комбинируя сельское хозяйство и 
животноводство1,0 Кроме того, им енно в тот период, когда, казалось бы на время исавры  
перешли на оседлый образ ж изни, почти все источники зам олкаю т о постоянны х ранее уг
розах со стороны разбойников в реги о н е191.

Также эпиграфические источники указы ваю т на сотрудничество с римскими властя
ми. а не на противодействие им в течение III века.Э пиграф ические записи из И саврии за это 
время встречаются в изобилии, и ряд превосходны х исследований уж е показали уровень, на

192 г-котором греческая и римская культура отраж ается в этих пам ятниках прош лого . Боль
шинство исавров адаптировались, а не сопротивлялись греко-римским  культурны м и поли
тическим институтам в конце III в е к а 193. Д аж е глубинны е области расселения были посте-

194пенно хорошо интегрированы в систему рим ского политического аппарата
Наиболее очевидны м  признаком  интеграции И саврии в конце III века является по

вышение урбанизации. У становлен ф акт распространения поселений с греческой архитек
турой, памятниками и политическими структурами греческого типа. Д оказательствами м о
гут являться городские советы  (poutaxt) в пяти общ инах (A m blada, A rtan ad a  A stra, 
Coropissus, Isaura N o v a)195. В ш естом веке, в списках будут ф игурировать уж е двадцать три 
крупных провинциальны х поселения И саврии, из которых одиннадцать -  в глубине терри
тории . Д зя  сравнения -  только сем надцать в двух других византийских провинциях К и
ликии вместе взятых. С ледовательно, за период римского влады чества, глубинная И саврия, 
учитывая рельеф местности, стала удивительно урбанизированной197.

Модель общ ественного устройства в Новой Исавре (Isaura N ova) похож а на модель, 
принятую в лю бом небольш ом городе востока Г рец и и 19*. В ней были: два общ ественны х 
зала три императорские а р к и .199 две кам енны е церкви ’00. Для этого города характерны  гре
ческие пам ятники2"1. С гиль их исполнения, схема театра, позволяю т считать, что Новая 
Исавра выглядела как типичны й эллинистический город202.

I.ewin A Banditismo е civilitas nella Cilicia Tracheia arnica e tardoantica [Электронный ресурс) QuaderniSto- 
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С видетельства о театрах остались в городе Клавдиополе. Записи XIX века свиде- 
тельствую т, что этот город имел в отдельны х архитектурны х ансам блях «длинны е колой- 

нады и портики ... ряды колонн, и других мраморны х изы сков греков»203. Эпиграфические 
источники подтверж даю т наличие храмов А фины, Зевса О лим пийского и мусейона.204 В 
трех других городах глубинки, (A stra, A drassus (Balabolu), и V asada) и поны не можно обна-

205руж ить остатки театров, ипподром а и акведука
И савры такж е вели себя в соответствии с  общ ественны ми норм ами греческого вос

тока. Ж ители этих городов такж е вели граж данское дело на греческом  языке и составили 
эти надписи на греческом языке, некоторы е даж е на латы ни. Богатейш ие исавры, действо
вали как граждане греческих общ ин, заним аясь благотворительностью 206, и участвуя в ис
полнении литургий. Другим  нем аловаж ны м  фактом  является тенденция к выбиранию  гре
ческих и римских имен °7. В дополнение к родны м лувийским  именам, эти горцы называли 
себя греческими и римскими именами по принципу аналогии в грубой транскрипции.20'  
П остепенно становится заметно слияние родного и греческого пантеонов, «совмещение» 
бож еств в одном  новом внеш нем  об р азе204.

Как дополнительный источник, следует отметить похоронные надписи. Они выявили 
огромный масш таб участия исавров в римских и византийских военных кампаниях210.

Члены таких семей, вероятно, расценивали поступление на рим скую  военную 
служ бу и дальнейш ей продвиж ение по карьерной лестнице как возм ож ность повы сить свой 
социальны й статус на местном  уровне. П одобны е данны е эпиграф ики показы ваю т, что 
исавры  стрем ились использовать арм ию  как социальны й лиф т и достигнуть определенного 
полож ения в общ естве, пусть и сравнительно невы сокого, но повы ш авш его их престиж 
среди соплем енников2" .

Военная мощ ь исаврийской знати на местах строилась на трех китах: экономическая 
независимость и сочетание нескольких типов хозяйствования, продвиж ение по военной 
служ бе и возмож ность управления крупны ми ф ормированиями соотечественников, владе
ние стратегически  важными крепостями.

Таким  образом  можно охарактеризовать исавров. как сохраняю щ ий свои культурные 
и ментальны е традиции этнос, которы й в политическом  отнош ении принял активное уча
стие в интеграции в римскую  политическую  структуру как только в общ естве исавров вы
делилась военная знать, преим ущ ественны м  способом  ведением  хозяйствования стало либо 
оседлое, либо  оседлое с элементами кочевого. В воинственности исавров сы грала большую 
роль географ ическая изолированность региона, тем  не менее не пом еш авш ая вы соком у рос
ту урбанизации и перенимания сначала греческой , а затем рим ской м атериальны х культур, 
при сохранении своих традиционны х особенностей.

^H ouw ink Ten Cate, Р. Н. J. The Links between the Coastal Cities o f Western Rough Cilicia and the Interior During
the Roman Period [Электронный ресурс] /  DeAnatoliaAntiqua 1991 №1 -  Режим ЛОС1) -
na httpy'www aku edu tr aku'dosyayonetimi/sosyalbilens dergi'XIl mehmetkurt pdf 
2,14 Hammond M The City in the Ancient World. -  Cambridge, 1972. -  P 82
305 Jones A H M Cities o f the Eastern Roman Provinces (Oxford: Oxford University Press), -  1971 -  p 330 
"'1*> Norman A.F. Gradations in later municipal society The Journal o f Roman Studies. 1958 Vol 48. No Ч- -  P 84 
^ C rib b  R Nomads in A г с h а с о I о g v[ Э л e кт p о к н ы Й с \  pc | -  Cambridge: Cambridge University Press, 1991 Pe- 
жимдоступа: http librancatalog bilkent edu tr client university -Nomads
sl8Hobsbawm E J The Early Byzantine Churches o f Cilicia and Isauria [Электронный ресурс]. -  Aldershot Vari- 
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209 Hill S. «Dag Pazari and its Monuments. A Preliminary Report». Yayla 2. 1979 -  P. 8-12.
■ш Shaw В D. «Bandit Highlands and Lowland Peace: The Mountains of Isauria-Cilicia» // «Journal o f the Economic 
and Social History o f the Orient 33» -  1990 -  P 155-300 
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В М. АЛЕКСЕЕВ О СПЕЦИФИКЕ КИТАЙСКОГ О МИРОВОЗЗРЕНИЯ  
НАЧАЛА XX ВЕКА

В. М. А лексеев -  отечественны й филолог, китаист и переводчик, автор множества 
научных работ по истории культуры  Китая. О сновны м источником  для написания данной 
статьи послужил его труд: «В  старом Китае. Дневники путеш ествий 1907 г.», содержащ ий 
весьма интересную инф ормацию  о специф ических чертах китайского м ировоззрения нача
ла XX века.

Ключевые слова: Китай, национальное мировоззрение, китайцы  и европейцы .

Alekseev -  native philo logist. S inologist and translator, author o f  m any  scientific w orks on 
the history o f  C hinese culture. The m ain historical source for this article becam e his work: «In the 
old China. Travel D iary 1907 «H ere W e can get interesting facts about the specific features o f  the 
Chinese world the beginning o f  XX century.

Key words: C hina, the national outlook, Chinese and Europeans.

Национальное м ировоззрение -  это система взглядов, присущ их той  или иной от
дельно взятой нации212. О но отраж ает особенности восприятия окруж аю щ ей  действитель
ности и отнош ения к ней. И м енно в рамках данной системы  ф орм ирую тся основны е ценно
сти и идеалы национального масш таба. Национальное м ировоззрение вы ступает одной из 
ею  составляю щих, национальны й менталитет -  отличны й от лю бы х других специф ический 
элемент культуры стран ы 213.

Подобная система взглядов, ценностей и идеалов слож илась и в Китае, сф ормиро
вавшись в одну из самых древних  и прочных систем видения окруж аю щ его мира. Ее осно
вой стали практицизм китайской  мысли, предполагаю щ ий изначально м иним альную  долю  
мифологизации и мистицизма, принцип социальной гармонии, наличия эффективной и от
ветственной администрации, почитание предков и старш их, а такж е и уваж ительное отн о 
шение к собственной истори и 214. В этой концепции государство понимается как больш ая 
семья, мператор -  это глава этой семьи, которому необходим о беспрекословно подчинять
ся. при этом конечная цель «им ператора -  отца» и в целом государства -  благополучие все
го народа . Таковы базовы е основы  китайской системы  м ировосприятия.

Как известно, трансф орм ация системы  взглядов и идей -  процесс крайне слож ны й и 
Длительный, как и ее склады вание. О днако, некоторые отступления все-таки возмож ны в 
случае появления специальны х исторических условий, подталкиваю щ их к этом ). Именно 
масштаб произош едш их изм енений является одним  из показателей устойчивости, в том 
41<сле, и национального м ировоззрения.

Так, Китай начала XX века -  это крупное с территориальной точки  зрения государ
ство Восточной А зии, находивш ееся в состоянии эконом ического, политического и соци
ального кризиса216. О слабление им ператорской власти м аньчж урской династии  Цин приве
ло к серьезным проблемам  в эконом ике, чем воспользовались В еликобритания. Ф ранция, 
Россия и Япония, давно вы наш ивавш ие планы распространения своего  влияния на террито
рию С рединной империи. В течение XIX столетия они укрепили свое влияние на всей тер

Губкин В.Д. Мировоззрение как базовая категория в философии. // Еврозийский Союз Ученых. - № 7. -  
М ,2015 - С  43

Там же.
Васильев Л.С. История Востока в 2-хтомах, т.2. -  М, 1998 - С  124.

21л ^ асиль^в Л.С. Проблемы генезиса китайской мысли. -  М, 1989 -  С. 121
Меликсетов А В История Китая - М, 2002. - С. 327.
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ритории Китая, распространив его  не только наего эконом ику, но и на внутреннеполитиче
скую  и социальную  жизнь.

О днако, вопрос об измении в слож ивш ейся исторической ситуации основны х посту
латов национального мировоззрения остается откры ты м. О тчасти ответить на него можно, 
проанализировав докум енты  того периода, например, инф ормацию , излож енную  в труде 
отечественного ф илолога-китаиста Василия М ихайловича А лексеева «В старом Китае. 
Д невники путеш ествий 1907 г.», содерж ащ его зарисовки из ж изни рядовы х китайцев, сви
детелем  которых он сталво время своей первой поездки в П однебесную .

Т ак, уже в начальной части текста «Записок» встречается ф рагм ент, описывающий 
отнош ения между просты ми китайцам и и иностранцами: «С соседних лодок приходят лю
ди, усаж иваю тся и, как водится, см отрят во все глаза на «зам орских дьяволов». Вступаю с 
ними в разго во р ... подним аю тся и говорят: «У дивительное дело! И ностранцы , которых мы 
видали, то тебя толкнут, то ударят, то  всячески обидят, а вот разговариваеш ь же ты с нами 
по-человечески! М ож но, значит!»217 Д анны й разговор состоялся у автора книги в джонке во 
время его путеш ествия по В еликом у каналу «из Т яньцзиня в губернский город Шань
д у н » 21*. Э пизодсвидетельствует о том , что иностранцы  чувствовали  себя привилегированно 
на территории Китая, позволяя себе неуваж ительно относиться к м естном у населению .

В озникает вопрос: чем же отвечали  иностранны м гостям сам и китайцы ? Ответ на 
него такж е можно получить у В.М . А лексеева: «О тнош ение китайцев к европейцам  близко 
к и деальн ом у... П аническое лю бопы тство никогда не переходит в назойливое приставание 
действием . Разговаривая с вами, каж ды й старается изощ риться в том, чтобы  сказать вам 
самое приятное и правдоподобное. Неговоря уже о с в ер х п и к ет е , соблю даем ом  повсюду в 
отнош ении вас»219. М ож ет показаться, что такое крайне веж ливое поведение местных жи
телей бы ло продиктовано страхом  потери свободы , поскольку в лю бом  конф ликте между 
китайцем и иностранцем , как правило, представители власти принимали сторону последне
го. О днако, автор не согласен с этим. Он пиш ет: «О бъяснить внеш не прекрасное отношение 
к иностранцам  только этим страхом  для знаю щ его Китай бы ло бы  ош ибкой. Не надо забы
вать. что веж ливость в Китае -  основа всех взаим оотнош ений»220. К орни этой особой ки
тайской веж ливости можно найти в древних церемониалах, в которы х мы снова увидим и 
базовы е принципы  китайского мировоззрения: практицизм  мыш ления, отличное от других 
понимание порядка. Теперь уж е, в больш инстве своем сош едш ие на «нет», церемониальные 
действия находят отраж ение в повседневной ж изни. В связи с этим синолог В.А. В асильев 
замечает: «Самы й простой неграмотны й человек знает, что нельзя спросить: «Ты, как твоя 
ф амилия?», а надо: «Знатная (т. е. В аш а уваж аем ая) ф амилия?»; нельзя закричать: «Дорогу, 
эй ты там!», а можно: «Заим ствую сь светом » (ваш ей уваж аем ой личности  и позволяю  себе 
потревож ить Вас. т. е. прош у прощ ения)»221

Таким  образом , мы можем сделать отм етить, что. возмож но, под воздействием  осо
бых исторических условий могла измениться социальная, политическая и  э к о н о м и ч е с к а я  

жизнь китайцев, но сломать стереотипы  поведения, являвш иеся неотъемлем ой частью  ки
тайской картины  мира, европейцам  к началу XX века не удалось.

В есьма интересны м  является такж е вопрос о привнесении и распространении в Ки
тае новы х религиозны х воззрений, поскольку, учиты вая приведенны е выш е основны е 
принципы  китайского мировосприятия, новая религия, наполненная м истицизмом  по своей 
сути, м огла в П однебесной и не приж иться. Касаясь данного  вопроса, В асилий М ихайлович 
А лексеев пиш ет: «В ы вески на лавках сопровож даю тся лаконическим  заявлением : «Чистая, 
истинная вера мусульман». Это, значит, что торговлей здесь заним аю тся м усульм ане... 
Н адписью  этой  д аю т понять, во-первы х, что здесь свинины  нет и что спраш ивать ее есть

■П Алексеев В М В старом Китае Дневники путешествий 1907 год -  М, 2012 —С. 31.
Там же -  С. 35.
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:я Там же -  С. 104

Алексеев В М.. Указ соч -  С 35
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невежливо и будет расценено как оскорбление (ш утники, злоупотребляю щ ие этой религи
озной заповедью мусульман, рисковали даж е нарваться на нож), во-вторы х, что мясо (по 
преимуществу баранье) здесь непрем енно с в е ж е е ...» 222 Более того, изучая труд русского 
синолога прошлого столетия, мы можем говорить и о специф ике м усульм анства в С редин
ной империи: «Лю бопытно все-таки, что на китайской территории не особенно-то легко 
водворить целиком иноземное учение. Так. наиболее популярны ми брош ю рами при храме 
все же являются брош ю ры о лю бви к родителям  и их важной роли в наш ей ж изни. В оинст
венный фанатизм и гурии рая -  не особенно важные стимулы  в глазах китайцев. Н апротив, 
китаец глубоко возмущ ается их безнравственностью »223О чевидно. что китайцы , имея ус
тойчивую формировавш ую ся ты сячелетиям и картину окруж аю щ его мира, принимали но
вые вероучения не в полной мере, обращ ая свое пристальное вним ание лиш ь на те их ас
пекты, которые, так или иначе, соотносятся с их первоначальны ми идеалам и, взглядами и 
представлениями.

Стоит отметить, что попы тки изм енить китайское м ировоззрение предприним али не 
только европейцы, но и японцы . О ни сделали ставку на воспитание м олодого поколения и 
пытались внедрить новш ества, м еняя содерж ания образования в откры ты х ими ш колах. О б 
этом В.М. Алексеев пишет: «В нучка, оказы вается, учится в откры той японцам и в Т яньцзи
не школе. Прошу ее спеть что-нибудь из колы бельны х песенок, которы м и я тогда очень ин
тересовался. Не хочет -  сты дится, а взамен их поет вновь составленную  песню  о патрио
тизме (айго)из цикла ш кольны х песен, обильно вы пускаемы х ныне в свет ш анхайскими 
книгопродавцами...»224 П есни «айго, крайне грубы и притворны » и им енно в них «до боли 
чувствуется японское влияние»225

Казалось бы, произош ел судьбоносны й непоправим ы й слом всех ты сячелетних 
принципов и категорий, если уж е и молодое поколение китайцев впитало инозем ны е м иро
воззренческие черты. О днако В.М . А лексеев приводит факты , говорящ ие об  ош ибочности 
этою предположегния: «Э кзам еную  парниш ку по китайской истории. О твечает дельно, ко
нечно. не без п ром ахов... Рассказ его  полон цитируемых по памяти дат. имен, схоластиче
ских рассуждений, свидетельство того, что история и история литературы  в Китае до сих 
пор проходятся п атри архальн о ... С ознание важности делаемого настолько явно написано 
на лицах учительствую щ их и учащ ихся, что я удалился в восхищ ении от виденного»226

Особое отнош ение китайцев к своей истории и культуре, специф ическое понимание 
и восприятие прош лого как один из базовы х принципов китайского м ировоззрения не был 
уничтожен к началу прош лого века. Более того, содержание данной зарисовки  позволяету- 
видеть наличие элементов конф уцианской  картины мира: понимание клю чевой  роли обра
зования в жизни каждого, особое отнош ение к нему и неукротим ое ж елание его получить, 
как бы сложно не было -  все это  дем онстрация приверж енности патриархальны м , традици
онным для Китая конф уцианским  ценностям.

Рассматривая вопросы ментального и мировоззренческого азан а, нельзя не отметить 
сохранение небывалого китайского традиционализма, с одной стороны, и появление новых 
нравственных элементов, принесенных из Европы в Китай, с другой. Так. В. М. Алексеев пи
шет: «Лодочник галантно осведомляется, сколько ей лет: «Небось, уже восемьдесят скоро!» -  
Старуха, весьма польщенная, скромно заявляет, что ей всего только пятьдесят ш есть. -  «Ну и 
счастье тебе, старуха!(цзаохуа ш ыцзаю й хао).Выглядишь, ей-ей, на все восемьдесят! Дело яс
но. В патриархальном Китае возраст всегда заслуживает уваж ения!»227 Яркая зарисовка свиде
тельствует о традиционности, устойчивости и специфичности мышления китайцев. Но при 
этом имеется и фрагмент, указы ваю щ ий неопределенное обновление нравственных оценок: «У
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нас теперь, слава богу, нравы «открылись»(фынсу кхайтхун).Ж енщ ины не путаются мужчин, 
разговаривают с ними, совсем как у вас. иностранцев!»22*

Таким образом , необходимо отм етить, что распространение влияния в сфере эконо
мики. внутренней политики или общ ественной ж изни не дает гарантии изм енения мышле
ния и картины мира в целом, которая ты сячелетиям и ф ормировалась, м енялась и существо
вала без вм еш ательства посторонних. М ож но контролировать ф инансовы е потоки и опера
ции. действия представителей власти и адм инистрации на местах, получить преобладаю
щ ие вы годны е условия пользования портам и, ввести принцип экстерриториальности. Од
нако гораздо слож нее изменить и перестроить под себя мы ш ление и представление о мире 
обы кновенного ж ителя Китая. Да. китайцы  спокойно отнеслись к появлению  в ш колах пе
сен «айго» и мечетей в городах, но при этом не позволили иноземцам сделать главного -  
разруш ить сф ормировавш ую ся в древности  систему взглядов, представлений и идеалов. 
М ож ет бы ть, китайцы  стали немного ближ е к европейцам , но не стали  таким и, как они.

Дудка А.И., 
НИУ «БелГУ», г. Белгород

ТРАДИЦИОННАЯ КУЛЬТУРА В СОВРЕМЕННОМ ОБЩ ЕСТВЕ

В статье рассмотрен вопрос о  роли месте традиционной культуры в соврем енны х ус
ловиях. обоснованы  причины  усиления вним ания к ней в российском  общ естве.

Клю чевы е слова: традиционная культура, ценности, сам осознание, общ ество.

The article considers the role o f  the place o f  traditional culture in m odern conditions, the 
reasons for increasing  attention to it in Russian society are substantiated.

Key w ords: traditional culture, values, self-consciousness, society.

П осле р асп ад а  С С С Р на п остсоветском  п р о стран стве  о б р азо вал и сь  независим ы е 
го су д ар ства , среди  которы х наш а стран а бы ла сам ы м  больш им  государственны м  образо 
ванием . Задачи  укрепления наци он альн ого  суверени тета  требовали  оф орм лен и я нацио
нального сам осознания русского н арода в новы х исторических условиях, что ослож ня
лось действием  м ощ ны х кризисны х ф акторов, о собенн о  остро  проявлявш и хся в д у х о в
ной сф ере. О тсутствие новой национальной идеологии значительно ослож няло процессы  
национального возрож дения. Путем возрож дения стало возвращ ение к культурны м  исто
кам, к и сто р и ч еско м у  н аследию  народа.

Н ачало  стан овлен и я  новой  си стем ы  отн ош ен и й  п рои сходи ло  в слож н ы х усл о ви 
ях: нали ц о  бы л обш ирны й экон ом и чески й  и социальны й  кризис, соп ровож давш и еся 
м еж госуд арствен н ы м и  м играциям и  населен и я ; расп ад алась  одн оп арти й н ая п оли ти че
ская си стем а  и вм есте с ней уходи ли  в п рош лое господ ствовавш и е и д еологич ески е ус
тан овки  (н ачи н ая  с вои нствую щ его  атеи зм а). С оздан и е систем ы  новы х цен н остей  и о т 
нош ений  вы звало  п отребность  в обращ ен и и  к трад иц и ям , принявш им  на себя роль свя
зую щ его  зв е н а  м еж ду и сторич еской  п ам ятью  и соврем ен н ой  н ац и он альн о-культурн ой  
и д ен ти ч н остью , поскольку  и м енно «трад иц и и  и обы чаи  сохран яю т в о бщ естве  со сто я
ние равн о веси я  и у сто й ч и во сти » 229. Э тот путь не нов: так п рои сходи ло  в кри зи сн ы е для 
об щ еств а  п ер и о д ы , когда общ ество  о б р ащ ал о сь  к своем у культурном у ж и зн ео б есп еч и 
ваю щ ем у  б ази су  -  традиции .
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Традиция вы ступает в качестве гаран та  возрож дения сущ ествую щ и х  связей  и ус
тановленных законов бы тия. При этом  трад иция р еглам ен ти ровала ж изн едеятельн ость  
всех сфер жизни человека -  от  р ел и ги озно-ф и лософ ски х  ком п онен тов  (карти н а мира, 
представления о жизни и см ерти , рели ги озны е воззрен и я) до п овсед невности , возрож 
дая и м одифицируя культурны е стереотипы  и ф орм ы .

Традиционная культура русского  н арода передается в устной  трад иц и и  и в р азн о 
образных видах деятельности , что  пом огает  ей  стать средством  сохран ен и я , восп рои з
водства и передачи, а такж е о б н овлен и я  соц иально  зн ач и м ого  опы та.

Т радиционная культура о сн овы валась  на вы соких  д у х овн о-н равствен ны х  цен н о
стях, вы раж авш ихся в эти ч ески х  н орм ах , д у ховн ы х  и м атери альн ы х  пам ятниках , н ераз
рывно связанны х «с представлен и ям и  того или и н ого  н арода о м ире, с особенностям и  
его национального характера и творч ески х  устрем лен и й » , вклю чаю щ их «систем у во
площенных в худож ественны х о б разах  базовы х духовн о-н р авствен н ы х  ценностей  и 
идеалов», слож ивш ихся и п ередаваем ы х  из поколен и я в п околен и е ф орм  и прием ов со з
дания, сохранения и расп ространения худож ествен н ы х  и м атери альн ы х  ц ен н о стей 230.

Т радиционная культура -  слож н ое и м н огогран н ое явлени е, в котором  п ри сутст
вует и духовное, и м атериальное содерж ание: обряды , обы чаи , ритуалы , знания , ц ен н о 
сти составляю т основу тр ад и ц и о н н о й  культуры , на них вы растаю т хозяй ствен н о 
бытовая практика и худож ествен н ое творч ество  русского  народа, они сохран яю тся б л а
годаря традициям  и п ередаю тся из поколения в п околение.

В условиях  ослабления и кр и зи са  советской  си стем ы  п рои сходи ла определенная 
переоценка м оральн о-эти ч ески х  при ори тетов . М ассовы е перем ещ ен и я населения таили 
угрозу традиционны м  цен н остям , соп ровож дали сь  о слаблен и ем  трад иц и он н ы х  связей , 
привносили идеи и отнош ения, н есвой ствен н ы е русском у народу.

На этнокультурное состо ян и е  России оказали  и звестное возд ей стви е м играции: 
они активизировали  м еханизм ы  дей стви я двух взаим освязан н ы х  тенденций  -  и н тегр и 
рующей и ди ф ф еренцирую щ ей . Их дей стви е в со врем ен н ы х  услови ях  им ело свою  спе
цифику и оказы вало  особое влияние на хо д  и характер  протекан и я этнических  п роц ес
сов в регионах , что во м ногом  зависело  от  соц и альн о -эко н о м и ческо го  базиса этн и ч е
ских общ ностей  и поэтом у п рои сход и ло  не од и н аково  в разны х этн и ч ески х  средах. Н е
малая роль при н адлеж и т такж е поли ти ческ ом у  ф актору , тр ад иц и он н ом у  образу  м ы ш ле
ния и дем ограф ическим  и зм ен ен и ям  в структуре этносов.

Реш ение возникш их п еред  наш ей стран ой  п роблем  треб овало  государствен н ы х 
мер, м огло дать результаты  то л ько  в услови ях  их о б щ егосударствен н ой  или р егион аль
ной реализации . П реодолев наи более остры е п роблем ы  эк он ом и ческого  характера, п ра
вительство Б елгородской  области  у д ели ло  вним ание социальной  политике, однако  
очень скоро стало  понятно , что  п овы ш ением  ж и зн ен н ого  уровня населения вопросы  не 
реш аю тся. В повестку дня бы ли  п оставлен ы  задачи  уси ления вним ания к сохранению , 
пропаганде и п риум нож ению  до сти ж ен и й  трад иц и он н ой  культуры .

Р еализацию  о п р еделен н ы х  ц елей  взяли  на себя м узеи  как хранители  историко- 
культурной инф орм ации и цен тры  поп уляри зац и и  достиж ен и й  трад иц и он н ой  культуры  
и и сторико-культурного  наследи я б елгородц ев . П олучив поддерж ку властей. М У К 
«Б елгородский м узей народн ой  культуры »; Г осударствен н ое у чреж д ен ие культуры  
«К упинский м узей народной культуры » , к р аевед чески е ли тер ату р н ы е , худож ественны е 
музеи Б елгорода и области  акти ви зи р о вал и  свою  деятельн ость  среди  ш кольников, м о
лодеж и, взрослого  б ел город ского  населен и я . О ни, в п ервую  очередь, пропаганд и ровали  
тс образцы  п рош лой  д еятел ьн о сти , которы е вы держ али  исп ы тан и е врем енем  и бы ли  ап 
робированы  в аналогичны х со ц и о ку л ьту р н ы х  усл о ви ях , о созн авая , что трад иционная

М Народная художественная культура: Учебник/ Под ред Баклановой Т.И , Стрельцовой Е Ю М МГУКИ,
2000. -  С 35
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культура ф ун кц ион и рует как  си стем а, обеспечи ваю щ ая во сп рои звод ство  в системах со
вр ем ен н ой  культуры .

К ультурная п ам ять народа х ран и т древн ейш и е трад иц и и , сем ей н ы е и календар
ны е празд н ики , м ногие из которы х  вновь заняли  свое м есто в об р яд о во й  культуре бел
город ц ев . Б ы вш ие под зап ретом  п реж де венчания становятся все б олее  часты м  культур
ны м  явлени ем , причем  р еш ен и е о нем  п ри ним аю т не только  м о лод ы е, но и умудренные 
ж и зн ен н ы м  опы том  сем ей н ы е пары , что сви детельствует  о восстан о вл ен и и  утраченных 
связей . Д ругим  п о дтверж д ен и ем  возрож дения традиций  стало  п о всем естн ое распро
стр ан ен и е  престольн ы х  п разд н иков , а такие праздники как К рещ ен и е, М асленица. Пас
ха  и Т ро и ц а  соп ровож д аю тся  м ассовы м и народны м и гуляниям и.

П родви гаясь  в н ап равлен и и  изучения и стори ко-культурн ого  прош лого  своего 
края, своей  страны , о созн авая его  ценность  и адаптируя его  к совр ем ен н ы м  потребно
стям . м ож но прийти  к созд ан и ю  того  культурн ого  ком плекса, которы й  б удет иметь глу
б оки е истори ч ески е корни , б удет  устой ч и в  и ж изнеспособен .

С егодн я Россия, как н и когд а, н уж дается в духовном  обн о вл ен и и  и национально
культурн ом  возрож дении . Э тническая культура способствует конструированию  нового 
типа отнош ений в общ естве и ф орм ирует носителей культуры, активны х субъектов нравст
венного действия, способны х транслировать лучш ие достиж ения национальной культуры, 
поскольку, «изучение культурного процесса, особенностей духовной  жизни и бытовых 
традиций значительно обогащ ает наш е представление об определенном  этапе историческо
го развити я»231.

Дьякова Е.В., 
ХНПУ, г. Харьков

РОССИЙСКАЯ ИСТОРИЯ И КУЛЬТУРА В ТОПОНИМ ИКЕ ХАРЬКОВА

П редм етом вним ания автора данной работы является изучение топоним ов Харькова, 
связанны х с историей и культурой России, появивш ихся после 2011 года, когда начался 
процесс переим енованияулиц. площ адей, проспектов в различны х населенны х пунктах Ук
раины.

К лю чевы е слова: Российская история, топоним ика украинского города, урбанонимы. 
антропоним ы , годонимы , ойконимы .

The subject o f  the author's attention is the study o f  the toponym s o f  K harkov, connected 
w ith the history  and culture o f  Russia, w hich appeared after 2011, w hen the process o f  renam ing 
streets, squares and avenues in various localities o f  Ukraine began

Key words: R ussian history, toponym y o f  the Ukrainian city, urbanonym s, anthroponym s. 
godonim s, oikonym s

Н азвания улиц, внутригородских поселков, адм инистративны х районов лю бого го
рода несут в себе больш ую  историческую  информацию . Во м ногих этих топоним ах ото
браж ается история страны , особенно ее важ ные, драматические периоды . Не стал исклю че
нием и Х арьков. Со дня своего основания город входил в состав Р оссийского государства. 
П озж е это бы ли Российская империя и С оветский Сою з. В 1991 году в связи с распадом 
С оветского  С ою за город вош ел в состав У краины . И пребы вание города в составе Россий
ской  им перии, а затем С оветского С ою за ярко отображ ено в урбаним ике города.

П роцесс переим енования улиц, площ адей, проспектов в Х арькове начался в 2012 го
ду, т.к. в черту города вош ли близлеж ащ ие населенны е пункты. К ром е того, в течение мно
гих лет  городская топоним ическая ком иссия проводит работу по упорядочению  урбанони-

: , |Яковкина Н И История русской культуры XIX век/ Н И Яковкина -  СПб : Изя-во «Лань», 2002 -  С 5
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мов Это связано со строительством  новы х жилых кварталов и м икрорайонов, изменением 
направлений годонимов. Больш ую  работу приш лось проделать в 2015-2016 гг. в связи с 
п р и н я т и е м  Закона У краины  «О б осуж дении ком мунистического и национал- 
социалистического (нацистского) тоталитарны х реж имов в У краине и запрет пропаганды  
их снмволики»«, известны й в народе как «Закон о декоммунизации».

Такая ситуация заставляет обращ аться к истории топоним ической  номинации про
шлых лет.Целью данной работы  является определение топоним ов, связанны х с историей и 
культурой России.Для написания работы  бы ли использованы  справочник по топонимике 
Харькова [1]. решения городского совета от 24 октября 2012 и 20 ноября 2015 гг., распоря
жения городского головы от 2 ф евраля 2016 г. и председателя областной  госадминистрации 
от 17 мая 2016 г. [2-5], в которы х отраж ены  реш ения местных органов власти о наим енова
нии или переименовании харьковской  улично-дорож ной сети. Эти докум енты  освещ аю т 
процесс изменений в урбаним ике Х арькова в связи с присоединением  пригородны х терри
торий в 2012 г. и вы полнением  Закона У краины  «О б осуж дении ком мунистического и на
ционал-социалистического (нацистского) тоталитарны х реж имов в У краине и запрет пропа
ганды их символики» [6].

На сегодняш ний день в Х арькове насчиты вается около 2 900 годонимов. Из них до 
2015 года -  массового переим енования -  в городе бы ло 875 (или  30% ) улиц, переулков, 
проспектов, связанных с Россией и наш ей общ ей историей. Кроме того, ещ е есть один ад
министративный район -  М осковский, и 18 исторических районов. П равда, самих топони
мов несколько меньше -  537 (без учета районирования). Это связано с тем , что некоторые 
улицы и прилегаю щ ие к ним переулки, въезды, проезды  им ею т одинаковы е названия.

Семантически топоним ы , о которы х говорится в данной статье, делятся на следую 
щие категории: географические, антропоним ические и мемориальны е.

К географической категории относятся урбанонимы , названны е по именам населен
ных пунктов, рек. озер, морей, гор.

Антропонимы, т.е. наим енования именами вы даю щ ихся лю дей, можно разделить на 
такие группы: в честь 1) политических деятелей  и револю ционеров;. 2) военнослуж ащ их, 3) 
деятелей науки и 4) культуры.

К категории м емориальны х топоним ов относятся ном инации собы тий, имею щ их как 
•местное, так и государственное значение.П равда, конкретно указать сколько урбанонимов 
относится к какой-то из этих категорий очень слож но, т.к. иногда внеш не имя может при
надлежать к географической категории, но его историческое объяснение относится к м емо
риальной категории. То же относится и к антропонимам. Н апример. М арш ал Иван С тепа
нович Конев может быть отнесен  к таким подгру ппам как военачальники. Герои С оветско
го Союза, освободители Х арьковщ ины . Кроме того, М арш ал заканчивал Ш колу Красных 
Старшин, сущ ествовавш ую  в городе в 1920-1930-х гг.

Первые годонимы. или по-научном у дром онимы . появились ещ е в XVII веке, когда 
Харьков только начал зарож даться. Сам город в то время представлял себой крепость и 
расположенные рядом небольш ие поселения. Крепость имела десять баш ен, четыре из ко
торых были проезжими. О дна из проезж их баш ен вы ходила на М осковскую  дорогу, кото
рая вела к реке Х арьков (сейчас это начало М осковского проспекта) [1, с. 27, 200-201 ]

За крепостью  сущ ествовали  другие дороги, которы ми лю ди  пользовались, соверш ая 
поездки в глубь Российского государства. О т М осковской дороги  отходила Белгородская 
(сейчас -  улица Ш евченко). И если М осковская дорога несколько в отклонялась от д ейст
вительного курса на М оскву (по сути, ш ла на Чугуев), то  Б елгородская как раз ориентиро
вана в сторону одноим енного города. Возмож но, что Белгородское ш оссе является остат
ком той дороги, т.к. им енно по нему транспорт движ ется в сторону этого города [1, с. 351].

Также с того времени известны  Волжская, Воронеж ская и Д онская дороги [1, с. 54, 
57, 94]. Волжская дорога вела на С аратов, Ц арицы н (сейчас -  В олгоград) и А страхань, по 
Воронежской можно было добраться не только до Воронеж а, но и до  Тамбова. Пензы и Ка
зани, а по Д онской -  до побереж ья А зовского моря и на Кавказ. С егодня идентиф ицировать
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эти дороги  очень слож но -  к соврем енны м  улицам  они не им ею т отнош ения. Можно пред» 
полож ить, что Д онская дорога позж е стала Ростовским ш оссе, т.к. пролегает в том же на
правлении.

Эти названия возникли скорее всего ассоциативно, определяя ориентацию  этих дро- 
монимов.

О сновная масса топоним ов появилась в XIX -X X  веках, когда ш ло активное расши
рение города. О собенно много появилось их в 1920-1930-х гг. В 1936 году бы ло переимено
вано или названо около 500 улиц. Д ело в том. что в 1919-1934 гг. Х арьков был столицей 
У краины  и здесь активно проводилась индустриализация, а значит наряду с заводами и 
ф абрикам и появились рабочие поселки (Х ТЗ, С танкострой. Ф рунзе, Кирова, Красный Ок
тябрь. начала застраиваться С алтовка). П оэтому вместе с зам еной так назы ваемы х устарев
ш их названий (в основном  -  на религиозную  тематику), приходилось номинировать и сотни 
новы х улиц. И среди них бы ло много топонимов, связанны х с  географ ией Советского Сою
за, в т.ч. и России.

Н аибольш ее количество урбаноним ов связано с географ ическим и названиями -  150. 
К ром е названны х ранее, топоним ы  носят названия рек (улица А м урская [1, с. 13]), морей 
(улица О хотская, переулок О хотский [ I . e .  2 2 9 1). озер (улица Байкальская, переулок Бай
кальский [1, с. 20]), гор (улица, У ральская, переулок У ральский, переулок А лтайский [1. с 
12. 326]). Есть названия, связанны е с автоном ны м и республикам и (например, улицы Баш
кирская. И нгуш ская [1, с. 25. 114]). или народами, населяю щ ими Россию  (например, улиць 
С лавянская, Н анайская [1, с. 205, 293]). Больш е всего улиц названы  в честь российских го 
родов. Их насчиты вается 91 название: о т  Владивостока и до К алининграда (сейчас -  Ма 
тронинская [4]).

М ногие географ ические названия на карте Х арькова можно считать случайны ми, т.к 
в X IX -X X  вв. появивш иеся ойконимы  не имели непосредственного отнош ения к городу i 
не имели ориентационной ф ункции как дороги XVII века.

Если говорить о  советском  времени, то скорее всего члены  городской топонимиче 
ской комиссии, ном инировавш ие годонимы . использовали наиболее известны е назван»: 
преж де всего областны х центров. Ведь в то время в харьковской урбаним ике появились ш 
только  русские ойконимы , но и других республик С оветского Сою за.

Следу ет отм етить, что в 2012-2016 гг. названий в честь русских городов не было. I 
это связано не только с проводим ой в стране политикой, но и с тем . что крупны е город 
уж е бы ли  запечатлены  на карте города.

Больш ое количество улиц им еет антропоним ическое содерж ание. В Х арькове тако
вых насчиты вает 248. Здесь, как уж е отм ечалось выше, можно вы делить ном инации в честь 
деятелей  искусства (78), политических деятелей и револю ционеров (70), учены х (57).

А нтропоним ы  такж е можно поделить ещ е на две группы, это лю ди им евш ие непо
средственное отнош ение к городу, и опосредованное. Так. улицы  названы в честь харьков
чан. худож ника И льи Репина, ком позитора Исаака Д унаевского, народного артиста СССР 
А лександра Крамова, конструкторов танка Т-34 М ихаила Кош кина и А лександра М орозова 
и других  [1. с. 97, 149. 150, 199-200. 269]. С реди учены х следует отм етить лауреата Нобе
левской  прем ии Илью  М ечникова, м атем атика Л япунова, ф изика Кирилла С нельникова [1. 
с. 180, 191, 290-291].

В 1936 году на карте Х арькова появилось много улиц, названны х в честь лидеров 
К ом м унистической  партии, политических деятелей советского периода. В этом году в 
Х арькове появился проспект С талина, который объединил несколько улиц: М осковская, 
С таро-М осковская. Д удукаловская и Ч угуевская -  с 1961 года этот проспект называется 
М осковским  [1, с. 200-201]. Э та м агистраль входила в число сам ы х длинны х улиц С овет
ского С ою за. Ее протяж енность сегодня составляет около 22 километров.

С реди  антропоним ов есть такие, которые не имею т отнош ения к Х арькову. Но в 
честь этих лю дей  улицы назы вали во многих городах С оветского С ою за: академика Павло
ва. М алы ш ева, Бакунина, С вердлова. В оровского. М аяковского, Есенина и других (хотя
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с п р а в е  гпивости ради следует отм етить, что поэты бывали в Х арькове, а Владимир М аяков
с к и й  даже ПОСВЯ1ИЛ городу несколько стихотворений) [1, с. 8 ,  21, 56-57, 101, 188, 285].

Важное место в урбаним ике Х арькова заним аю т военнослуж ащ ие и прежде всего 
в ы д а ю щ и е с я  военачальники. П ричем  это не только советские, но и царские полководцы . И 
такие названия появились ещ е до  револю ции 1917 года. В Х арькове названы улицы  в честь 
А л е к с а н д р а  Невского. Д м итрия Донского, М ихаила Скобелева, Петра Багратиона [1, с. 9- 
10. 19, 90. 291]. После В еликой О течественной войны -  в 1960-х -  1970-х гг. -  появились 
у л и ц ы  в память о М аршалах И ване Коневе, Радионе М алиновском, П авле Рыбалко [1, с. 
140. 183. 276]. В 1970-х годах на С алтовке новы е улицы  бы ли названы в честь командармов 
Василия Блюхера. А вгуста К орка, И еронима У боревича, И оны Якира. репрессированны х в 
1937-1938 годах (сейчас, соответственно, -  улицы  В алентиновская. Леся С ердю ка, А м вро
сия Бучмы, Тюринская) [1, с. 32 , 137, 138, 364; 3-5].

После присоединения в 2012 г. прилегающих к Харькову хуторов и поселков, сессия 
Горсовета переименовала некоторые улицы, среди которых 19 названы в честь общих выдаю 
щихся деятелей. Особенностью этого переименования является то, что появились улицы, но
минированные в честь спортсменов (чего до этого времени не было). Это харьковчане, но они в 
свое время завоеван! золото для Советского Сою за на чемпионатах мира и олимпиадах. Во
лейболист Юрий Венгеровский (олимпийский чемпион), конькобежец Олег Гончаренко и гим
настка Мария Гороховская (чемпионы мира). Кроме того, увеличилось количество номинаций 
в честь ученых. Героев Советского Союза, политических деятелей [2-3].

11екоторые урбанонимы были названы в честь определенных событий, произош едш их в 
Харькове или в стране. Первым таким событием, запечатленным в урбанимике города, следует 
считать страшное наводнение 1893 года. В ликвидации его последствий принимали участие 
солдаты Оренбургского. Пензенского. Тамбовского полков. В знак благодарности появились 
улицы Оренбургская. 11ензенская, переулок Тамбовский [ 1, с. 226,234. 310].

В харьковской топоним ике были зафиксированы  события Первомайской дем онстра
ции 1900 г. -  ул. Первой М аевки (сейчас ул. К опы ловская [4]) [1, с. 235]. Эта номинация 
связана еще с тем. что этой м аевке посвятил статью  Владимир Ленин.

Также два названия отраж аю т револю цию  1905 года: улицы Д евятого Января. Бро
неносца «Потемкина» [1. с. 39, 85].

Но большинство событий связаны с революцией 1917 года, Великой О течественной 
войной, реформами, проводивш имися в Советском Союзе, коммунистическими праздниками.

Революция 1917 года и гражданская война были отм ечена в таких названиях, как 
Октябрьская (в т.ч. и по-украински -  Ж овтнева), С оветская (в т.ч. и по-украински -  Ра- 
Дянська). С этим событием связаны  и некоторы е географические названия. Н апример, ули
цы Волочаевская. Н ово-С ибирская, К ронш тадтская, переулки В ыборгский, М арсовский [1. 
с 55, 63, 100. 125. 219.]. А ещ е в 2015-2016 гг. переименованы  улицы  Первой Конной А р
мии (сейчас Гольберговская [3]), Червоного казачества (сейчас -  Казацкая [3]). Красны х 
Старшин (сейчас -  Н овохатская (3 |), Крейсера «А вроры » (сейчас -  Петра Гронько [3]) [1, с. 
152. 157, 158, 235].

О событиях 1920-1930-х годов напом инали улицы  Второй П ятилетки (сейчас -  Ва
лентина Библика [3]). Третьего И нтернационала (сейчас -  М омота [3]), С овнаркомовская 
(сейчас -  Ж ён М ироносиц [4]), Челю скинцев [1, с. 62, 297, 319. 341 ].

С Великой О течественной войной связаны  такие географические названия как улица 
Нарофо,минская, переулок В олоколам ский [1. с. 55, 206]. Также память об этой войне зап е
чатлена в таких ном инациях как улицы  Героев С талинграда, Д вадцать Третьего А вгуста 
(день освобож дения города от  немецких захватчиков). П анф иловцев [ I , с. 63, 84. 231]. О ко
ло 150 улиц названы в честь полководцев и Героев С оветского Союза. Н екоторы е лю ди , в 
честь которых названы годоним ы , не им ею т отнош ения к Харьков)', но так как они стали 
легендарными, то в честь них названы улицы. Это Н иколай Гастелло, Виктор Талалихин, 
Василий Клочков [ I . с. 67, 133, 310].
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К собы тийны м  относится и улица Гвардейцев-Ш иронинцев. Н азвана она так потому, 
что в марте 1943 года, чтобы  задерж ать наступление нем ецких войск на Харьков, железно
дорож ны й разъезд  Т арановка, прикры вал взвод под ком андованием  гвардии лейтенант» 
П етра Ш иронина. За этот бой  все 25 бойцов взвода получили звание Героя Советского 
С ою за (из них 19 посм ертно). П осле этого их стали назы вать «гвардейцы-ш иронинцы». Сад 
П етр Ш иронин родом  из К ировской области. И в этом взводе служ или солдаты  как с Ук
раины . так и из России.

П ослевоенны е преобразования, происходивш ие в С оветском  С ою зе, также запечат
лены  на карте города. Н априм ер, о сельскохозяйственное реф орме Н.С. Хрущ ева напоми
нает улица Ц елинная, основанная в 1955 году [1, с. 337].

Н екоторы е важ ны е собы тия, проходивш ие в стране, такж е получили свое отражение 
в названиях улиц. В 1956 году в С оветском  С ою зе проходил В семирны й фестиваль моло
деж и  -  а  в 1958 году в Х арькове новая улица бы ла названа Ф естивальной [1, с. 329]. Олим
пиада 1980 года отраж ен а в ном инации улицы  О лимпийская [1, с. 224].

П олет первого человека в косм ос сподвиг городскую  адм инистрацию  отметить это 
собы тие в м естной  урбаним ике. У ж е 18 апреля появились проспект Гагарина, улицы Кос
м ическая и 12 А преля [1, с. 65, 84, 145]. В 1995 году на Н овой Баварии появилась улица Ва
лен ти н а Бондаренко, харьковчанина, которы й входил в состав первого отряда космонавта» 
[1, с. 95]. О н погиб в 1960 году при подготовке к полету (сгорел в барокамере).

В 2002 году' в Х арькове сним ался ф ильм , посвящ енны й Л ьву  Л андау. Это событйе 
н апом нило о деятельности  учены х Ф изико-Т ехнического И нститута, не только расщепив
ш их в 1932 году атом , но и сделавш их много важ ны х откры тий в области  ф изики (как из
вестно, накануне В еликой О течественной войны  сотрудники Ф изико-Т ехнического Инсти
тута приблизились к созданию  атом ной бомбы , но проект бы л закры т). И м енно это событие 
и заставило м естную  адм инистрацию  назвать в честь ф изиков некоторы е улицы  города: 
Л ьва Л андау  (ещ е одн ого  лауреата  Н обелевской премии, ж ивш его в Х арькове). Александра 
Л ейпунского. Л ьва Ш убникова [1, с. 157, 169, 170].Кажется, во всех городах У краины. Рос
сии, Белоруссии есть улицы  П ервого М ая/П ервом айская и В осьм ого М арта.

В 2015 году по требованию  правительства У краины  началась «декоммунизация». В 
результате в 2015-2016  годах бы ло переим еновано около 200 улиц, из них связанны х с Рос
сией  -  148. С реди  географ ических  «исчезло» два -  Л енинградская (сейчас -  Куриловска* 
[4]) и К алининградская (сейчас М атронинская [4]) П олучили новы е ном инации улицы, на
званны е в честь деятелей  К ом м унистической  партии, собы тий 1917-1921, а также 1920- 
1930-х годов. Н аим енования м енялись на «нейтральны е» (так, переулок Большевистский 
стал У тренним , а К ом сом ольский -  М аковы м), вы даю щ ихся деятелей  У краины  (гетмана 
П авла С коропадского , ди сси д ен та П етра Григоренко), собы тий 2014 год а (Героев Небесной 
С отни, харьковчан , погибш их на М айдане или на Д онбассе) [2].

И если среди  новы х годоним ов географ ических названий в честь русских населен
ны х пунктов не бы ло, то в пам ять о некоторы х вы даю щ ихся деятелях России появились. 
М ногие из них бы ли связаны  с Х арьковом: актёры  Л ю дм ила Г урченко, Л еонид Быков, Ми
хаил Водяной, академ ики  ф изики  Д митрий Волков, Борис Веркин, м атем атик Погорелов, 
ленинград ский  скульптор М атвей М анизер. создавш ий пам ятник украинском у поэту Шев
ченко в Х арькове, врачи Л ю бовь М алая, М ихаил Зеленин и другие [2-4].

Если сравнить с другим и  городами У краины , то  в Х арькове нет улиц  Бандеры , Пет- 
лю ры  или других русоф обов. Такж е пока «устояла» М осква, хотя украинские национали
сты  предлагали  убрать  это имя. В тож е время, несм отря на протесты  горож ан, бы л пере
им енован  проспект М арш ала Жу кова.

П роцесс «деком м унизации» не закончился. У краинские националисты  продолжают 
требовать новы х переим енований  улиц. Так, недавно улице М еханизаторской  присвоили 
им я украинского д и ссид ента, поэта В асилия С туса [7]. Тем  не м енее, несм отря на проводи
м ую  правительством  У краины  антироссийскую  политику, в Х арькове сохраняю тся годони- 
мы, в которы х запечатлена общ ая история украинского и русского народов.
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П ЕРЕЧЕН Ь И С П О Л ЬЗО В А Н Н Ы Х  Т ЕРМ И Н О В
Годоним -  названия улиц, проспектов, переулков, бульваров.
Д ромоним -  названия дорог.
Ойкомним -  названия населенны х пунктов.

Примечания:
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khakova.htmi h ttp ://w w w .cilykharkov .ua /docum ent/p ropeyem enuvannya-obek tiv -topom m iki- 
mista-khakova.htmi. свободны й (18.10.2016).

4. Распоряж ение городского головы  от  2 ф евраля 2012 года «П еречень переим ено
ваний объектов улично-дорож ной сети г. Х арькова»: [Э лектронны й ресурс]. -  Реж им  д о с 
тупа: h ttp ://w w w .city .kharkov .ua/docum ents/docs/49203/dodatok_7_ .doc. свободны й 
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5. Распоряж ение председателя областной  госадм инистрации №  181 от  17 мая 2016 
г. «О переименовании объектов топоним ики г. Х арькова»: [Электронны й ресурс]. -  Реж им  
доступа: h ttp ://khark ivoda.gov .ua/con ten t/docum ents/808 /80788/files/160517-01-11 -zag a l-1 8 1 - 
rozp.pdf. свободны й (18.10.2016).

6 Закон У краины  «О б осуж дении ком м унистического и национал- 
социалистического (нацистского) тоталитарны х реж имов в У краине и запрет пропаганды  
их символики» //  В едомости В ерховной Рады У краины . -  2015. - №  26. -  С т. 219.

7. На С аптовке появилась улица имени Василия Стуса: [Э лектронны й ресурс]. -  
Режим доступа: h ttp ://w w w .city .kharkov .ua/ru /new s/na-saltiv tsi-zyav ilasya-vu litsya-im eni-
vasilya-stusa-33088.html. свободны й (18.10.2016).

Ж иленков Л.И., 
НИУ «БелГУ», г. Белгород

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЭТИКЕТ В «АВТОБИОГРАФИЧЕСКОЙ ЗАПИСКЕ» 
СВЯТИТЕЛЯ ИННОКЕНТИЯ, М ИТРОПОЛИТА МОСКОВСКОГО

В статье рассм атривается традиционалистская поэтика «А втобиограф ической  зап и с
ке» святителя И ннокентия, м итрополита М осковского. Л итературны й эти кет -  черта поэти
ки традиционализма -  проявляется в изображ ении автором  своего ж изненного  пути и ока
зывает влияние на создание образа православного миссионера.

Клю чевые слова: древнерусская литература, традиционалистская содерж ание и ф ор
ма. жанр, биография, автобиограф ия.

The article d iscusses the traditionalist poetics «A utobiographical no te»  o f  St. Innocent, 
Metropolitan o f  M oscow . L iterary etiquette is a  trait o f  the poetics o f  traditionalism  is m anifested  
in the image o f  the author o f  your life and influence the creation  o f  the im age o f  the O rthodox 
missionary
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П редметом  рассм отрения в дайной работе является мемуарно-биографический текст 
митрополита И ннокентия (в миру И вана Евсеевича П онова-В ениам инова; 26 августа 1797 
село А нгинское В ерхоленский уезд , И ркутская губерния -  31 м арта 1879, М осква) -  епи
скопа П равославной Российской Ц еркви: с 5 января 1868 года м итрополит Московский и 
Коломенский. Он стал первым православны м  епископом  К амчатки, Якутии, Приамурья и 
С еверной А мерики, сподвиж ников генерал-губернатора В осточной Сибири графа
Н.Н. М уравьева-А мурского в освоении Д альнего Востока и просвещ ении его коренных на
родов. В октябре 1977 года был прославлен в лике святы х Русской П равославной Церковью 
в А м ерике в лике святителей как апостол С ибири и А мерики. В 1994 году был прославлен в 
лике святы х Русской П равославной Ц ерковью  Заграницей.

Поводом для написания «А втобиограф ической  записки» послуж ила статья, напеча
танная протоиереем  Г ромовым, касаю щ аяся биографии Влады ки И ннокентия с уточнения
ми и поправками, а также вклю чением  воспом инаний о  детстве, воспитании, путешествии 
из И ркутска в А мерику, которые вош ли в 1858 году в статью  святителя, но уничтоженную 
пож аром.

А втобиограф ия И ннокентия (Вениам инова) построена по типу ж ития святителя- 
м иссионера. Тип святительского служ ения ф ормирует ж анровы й закон, лож ащ ийся в осно
ву воспоминаний. При составлении произведения соблю дены  основны е требования для 
создания «И коны святителя», как к образу русского святителя, так и к повествованию  о 
нем. Т ребования ж анрового закона сохраняю тся в произведении в виде «этикетны х» черт 
при изображ ении святителя: храм остроительство. строгое отнош ение к проступкам силь
ных мира сего, суровость в борьбе за правду, учительное служ ение (проповедничество), 
борьба с ересями (или христианская проповедь язычникам).

О пы т традиционализм а, наработанны й за столетия, в  переходны й период продолжа
ет  осваивать мемуарно-биографический ж анр. но. с другой стороны , этот опы т ж а н р о в о й  

формой преодолевается, и степень преодоления или сохранения традиционализм а приводит 
к разнообразию  типологических форм м емуарны х жанров.

Традиционалистская поэтика проявляется в биографии и прикладны м  характером, и 
норм ативностью , и жанровым м ы ш лением . Типологические ф ормы  биограф ического жанра 
в X V III веке представляю т различную  степень проникновения в частны й индивидуализиро
ванны й образ либо с использованием  традиционалистских способов, либо последователь
ной зам еной их на способы нетрадиционалистские.

Т радиционалистская поэтика м емуарно-биограф ических канонических ж анров осо
бенно ярко проявляется в следовании литературном у этикету, предполагаю щ ем у создание 
ситуаций в произведении по этикетны м требованиям . «Л итературны й этикет и выработан
ные им литературны е каноны -  наиболее типичная средневековая условно-нормативная 
связь содерж ания с ф орм ой»232. «Д ело, следовательно, не только в том , что определенны е 
вы раж ения и определенны й стиль излож ения подбираю тся к соответствую щ им  ситуациям, 
но и в том. что самые эти ситуации создаю тся писателем  именно таким , какие необходимы 
по этикетны м  тр еб о ван и ям ...» 233 Э тикет словесны й детерминирован этикетом поведения, 
которы й, в свою  очередь, этикетом м иропорядка. «Все вместе сливается в единую  норма
тивную  систему, стоящ ую  над автором  и не отличаю щ ую ся внутренней целостностью , по
скольку она определяется извне -  предм етом  изображ ения, а не внутренним и требованиями 
литерату рного произведения»234.

"м Лихачев Д С Поэтика древнерусской литературы. -  СПб : Алетейя, 1947. — С. 8 1
Там же. -  С 84

:,J Там же. -  С. 90.
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Специфика проявления литературного этикета в м емуарно-биограф ических ж анрах 
iv x o b h o iI  словесности заклю чается в том . что в церковной сфере литературны й этикет был 
белее необходим и сохранялся дольш е, чем в светской части литературы , в которой прежде 
всего и совершалось разруш ение литературного этикета, начавш ееся с  XVI века, а к XVIII 
век\ система литературного этикета бы ла частично заменена другой системой.

Канонические м емуарно-биограф ические жанры подчиняю тся этикетны м нормам, 
закрепленным каноном средневекового жанра, например, агиограф ией или летописью .

)тикстность строго соблю дается именно в канонических мемуарны х ж анрах, там, 
гле проявляется «идеализирую щ ий биографизм» (Д.С. Л ихачев). Там же, где проступает 
индивидуализирующий биограф изм . там  этикетность отпадает за ненадобностью .

Зтикетны отступления в автобиограф ии в виде см иренны х объяснений незначитель
ности собственной персоны воспом инаний о собственной ж изни: «К акая надобность знать 

в тот или другой день я родился, в том или другом  месяце помер о тец  м ой?»235, «Бог ви- 
лит. как тяжело мне читать или слы ш ать, когда меня за что-либо хвалят и особенно, когда 
сделанное другими или, по крайней мере, не мною одним приписы ваю т мне одному. П ри
знаюсь. я желал бы. если бы это бы ло только возмож но, чтобы и нигде не упом иналось мое 
имя. кроме обы кновенны х перечней  и поминаньем или диптихов. Но как это ж елание мое 
неудобоисполнимо (как, например, при исчислении архиерейских кафедр, и самая краткая 
история российской церкви не м ож ет не у помянуть обо мне), то  я искренно желал бы. что
бы в подобных случаях сказано бы ло обо мне также, как, например, в предисловии к Нван- 
|е  шю. переведенному на Я кутский язы к. т.е. что это сделано при таком -то преосвящ енном: 
лучше, проще и справедливее этого, по-моему, быть не может», « .. .  все мои путевые под
виги состоят именно только в том . чтобы  двинуться с места, то есть реш иться сесть в по
возку или на судно: а там  -  если  бы и захотел воротиться, да уж  н ел ь зя ...»

Этикетны упом инания о бож ественном  произволе в судьбе человека: «Н о виднее 
всего оказалась воля Бож ия о м н е ...» , «а мне Господь судил отправиться тогда в Америку». 
«Пусть мой пример будет новы м  доказательством  той истины , что от Господа исправляю т
ся человеку пути его и что все мы. служ ители церкви Его. не что иное, как орудие в руках 
ею». Ему угодно бы ло назначить мне поприщ е служ ения в А м ерике -  и это исполнилось, 
несмотря даж е на противление воли моей».

Автор записок приводит ж изненны й пример несмирения. своеволия, отказа «от слу
жения в столь важной и подобноапостольской  миссии по причинам  соверш енно неуваж и- 
1ельным...» С вящ енник, не пож елавш ий отправиться в А м ерику с просветительской мис
сией. был отправлен в солдаты  и после горьких раскаяний в своем упрям стве умер в Крас
ноярске.

Типичный мотив агиограф ического жанра -  избрание на епископство посредством 
*ребия -  в воспоминаниях И ннокентия воспроизводится применительно к условиям  его 
жизни: «К онсистория имеет дать ж ребий ...диаконам  и тот. кому падет ж ребий, долж ен от- 
чравиться непременно». Н астал и день ж ребодаяния... Тому, кому пал ж р еб и й ...»

О бязательны й мотив агиограф ического святительского ж анрового закона -  «учи
тельство и служ ение в спасении всех» трансф ормируется в рассказ о м иссионерских деяни- 
ЯХ' 0 «подвиге просвещ ения»: «стал рассказы вать об  усердии А леутов к молитве и слы ш а- 
ньк> слова Б о ж и я... -  я вдруг, м ож но сказать, весь загорелся ж еланием  ехать к таким  лю - 
•1ЯМ- Ж иво помню  и теперь, как я м учился нетерпением объявить мое ж елание преосвящ ен- 
н°м у ...» . С вятитель И ннокентий соверш ил просветительский подвиг, переведя Евангелие 
"а якутский язык.

Творежя Иннокент1я. Митрополита Московскаго Книга первая Собраны Иваномъ Барсуковымь М : Въ 
Синодальной Типографж, 1886 [Электронный ресурс] Режим доступа:
"Чр www russportal ru index php^id-synodal period innocent moscowl886 01 002 В дальнейшем цитаты при
водятся по данному изданию
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Таким образом , «А втобиограф ическая записка» святителя И ннокентия (Венниами- 
нова) соответствует традиционалистской  поэтике ж анрового закона агиографии святителя 
Русской П равославной Церкви.

Жиленкова И.Ц, 
НИУ «БелГУ», г. Белгород

ТОПОНИМИКОИ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ:
ИСТОРИЧЕСКИ ТРАДИЦИОННОЕ И НОВОЕ

В статье рассм атриваю тся два типа топоним ических единиц -  ойконимы  -  названии 
населенны х пунктов Белгородской области и годонимы -  названия улиц  города Белгорода. 
П редставленны е архаичны е модели ойконим ов отраж аю т исторически традиционны е мо
дели  славянских названий географ ических объектов. Н овые аспекты  в изучении региональ
ной оном астики связаны  с выявлением принципов ном инации линейны х городских объек
тов -  годонимов.

К лю чевы е слова: региональны й топоним икон; Белгородская область; ономастика; 
топоним ; ойконим; годоним.

The article d iscusses two types o f  toponym ic units: oikonym s (nam es o f  B elgorod region 
settlem ents) and godonym s (nam es o f  B elgorod streets). P resented oikonym s archaic models re
flect the historically  traditional m odels o f  S lavic place names. N ew  aspects in the study o f  regional 
onom astics associated w ith the identification o f  the nom ination principles o f  linear urban objects 
(godonym s).

Key words: regional toponym ies: Belgorod region: onom astika: toponym : oikonym ; go-
donym

Региональны й топоним икон -  неотъемлемая часть оном астиконов и языков разных 
этносов. Внедрение в культурно-образовательное пространство региона материалов по ре
гиональной оном астике способствует духовном у становлению  соврем енной этнокультур
ной личности, способной к пониманию  истории своего м ногонационального Отечества.

И спользование региональной оном астики  в реализации федерально-региональной 
политики в области науки и образования позволяет реш ать актуальны е этнокультурологи- 
ческие и социолингвистические проблемы  соврем енного общ ества.

Выявляя основны е ценностны е характеристики, закодированны е в топоним ах Белго
родской области, мы можем с лингвокультурологической  точки зрения отм етить особо зна
чимые ориентиры  духовной культуры народа, закрепляем ы е в региональны х топонимах.

Топоним ия -  это культуроносны й пласт русской лексики , с ее пом ощ ью  мы постига
ем систему м иропоним ания и мироощ ущ ения народа.

Так. топоним икон Белгородской области отраж ает традиции наименования геогра
ф ических объектов, известны е у славян с глубокой древности , о чем свидетельствую т мно
гие региональны е ойконимы  -  названия населенны х пунктов. Целый ряд ойконимов содер
ж ит в себе элем енты , ценны е для истории язы ка и народа -  диалектны е слова и устаревш ие 
лексемы , корни, ф ормы : х. Копанец, х. Л ипяги , с. Л уги, х. М очаки, с. Плота, п. Раздол и др. 
У каж ем, что топоним  П лота в значении «овраг» и производны е от  него названия распро
странены  в В оронеж ской и Тульской областях. Подобная региональная распространенность 
данного топоним а свидетельствует о бы лом  статусе названия как апеллятивной лексем ы  и 
позволяет исследователям  поставить вопрос о реконструкции праславянской ф ормы  *plota.

С архаичны м и моделями русского топоним икона в Белгородской области  такж е свя
заны наим енования населенны х пунктов, в которы х вы деляется суф ф икс - j - :  с. Готовье. 
с. Гремячье, х. Раздолье. Но более часто в наш ем м атериале данны й ф ормант встречается в
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с о ч е т а н и и  с префиксами: х. Залесье, х. Замостье. с. Заполье, с. Заречье, п. Н агорье, п. При- 
зесье. с. Приосколье. Д ревню ю  словообразовательную  топоним ическую  структуру демон- 
с т р и р \ т о т  и сложные ойконимы  с суф ф иксом  -j-: с. Борисполье, х. Васильполье, с. С таросе- 
1ье. п. Чистополье.

Модели древнейш их восточнославянских образований представляю т собой ойкони
мы. в которых используется ф ормант -и щ е , означаю щ ий место, где находилось или проис
ходило что-либо: с. Городищ е, х. М о с т и т е , с. Сетищ е. с. О сколищ е, с. Х левищ е. х. Х уто- 
рише.

Таким образом, рассм отренны й материал позволяет утверж дать, что в топоним иконе 
Белгородской области ш ироко представлены  исторически традиционны е модели славян
ских названий географ ических объектов.

Новые аспекты  в изучении региональной ономастики рассм отрим  на примере собст
венных наименований внутригородских объектов. Язык соврем енного города привлекает к 
себе внимание исследователей, что представляется естественны м  в силу стрем ления по
стичь закономерности наименования городских объектов, отраж ения в них нового соци
ального содержания. Особое место в лексике города заним аю т такие собственны е имена, 
как индивидуальные названия внутригородских объектов -  улиц, площ адей, м икрорайонов 
- внутригородская топоним ия, или урбаноним ия, в которой отраж ена история города, его 
жшелей. в ш ироком смы сле -  история народа. В настоящ ее время иркутским  лингвистом  
Л.1 Рябовой2’'’ предлож ена уточняю щ ая классиф икация урбанонимов. Все внутригород
ские топонимические объекты  подразделены  на линейны е (улицы , проезды , переулки, 
бульвары, набережны е, тракты ), ареальны е (микрорайоны , поселки, предместья, скверы, 
парки, площади, кладбищ а) и точечны е (здания, памятники, остановки и т.д.) В свою  оче
редь. линейные топоним ические объекты  обозначаю тся новым терм ином  «годоним ы » (от 
греч. «путь»)

История названий улиц, проспектов, площ адей, микрорайонов города несёт в себе 
большую лингвоисторическую  и страноведческую  инф ормацию . А нализ этих топоним ов 
Даёт много нужных и интересны х сведений об истории самого города, об истории страны , о 
современной ж изни государства, о развитии русской культуры, а вместе с тем, что очень 
важно. -  о русском языке и его истории.

Х арактерной особенностью  внутригородских топоним ов является то, что им весьм а 
свойственны переим енования. В целом это вполне естественно, так как лю ди стрем ятся к 
т»му. чтобы окруж аю щ ие их собственны е имена согласовы вались с соврем енной им эпохой 
(ср.: проспект Л енина переименован в проспект Граж данский, улица Л итвинова -  в про
спект Белгородский, улица К ирова -  в улицу Белгородского полка). С ледовательно, годо
нимия города Белгорода с его длительной и богатой собы тиями историей представляет о п 
ределенный научны й интерес.

И сследуемый материал был классиф ицирован по двум тем атическим  группам -  де- 
'ю нстративы  и м еморативы . которые ориентированы  на сем античность и сем иотичность. В 
основе описания годонимов леж ит типология, разработанная Т .В .Ш м елевой237.

Как отм ечает Т .В .Ш м елева, годоним ия соврем енного города мож ет бы ть ориентиро
вана на сем античность (то есть содерж ать информацию  об  именуемом объекте) или на се- 
миотнчность (то есть заклю чать определенны е сведения об  общ естве). Семантически  про
тивопоставляю тся ориентирую щ ие и характеризую щ ие названия. С реди ориентирую щ их 
наименований улиц Т.В. Ш м елева вы деляет две группы: внутренние (в качестве ори ен та
ции выбирается какое-либо сооруж ение либо природны й объект) и внеш ние (объект ориен
тации леж ит за пределами данного города).

Рябова Л Г Имя улицы, прошлое и настоящее (из материала годонимов г Иркутска) //Время в социальном, 
культурном и языковом измерении. -  Иркутск, 2004, -  С 5-7 

Шмелева Т В Современная годонимия: семантика и семиотика Лингвистическое краеведение Пермь
И зд-воИ ГП И . 1991 - С  33-37
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В целом система годонимов соврем енного города, по утверж дению  Т.В.Шмелевой, 
сем иотична. Как показало исследование белгородской  годонимии, семиотичны е имена де
лятся на две группы: 1) названия, имею щ ие в основе дем онстративны й принцип, в задачу 
которого входит предъявление круга ценимы х общ еством  понятий, сим волов, реалий (ул. 
III И нтернационала, ул. П ервомайская, ул. 8 М арта); 2) названия, им ею щ ие в основе мемо- 
ративны й принцип, которы й «прикрепляет» к улице имя лица или собы тия, чем совершает 
акт его  увековечивания (ул. Щ епкина, ул. Гагарина, ул. 5 А вгуста).

Таким  образом, изучение годоним ии соврем енного города в сем антическом  и семио
тическом  аспектах позволяет найти специф ические черты, отличаю щ ие его языковой облик 
от других.

Значительное количество годоним ов Б елгорода являю тся сем антическими. В их чис
ло  входят ориентирую щ ие и характеризую щ ие названия. Внеш не ориентирую щ ие годони- 
мы вы полняю т исторически предписанную  им ф ункцию  (указы вать направление к кон
кретном у городу -  ул. К орочанская, ул. К урская). В основе внутренне ориентирую щ их го
доним ов могут леж ать названия как производственны х, так и природны х объектов (ул. Ав
тодорож ная, ул. Вокзальная, ул. Л есная, ул. О враж ная, ул. О зёрная).

Х арактеризую щ ий принцип наим енования белгородских улиц, вклю чаю щ ий харак
теристику  внеш него облика (ул. Н агорная, ул. И звилистая), сем антику соотнесения с дру
гими улицами (ул. Д альняя, ул. Н овая), характеристику предметов и реалий, связанных с 
деятельностью  лю дей (ул. Газовиков, ул. С туденческая), в белгородской  годонимии ис
пользуется менее интенсивно.

С емиотические названия в белгородской  годоним ии весьм а распространены . Они 
отраж аю т историю  города в «лицах» (ул. А панасенко, ул. В атутина). С истем а годонимов 
Б елгорода сем иотична в целом, при этом более одной трети номинаций отвечает демонст
ративном у принципу наименования (ул. 50-летия Белгородской области, ул. 60 лет Октяб
ря). В соответствии с меморативным принципом  в белгородской годоним ии образовано 
больш е половины  сем иотических наим енований, из них 42%  названы в честь выдающ ихся 
горож ан. С емантичность белгородской годоним ии в целом достигается за счет преоблада
ния в количественном  отнош ении названий небольш их периферийны х улиц. И мена круп
ных центральны х улиц города являю тся в основном  семиотическими.

Таким  образом , обращ ение к региональном у топоним икону дем онстрирует разные 
подходы  к его  изучению  -  представление исторически традиционны х законом ерностей в 
его систем е и вы явление новых ф ункциональны х аспектов в его соврем енном  состоянии.

Ж урбенко Л. П..
НИУ «БелГУ», г. Белгород

ПОЛКОВОДЧЕСКИЙ ТАЛАНТ Д.И. ДОНСКОГО В КУЛИКОВСКОЙ БИТВЕ 
КАК ОДИН ИЗ ЭТАПОВ ФОРМ ИРОВАНИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОГО

ВОЕННОГО ИСКУССТВА И ПОЛКОВОДЧЕСКОЙ ШКОЛЫ РОССИИ 
(НА ОСНОВЕ «ЗАДОН1ЦПНЫ» И ЛЕТОПИСНЫХ СВЕДЕНИЙ)

В данной  статье предметом внимания является проявления полководческого таланта 
воеводы  Д .И . Д онского путём правильного вы бора стратегии и тактики накануне и в про
цессе военны х действий. А втор рассм атривает конкретны й пример успеш ны х боевы х дей
ствий. проводим ы х Д. И. Д онским  в ходе К уликовской  битве 1380 г.

К лю чевы е слова: Куликовская б и т в а  Д м итрий  Д онской, стратегия, тактика.

In th is article a subject o f  attention is m anifestations o f  talent o f  a m ilitary leader o f  the 
voivode by a right choice o f  strategy and tactics on the eve o f  and in the course o f  m ilitary opera-
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lions The author review s a specific exam ple o f  the successful fighting conducted  by D. I. Dons- 
kov in the course to Battle o f  K ulikovo o f  1380.

Key words: Battle o f  K ulikovo, D m itry Donskoy, strategy, tactics.

В отечественной историограф ии Куликовская битва 1380 г. представлена как вели
чайшее событие в истории наш ей Родины. В своё время С. М. С оловьев отмечал: «Л ето
писцы говорят, что такой битвы , как Куликовская, еще не бы вало преж де на Руси; от  по
добных битв давно уже отвы кла Е вропа.П обеда на Куликовом  поле им еет в истории Вос
точной Европы точно такое ж е значение, какое победы Каталонская и Т урская имею т в ис
тории Европы Западной, и носит одинаковы й с ними характер, характер страш ного, крова
вого побоища, отчаянного столкновения Европы с А зиею »ь *. М ногие исследователи срав
нивают Русь в X III—XIV вв. со щ итом , заслонивш им страны  Западной Европы  от м онголь
ского наш ествия234. Битва на К уликовом  поле -  явный тому пример.

Общ еизвестно, что одним  из главны х участников сраж ения являлся русский полко
водец -  Дмитрий Иванович Д онской. В ы явление полководческого таланта великого князя 
возможно на основе анализа летописны х сведений и литературного пам ятника конца X IV  -  
начала XV вв. «Задонщ ины », которая «посвящ ена прославлению  победы русских войск над 
монголо-татарскими полчищ ами», ф актический материал автор черпал из летописной по
вести. а литературным образцом  служ ило знаменитое «Слово о  полку И гореве»240.

11а наш взгляд, будет ум естны м  обратиться к этимологии слова «полководец». По 
определению О ж егова С.И .: «П олководец  -  военачальник, военны й вож дь»241. Как правило, 
полководческий тачан воеводы раскры вается через выбор правильной стратегии  и тактики 
накануне и в процессе военны х действий. С тратегией (от греч. aTpomiyia -  «искусство пол
ководца») назы ваю т теорию  и практику подготовки страны и армии к войне, её планирова
ние' . Стратегия подразумевает под  собой вы полнение определённы х мероприятий в пе
риод подготовительной фазы  военны х действий, к которым относят: выбор м еста сраж ения, 
сбор ополчения, определение его  боевого порядка, распределение стратегических задач 
между отдельными частями войска и др. Тактика (от греч. Т акп кг|— искусствопостроения- 
войск) -  это теория и практика ведения боя подразделениями, частями (кораблям и) и со
единениями различны х видов вооруж енны х сил. родов войск (сил) и специальны х войск в 
самом процессе военны х дей стви й 243.

Известно, что Д м итрием  И вановичем  бы ло выбрано оптим альное м есто сраж ения -  
Куликово поле, название которого имеет у казание на его природную  специф ику. Топоним 
«Куликово» связан со словом  «кулига», которое может трактоваться как « и зл у ч и н а  крутой 
изгиб реки, имею щ ий заводи, м елководны е, пересы хаю щ ие м еста»244, а  такж е как «ровное 
место, чистое и безлесное»245.

Среди исследователей установилось мнение, что поле расп о л агаю сь  в густой речной 
с«ти (р. Непрядва, Дон. Ры хотка . а  такж е р. С м олка и р. Курца ). А ргументами здесь слу
жат фрагменты из письменны х источников: В «Задонщ ине» есть прямое указание -  «Быти 
стуку и грому велику на рЪчьки Непрядв'Ь меж Д оном ъ и Н епром, пасти трупу человечью  
на пол'Ь К уликов^, пролитися кровЪ на рЪчькы Непрядв'Ь» . Это подтвеП о расчетам  Бес-

Соловьев С М Сочинения: В 18 кн Кн 2 История России с древнейших времен Т 3 -  4 -  М .1993. -  
С 325 - [Электронный ресурс| -  URL: http: 'militera.lib.ru.'common/solovyevl/03_07.html (дата обращения 
>6 11 2016)
:■*) Бупшов ^  И. Куликовская битва. -  М, 1985. -  С. 109.
,4i Задонщина История древнерусской литературы Кусков В В М 1989 С 144

Полководец С.И Ожегов, Н.Ю.Шведова Большой толковый словарь в 5 томах. Т. 4 П-Р. -  М , 1992. -  
(Электронный ресурс] -  http '/lib ru/DlC/OZHEGOW/ozhegowj> r.txt (дата обращения 16 11 2016).
UJ Стратегия военная Краснов В. Г. Русский военно-исторический словарь. - М , 2002. -  С. 572. 
mj "̂ актика Краснов В. Г. Русский военно-исторический словарь. - М., 2002. -  С. 581.

Кулига Филин Ф П Словарь русского языка XI XVII вв. Вып. 8. М , 1981. - С. 114 -  115.
Кулига Даль В И Толковый словарь живаго великорусскаго языка М.. 1881 -  С. 219.
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кровного Л. Г. равнинная часть поля составляла около 50 верст (или  57 км2)246. Его окрест- 
ности, изрезанны е глубоким и оврагами, имели две господствую щ ие высоты -  Зеленую 
дубраву  и Красны й холм 247. В о-первы х, фланги и тыл русского войска «бы ли защищены от 
внезапного удара татар естественны м и препятствиями (реками -  Л. Ж .)»24*; во-вторых. Зе
леная дубрава давала возм ож ность разместить Засадны й полк; в-третьих, здесь зо.ютоор- 
ды нская конница лиш алась обы чны х наступательны х достоинств, ей нельзя было развер
нуть свои  силы (в том числе лучников) для охвата и окруж ения, и она бы ла вынуждена, ут
ратив часть м аневренности, принимать ф ронтальны й б о й 249. К тому ж е, как считал Елагин
B.C., противник не мог использовать своё численное превосходство, в связи с чем войско 
татар имело глубокое, но не расчлененное построение. П редполож ительно, оно составляло 
100 ты сяч, вклю чая численность наём ников250.

Вопрос о численности войска также им еет прямое отнош ение к стратегическому 
планированию , т  к. полны й воинский состав необходим о бы ло грам отно разместить на поле 
битвы . П исьменны е источники даю т различную  инф ормацию  относительно количества 
воинов: 400000 воинства конного и пеш его251, «полтараста ты сящ ь. или 200,ООО»252, «пол- 
третья ста ты сещ ь и три ты сечи»253, что означает 250 тысяч.

Ряд историков подвергает сом нению  данны е сведения. В своё время Разин Е.А. оп
ределял состав в « 5 0 -6 0  тыс. человек»254, хотя П етров А .Е. склонялся к «30-40ты сячам  че
ловек с каж дой стороны »255, исследователь Возный И.П. считал, что «на битву с врагом 
Д м итрий  И ванович привел около 20000 -  30000 воинов»256

О днако же, тот ф акт, что ополчение носило м ногоклассовы й и общ енациональный 
характер, в исторической наутсе не оспаривается. Д ействительно, на поле боя плечом к пле
чу стояли представители самых разны х слоев населения русских княж еств: холопы , кресть
яне. рем есленники, купцы, духовенство, бояре, князья257.

И звестны й историк Карамзин Н.М . считал, что Д м итрию  Д онском у удалось собрать 
воедино 23 русских князей25*. В состав русского войска такж е входили представители Лит
вы: «П рисоединились А ндрей и Д м итрий О льгердовичи. родны е братья Я гайло, бывш ие с 
ним во враж де; они привели с собой 40000 полоцких и брянских д р уж и н »254

С тратегический план полководца предполагал такую  организацию  боевого порядка 
ополчения, при которой бы ло бы  удобно свободно м аневрировать резервами, сохранять сн-

Бескровный Л Г Куликовская битва // Куликовская битва: Сб. ст. под ред Л. Г Бескровного -  М . 1980 - 
С 234 - 235.
247 Разин Е А История военного искусства Т. 2 -  С П б , 1994 -  С 283
24в Борисов Н С Русские полководцы XIII-XVI веков кн для уч-ся ст классов -  М., 1993. * С 20 
“J9 Возный И П Военное искусство в Куликовской (1380) и Грюнвальдской (1480) битвах (сравнительный 
структурный анализ) -  С. 42. -  [Электронный ресурс] -  URL:
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1 Ы пеших воинов и конных отрядов: «да егда n tn i ia  рати или конны а поидеть за нимъ. да 
проводить ихъ безблазно»260

Традиционно, относительно данной битвы , в литературе встречается инф ормация о 
том. что русское войско подразделялось на полки, тысячи, сотни, десятки  и сниссы , им ею 
щих своих главнокомандую щ их (ты сячников, сотников, десятников и т.д.), подчиненны х 
центральному управлению , во главе которого находился Д. Д он ской 261.

Советский историк Каргалов В.В. отмечал то обстоятельство, что прежде чем вступать в 
активную фазу военных действий, по настоянию великого князя были проведены переговоры с 
Мамаем, что свидетельствовало об активизации военно-дипломатической подготовки. С целью  
выяснения планов противника в Золотую  Орду был выслан посол Захарий Тю тчев262. Также 
были организованы три «сторожи» в степь, сведения от которых дублировались и приходили 
своевременно, что способствовало правильной оценке положения войска Мамая.

По мнению  учены х, проявление полководческого таланта Д. Д онского проявилось и 
в выделении пяти тактических единиц, которые имели свои стратегические задачи: С торо
жевой полк осущ ествлял охрану главны х сил. завязывал бой. П ередовой -  принимал пер
вый удар, Большой -  вы держ ивал основной удар, Правый и Л евы й полки  -  прикры вали 
фланги и не допускали проникновение противника в тыл, Засадны й -  защ ищ ал левы й ф ланг 
русского войска, уничтож ал резервы  противника, внезапно наносил удар во фланг и ты л 
войска татаро-монгол263.

На наш взгляд, важ ны м доказательством  военного мастерства полководца является 
предварительное изучение тактики  врага. По материал А ш уркова В. Н. можно прийти к вы 
воду. что сначала татары  вы сы лали сильнейш ий передовой отряд, которы й, забрасы вая 
противника стрелами, начинал бой. П од его прикрытием главны е силы  действовали  в охват  
флангов противника, с тем, чтобы  заходом  в тыл заверш ить окруж ение и разгром 264. Д а н 
ный фактор был учтен Д. Д онским .

I актическое м астерство русского войска проявилось во взаим одействии в ходе б и т
вы пехоты и отрядов конницы, главны х сил и резерва, во взаимной вы ручке отрядов, вы 
держке командования Засадного полка, который выступил в критический м омент сраж ения 
внезапно и эффективно, повлияв на исход битвы.

Рассмотрим конкретны е примеры проявления Д. Д онским  военного искусства.
Во-первых, важным является предприняты й Д м итрием  И вановичем  м арш -м аневр 

вдоль Оки для того чтобы, «опередить Ягайло. не втягивать в военны е действия рязанского  
князя и преградить ему (М ам аю  -  Я. Ж .) путь к соединению  с войском Я гайло»26 .

Во-вторых, нем аловаж ны м  бы ло умение князя правильно координировать действия 
частей ополчения непосредственно на поле боя. О б этом свидетельствует соединение С то
рожевого и Передового полков в целях отраж ения ф ронтального удара татарской конницы  
на начальном этапе сраж ения. Такж е вы движ ение частного резерва под ком андованием  
Дмитрия О льгердовича на третьем  этапе битвы , когда пробивш иеся через ряды  П ередового 
полка орды нцы  вступили в бой с Больш им  полком и начали его одолевать.

В-третьих, показательны м  является тот факт, что во время сраж ения произош ла ро 
кировка Д. Д онского и М ихаила Бренка до того, как был подрублен великокняж еский стяг -  
«черное знамение, на нем же бе воображ ен образ владыки наш его И исуса Х риста»266, под 
которым как раз таки погиб М ихаил Бренк и другие воеводы, бояре, воины 267.

ПСРЛ Т. II VIII Летописный сбориикъ. именуемый Патртршею или Никоновскою лЪтописью - СПб . 
I f 7- -С . 54.

Каргалов В В Народ-богатырь. -  М., 1971 -  С 173
Каргалов В В Указ соч. -  С. 176 
Елагин В. С. Указ. соч. -  С. 84.

,65 Ашурков В Н Указ соч.- С 45
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В-четвертых, вы деление Засадного полка на этапе стратегического планировании 
сы грало свою  роль в ходе самого сраж ения. П олк вы ступил на четвертом  (кульминацион
ном) этапе битвы . К онтратака бы ла осущ ествлена в момент, когда противник, активизиро
вав все свои силы, увлекся преследованием  остатков полка левой  руки и был уже уверен в 
побед е2*’8. О днако удар Засадного полка, столь стрем ительны й и всесокруш аю щ ий, привел 
противника в смятение. Больш ой полк, взяв в клещ и с Запасны м  полком  прорвавшиеся ор
д ы нские отряды, с  утроенной энергией принялись бить врага. С реди  орды нцев началась па
ника. и они, сминая свою  же пехоту, бросились вспять26 . Так русское ополчение одержало 
победу над войском М амая. «И помиловал бог Русскую  зем лю , а  татар пало бесчисленное 
м нож ество», -  сказано в «Задонщ ине»270.

В заклю чение можно сделать следую щ ие выводы. В о-первы х, на Куликовом поле 
Д .И . Д онской проявил себя как искусны й стратег и талантливы й  полководец. Во-вторых, 
победа в Куликовской битве явилась неоспорим ы м  примером  патриотизм а и преданности 
своей О тчизне. В третьих, «В годы Великой О течественной войны  имя Дм итрия Донского 
прозвучало на историческом  параде войск на Красной площ ади среди тех. чей пример во
одуш евлял наш народ на ратные подвиги во имя защиты социалистического Отечества»,271 -  
писал П аш уто В.Т. В-четверты х, в 1988 г.. в год 1000-летия крещ ения Руси. Д.И . Донской 
бы л канонизирован, правда, с больш им опозданием 272. В историю  наш его государства он 
вош ел как святой, народны й герой и защ итник родной зем ли273.

Зозуля Д.С., 
НИУ «БелГУ», г. Белгород

МОТИВ ИНЦЕСТА В МИФЕ И ТРАГЕДИИ СОФОКЛА «ЭДИП-ЦАРЬ»

В статье рассм атривается мотив инцеста в м ифологии. Н а примере анализируемого 
произведения знам енитого античного трагика С оф окла «Э дип-царь». А втор затрагивает те
му человека и его судьбы , пророчества, проклятия и противоречивы х отнош ений между 
членам и общ ества. Т ем а инцеста всегда остро восприним алась общ еством, это связанно с 
тем . что данны й тип отнош ений между обы чны ми лю дьми рассм атривается как недопусти
мый. поскольку идет в разрез с нравственны ми законами общ ества.

К лю чевы е слова: миф. м ифология, С оф окл, Эдип, м отив, инцест.

The article deals with the motive o f  incest in mythology. For example, analyzed the works o f 
famous ancient tragedian Sophocles' «Oedipus king». The author touches upon the theme o f  man and 
his destiny, prophecy, curses and contradictory relationship between m em bers o f  society. The theme 
o f  incest always badly perceived by society, this is due to the fact that this type o f  relationship between 
ordinary people regarded as invalid because goes against the moral laws o f  society.

K ey w ords m yth, m ythology. Sophocles, O edipus, m otive, incest.
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Мотив инцеста в мифах м ож но назвать один из сам ы х противоречивы х. М ногие го
ды и с с л е д о в а т е л и  пытались объяснить возникновение этого м отива в эпосе разны х народов 
о п р е д е л е н н ы м и  реалиями архаической действительности.

Большая группа древнегреческих мифов разрабаты вает мотив «преступного инце
ста», совершение которого влечет за  собой наказание героя. Те же мифы допускаю т истол
кование мотива «кровосм есительны х связей» как допустим ы е только в среде богов.М иф  
является результатом и коллективного опыта. Кроме того, им енно миф показы вает, что на- 
р\шение запретов неизбежно, как и наказание, следую щ ее за ним.

Патриархальная этика налагала запрет на лю бовную  связь между кровными родст
венниками. Такая связь бы ла прерогативой только с богов. М ифы  делаю т акцент на ф унда
ментальной роли запрета на инцест.

В мифологии инцест стал образом  жизни богов. Вся древняя миф ология построена 
на инцестуозных сю ж етах. Возьмем, к примеру, греческую  м иф ологию . Крон и Рея были 
братом и сестрой и вступили в брак друг с другом. Их дети  Зевс и Гера поступили таким  же 
образом. Но помимо этого Зевс насильно овладел своей м атерью  Реей. Вся история ж изни 
Зевса -  это череда лю бовны х связей, которые порож даю т инцестуозны е отнош ения. К  при
меру. дочь Зевса П ерсефону взял в жены его брат Гадес. В «ф илософ ских мифах», где 
представлены безличны е силы  (Н очь, Ветер, Хаос и др.) -  инцестуозны е связи происходят 
не только между братьями и сестрами, матерями и сы новьям и, но и между бабу ш ками и 
внуками.

Данный мотив воплощ ается также у Гесиода274 и Е врипида275. М отив инцеста встре
чается в таких их произведениях, как «И стория Ф едры и И пполита», «Теогония».

Источником известной трагедии С оф окла «Э дип-царь» является более древняя вер
сия мифа об Эдипе. Различия мы можем наблю дать в деталях. Все подробности в произве
дении уже использовались в первоначальном , древнем  сказании. О кончательно миф об 
Эдипе, его доме и семье получил развитие только в позднейш ие времена, в произведениях 

аттических трагиков. П редметом  поэтической разработки они брали данны й миф. которы й 
оыл основан на мысли о всем огущ естве судьбы  и зы бкости человеческих предполож ений и 
надежд. Но ещ е раньш е легенда видоизменилась под влиянием  мифологии Египта: чудо
вище Фикс, которое обитало  на горе Ф икионе и опустош ало все вокруг, превратилось в 
Сфинкса -  сущ ество с кры льям и, с телом льва и ж енской головой. С ф инкс обращ ался с за
гадкой ко всем, кто проходил мимо, и сбрасывал не ответивш их на ее вопрос в пропасть. 
1‘азгалать ее загадку бы ло очень слож но и никто не мог это сделать. О дин только Эдип су
мел ответить на вопрос С ф инкса, и тогда само чудовищ е бросилось со скаты .

По сю жету трагедии «Эдип-царь» Софокла, отец  Э д и п а  царь Л ай. испугавш ись 
предсказания Ораку ла  о  том, что его ребенок от Иокасты убьет его, принял реш ение изба
виться от сына. Но. вопреки приказу, человек, которому поручили лиш ить младенца ж из
ни. не смог вы полнить задание и. пожалев ребенка, отдал его  пастуху из Коринфа. П озднее 
мальчика усы новил коринф ский царь Полиб. Когда Эдип повзрослел, он узназ о пророче
стве. говоривш ем о том, что он станет убийцей родного отц а и возьм ет в ж ены свою  мать, 
°н  принимает реш ение покинуть своих приёмны х родителей надеясь избежать злого рока. 
Недалеко от города Ф ивы  его  почти сбила колесница, всадники которой начали бранить и 
избивать ю нош у. Завязалась драка. В результате Эдип убил старика, которы й сидел в ко
леснице, а такж е троих из четы рёх его спутников. Этим стариком  был настоящ ий отец 
"Эдипа. После победы над С ф инксом , Эдип становится правителем  Ф ив и ж енится на вдове 
погибш его царя Л ая И окасте. Таким  образом, сбы вается пророчество.

,4Гесиод.( Властов, Георгий Константинович (1827-1899) «Теогония» Гесиода и Прометей [Текст) : исследо
вание ' Г. К. Властов. -  Изд. 2-е. -  Москва : URSS : Книжный дом «ЛИБРОКОМ», сор. 2012. -  578 с.; 22 см.)
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П одробнее остановим ся на теме мотива инцеста в трагедии, так как эта преступная 
связь является неосознанны м грехом, вследствие которого Эдип подвергает себя гневу бо
гов в виде чумы на своей земле.

По мнению  С.С. А веринцева, мотив инцеста с матерью  был сим волически связан с 
идеей овладения и обладания захваченной властью . Он показы вал связь не только с симво
ликой  власти, но и с сим воликой знания, и при этом знания тайного, запретного. Даже в со
чинении IV в. до н.э. говорилось, что обы чай персидских магов заставляет сходиться их с 
собственны ми матерями и дочерьм и, -  а ведь имею тся в виду те маги, которы х Цицерон 
назы вает «родом мудрецов и наставников»276.

Поскольку сюжет данной трагедии построен на мотиве инцеста, то нет ничего нетриви
ального в том. что роковое пророчество сбывается. Эдип попадает в пучину греха. Город Фивы 
страдает от мора: погибают люди, скот, а также портятся посевы. Бог Аполлон приказал из
гнать или уничтожить того, кто убил царя Лая. С начала трагедии царь Эдип пытается найти 
убийцу при помощи истолкователя оракула жреца Тиресия. Ж рец пытается уклониться от от
вета, он не хочет называть имя убийцы. Л иш ь после того, как Эдип обвинил его в преступле
нии. Тиресию  пришлось открыть правду. Эдип взволнован, начинает гневаться. Полностью 
уверенный в сознании своей правоты. Тиресий рассказывает о будущ ем царя. Эдип обвинил 
брата Иокасты Креонта в том. что он подговорил жреца. Креонт сильно возмутился тяжелыми 
обвинениями в интригах, кознях, которые предъявил ему царь Фив. Эдип повествует о истории 
своей жизни до того, как он пришел в Фивы. До этого момента его не мучило воспоминание об 
убийстве старика на колеснице, потому что он ответил на оскорбление, которое нанесли ему. 
сыну царя. Но сейчас возникла мысль, что он лиш ил жизни своего отца. Иокаста. произносит 
богохульные речи, чтобы приободрить Эдипа, она обращ ается к Аполлону с просьбой избавить 
город и лю дей от несчастья. Как будто в награду за веру в богов, появился вестник из Коринфа 
и сообщ ил о смерти царя Полиба, и приглаш ении Эдипа на царство. Эдип боится согрешить -  
его трясет от одной только мысли, что, когда он вернется в Коринф, сойдется с собственной 
матерью. В этот момент Эдип так же >1 нает. что не является родным сыном коринфского царя. 
Так кто же он? Вместо унижения у обреченного Эдипа появляется дерзкая мысль. Он -  сын 
Судьбы, и «никакой позор ему не страш ен»277. Сю жет приходит к развязке, когда слуга, кото
рый передал мальчика коринфскому пастуху, признается в том, что пожалел ребенка. Именно 
теперь Эдип понимает, это он убил отца и женился на своей матери, и таким образом, совер
шил преступление. Эдип, с гордостью считавш ий себя спасителем родины, превратился теперь 
просто в несчастного человека, который искупает свою  вину тяжелыми страдания- 
ми.Психологически оправдывается самоубийство Иокасты. ведь она обрекла на смерть сына, 
сын был отцом ее детей.

В трагедии С оф окла вы раж ается м нение самого автора об изм енчивости человече
ской судьбы  и непостоянстве счастья.

Н а трагическую  судьбу Э дипа повлияли престу пления его  отца Лая (отказ от сына, 
котором у предначертано быть убийцей своего отца). Д ельф ийский оракул (которы й проро
чил ему несчастную  судьбу), после того, как Эдип борется со своей судьбой, ж елая предот
вратить предсказания оракула, он все-таки неосознанно соверш ает |р еш н ы е  деяния (убива
ет отца и ж енится на своей матери, которая впоследствии рож ает ему детей). П отомки Эди
па: Э теокл. П олиник, А нтигона и Й емена, автом атически попадаю т в пелену трагической 
судьбы  их кровосм есительного происхож дения. Эдип окруж ен несчастьем, грехами, он на
казы вает себя, чтобы навсегда избавиться о т  возм ож ности посмотреть ещ е раз на все про
исходящ ее вокруг него. Н есчастная судьба, прокляты й род, неизбеж ность и неизменность 
пророчества, в этом и заклю чается трагичность судьбы  Эдипа.

Таким  образом, мотив инцеста воплощ ен в мифологии и в переосм ы сленном  виде в 
древнегреческой  трагедии.

Аверинцев С. С К истолкованию символики мифа о Эдипе ' Античность и современность. М.: Наука, 1972
Лосев А Ф , Античная литература -  М: ЧеРо, 2005. Под редакцией проф. Тахо-Годи Издание седьмое
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СВЯТИТЕЛЬ ИОАСАФ НА БЕЛГОРОДС КОЙ ЗЕМЛЕ: 
МАЛОИЗВЕСТНЫЙ ФАКТ ОБЪЕЗДА ПРИХОДОВ

В статье доиянского района Белгородской области святителем Иоасафом. епископом 
Белгородским, во время его епископского служения на Белгородской кафедре (1748-1754 гг.)

Ключевые слова: С вятитель Иоасаф, село Богатое, С авелий К аш лаков.

This article proves the fact o f  visiting the village is Bogatoe. in Ivnya district o f  B elgorod 
region Saint Joasaph, B ishop o f  B elgorod, during his Episcopal M inistry  in the B elgorod D epart
ment (1748 -  1754).

Ключевыеслова: St. Josaphat, the C hurch o f  the ascension village B ogatoe, Saveliy  Kash-
lakov.

Со времени епископского служ ения (впоследствии канонизированного) святителя И о
асафа на Белгородской зем ле пош ло более 250 лет. Этот немалый врем енной пром еж уток 
унес в безызвестность м нож ество ф актов о святителе и его служ ении. Больш ой урон при
несли богоборческие собы тия XX века. И звестно, что к моменту канонизации святителя 
Иоасафа. епископ Белгородский Никодим (Кононов), в покоях, где некогда ж ил святитель 
Иоасаф произвел ремонт, воссоздал их первоначальны й вид, собрал его  личны е веш и и уст
роит музей святителя И оасаф а27*. Еше в 1923 году был закры т и разруш ен С вято-Троицкий 
мужской монастырь, на территории которого располагался музей, каф едральны й собор, в 
котором служил святитель И оасаф. тож е был разруш ен274. С пустя д ва  десятилетия, в пери
од Великой отечественной войны , город Белгород выдержал две оккупации, сильно постра
дал. В результате вы ш еперечисленны х и множества других факторов многое, из отн оси в
шегося к святителю  И оасафу, бы ло забы то и утеряно безвозвратно.

Но некоторые источники сохранились до наш их дней. В том числе сохранилось напи
санное уже упом инавш им ся епископом  Белгородским  Н икодимом (К ононовы м ) «Ж итие 
святителя Иоасафа. епископа Белгородского». Епископ Никодим во многом  при написании 
«Жития...» опирался на первое «Ж итие святителя Иоасафа». составленное одним  из его 
племянников И.И. Квитка, скончавш им ся в 1826 г., что заслуж ивает особого вним ания, при 
изу чении жития святителя Иоасафа.

Известно, что святитель Иоасаф. служил на Белгородской кафедре всего 6 лет -  с 1748 -  
по 1754 г., совершил множество одеяний, повествуется, «не оставил ни одной церкви в своей 
епархии без личного осмотра»280, причем объезды епархии он делал неоднократно. П олучает
ся. что как минимум один раз был посещен с архипастырским визитом каждый храм Белгород
ской епархии того времени.

Далеко не каж ды й храм  соврем енной Белгородской епархии им еет столь долгую  ис
торию. Больш инство были построены  не ранее начала XIX века. Но есть храм ы и приходы , 
о которых до нас не дош ло достоверны х сведений. О дним из таковы х является храм В озне
сения Господня в селе Богатое И внянского района. В настоящ ее время в селе построенхрам , 
освящ енный 21 ноября 2014 года, приход бы л возрож ден и откры т в 1996 год у2*1. Из доре-

Житие сщмч Никодима, еп Белгородского Электронный ресурс) // -  Режим доступа:
http ; www newmartyros ru/life/zhitie-sshchmch-nikodima-ep-belgorodskogo html 

Белгородская энциклопедия. Троицкий мужской монастырь в Белгороде Курской губернии. Одесса. 19П, 
Крупенков А Утраченные святыни // К духовным истокам Белгородчины. Издание Курской Духовной Семи
нарии, 1994 Крупенков А.Н. -  245 с. -  С. 68.
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волю ционны х источников известно, что в 1890 году в Богатом  был построен деревянный 
В ознесенский храм, вместо обветш авш ей старой церкви (такж е деревянной). Из этого сле
дует вывод, что в Богатом храм был и до  1890 года, но о времени постройки старого храма 
данны х до  нас не дош ло.

В исторических докум ентах ны неш нее село Богатое впервые упом инания в 1722 году 
как больш ое старинное село Богатое. В 1779 г. оно бы ло преобразовано в заш татны й уезд
ный город Богатоеи статус города сохранялся до 1909 год а2*2. С вятитель Иоасаф на Белго
родской кафедре соверш ал свое епископское служ ение с 1748 -  по 1754 гг. В этот период 
село Богатое уже сущ ествовало как населенны й пункт. Есть основания предполагать, что во 
время епископского служ ения святителя И оасафа храм в селе Богатое был. Первым доказа
тельством  является следую щ ее: основны м  отличием  деревни от села в канонической топо
нимике является отсутствие церкви в деревнях. Д о револю ции 1917 года неотъемлемым 
элем ентом  села бы ла церковь. Богатое в источниках изначально, то  есть, уж е с 1721 года 
упом инается как село, а  не деревня. С оответственно, есть основания считать, что храм в 
селе Богатое был построен ещ е при его  основании, а такж е, что святитель И оасаф посещал 
село Богатое.

Тем не менее, следует отм етить, что данное утверж дение сделано на основе косвен
ных фактов. По этой причине следует привести второе доказательство: м алоизвестны й факт 
из жития святителя Иоасафа. У пом инание относиться не столько к селу Богатое, сколько к 
его урож енцу -  С авелию  Каш лакову. В ж итии святителя говорится, что он ф инансово под
держ ивал обучение детей приходских церковнослуж ителей , не им евш их на то  средств. И 
отдельно приводиться случай, когда святитель И оасаф «вы делил необходимую  сум м ) под
ростку С авелию  К аш лакову из села Богатое для продолж ения учебы в Х арькове»2*3. Этот 
ф акт доказы вает, что в селе Богатое во врем ена святителя И оасафа уже действовал храм. 
Ф амилия «К аш лаков» и в настоящ ее время распространена среди коренны х ж ителей села 
Богатое, что ещ е раз подтверж дает повествования ж ития как истинное.

Таким  образом , благодаря незаслуж енно забы том у вы ходцу из сем ьи церковнослуж и
теля храм а в селе Богатое, об этом селе святителю  И оасафу было известно не понаслыш ке и 
есть основания считать, что село Богатое минимум один раз было удостоено посещением 
Белгородского С вятителя.

Калашникова К Л 
ИПУ «БелГУ», г. Белгород

БЕНАЗИР БХУТТО -  ИСЛАМСКАЯ Ж ЕНЩ ИНА-ПОЛИТИК

Беназир Бхутто -  одна из ярчайш их личностей  в истории П акистана, одна из первых 
ж енщ ин-политиков в исламском государстве.

К лю чевы е слова: ж енщ ина, политика, ислам ское государство, прем ьер-м инистр, ре
формы.

This article is devoted to Benazir Bhutto  -  one o f  the outstanding personalities in the histo
ry o f  Pakistan, the first w om an-politician in Islam ic state.

Key words: w om an, politics, Islam ic state , prim e m inister, reforms.

Бхутто -  как и Ганди в Индии -  одна из сам ы х известны х политических династий  в 
мире. О тец  Беназир Бхутто Зульфикар А ли Бхутто, крупны й зем левладелец и политик, в

Ларионов С.И Описание Курского наместничества из древних и новых разных о нем известий вкратце соб
ранное. -  Москва: вольная типография Пономарева, 1786. -  С .70-76
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период с 1971 по 1977 год был сначала президентом (1971-1973). а затем  премьер- 
м и н и с т р о м  П акистана (1973-1977), основал оппозиционную  П акистанскую  народную  пар
тию (ПИП).

Беназир Бхутто родилась 21 ию ня 1953 года в городе К арачи, на ю ге П акистана. «Я 
родилась в П акистане, и ж изнь моя отраж ает бурны е собы тия ж изни страны  с ее победами 
и поражениями, трагедиями и триум ф ам и»2*4. Зульфикар воспиты вал свою  дочь вовсе не 
так. как было принято в исламских странах. В ранние годы Беназир посещ ала детский сад 
леди Дженнигс. затем училась в нескольких католических ш колах, одна из которы х -  И ису
са и Марии в Карачи. С дала в 15 лет экзамены  по курсу средней ш колы. В апреле 1968 года 
Беназир была зачислена в Колледж Редклифф Гарвардского университета С111А. Позже Бе
назир Бхутто написала в своих воспоминаниях: «А мерика, страна, где я впервы е узнала, что 
такое демократия, и где провела четы ре счастливейш их года моей ж изни»2*’ . В 1973 году 
Беназир с отличием  окончила Гарвардский университет по специальности «государствен
ное управление». П родолж ила учебу в О ксфорде, где в 1976 году получила диплом  по спе
циальности «политология, ф илософия и экономика», а затем  прослуш ала годичны й курс по 
международному праву и дипломатии.

Бхутто вернулась в П акистан в ию не 1977 года, а м есяцем  позж е ее отец  был сверг
нут генералом М ухаммедом  Зия-уль-Х аком, которы й ввел в стране военное правление. 
Зульфикар Бхутто был арестован по обвинению  в причастности к политическому убийству 
и приговорен к смертной казни 4 апреля 1979 года. Беназир несколько лет провела в тю рь
ме и под домаш ним арестом  условия ее содерж ания бы ли очень суровы м и2*6.

В 1984 году обосновавш ись в Л ондоне. Бхутто стала руководителем  П акистанской 
народной партии (П Н П ), вела м еж дународную  кампанию  против ж естокого обращ ения ре
жима с 40 ты сячами политических заклю ченны х в тю рьмах П акистана.

В 1986 году, после отмены  военного правления Бхутто вернулась в П акистан и 
включилась в политическую  борьбу. В 1987 году она вы ш ла зам уж  за политика и предпри
нимателя А сифа Али Зардари: «я не надеялась обрести личное счастье, узнать радости 
любви, семейной ж изни, ощ утить м атеринские чувства. П одобно английской королеве Ели
завете I. тож е подвергш ейся в молодости тю рем ном ) заклю чению  и оставш ейся одинокой, 
я полагала, что никогда не выйду зам уж »2*7. По этому поводу Б. Бхутто писала: «29 июля 
1987 года в моей жизни произош ел крутой перелом -  я дала согласие на брак по сватовству, 
по настоянию  моей семьи. Браком по сватовству мне приш лось заплатить за вынужденный 
выбор политической карьеры »2**. П озднее у них родились трое детей. «В скоре после того, 
как я стала прем ьер-м инистром , мать моя велела «поторопиться и родить второго». Она 
считала, что ж енщ ина долж на рож ать прежде, чем она осознает ож идаю щ ие ее тяготы вос
питания детей, и прежде, чем на нее свалятся иные обязательства. Я последовала совету ма
тери»2' 9.

В 1988 году Зия-уль-Х ак погиб в авиационной катастроф е, а  этом же году Беназир 
Б х\тго  одерж ала победу на выборах 24 ноября 1988 года и заняла пост прем ьер-м инистра, 
став первой ж енщ иной -  лидером  м усульм анского государства в соврем енной истории, са
мым молодым прем ьер-м инистром  в П акистане и одной из самы х влиятельны х женщ ин в 
мировой политике. «Я стала первой в исламских странах ж енщ иной, избранной на пост 
премьер-министра. М ое избрание -  поворотны й момент в давних  дебатах о роли ж енщ ины
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в исламе. Теперь доказано, что ж енщ ина в мусульм анской стране м ож ет бы ть избрана в 
премьеры , мож ет управлять страной, что ее м огут воспринимать как лидера в равной мере 
муж чины  и ж енщ ины . Я благ одарна народу П акистана за оказанную  мне честь»290. Придя к 
власти, правительство Б. Бхутто отм енило чрезвы чайное полож ение и распустило чрезвы
чайны й совет, сняло запрет с деятельности  студенческих и проф ессиональны х союзов, ос
вободило политических заклю ченны х, осуж денны х военными трибуналам и в правление 
Зия-уль-Х ака. П риведенное к присяге в декабре 1988 года правительство просуществовало 
всего полтора года. П озж е президент П акистана Гулам И схак Хан обвинил кабинет Бхутто 
в коррупции и отправил его в отставку.

Н а очередны х вы борах в 1993 году Б. Бхутто одерж ала победу под лозунгами борь
бы с бедностью  и коррупцией. П осле победы  на вы борах Б. Бхутто развернула ряд реформ 
в стране. Были национализированы  нефтяные месторож дения, направлены  финансы на 
осущ ествление социальны х програм м . В результате предприняты х реф орм  на одну треть 
снизилась безграм отность среди населения, бы л побеж ден детский недуг -полиом иелит, в 
некоторы е села и деревни проведены  электричество и питьевая вода, введено бесплатное 
здравоохранение и образование, увеличены  расходы  на них.

Н а парлам ентских вы борах 1996 года П НП снова одерж ала победу, но в этом же го
ду  Б. Бхутто бы ла см ещ ена со своего поста президентом  С ардаром  Ф аруком  А хмедом Ле- 
гари по обвинению  в расхищ ении м еж дународной помощ и П акистану. С пустя некоторое 
время против Б. Бхутто бы ло вы двинуто обвинение в крупномасш табной коррупции и ор
ганизации заказны х убийств.

В начале 1998 года Б. Бхутто, ее мужу и матери были предъявлены  обвинения в кор
рупции. однако вскоре расследование бы ло приостановлено, а обвинения против Б. Бхутто 
сняты . В 2007 году Бхутто вернулась в П акистан, и весьма агрессивно вступила в политиче
скую  борьбу. В ноябре того же год а Первез М уш арраф  ввел в стране военное положение, 
объясняя это тем . что разгул экстрем изм а ведет страну к пропасти и остановить это можно 
лиш ь радикальны м и методами. Беназир была категорически с этим  не согласна и на одном 
из м итингов вы ступила с заявлением  о  необходимости отставки президента. Вскоре она 
бы ла взята под дом аш ний арест, но продолж ила активно выступать против сущ ествующ его 
реж има: «П ервез М уш арраф -  препятствие для развития дем ократии в наш ей стране. Я не 
виж у см ы сла продолж ать сотрудничество с ним и не вижу см ы сла своей работы  под его на
ч а то м » 241. -  с таким громким заявлением  вы ступила она на митинге в городе Равачпинди 
27 декабря. В этот же день перед тем  как уехать, Беназир получила две пули в ш ею  и грудь. 
На Беназир Бхутто не бы ло бронеж илета. С тяж елы м и ранениями ее доставили в больницу, 
где она скончалась на операционном  столе. Ее похоронили рядом с могилой ее отца Зуль- 
ф икара Бхутто 28 декабря.

Беназир Бхутто -  личность харизм атичная и неоднозначная. В период двух ее пре- 
м ьерств в П акистане значительно снизился уровень безграм отности, вступил в силу закон о 
матери и ребенке, был снят запрет на создание профсою зов, СМ И  получили свободу слова, 
бы л налаж ен диалог с Индией и м ногими странами Запада. В то ж е время взяточничество, 
ш антаж и и коррупция достигли  невообразимы х масш табов.

Н есмотря на взлеты и падения личность Беназир Бхутто заним ает достойное место в 
истории И сламской Республики П акистан.
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ФУНКЦИИ И РОЛЬ ОРУЖЕЙНОЙ СИМВОЛИКИ  
В ФОРМИРОВАНИИ ОБРАЗА ДРЕВНЕРУСС КОГО ВОИНА

В статье освещ ены  функции и роль оруж ейной сим волики в ф ормировании образа 
древнерусского воина в контексте исторического развития страны.

Ключевые слова: государственны е символы , наградная система, оружейная 
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The article highlights the functions and role o f  w eapon sym bolism  in the form ation o f  the 
image o f  an ancient Russian soldier in the context o f  the country 's historical developm ent.

Key words: sta te sym bols, aw ard system , weapon sym bolism .

Система работы  по воспитанию  подрастаю щ его поколения вклю чает много 
разнообразных компонентов. П опуляризация государственны х сим волов и наград важна 
для пробуждения интереса к истории О течества, гордости за его славное прошлое

~  ~  292 1стремления защ ищ ать его и содействовать дальнейш ем у процветанию
И стория государства, им ею щ его м ноговековое развитие, обогащ ена событиями и 

фактами, именами правителей и героев, военными битвами и культурны ми памятниками. В 
истории общ ества огром ную  роль играю т войны, а одной из важ нейш их частей военного 
дела является оруж ие. В то же время, в таком государстве формируется своя особая, 
присущая только ему сим волика, вклю чаю щ ая не только главны е государственные

2<Л *символы, но и наградну ю систему, использую щ ую  эти сим волы  '.  а так же символическое 
значение различны х видов вооруж ения, которые использовались не только в качестве 
боевого применения, но и в качестве различны х символов.

Н ародная обрядност ь создавалась самими народам и на основе их производственной 
деятельности и отраж ала насущ ны е интересы  и потребности человека и общ ества, а рели
гиозная обрядность ф ормировалась в узкой сфере религиозного культа на потребу господ
ствующим классам и кастам. О днако ни одна религия и ни одна церковь не могли обойтись 
без переосмы сления народны х обы чаев и обрядов на религиозны й лад. П оэтому, под слоем 
мистических культовы х напластований обнаруж иваю тся следы  древних народных обычаев, 
по которым мы можем судить о культуре древних и поздних цивилизаций.

Т радиционно известно, что оруж ие появилось на земле вместе с человеком, это 
является неоспоримы м ф актом . Наш им далеким  предкам  необходим о было защ ищ ать свои 
ж илищ а ещ е на заре цивилизации. С эволю цией человечества развивается и оружие. 
Традиционно, оруж ие представляет собой часть воору ж ения, которое представляет собой 
совокупность оруж ия и технических средств, обеспечиваю щ их его применение294.

В литературе утвердилось мнение, что оружие -  общ ее название устройств и средств, 
применяемых для уничтожения живой силы противника, его техники и сооружений295. Кроме 
того, оружие -  орудия, изготовленные человеком для борьбы со своими врагами, людьми или 
зверями2'"’, оружие делится на 2 вида: Наступательное и оборонительное. Различные виды 
оружия в различные исторические периоды также имели огромное символическое значение. 
Кроме того, оружие может быть холодным и огнестрельным.

По мнению  многих исследователей, развитие вооруж ения играло огромную  роль в 
истории. Развитие человеческого общ ества, в том числе и развитие символических

‘ " Александрова Н А Государственные символы и награды М ФЦДЮТиК. 2006. -  С 3 
^  Там же
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традиций, связанно с вооруж ением. В научны х кругах утвердилось мнение, что символика 
прош лого, в том числе сим волы  связанны е вооруж ением , играет определённую  роль в 
ф ормировании и развитии сознания древнерусского общ ества.

Роль, оруж ия как сим вола воина защ итника подтверж дает такой ф акт, как отношение 
ж ителей П скова к князю  Д овмонту, которого считали военны м  защ итником  города и моли
лись ему, повесив его оруж ие над гробницей. Его меч до последнего времени висел в собо
ре Святой Т роицы  с латинской ры царской надписью  на нём: «Honorem m eum nem inidabo” -  
«Ч ести  моей никому не отдам »2 7.

И зучением  и трактовкой различны х символов, под  которы м и сегодня понимаются -  
различны е понятия входящ ие как в гум анитарны е так и в социальные науки: 
культурологии , философии, социологии, этнографии, истории, эстетики и д р .248, в том 
числе оруж ейны х, занимается такая наука как сим воловедение, которая как знаковая 
система им еет древню ю  историю . Символику оп ределяю т как совокупность каких либо 
символов, вы раж ение идей, понятий или чувств с пом ощ ью  условны х знаков или 
предметов (символов). С им волы , как правило, отраж аю т вы сокие абстрактны е понятия 
(идеологические, религиозны е, м атематические, м узы кальны е), которы е трудно кратко 
описать или сф ормулировать словам и299. Также их м ож но назвать «воспоминанием об 
опы те». Э тот опы т безусловно персониф ицирован -  на уровне отдельной личности, 
сообщ ества или целого народа, целой культуры; алф авита символов, единого для всех 
народов и всех культур не сущ ествует. Чем глубже, чем  пронзительнее этот опыт, тем 
значим ее символ. «М атериальную ” Ф орму последний м ож ет обретать в образе, звуке, 
слове, действии , вещи -  во всём, что су щ ествует в ф изической  действительности300.

С ледует отметить, что символ как идейно-образная конструкция обладает огромной 
смысловой насыщенностью. Абстрактность его формы позволяет в свёрнутом виде, 
симультанно. представить особое значение, создающ ее перспективу для бесконечного развития 
общ ества; знание, которое может быть воспринято и применено в развернутом виде501.

Различны е учёные даю т множество всевозмож ны х трактовок этого слова. Символ 
определяю т как знак, имею щ ий бесконечное м нож ество значений, так как бесконечно 
число контекстов для лю бого вы раж ения302. А такж е, как изображ ение, которое как бы 
вы ступает от  имени какого-то предмета, который м ож ет иметь соверш енно иную форму, 
или же абстрактное понятие. Ещё одним  значением  этого слова является письменный знак, 
которы й описы вает какое-либо качество, величину или п роц есс303.

Поскольку проблемой наш его исследования является оруж ейная сим волика Д ревне
русского государства (IX  -  середины  XII века), основны м и видами вооруж ения бы ли сле
дую щ ие предметы , информация о которых содержится в древнерусских письменны х ис
точниках и памятниках археологии: колчан, меч, лук, копьё.

В литерату ре сущ ествует инф ормация о том, что лук -  один из видов древнейш его 
м етательного оруж ия. Д анны й вид оруж ия делится на просты е и составны е, или сложные 
виды. П ростой лу к изготавливается из цельного куска д ер е в а304. У народов Ближ него Вос
тока, А зии, А ф рики и Ю жной А м ерики данны й предм ет издревле являлся эмблемой войны 
и воинственности , а также чрезвы чайно распространённы м  изображ ением , помещ авш имся 
как на родовы х, так и территориальны х гербах305.

” 7 Федотов Г П Святые Древней Руси - М.. Моек рабочий. 1990 -  С 102 
^  Тен Ю. П. Символы России и зарубежных государств. Ростов н/Д : Феникс, 2008. С 3.
399 Там же.
300 Символ' Энциклопедия символов, знаков, эмблем Сост Королев Е. -М .: Эксмо; СПб Мидгард, 2006. — С 11 
1(11 Сурина М О Цвет и символ в искусстве, дизайне и архитектуре -  Изд. 2-е. с измен и доп. -  М ИКЦ
«МарТ», 2005 -  С. 4
^“ Символ Энциклопедия символов Сост Шейна Е Я -  М.: ООО «Издательство АСТ», 2003 -  С 5
303 Серафимов Б. Кресты. Формы, награды, символы. -  СПб.: ИД «ВЕСЬ», 2003. -  С. 10-11.
304 Савинов М А. Военное дело Древней Руси IX -  XI вв. -  М.: Яуза: Эксмо, 2013. -  С. 177.
305 Л \к  / Словарь международной символики и эмблематики / Похлебкин В В -  М ЗАО Центрполиграф, 
2006. -  С 239
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Необходимой принадлеж ностью  для вы ш еназванного оруж ия является колчан, или 
tj.i, -  своеобразное снаряж ение для метательного оруж ия или особая сум ка-чехол, в кото
рой носились стрелы древнерусских  воинов доходили в длину примерно до  80-90 с м 306 и 
которые обычно пом ещ ались оперением  вверх, чтобы  их бы ло легко достать и зарядить. В 
иных стучаях в колчанах могли находится болты.

Важнейшим элем ентом  холодного оруж ия является меч -  вид холодного оруж ия с 
прямым клинком, предназначенны й для рубящ его удара или рубящ его и колю щ его ударов, 
длиной более 60 сантим етров. О руж ие с однолезвийны м  прямым клинком относится к па
лашам.

В исторических источниках такж е встречается и такой вид вооруж ения как копья, 
которые бывает двух видов: м етательное, колю щ ее или колю щ е-рубящ ее древковое холод
ное оружие. Гак и для ближ него боя

Испокон веков этот вид воору ж ения был сим волом  воинственности, агрессивной ак
тивности (в скандинавской мифологии О дин, бросив копьё в направлении войска против
ника. положил начало первой войне между богами), а такж е фаллический символ. П ослед
нее значение мож ет бы ть проиллю стрировано ведийским  космогоническим  мифом о  пахта- 
нии молочного океана копьём  или орф ическим  повествованием  о мировом яйце, разбивае
мом копьём307.

В летописны х и других источниках копье вы ступает важ нейш им оруж ием  как знат
ных. так и просты х всадников. В военной лексике этот  вид наступательного оруж ия полу
чил несколько сим волических значений, например, «взять град копьем» «копьем  добы ти», 
«послужить своим копьем и своим и полки».

Князь как предводитель войска был обязан лично  начинать сраж ение. Так м алолет
ний Святослав в летописном  рассказе метнул в сторону войска древлян не просто копьё как 
оружие, которое вклю чало в себя больш ое сим волическое значение и. возмож но, сим воли
зировало волш ебное копьё бога войны и победы О дина. В «П рорицании вельвы ”, одной  из 
самых знаменитых песен «С тарш ей Э дды ". есть такие слова: В войско метнул О дин копьё, 
это тоже сверш илость в дни первой во й н ы ... Итак, обы чай метать копьё во враж еское вой
ско перед началом битвы  на русской почве и звестен30*.

Больш ую  сим волическую  значимость оруж ия подтверждает-то, что изображ ения 
оружия в изобилии присутствую т в различны х пам ятниках культу ры разны х эпох. О собен
но часто различны е виды вооруж ения изображ ается на военных наградах и важ ны х госу
дарственных знаках отличия.

Кроме того, больш ую  сим волическую  значимость оруж ия подтверж дает ф акт его 
использования во всевозмож ного рода обрядах. В словаре С.И. О ж егова и Н .Ю  Ш ведова 
отмечается, что обряд  -  это совоку пность действий, установленны х традицией или ритуа
лом. В.И. Д аль отм ечает, что слово обрядить имеет значение приводить в долж ны й в и д "’ .

Н апример, у м ногих архаических народов получили распространение тайны е общ е
ства -  например, муж ские воинские сою зы. В ступление в подобные зам кнуты е корпорации 
сопровож даю сь слож ны ми ритуалам и, сим волизирую щ им и смерть преж него человека и 
рождение нового310. П одобны й смы сл, наблю дается и во всех прочих известны х нам обря
дах инициации.

И звестно, что церем ония инициации бы ла распространена как в странах Западной 
Европы так и на Ру си, где основны м  обрядом  посвящ ения был обряд п о стр и га- посаж ения 
на боевого коня м олоды х княж ичей и обряд опоясы вания мечом уже подготовленны х и 
обученных воинском у рем еслу м олоды х друж и н н и ков3"
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О дним из центральны х в ходе друж инного посвящ ения был обряд посажения на ко
ня... Эти обряды  и у князей, и у их друж инников имел много общ его, поскольку и те, и дру. 
гие принадлеж али к социальной страте воинов, вы деляемой Ж . Л ю мезилем . который отме
чал. что «конь в ходе друж инной инициации, как и в других переходны х обрядах восточ
ны х славян, являлся важ ным инициационны м  сим волом »312.

Особую, священну ю ценность для воина имело оружие, которое символизировало бо
жественное начало и находилось в центре всех основных моментов жизни юноши-воина. Оно 
даётся ему как дар, когда он вступает в возраст совершеннолетия. Коль скоро юноша в состоя
нии владеть оружием, то оно является свидетельством его повзрослевш его состояния313.

В качестве одного из примеров можно рассм отреть инициацию  м олодого Александ
ра Я рославовича Н евского. Т ак, согласно древнерусским  летописям , в 1223 году в Преоб
раж енском  соборе, после заздравны х молебствий будущ его князя и воина перепоясали ме
чем и посадили на коня. Т рёхлетний княжич покинул ж енскую  половину, хоромы своей ма
тери княгини Ф еодосии, и бы л передан на руки боярину-воспитателю , дядьке Ф едору Да
ниловичу. Его учили письму и счёту, книж ной мудрости и сам ое главное -  ратном у делу314.

Оружие также использовалось и в погребальном обряде.В  качестве примера приведём 
гнёздовский курган. Он имел 10 м в высоту и 100 м в окружности. На дне вскрыты остатки ко
стров, где сожжено несколько покойников: хозяин (ему принадлежало прекрасное оружие), 
рабыни (от них дош ли женские украшения), может быть и рабы. Погребение датируется по 
среднеазиатской монете, диргему начала X в.315 В погребальном костре более или менее со
хранилось железное ору жие: ш лем, бляхи двух щитов, копьё, меч. Ш лем украшен железными 
у зорчатыми пластинками, напоминающ ими русскую деревянную  резьбу316.

В погребальный обряд помимо непосредственного погребения входила три зн а По мне
нию  Б.А. Рыбакова, тризна -  это не только поминальный пир по умершему, а боевые игры, 
ристания, особые обряды, призванные отгонять смерть от оставш ихся в живых, демонстриро
вание их жизнеспособности ’17.Присутствие в обряде ритуального боя. иногда оканчивающего
ся смертью  и всегда сопровождаю щ егося противостоянием миру потустороннему, слу жит для 
обострения пограничного состояния бойца, вызывая изменённое восприятие реальности и обу
чая правильному эпическому поведению  воина на «грани м иров»31*.

Капустин С.В., 
НИУ «БелГУ», г. Белгород

РОЛЬ АЛЕКСАНДРО-НЕВСКОЙ ЛАВРЫ  
В СОХРАНЕНИИ КУЛЬТУРНЫХ ТРАДИЦИЙ РОССИИ

В данной статье рассм атривается вопрос о роли С вято-Троицкой А лександро- 
Н евской Л авры  в контексте сохранения и преумнож ения культурны х традиций России. 
О собое внимание уделяется версиям о месте строительства Лавры.

К лю чевы е слова:А лександр Я рославич, А лександро-Н евская Л авра, мощи.

This article discusses the role o f  the Holy Trinity  A lexander N evsky Lavra in the context 
o f  preserving and increasing the cultural traditions o f  Russia. Particular attention is paid versions

3|! Там же
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of the construction site o f  the laurels, as there is no clearly established and accepted hypothesis 
even today.

Key words: A lexander Y aroslavich, A lexander N evsky Lavra, relics

В современных условиях патриотизму, воспитательны м  функциям  отечественной 
истории отводится особая, объединяю щ ая роль в реш ении важ нейш их проблем общ ества и 
государства, в защ ите национальны х интересов О течества. Как справедливо отмечает П е
чень Н.А.. так бы ло всегда, когда возникла потребность в напряж ении духовны х сил во имя 
Родины514.

Память военной истории -  это, прежде всего, пам ять о  лю дях, защ ищ авш их свою  
Отчизну в годы тяж ёлы х испы таний. Прошли столетия, но героизм  и мужество наш его на
рода не меркнет520.

Один из основателей  исторической науки в России В.Н. Т атищ ев отмечал, что в сис
теме наук «история является полезной». Смы сл такой оценки в середине XVIII в е к а  по 
всей видимости, не сводился только к утилитарному её назначению , но в оценке исследова
теля особо отмечалось знание отечественной истории, чем утверж далась ценность истории 
как инструмента патриотического воспитания521.

Войны являлись составной  частью  развития лю бого  общ ества. У чёны е отм ечаю т, 
что мировая история вклю чает в себя огромное количество воин, к примеру , начиная с 3600 
г. до н.э. по 2008 г. н. э. их количество приблизительно равнялось 15 тысячам. О сновная их 
масса приходиться им енно на период средневековья322. Кроме собы тий, связанны х с воен
ными действиями, средневековы е источники уделяю т вним ание и мирной истории, а им ен
но -  развитию эконом ики, общ ественны х отнош ений, культуры . Но. несмотря на это. важ 
нейшей задачей, с которой сталкивалось лю бое общ ество в различны е периоды его разви
тия -  это защ ита от внеш них врагов325.

Лю дей, зам еченны х историей и попавш их в её анналы  благодаря своим разнознако
вым заслугам перед ней. можно, пожалуй, условно разделить на две категории: тех, кото
рые принадлежат своему веку, своей эпохе, и тех. упом инание о которых сразу вводит нас в 
Историю -  независимо от времени и региона. П римеров множество. Вот -  полководцы: 
Македонский. I аннибал. Невский, Суворов. О дно имя -  и ничего более добавлять не н у ж 
н о 524

Имя прославленного полководца А лександра Н евского навеки вош ло в сознание 
Русского народа, о чём говорят памятники искусства и литературы , воздвигнуты е в его 
честь. В XIII в. победа князя А лександра, спасш ая наш е О течество от  поглощ ения ш ведами 
ч латинством, им ела огром ное историческое значение и принесла победителю  прозвищ е 
Невский. Т акже необходим о отм етить, что это был первы й полководец Руси.

А лександр Я рославич Невский -  (в монаш естве А лексий) князь Н овгородский (1236- 
>240. 1241-1252 и 1257-1259). великий князь киевский (1249-1263), великий князь В лади
мирский (1252-1263), русский полководец, святой Русской православной церкви. А лек
сандр -  второй сын переяславского князя Я рослава В севолодовича и Ростиславы (Ф еодо
сии) М стиславны. И м енно А лександр в 1240 году одерж ал историческую  победу над ш ве
дами на берегах Н евы, а через два года разгромил тевтонских ры царей (Л едовое побоищ е). 
Ьлагодаря этим и другим  победам  он остался в народном  сознании как князь-патриот, за
щитник родной земли.
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Важны м источником  изучения этапов ф ормирования личности  полководца Алекса» 

дра Я рославича, безусловно, является его ж итие, анализ которого позволяет увидеть этзд< 
его  становления, как великого государственного и политического деятеля, так и православ
ного христианина.

А нализ ж ития св. А лександра даёт следую щ ую  инф орм ацию  о нём: «И красив ot 
бы л, как никто другой, и голос его -  как труба в народе, лицо  его -  как лицо Иосифа, кото 
рого египетский царь поставил вторым царём в Египте, сила ж е его  бы ла часть силы Сам 
сона, и дал ему бог прем удрость Солом она, храбрость же его -  как у  царя римского Веспа 
сиана, которы й покорил всю зем лю  иудейскую » 25. И сходя из этого, видно, что Александ] 
Я рославич не был заурядны м человеком, что сы грало нем алую  роль в его успешных бое 
вы х действиях против инозем ны х захватчиков. Д алее сказано, что А лександр, узнав о над 
виж ении ш ведов «разгорелся сердцем», приш ёл в церковь и «начал м олиться со слезами> 
А нализ текста позволяет заклю чить, что А лександр Я рославич пом им о военных таланте 
обладал истинной верой во Христа.

В свою  очередь, в соврем енной литературе м ож но встретить и негативную  инфор
м ацию  о полководце, в частности,часть его соотечественников и исследователей обвиняли 
князя в связи с  ханам и Золотой О рды . С ледствием  этого явилось то. что Русская Право
славная церковь, пусть и с больш им опозданием , т.е. в 1547 г .32й причислила князя к лику 
святы х, тем  самы м пополнив список святы х, которы е уж е почитались на Руси.

Т радиционно с древнейш их времён русские святы е являю тся покровителями той или 
иной м естности. Так, например, покровитель С вятого Белогорья -  И оасаф Белгородский, 
является защ итником  наш его края.Н о именно имя Св. А лександра напрям ую  было связано 
с петровским и преобразованиям и, и в значительной мере со строительством  северной сто
лицы . Как уж е бы ло сказано выш е, образ святого является защ итником  определённой тер
ритории, святы м такж е является и вы ш еназванны й полководец. В своё время П ётр I выбрал 
в качестве защ итника буду щ ей северной столицы  им енно этого святого. Н еобходимо отме
тить, что с именем этого человека связано учреж дение ордена, посвящ ённого Александру 
Н евскому. По м нению  исследователей, с именем и деятельностью  этого человека связано 
то. что в последую щ ем многие российские императоры  станут носить имена, связанные с 
полководцем . Традиционно подвиги наиболее прославивш их наш е О течество лю дей были 
увековечены  в монументальны х памятниках. На сегодняш ний день на территории России 
находится ш естнадцать пам ятников327, посвящ ённы х великому полководцу, созданных в 
различны е исторические периоды. Это ещ ё раз подчёркивает значимость великого полко
водца в наш ей истории.

В своё время древние греки и римляне почитали гробницы  героев и их мнимые ос
танки , полагая, что они  обладаю т чудодейственной силой. По примеру язы чников христиа
не превратили  в центры  культа могилы святы х, воздвигнув над ними часовни и храмы. 
С трем ясь собрать с верую щ их как можно больш е денег, духовенство изготовляло мощи 
святы х 32*.

Т ак в Богословском  энциклопедическом  словаре говорится: «М ощ и -  это оставш ие
ся нетленны м и после смерти тела святы х христианской церкви. Главны м образом  почита
ние основы вается на чудесах, соверш аю щ ихся при посредстве м ощ ей»329

П осле смерти А лександра его тело находилось в Рож дественском  В л а д и м и р с к о м  

монасты ре. В Н икольской летописи сообщ ается о пожаре во Владимире в 1491 году, во 
время которого «церковь П речисты е Рож дества богородицы  в м онасты ре внутри града вы-

325 Дмитриев Л. А Памятяники литературы Древней Р у с и -М  : Художественная литература, 1981 -С 4 2 7
326 Василий Васильев. История канонизации русских святых. -  М.: Университетская типография, 1893. - 
С 168
327 Н.В. Синицына. Монашество и монастыри России. - М.: Наука. 2002. -  С. 13.
32“ Емелях Л. А. «Загадки» христианского культа. -  Л.: Лениздат, 1985. -  С. 170.
329 Полный православный Богословский энциклопедический словарь. Т. 2. -  СПБ.: Издательство П П. Сойки- 
ма -  С. 1605
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горе и тело великого князя А лександра Н евского сгор е» 330. Но. как отм ечаю т и ссл ед о в ате - 
1И останки тела А лександра бы ли сохранены , которы е будут использованы  в д ал ь н ей ш ем  
русскими правителями.

Несомненно, победа А лександра над ш ведами, в связи с рели ги озно-н ац и он альн ой  
деятельностью великого князя, послуж ила основанием  к созданию  первой обители Н ев с к о й  
столицы, именуемой А лександро-Н евской  Л аврой (греч. А аи р а  -  «городская у л и ц а  м н о г о 
людный, собственно часть города, населенная м естность, обнесенная огралой или  с т е 
ной)"

Александро-Невская Л авра является одной из двух  лавр России (Т р о и ц е-С ер ги ева  
Лавра и Свято-Троицкая А лександро-Н евская Лавра).

В отнош ении вы ш еназванной Л авры  м ож но сказать, что её изучение всегда б ы л о  в 
центре внимания исследователей, но на сегодняш ний день сущ ествует несколько р а зн ы х  
версий о выборе места её строительства. Н аиболее известны ми являю тся следую щ ие.

Во-первых. А лександро-Н евская Л авра якобы  построена на месте сраж ения А л е к 
сандра Невского со ш ведами.

Во-вторых, место под будущ ую  обитель бы ло вы брано соратникам и П етра I. Л а в р а  
была построена там. где перед сраж ением  со ш ведам и старейш ина земли И ж орской леген 
дарный Пелкопен. в крещ ении Ф илипп П елгусий, увидел во сне ^вятых Бориса и Г леба, ко 
торые будто бы сказали ему. что «спеш ат на пом ощ ь своем у сроднику», то есть А л ек сан д - 
Р>; '2

В-третьих, С вято-Троицкую  А лександро-Н евскую  Л авру построили на месте « д е р е 
вянной Вихтулы». Как отм ечает один  из историков П етербурга Рункевич С .Г ., по всему 
пространству левого берега Невы, покры том у лесом , «бы ли рассеяны  по берегам  рек и п р о 
токов мелкие селения в 2-3 дом а» и будто «на месте А лександро-Н евской  Л авры, по Чёрной 
речке, от Невы» была располож ена «деревянная В ихтула, которую  первоначальны е о п и с а 
тели местности П етербурга, по слуху, с чего-то назвали В икторы, приурочивая к ней место 
боя Александра Н евского с Б и ргером »333

Наличие м ножества версий по вопросу м еста строительства Л авры, в первую  о ч е 
редь, заключается в том . что в соврем енны х строительству монасты ря докум ентах не у к а 
чано. что монастырь носит имя А лександра Н евского. На что также указы вает служ ба св 
Александру и летопись обители , т.е. монасты рский патерик. «В едомость о начале М она
стыря» , представленная в С вятейш ий  С инод в 1781 году, прямо говорит, что «название 
сей М онастырь имеет А лександро-Н евский. потом у что святы й благоверны й и великий 
князь А лександр здеш них пределов Российских от нападений Ш ведских был всегда ох р а
нитель. и для того Великий Государь И мператор П ётр П ервы й восхотел в сем царствую щ ем  
трале С анктпетербурге построить сию  обитель, во имя святаго А лександра, куда и святыя 
его мощи из грала В ладимира, по повелению  Его И м ператорского Величества, в 1724-м го
лу августа 30-го дня п ри н есен ы »335.

Анализ доступной литературы  источников говорит о том. что как только тело  свято
го прибьию в столицу, его  мощ и бы ли помещ ены  в раку (греч. -  р у ц р а а , лат. -  capsa 
monumentum, франц. -  chasse. так назы вается в христианской  церкви устраиваемое в хра-

Емелях Л А Указ соч -  С. 172
Лавра Ф А Брокгауз, И А.Ефрон Энциклопедический словарь в 86 гг , т.5. -  СПБ АО «Ф А Брокгауз - 

И-А Ефрон», 1890-1907 - С  287 
‘ Синдаловский Наум Легенды петербургских садов и парков - СПБ Центрполш раф, 2012 -  С 85 

Петров Г1 Н История Санкт-Петербурга с основания города, до введения в действие выборного городского 
управления по учреждениям о губерниях. 1703-1782.-С П б., 1884.-С .  132.

Синдаловский Н А Очерки петербургской мифологии, или Мы и городской фольклор - Москва Санкт- 
Петербург: Центрполиграф Русская тройка-СПб, 2012. -  С. 156-157

Рункевич С Г Свято-Троицкая Александро-Невская лавра, 1713-1913: Ист исслед д-ра церков истории 
СПб. Синод, тип . 1913 -  С 14
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мах особое помещ ение для мощ ей святы х )336, вы полненную  в царствование П етра I и Ива* 
на V по благословлению  патриарха А дриана. Рака бы ла обита парчой, «взятою  с дорогихъ 
рить Ш лиссельбургской соборной церкви»337. М есто погребения святого представляет со
бой больш ой деревянны й ковчег, по верхнем у краю  которого бы ла пом ещ ена серебряная 
пластина с прочеканенной надписью : «В сей сребропозлащ енной раце положены святые 
мощ и благоверного и христолю бивога князя А лександра Я р о слави ч а ...»  Борта раки укра
ш ены медными позолоченны ми накладны м и пластинами с  растительны м  орнаментом в 
технике вы сокой чеканки (цветы  подсолнухов, тю льпанов и лилий). На боковы х стенках 
находились 5 крупных медны х позолоченны х медальонов, чеканны е надписи на которых 
сообщ али о  ратны х подвигах князя и о  сю ж етах его жизни. Н а кры ш ке раки с мощами свя
того  А лександра Н евского находится сем ьдесят девять мощ ей святы х. П озж е сам а рака бы
ла пом ещ ена в М емориальны й комплекс, которы й бы л создан уж е в царствование Елизаве
ты П етровны . В целом работы  над ком плексом, вы полненном  в стиле барокко были завер
ш ены  30 августа 1753 г. Его вес достиг 89 пудов, 22 фунтов, 1 с третью  золотника33*.

То же самое говорится в других летописны х сводах. Тем  не менее, П ётр I распоря
дился для А лександро-Н евской  Л авры  перевезти из Владимира мощ и князя. Во время тор
ж ественной церемонии «перевезения» П ётр на глазах многочисленны х сопровождающих 
вы бросил клю чи от  раки в Неву под тем  предлогом, что, дескать, «глаза просты х смертных 
не долж ны  зрить свято»339. И м ператрица Елизавета приказала соорудить раку для мнимых 
мощ ей, как уже бы ло сказано выш е, из чистого серебра. В 1919 году эта рака бы ла вскрыта, 
и, как отм ечал Емелях J1.A., там  оказалось 12 небольш их костей разного цвета, следова
тельно. о т  разны х мощей. К тому же обнаруж ились две одинаковы е кости одной, правой 
ноги340.

На сегодняш ний день на территории России находится восемь православны х храмов, 
которы е им ею т в своём иконостасе облик св. А лександра Н евского с мечом  и щитом. И 
только в А лександро-Н евской лавре хранятся мощи С вятого. Ч удотворны е останки Алек
сандра -  это  источник духовной энергии не только Л авры, но и всей России. Александр 
Н евский -  воплощ ение мужества и лю бви к Родине. Он защ итил Русь от  инозем ны х захват
чиков. что поставило её в ранг с другими европейским и государствами того времени. А 
м ощ и его  -  напоминание нам о его подвигах, которые подобает пом нить и чтить.

И мена таких преподобны х как С ергий Радонежский, Кирилл Белозерский, святите
лей  П етра, А лексия. Ф илиппа. Ионы и Гермогена, святы х князей Бориса и Глеба. Владими
ра и А лександра Н евского веками сохраняю тся в памяти лю дей только потому, что каждый 
народ чтит свою  историю  и вы даю щ ихся деятелей прош лого, с именами которы х связаны 
важ нейш ие собы тия наш ей истории. П реж де всего, в силу тех вы соких нравственны х идеа
лов, олицетворением  которых они являлись и на которых воспиты вались и воспитываются 
поколения русских лю дей '41.

336 Моши /Ф.А Брокгауза и И.А.Ефрона//Энциклопедический Словарь [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http: www.vehi.net/brokgauz/ (Дата обращения: 04.06.2016).
3.7 Рункевич С Г. Указ соч -  С. 268
3.8 Рака Александра Невского Большая рака [Электронный ресурс] Режим доступа: https://ru wikipedia org/ 
wiki/%DO%AO%DO%BO%DO%BA%DO%BO %D0o/o90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%Dl%81%D0%B0%D0%B
D%D0%B4%D1%80%D0%B0 %D0%9D%bb%B5%D0°'oB2%Dl%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE 
(Дата обращения: 13.112016)
ш  Емелях Л А Указ соч -  С 173. 
ш  Емелях Л А Указ соч -  С 174,
341 Еремина Т С  Русский православный храм История Символика. Предания. -  М.: Прогресс-Традиция, 2002. -  
С 139
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УРОВЕНЬ ОСВЕДОМЛЕННОСТИ БЕЛГОРОДЦЕВ 
О РЕГИОНАЛЬНОЙ КУЛЬТУРНОЙ СПЕЦИФИКЕ:

ОПЫТ СОЦИОЛИНГВИСТИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

В статье приводятся результаты социолингвистического исследования, направленного 
на изучение «региональной осведомленности» белгородцев о региональной культурной специ
фике. рассматриваются проблемы, выявляемые при анализе языковой картины региона.

Ключевые слова: лингворегионоведение, региональная осведомленность, региональ
ная культурная специф ика, язы к региона, социолингвистическое исследование.

The article deals w ith the results o f  the sociolinguistic research, w hich is focused on the 
dwellers' «awareness o f  the reg ion»  and local cultural peculiarities. W e concentrated on the p rob
lems educed in the course o f  the analysis o f  the linguistic w orld-im age o f  the Belgorod region.

Key words: linguo-regional studies, aw areness o f  the region, local cultural peculiarities, 
local languge, sociolinguistic research.

Одной из задач лингворегионоведения является анализ язы ковой картины региона, 
выявление уровня осведомленности  соврем енников о  значимы х региональны х ф актах1'42. 
Поэтому в терминологический аппарат лингворегионоведения входит понятие «региональ
ная осведомленность» -  уровень знаний ж ителей того или иного региона о наиболее из
вестных. значимых для данного региона фактов, явлениях, именах и персоналиях.

Для точного определения актуазьны х аспектов и направлений изучения язы ка ре
гиона представляется необходимы м определить проблем ы  и обнаруж ить так назы ваемы е 
«оелые пятна» в «региональной осведомленности» лю дей  разны х профессий.

С зтой целью было проведено исследование, направленное на изучение уровня осве
домленности белгородцев о региональной культурной специф ике. В рам ках настоящ ей ра
боты мы сосредоточились на социолингвистическом  и культурологическом  асп ектах543.

В исследовании использовалась пропорциональная квотная выборка, что обусловило 
относительную репрезентативность исследования. В ходе работы  бы ло опрош ено 20 чело- 
вск (студентов, магистрантов очной и заочной форм обучения НИУ «БелГУ » и БГТУ  им. 
В-Г. Ш ухова в возрасте от 18 до 25 лет). Результаты исследования основаны  на такой м ето
дике получения первичной инф ормации, как И нтернет-опрос (составлен на основе пособия 
Т.Ф. Новиковой «Л ингворегионоведение. Часть 3: п рактикум »344), который вклю чал в себя 
следующие вопросы:

1. Каковы версии о происхож дении и значении названия областного центра -  Белго
род?

2 Как Вы можете объяснить название улицы , на которой Вы в данное время ж ивете 
(учитесь, работаете)?

3. Как Вы можете пояснить значение и происхож дение названия населенного пунк- 
та- в котором живете в настоящ ее время (или того, которы й Вы считаете своей «малой ро
диной»)?

4 Какие примеры м икротопоним ов (м икротопоним  -  один из видов топоним ов, на
звание небольш ого местного о б ъ е к та  как правило, ф изико-географ ического или находящ е
гося внутри поселения (луга, поля, рощ и, улицы  и т. д .) и локапизмов -  топоним ов, извест

Новикова. Г Ф Лингворегионоведение Часть 1 программа и программно-методические материалы - Бел
город: Изд-во БелГУ, 2010

Опыт аспектного анализа регионального языкового материала (на примере Белгородской области) / кол. 
JJJHorp , под ред Т.Ф. Новиковой -  Белгород: ИПК НИУ «БелГУ», 2011

Новикова, Т.Ф Лингворегионоведение. Часть 3: практикум. -  Белгород, 2010. - С. 45.
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ных только местным ж ителям , назы ваю щ их значимы е для отдельного  населенного пункта 

м еста и локальны е точки, Вы м ож ете привести?
5. Как Вы дум аете, в чём специф ика спонтанной (неподготовленной) устной речи 

ж ителей Белгородской области?
6. Какие ошибки в речи характерны для современных жителей Белгородской области?
7. Какие привести примеры просторечных слов и выражений, речевых ош ибок и недо

четов, распространенных в речи современных молодых белгородцев. Вы можете привести?
8. И звестны ли  Вам худож ественны е и публицистические произведения современ

ных белгородских авторов, произведения других писателей, посвящ енны е Белгородчине? 
П еречислите известны е Вам произведения.

Т аким  образом, респондентам  предлагалось ответить на вопросы  о происхождении 
названия города Белгорода, улицы , на которой респондент в данны й  момент жи
вет/обучается/работает, малой родины ; привести примеры м икротопоним ов и локализмов, 
обозначить особенности спонтанной устной речи ж ителей Белгородской  области, охаракте
ризовать ош ибки в речи соврем енны х ж ителей области, привести примеры  просторечных 
слов и вы раж ений, речевы х ош ибок, характерны х для молодых белгородцев, назвать худо
ж ественны е произведения о Белгородчине и местны х писателей.

С равнительно-сопоставительное изучение ответов на вопросы  и представление ре
зультатов в виде анализа позволяет установить уровень региональной осведомленности мо
лоды х белгородцев о региональной культурной специфике.

У словно респондентов м ож но разделить на несколько групп: студенты , получающие 
ф илологическое образование (5 человек, вклю чая студента, обучаю щ егося по специально
сти «Зарубеж ная ф илология»): обучаю щ иеся на других гум анитарны х (культорология -  2. 
история -  2, ж урналистика -  2, м енедж мент -  3, эконом ическая безопасность -  2, таможен
ное дело -  2) и технических специальностях (химия -  2)

Т ак, на первы й вопрос анкеты респонденты  ответили с разной степенью  глубины: 
больш ая часть (преим ущ ественно ф илологи) указала как на происхож дение названия обла
стного центра от  словосочетания «белый город», коррелирую щ его в сознании жителей ре
гиона с концептом  «белы й цвет», так и на наличие непосредственной отсы лки этого слово
сочетания к природному явлению  -  мелу, меловым горам. О стальны е респонденты  разде
лились на две группы: объяснивш ие наим енование города наличием  мела, меловы х гор 
(студенты  хим ических и эконом ических специальностей) и прибегнувш ие к толкованию  с 
пом ощ ью  словосочетания (гум анитарии).

В торой вопрос такж е не вызвал особы х затруднений: практически все респонденты 
см огли объяснить происхож дение названия той или иной улицы, которы е преимущ ественно 
названы  в честь вы даю щ ихся лю дей  (ул. Есенина, ул. Гагарина, ул. К нязя Т рубецкого). Од
нако название улицы  К остю кова участники исследования не пояснили, предполож ив лишь, 
что улица названа в честь известного человека. Этот факт вы ступает как показатель низкой 
осведом ленности  белгородцев о региональной культурной специф ике (вне зависимости от 
проф ессиональной принадлеж ности). Н азвания других улиц (ул. П реображ енская, ул. Сту
денческая, ул. П обеды ) такж е бы ли без труда пояснены .

В третьем вопросе особый интерес представляю т ответы респондентов, которые не яв
ляю тся коренными белгородцами. В некоторых объяснениях происхождения названия матой 
родины имею т место так называемые этимологические мифы, однако отвечаю щ ие сами уточ
няю т этот факт. Следует отметить, что все ответы отличаются логикой и полнотой (лиш ь един
ственный участник исследования не смог объяснить происхождение названия города Строи
тель), поэтому классифицировать их в зависимости от профессии респондента не имеет смыс
ла. Вероятно, это объясняется тем. что происхождение названия малой родины представляет 
собой базис, основу, на которой держатся другие знания о родном крае.

Следую щ ие вопросы вызвали затруднения у некоторых респондентов. Так, в четвертом 
вопросе многие путали понятия «микротопоним» и «локализм», часто приводили лиш ь один 
пример, не указывая на отнесенность к какому-либо понятию (это относится к студентам не-
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филотогических или негуманитарных специальностей). Респонденты-филологи смогли назвать 
скп 'ю щ ие наименования, относящ иеся к локализмам: Сотка (стометровка) -  дистанция от ос
тановки «Родина» до Соборной площади, Богданка -  пр. Б. Хмельницкого, Супруновка -  
\л. С 'пруновская. Пятка -  ул. 5 Августа, Глуш ка -  ш кола № 26 (ш кола для глухонемых). Ки
тайская стена -  длинный дом  по ул. Победа, Ж елезка -  железнодорожная больница и т.д.

Отвечая на пяты й вопрос, больш инство респондентов соотнесло специф ику спон
танной устной речи ж ителей Белгорода с близостью  У краины . О днако не всегда это поло
жение было ком ментировано (например, ответы  обучаю щ ихся на технических специально
стях. гуманитарных, но далеких от ф илологических). П ривести примеры  особенностей не
подготовленной речи белгородцев смогли студенты -ф илологи, историки, ж урналисты , от
метившие такие ф онетические явления, как «ш оканье», «аканье», преобладание ф рикатив
ного звука [Y ]; отм ечено такж е см еш ение украинского и русского язы ка -  сурж ик. О тветы 
на шестой вопрос во многом  совпадаю т с пятым: респонденты  упом инаю т уже отм еченны е 
ими явления в речи белгородцев.

Примеры просторечны х слов и выраж ений, речевых ош ибок и недочетов, распро
страненных в речи соврем енны х м олоды х белгородцев, см огли  привести  практически все 
респонденты за исклю чением  студентов, обучаю щ ихся на таких специальностях, как хи
мия, экономическая безопасность, менедж мент, которые упом инали  приведенны е ими в 
предыдущем ответе особенности  речи белгородцев. С тудентам и других специальностей 
были отмечены просторечны е слова («картоха», «бурак»), слова-«паразиты » (как бы. ну во
обще), неправильное ударение в некоторы х употребительны х словах («зв ониш ь», 
■<т 1ефтели», «краси вТ ее»  и др .), неправильное образование форм слова и употребление 
предлогов («застрею т» вместо «застреваю т», «ихний» вместо «их»; пош ел до  меня), зам ена 
суффикса -с ь  на -с я  у глаголов в форме прош едш его времени 3 л. ед. числа ж енского рода 
(«наелася», «реш илася», «увиделася»). П римечательно, студенты  ф илологических специ- 
азьностей не только приводили конкретны е примеры, но и обобщ али  их.

О собенно трудны м  оказался последний вопрос о худож ественны х и публицистиче
ских произведениях соврем енны х белгородских авторов и произведениях других писате
лей. посвященных Белгородчине. Почти половина респондентов не см огла привести при
меры (ими оказались студенты  технических и далеких от ф илологических специальностей). 
Филологи, а также ж урналисты , историки назвали цикл стихотворений белгородской по
этессы Л.Н. Н еж енцевой «В асильковая Русь», серию  научно-популярны х изданий историка
В.В. О вчинникова, посвящ енны х истории и культуре Белгородчины , книгу С. М инакова «У 
0ф ады  Бела града», стихотворения И. Чернухина и В. М олчанова (уточняется, что Белго
род упоминается и в произведениях Е. Носова), цикл стихотворений Н. Ж арковой «М ой 
славный край».

Таким образом, больш ую  осведомленность в вопросах региональной культурной 
специфики показали ф илологически  ориентированны е респонденты . О днако нельзя не при
нимать во внимание правильность и точность ответов других участников исследования, 
особенно в тех случаях, когда анализ ответов проводился без учета проф ессионального 
признака.

Считаем, что подобного рода исследования позволяют сформировать научное пред
ставление о «региональной осведомленности» белгородцев, их знаниях о региональной 
культурной специфике.
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РАЗВИТИЕ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ НАГРАДНОЙ СИСТЕМЫ  
В ПЕРИОД СМУТНОГО ВРЕМЕНИ НА ПРИМЕРЕ ЭВОЛЮЦИИ ЖАЛОВАННЫХ

МОНЕТ ОТЕЧЕСТВЕННОГО И ИНОСТРАННОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ

Д анная статья посвящ ена проблем е эволю ции отечественной наградной традиции в 
п ериод С муты. В числе прочих, рассм атриваю тся важ ны е вопросы: изм енение облика на
градны х медалей, использование знаков отличия в качестве денеж ны х единиц, а также раз
бираю тся наиболее известные и прим ечательны е случаи пож алований.

К лю чевы е слова: награды, См утное время, наградны е монеты , фалеронимы .

This article is devoted to the evolution  o f  the national traditions o f  prem ium  during the 
T roubles. A m ong other im portant issues: changing the face o f  aw ard  m edals, insignia use as cur
rency, as well as understand the m ost w ell-know n and under-events is rem arkable awards.

K ey words: aw ards. T im e o f  T roubles, aw ard  coins, faleronim s.

Как отм ечаю т многие исследователи, С м ута стаза  периодом  потрясений всего госу
дарственного  м ех ан и зм а  расш атав систем у управления, эконом ику, подорвав моральные 
устои русского человека. С реди водоворота собы тий, приш едш ихся на начало XVII века 
особого внимания заслуж иваю т м ногочисленны е награж дения сторонников и противников 
оф ициальной власти в России.

Как известно, каждый государь, приходящ ий на трон, стрем иться укрепить свою 
власть и усилить влияние, и цари периода С муты  не были исклю чением . Д остаточно ска
зать. что за  этот период на русский престол претендовало 14 человек, а 8 из них правили 
стр ан о й 345. К ажды й монарх, и Борис Годунов, и Л ж едм итрий. и В асилий Ш уйский, и про
чие. искали способы  удерж аться на троне и основать новую  династию  в России. И одним  из 
таких способов бы ло распространение царской сим волики на монетах и наградах. А так как 
м онеты  бы ли одним  из главны х наградны х знаков, и. вместе с тем . использовазись как 
средство платеж а, то политика царей бы ла направлена на вы пуск новы х денег и изменение 
наград для реализации идей о законности и легитим ности своего нахож дения на престоле.

Н апример, Борис Годунов, вою я против Л ж едм итрия I. п ри каза! увеличить выпуск 
золоты х монет, предназначенны х для наградны х целей. Так, Исаак М асса отм ечает, что по
сле победы  при Д обры ничах в 1605 г.. каж дом ) воину выдали по золотой м онете346. В 
преж ние врем ена такую  награду могли получить только родовиты е ком андую щ ие, стоящ ие 
на вы сокой  ступени в системе управления арм ией. Э то привело к тому, что воевода В. Мо
розов отказался принимать золотой из рук князя Д .И . М езецкого. считая себя обиж енным 
тем. что такой  же золотой получили и рядовы е воины '’47.

Д ругим  примером  использования в период С муты  золоты х м онет в наградны х целях 
м ож ет служ ить пож алование воинам и воеводам, которы е остались преданы  Борису Году
нову во время его  борьбы  с сам озванцем . В настоящ ее время опубликована «Раздаточная 
книга» с записям и о царском ж аловании защ итникам  Н овгорода-С еверского против войск 
сам озванца в 1605 год у34*. С огласно этому докум енту, для награж дения героев обороны

Морозова Л.Е. Смутное время в России (конец XVI -  начало XVII в ). -  М., 1990, С 3 
146 Зверев С.В., Колызин А.М. Некоторые вопросы работы московского денежного двора в 1596-1606 гг.' Мо
неты, медали. Жетоны Сборник статей Под ред А С Мельниковой и В М Потина - М , 19%, С 28 
м7 Спасский И Г. «Золотые» -  воинские награды в допетровской Руси '/  Труды государственного Эрмитажа. 
Т IV., Ленинград, 1961. С 98
ш Раздаточная книга с подробными записями о государевом жаловании участникам зашиты Новгорода- 
Северского от литовских людей в 1605 г. // Акты Московского Государства, под. ред А.Н. Попова, в трёх то
мах. Т I, 1571 -  1634. №42, СПб., 1890, С 66-77
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прибыл представитель Нориса Годунова -  стольник князь Пётр Ч ум аков-Ч еркасский, он 
имел чёткие указания, кому и сколько наград нужно раздать. Согласно росписи, боярин и 
воевода Пётр Ф ёдорович Басманов, а такж е Н икита Романович Трубецкой получили золо
тые в пять угорских349. М ладш ие воеводы получили по «угорскому», дьяки  и головы по по
ловине, либо четверти угорского350. Стрелецкие сотники награждались золотой московкой, 
а пушкари, дети боярские позолоченной новгородкой. Такая новгородка бы ла дана 163 д е
тям боярским, 185 московским  стрельцам . 53 новгород-северским  пуш карям 351. И. наконец, 
позолоченной московкой награж дались московские стрельцы  и северские и белевские каза
ки '52. Из них московские стрельцы  получили 78 подобны х монет, 175 получили новгород- 
северские и белевские казаки, и 42 новгород-северские стрельцы 553. Всего бы ло награж дено 
более тысячи человек и прим ечательно то. что более 200 фамилий попали в оф ициальны й 
документ, что является нечасты м  случаем, обы чно герои из представителей непривилеги
рованных сословий быстро заб ы вали сь354.Этот исторический источник -  один  из немногих, 
где можно с точностью  проследить состав награждаемы х, а также зам етить небольш ие не
соответствия между предлагаем ы м  списком  награж даемы х и окончательны м, потому что 
младшим служилым лю дям  м онеты  раздавались воеводами, а  они на месте вполне могли 
поступить по-своему, тем  более, что никто не обращ ал пристального вним ания на пож ало
вания рядовых воинов.

Разберём подробнее эти несоответствия. Во-первых, по инициативе воевод бы ла 
произведена зам ена награж даемы х, золотой, предназначавш ийся для головы  Григория Д а 
нилова. ввиду его отсутствия был отдан Ивану Ьиркину, а дополнительны й золотой, кото
рого в росписи не было, бы л пож алован Ратману Дурову, причём для этого воевода П ётр 
Басманов вынужден был отказаться от своего золотого355. Во-вторых, одна золотая денга 
оказалась лиш ней, она бы ла послана сверх росписи, и её Чумаков отдал одном у из стрелец
ких сотников. В-третьих, бы ло роздано 14 новгородок и 15 московок сверх росп и си 356. В- 
четвертых. после заверш ения всех процедур, связанны х с награждением, у воевод ещ е о с 
таю сь 145 новгородок и 225 московок в запасе, что с одной стороны, бы ло следствием  
смерти некоторых воинов, прописанны х в росписи, а с другой стороны -  целенаправленно
го превыш ение общ его количества золотых монет над предполагаемыми их обладателя
ми . В-пятых, награду получили не только воины, а также обычные ж ители , помогавш ие 
во время осады, которые получили по новгородке: монах Спасского м онасты ря Ф ерапонт. 
двое бортников из окрестны х сёл. а такж е нищ ий старик Васька, который, вы праш ивая м и
лостыню. ходил к осаж давш им  и вы пы ты вал у них нуж ную  информацию 35*

Также источник несёт инф ормацию  о компенсации вдовам погибш их воинов: «К аза
ковой П етруш иной жене вдове О вдотьице дано г о с у д а р е в о г о  жалования три рубля денег, а 
'■уж ея П етруш ка в осаде бы л и государю  служ ил, а умер после осады. Казаковой ж  Тру- 
фанкова Трубчанинова ж ене вдове М атрёнке дано государевого жалования рубль денег, а 
муж ея Труфанко умер после осад ы » 354. В этом ф рагм енте источника наглядно видно осо-
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бое отнош ение к золоты м  наградны м  монетам и разница м еж ду монетами-фалсроничами и 
м онетам и-деньгам и, потому что вдовы не получили знаков отличия своих мужей, а получи

ли  всего лиш ь ком пенсацию , и в докум енте особо подчёркивается этот  факт.
Н адо полагать, что для вы пуска такого количества разнообразны х наградных монет 

на М осковском  дворе сущ ествовал набор ш темпелей. Н есколько их них дош ли до настоя
щ его времени. С охранился ш темпель в один угорский (3.4 г.). Н а аверсе располагается по- 
грудное изображ ение царя, повёрнутое в 3/«. на реверсе изображ ён двуглавы й орёл. Надпись 
на м онете переходит с  лицевой  стороны  на оборотную : «Бож иею  м илостию  Великой Госу
дарь Ц арь и В еликий Князь Борис Ф ёдорович Всея Руси С ам одерж ец». П ортрет царя вы
полнен рельеф но с  проработкой мелких деталей, а корона по ф орме напом инает королев
скую 360. П осле см ерти царя больш инство заготовок таких м онет бы ло уничтожено.

О днако вы пуск золоты х м онет продолж ился и при Л ж едм итрии  I. В частности, при 
п одготовке К ры м ского похода, которы й так и не состоялся, предполагалось выпустить 
больш ое количество золоты х, раздачей которы х царь рассчиты вал укрепить своё положе
ние и авторитет361. Х отя, стоит отм етить, что ещ ё до  этого, сам озванец  приказал выпустил, 
золоты е монеты, но не для наградны х целей, а при раздаче во врем я коронации самого 
Л ж едм итрия362.

С охранились две уникальны е монетовидны е медали см утного времени. В Эрмитаже 
хранится серебряная, а в И сторическом  музее -  золотая363. На аверсе серебряной медали 
и зображ ён «царь Д м итрий», он в пы ш ном одеянии м осковских царей с цепью  на шее. В его 
правой руке скипетр, в левой -  держ ава, на голове не царская, а им ператорская корона. На 
реверсе находиться двуглавы й орёл, увенчанны й тремя коронами, на груди орла геральди
ческий щ ит с «ездцом» (всадник с копьём). На аверсе по окруж ности  надпись: «Дмитрий 
И ванович Бож иею  м илостию  им ператор России. Год ж изни его 24». На реверсе по окруж
ности надпись «Дм итрий Иванович Бж. М л. Цесарь. Роский. Ле. Ц рства. Свог. А » (Дмитрий 
И ванович Бож иею  милостью  цезарь русский. Л ета царства своего  в первое). Эта медаль не 
соответствует национальны м  традициям , отсутствует царская корона, с которой всегда изо
браж ались преж ние цари, либо ш апка М ономаха. У орла кры лья необы чной формы, сам 
орёл заклю чён в затейливую  рамку . Но больш е всего пораж ает надпись «им ператор» и «ие- 
сарь», а не «царь и великий князь», как им еноватись преж ние м он архи 364. Сам титул цезаря 
во все врем ена олицетворял сам одерж авную , неограниченную  вл асть365. Поэтому можно 
предполож ить, что С амозваны й царь стремился использовать этот титул в интересах у креп
ления своего ш аткого полож ения, тем более, что. по м нению  С .П . С околова, это бы ла коро
национная медаль Л ж едм итрия366.

Золотая медаль не менее примечательна. На аверсе изображ ён м олодой человек с 
крупной головой без «им ператорской короны », волосы зачёсаны  назад». На плечах -  горно
стаевая мантия, в правой руке -  скипетр. Д остаточно чётко передан портрет Лж едмитрия -  
тяж ёлы й крупны й лоб. оттопы ренны е уш и. нос уточкой, короткая ш ея и рука. Л ицо без 
усов и бороды : волосы коротко остриж ены ; платье покры то богаты м ш итьём, с поднятым 
сзади  воротником  и спереди застёгнуто на ш есть застёж ек367. Н а плечах находится подби
ты й мехом  плащ , из под которого можно зам етить часть рукава, а скипетр  имеет необыч-

360 Зверев С В , Колызин A M Некоторые вопросы работы московского денежного лвора в 1596-1606 гг Мо
неты. медали. Жетоны Сборник статей Под ред А С Мельниковой и В М Потина М., 1996 -  С 28 
161 Лаврентьев А В Царевич-царь-цесарь Лжедмитрий I. его государственные печати, наградные знаки и ме
дали 1604-1606 г. -С П б  . 2001 - С  140
ж Лаврентьев А В Для каких целей были отчеканены «золотые» Лжедмитрия 1° Вспомогательные историче
ские дисциплины. XXVI. 1998 - С  197
161 Гладков Н Н., Указ соч - С  II
364 Там же.

Цезарь а Макаров В И , Матвеева Н П , Словарь лексических трудностей художественной литературы -
Киев , 1989 -  С 336
146 Соколов С П Медали Лжедмитрия 1 (1605-1606 гт ) Нумизматика и Фалеристика, 2005. №2 С 12 
w7 Там же.
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н\к) форму, больш е похож ую  на польск\то  булаву36*. Такж е уди вляет надпись: «Дмитрий 
И в а н о в и ч  Божиею милостию  царь и великий князь всея Руси и всех татарских королевств и 
иных и многих государств м осковской монархии полеглых м онархии господарь король и 
обш атель и цесарь России и сам одерж ец». У дивительное соседство почти всех титулов 
монархов: король, цесарь, царь, великий князь, самодерж ец, господ арь36'*. С охранилось 
пять экземпляров подобной медали, однако, разница между ними небольш ая. У одного из 
экземпляров голова не так сильно откинута назад, выражение ли ц а несколько иное, платье 
не так богато покрыто ш итьём, скипетр несколько толщ е, у  другого  отличается орёл на Ре
версе: у него в два раза больш е количестве перьев, а у следую щ их медалей основное отли
чие прослеживается такж е в ф орме кры льев либо лап орла370.

До нашего времени дош ли и другие наградные монеты, отчеканенны е в этот период. 
В частности это золотой в десять угорских, весом 34,33 г. и золотой  весом в 1 угорский 
(3.94 г.) На первой монете надпись: «Бож иею  млтию  црь и великий князь Д м итрий И вано- 
вичь всея Руси В ладимирский М осковский Н овгородский П осковский Тверской П олоцкий 
црь Казанский гдрь А страханский»371. На более меньш ей м онете изображён двуглавы й 
орёл, увенчанный двум я царским и коронам и и надпись: «Бож иею  м илостию  црь и великий 
князь Дмитрий Ивановичь всея Роусии»372.

Следующ им необы чны м  примером  в наградной практике м ож ет служ ить неудавш ее- 
ся награждение боярина В ороты нского представителем царя В асилия Ш уйского. Д ело было 
в том. что Воротынский успеш но разбил передовые отряды  войска Болотникова в 1606 г. 
недалеко от Ельца, и к боярину бы ла послана партия наградны х м онет для раздачи войску, 
однако, когда царский чиновник прибыл на место, увидел толпы  бегущ их воинов во главе с 
самим Воротынским373. С итуация изм енилась настолько, что награды  не смогли найти сво
их героев, а вся эта ситуация стала позором для правительственны х войск и позволила ар
мии Болотникова продвинуться к самой М оскве.

Смутное время примечательно такж е тем. что впервые золоты е монеты, предназна
чавшиеся для наградны х целей, бы ли введены в денеж ное обр ащ ен и е374. Золотой угорский 
(■>•4 г.) стаз равен 50 копейкам  серебром, золотая новгородка приравнена к 10 копейкам , а 
московка к 10 д ен ьгам 375. Эти деньги  предп олагаю сь давать в качестве ж алования служ и
лым людям и иноземным наёмникам. Но стоит отметить, что использование наградны х мо
нет для выплаты ж алования бы ло вы нуж денной мерой, так как обы чны х денег катастроф и
чески не х ватаю , и войско, больш инство из которого бы ло наём ны м, о тк азы ваю сь  слу
жить. Эта проблема больш е всех беспокоила самозваных претендентов на русский престол, 
таких как Л ж едмитрий I и Л ж едм итрий II.

Известны примеры , когда наёмники просто покидали сам озванцев. Н апример, как 
отмечает очевидец и непосредственны й участник тех собы тий. Н иколай М ахроцкий. 1 ян
варя 1605 г. в лагере Л ж едм итрия вспы хнул мятеж из-за денег, и на следую щ ий день боль
шая часть поляков уш ла к границе376. Но и после воцарения Л ж едм итрия на престоле денег 
всё равно не х в ата ю  и часть польских магнатов, которые поддерж ивати  сам о зван ц а  верну
лась к себе на родину. Н уж но зам етить, что практика использования наградны х монет для 
Денежного обращ ения после С муты  сош ла на нет, и золотые монеты  стати  вновь вы полнять 
лишь наградную  ф ункцию . П оэтом у С м утное время во м ногих отнош ениях является уни
кальным периодом ф ункционирования отечественны х ф алеронимов.

м* -Т-
ъ Гам же
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Таким  образом, период С м утного времени знам енателен тем . что в ситуации всс^ 
щ ей сум атохи и неразберихи, царивш ей в стране, каж ды й государь, оказавш ийся на престо 
ле, пы тается укрепить свою  власть, навести порядок в государстве, используя, в том чиса* 
пож алования своим сторонникам , либо, пы таясь с пом ощ ью  раздачи наград переманить к» 
свою  сторону сом неваю щ ихся и колеблю щ ихся. С тоит обратить внимание и на новые тен
денции в наградном  деле, проявивш иеся в этот исторический период. Например -  чеканка 
на аверсе и реверсе наградны х монет нетипичны х изображ ений монарха, не свойственных 
предш ествую щ ей монетной традиции. Также знам енательны й ф акт использования фалеро- 
нимов, например -  золоты х наградны х монет, в качестве денеж ной единицы , чего до этого 
не наблю далось. Но стоит сказать, что. несмотря на слож ную  ситуацию  в стране, продол
ж али сохраняться основны е принципы  наградного дела, практически  не изменились форма 
и виды  наград, всё такж е основны м и ф алеронимам и оставались ж алованны е монеты.

Кобыляцкий Д.А., 
НИУ «БелГУ», г. Белгород

В А Р И А Т И В Н А Я  С Е М А Н Т И К А  М И Ф О Л О Г И Ч Е С К О Г О  О Б Р А З А  SER PEN S

С татья посвящ ена рассм отрению  м ифологического образа Serpens. Анализируется 
интерпретация образа Змея различны м и национальны ми культурам и. Выявляется позитив
ная и негативная трактовка традиционного образа в связи с историческим  развитием обще
ства.

К лю чевы е слова: образ, сем антика, ам бивалентность, мифология.

The article is devoted to the m ythological im age o f  the Serpens I analyzed the interpreta
tion o f  the im age o f  the Serpent different national cultures. There is a positive and negative inter
p retation  o f  the traditional im age o f  historical developm ent o f  society.

Key w ords: Image, sem antics, am bivalence, m ythology.

О браз змея присутствует практически во всех м ифологиях мира. Змей является обра
зом  универсальны м  и слож ны м с резко вы раж енной амбивалентностью . Змей может нести 
в себе полярны е и взаим оисклю чаю щ ие значения, такие как: ж изнь -  смерть, добро -  зло, 
созидание -  разру ш ение.

У поливалентности  образа есть свои причины: ш ирота ареала обитания змей, боль
ш ое число характеристик, наделяемы х сим волическим  значением , сбрасы вание кожи (спо
собность. впечатляю щ ая многих древних авторов), двуполость, так же п р и п и с ы в а е м а я  

древним и  авторами, способность передвигаться без лап или же кры льев, неотделимость от 
среды  обитания, что в последствии сы грало важ ную  роль в наделении образа различными 
волш ебны м и свойствами.

О браз змея один из самых древних. Но м нению  В.В. И ванова, изображ ения, относя
щ иеся к концу верхнего палеолита, и отраж ение культа змей в религиях народов Африки. 
А встралии. А зии , А мерики позволяю т составить представлении о  ранних этапах развития 
об р аза377. В искусстве позднего палеолита проявилось богатство духовного мира древних 
охотников и собирателей. С социологической  точки  зрения, в эту эпоху происходит даль
нейш ее развитие первобы тнообщ инного и родового строя. Д уховная ж изнь развивалась в 
непосредственной связи с освоением  мира. П ервобы тны е верования возникали в результате 
наблю дений за силам и природы  и ж ивотны м и. Ч еловек в то время ещ е неотделим  от при
роды. Д ревние лю ди приписы вали себе те же способности, коими обладали ж ивотны е, так

,7,Иванов В.В. Змей // Мифы наролов мира: Энцикл в 2 т / гл. ред С А Токарев М Советская Энциклопе
дия, 1987. - T  I A-К -  С 468-471
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к л н и к а е т  направление первобы тного верования -  тотемизм . Т ак в А встралии, которую  
м н о г и е  исследователи назы ваю т родиной тотемизма, м ногие плем ена им ею т тотемом змея, 
я в л я ю щ и м с я  их покровителем . Змей олицетворяет собой м уж ские несгибаем ы е принципы, 
д л я  женщин -  плодовитость.

11озже, когда лю ди стали задумы ваться о происхож дении мира, возникает космого
н и ч е с к а я  мифология, где змей играет весом ую  роль37*. У тех же австралийцев, а если быть 
более точными -  у племени Д ьявун, змей -  есть прародитель всего сущ его, созидатель. 
[Ьемя Дьявун полагало, что гигантская водная змея Э йнгайна является праматерью  всего 
их рода. О казавш ись на земле, она м учительно умирала, удары  ее хвоста образовали горы и 
реки. Мимо проходил некий старец, он ударил змею  копьем , дабы  прекратить ее муки. То
гда Эйнгайна и породила на свет всех сущ еств, ныне обитаю щ их на земле. Данны й миф яв
ляется примером полож ительного отнош ения к образу.

В архаических косм огонических мифах Евразии и А м ерики змей осущ ествляет 
функцию разъединения и соединения неба и земли. И ндейцы  восточной Боливии верили, 
что много лет назад небо упало на землю , но змей, которы й обвился вокруг них, вновь 
разъединил небо и зем лю  и продолж ает держ ать разъединённы м и. В ацтекской мифологии 
есть аналогичный мотив, связанны й с Кецалькоатлем  и Т ескатлипокой . превративш ихся в 
двух змеев для того, чтобы  разорвать на две части земное чудовищ е (древнемексиканский 
аналог месопотамской Т иамат), плававш ее в первоначальном  океане. Из одной части чудо
вища они сотворили землю , а из другой -  небо. И нтересно то. что в Древнем  Египте изо
бражение змеи прикреплялось ко лбу ф араона как знак его царствования на небе и на земле.

Если в архаических м ифологиях роль змея, соединяю щ его небо и землю , двойствен
на то в развитых м ифологических системах (где змей носит черты  дракона) обнаруж ивает
ся его отрицательная роль как воплощ ения ниж него (водного, подзем ного или потусторон
него) мира. В развиты х вертикальны х моделях мира типа древнегерм анской , космический 
змей получает негативны е черты по отнош ению  к миру и человеку (зм ей  в мифологии Риг- 
веды. и Эдды). Д ревний образ змея в корнях мирового д рева (ясень И ггдрасиль в германо
скандинавской м ифологии) приурочен к низу в противопоставлении верхних ярусов древа, 
где восседает птица, чащ е всего орел. Змей Нидхегг. в скандинавской  мифологии вы полня
ют функцию разруш ителя и палача, пребывая в колодце Х вельгельм ир, глубоко в земле, он 
грызел корень И ггдрасиля. иногда отвлекаясь на поедание клятвопреступников, попадаю 
щих в темное царство Хель. К огда корень древа был перегры зен Н идхеггом . то связь между 
мирами была наруш ена. Разразилась война, именуемая Рагнарек. (гибель богов, конец све
та). где сош лись великаны  и боги. В данном  эсхатологическом  м ифе очень явно прослеж и
вается связь между м ифологией древних греков и титаном ахией  (борьбе богов и титанов). 
1оворя о фу нкции разруш ителя, необходимо также упом януть ещ е одного уж асного для 
скандинавских богов змея -  Й ормунгарда. С воим  хвостом  змей опоясы вал весь земной шар. 
В конце времен, в сам ы й разгар Рагнарека. змею  бы ло предначертано сразиться с гром о
вержцем Тором. В равной схватке им обоим суж дено погибнуть.

М иф ологический образ змея очень интересен и в славянской  традиции. Змея могли 
связывать с солнцем  и плам енем. П опы таемся сейчас вы явить необходим ую  нам связь379. В 
одной из легенд сказано, что змей потерял свои ноги, когда уж алил солнце в глаз, небесное 
светило за эту дерзость прокляло всех змей, поэтому великорусы , м акедонцы  и сербы ве
рят. что змеи показы ваю т свои ноги только т о г д а  когда их бью т, связы вая данное явление с 
испытанием огнем . С одной стороны  этот миф м ожно причислить к категории причинных 
мифов, а с другой к календарны м  солярны м мифам, так как во м ногих народных поверьях 
особенная связь змея прослеж ивается и с летним  солнцестоянием . Гак называемые слепые 
змеи, к которым относят медянку, зрение получаю т раз в году на К упалу -  летнее солнце

! "Петрухин В Я Мифы о сстворении мира М ACT, Астрель, 2005
Г ура А В Символика животных в славянской наролной тралиции. -  М.: Индрик, 1997. -  335 с
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стояние. На К упалу, по поверью  белорусов и хорватов, происходит собрание всех змей id  
главе с их царем В асилиском.

О дной из нем аловаж ны х характеристик образа зм ея является его противоборство с 
другими ж ивотны м и, чащ е всего это птицы. Змей неспроста становится антагонистом дру-, 
гих сущ еств в войне за право сущ ествования в раннеевразийском  искусстве. Образ вбирает 
в себя определенны е черты объекта, которого автору м ифа (народу) необходимо омрачить, 
выставив на передний план свою  собственную  идею  и правду. С хватка змея с орлом, яв
лявш им ся олицетворением  добра и света, -  очень древний и распространенны й мотив. Сле
ды  его находят на кубке Ш ум ерского правителя Гудеа (X X II в. до н.э.); в известных образах 
Г еоргия-победоносца, побеж даю щ его змея на русских иконах, и «ф ракийского всадника» 
Во всех этих изображ ениях всадники ассоциировались с орлами. В печатны х гравюрах 
торж ество добродетели  воплотилось в образе орла с побеж денной змеей в когтях. В индуи
стских мифах такж е описы вается битва между змеем Н агом и птицей Гарудой. В античные 
врем ена змея в когтях орла нередко трактовалась как сим вол победы  патриархата над мат
риархатом: змея означала в таком  случае ж енское начало и сакральную  (тайную ) мудрость. 
Гом еровские греки считали орла с окровавленной зм еей в лапах  добры м  предзнаменовани
ем. означавш им, что Троя падет: О рел-Зевс одолеет зм еиное «ж енское» начало, ибо кто. как 
не А ф родита, толкнула Елену наруш ить святой закон патриархата и беж ать с Парисом.

С оверш енно иное значение образ получает в Д ревней  Греции. К позднему этапу эво
лю ции образа относится негативное переосмы сление змея в м ифах о лернейской гидре и 
М едузе Горгоне, где уже зм еиное начало отож дествляется с коварством , тем ной магией и 
ворож бой. Т акие м ифические сущ ества как Тифон и П ифон представляю тся антагонистами 
олим пийских богов. Тифон -  это  змей ту мана, дем оническая сущ ность тьмы , а также вре
доносны й  свет палящ его солнца. П ифон -  один из основны х противников бога Аполлона 
является собирательны м  образом  всех хтонических бож еств, которых олимпийские боги в 
итоге побеж даю т.

Говоря о поливалентности  змея, о  его двойственности  и совм ещ ении в себе контра
стны х понятий, необходимо сказать о У роборосе. С имвол У робороса (др -греч oupofiopo; 01  

оира -  «хвост» и (5ора -  «пища, еда»), считаю щ ийся одним  из самы х древних символов чело
веческой культуры , яркое свидетельство этой самой двойственности380. Змей, кусаюшш” 
сам себя за хвост, обозначает вечное движ ение через см ерть и воскреш ение, круговорот 
ж изни. Х отя трактовок сим вола сущ ествует намного больш е, эта  считается самой распро
страненной и логичной. Точное происхож дение сим вола установить невозмож но, но бытуе1 

мнение, что У роборос родом из Д ревнего Египта. С им вол У робороса воплощ ает в себе вс* 
антоним ические, несходны е черты образа змея. Это и см ерть, и ж изнь, ведущ ие к переро
ж дению  всего зем ного, это и солнце с луной, обозначаю щ ие поток времени, это и зло < 
добром , говорящ ие нам о вечном  батансе. В образе У робороса сходятся все точки человек 
ческого понимания символа. Здесь связь и с катендарны ми мифами, с мифами эсхатологи 
ческими и косм огоническими, с причинны ми мифами. О браз У робороса, не смотря на свок 
древность , сумел вм естить в себе все то, что вклады вали лю ди в образ змея много тыся1 
лет. У ж е тогда египтяне совм естили все знания о  мире, превратив его  в цельны й, едины! 
образ, поды тож иваю щ ий все остапьны е его м ифологические трактовки.

П рирода змея человеческим  сознанием  восприним алась неоднозначно. Связано это < 
тем . что  миф соверш енно нестатичен и непостоянен. Н а каж дом  этапе своего развития ми<1 
обуславливался человеческой деятельностью , местностью , где проживай человек и разви 
тием  человека и общ ества в целом , следственно, с этим развитием  менялись и человеческш  
взгляды  на образ змея.

,*1Тресидлер Дж Словарь символов М .1999 430 с
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ПОНЯТИЕ ВОЕННОГО ИСКУССТВА СЛАВЯН В VI В.
И ЕГО ХАРАКТЕРИСТИКА В РАБОТАХ ПРОКОПИЯ КЕСАРИЙСКОГО

В статье рассм атриваю тся вопросы, связанны е с появлением  в письменны х источни
ках первых упоминаний о военном искусстве антов.

Ключевые слова: П рокопий К есарийский, анты, военное искусство.

The article discusses issues related tothe advent o f  the first w ritten sources m entioning the 
art of the war Antes.

Key words: P rocopius o f  Caesarea, antes, art o f  war.

Война на протяж ении всей истории человечества играла и продолж ает играть нем а
ловажную, а иногда реш аю щ ую  роль. У чены е подсчитали, что общ ую  стоим ость ценно
стей. уничтоженных во время всех войн, которы е зарегистрировала письменная память че
ловечества. можно представить в виде гигантского золотого кольца по окруж ности Земли 
шириной 156 метров и высотой 10 м етров.1*1 Традиционно, Российское государство являет
ся одним из древних государств, которое пережило м нож ество различны х военных кон
фликтов. Так с 1228 по 1462 г. за 234 года у русских бы ло 160 локальны х конф ликтов.3*2 
Также в XVI в. Русское государство воевало с Речью П осполитой. Л ивонским  орденом . 
Швецией, Крымским ханством  43 года.'*3 В XVII в. Россия воевала 48 лет. в XVIII в. -  56 
лет.' В XX в. Россия провела в войнах 28 л е т .385

Несмотря на то. что вы ш есказанная статистика свидетельствует о многочисленны х 
вооруженных конфликтах, проходивш их в разные исторические периоды  человечества в 
целом, но. в частности, в понимании больш инства рядовы х граждан наш ей страны  закрепи
лось мнение о том . что именно благодаря военным действиям  А лександра 11евского и его 
последователей в России появляется проф ессиональная армия, готовая отразить вторж ение 
захватчиков. Но в целом, как работы  историков разного времени, так и данны е письменны х 
и археологических источников вносят определенны е изм енения по данной проблеме. В 
свое время, Василин О сипович К лю чевский отмечал, что история ру сских ратны х сил на
чинается именно с VI в .3" ’ Военный сою з восточны х славян  и есть ф акт, которы й можно 
поставить в самом начале наш ей военной истории3*7

По мнению  больш инства исследователей, военная история славян начинается ещ е с 
первых походов славянских племен, военны е навыки которы х бы ли известны в работах та
кого известного византийского историка как Прокопия К есарийского. Традиционно извест
но. что. несмотря на то. что славяне, как в византийских, так и восточны х ранних письм ен
ных источниках упом инаю тся под самыми разны ми названиями, в частности, как венеды, 
склавины и анты, в литерату ре прочно утвердились м нения, что в больш ей степени восточ
ные славяне упом инаю тся под названием  анты , которы е и упом инаю тся в работе уже вы
шесказанного историка.

История человеческого общ ества насчиты вает в себе несколько этапов развития, 
°Дин из которых связан с периодом , так назы ваемой военной дем ократии, в котором пол-

яг *’енедиктов Н А. Русские святыни М : Алгоритм, 2003. -  С 521.
Яценко Н Е Толковый словарь обществоведческих терминов -  СПб.: Лань, 1999 -  С 48 
Сенин А С История российской государственности: Учебн пособие для студ сред спец учеб заведе

ний - М  ВЛАДОС, 2003 - С  18
!is ^ естеР°в Ф Связь времен 3-е изд М.. Молодая гвардия. 1987 -  С.14. 
ж  ^ енин А. С Указ соч -  С 18
«т *̂ ит по Хренов М М Военная одежда русской армии -  М Воениздат, 1994. -  С 9.

Байнов А К История русского военного искусства. -  Tow I М : ФондИВ, 2008 - С  24
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ноправны м и членам и общ ества являлись  здоровы е муж чины  способны е нести оружие, а без 
навы ков владения оруж ием  воин не обладал правом  голоса. В изантийские и восточные ав
торы  неоднократно упом инаю т данную  ф орм у сам оорганизации древнего славянского об
щества. В частности , в работе П рокопия К есарийского «В ойна с готам и» говорите*, 
ч т о » ...ан ты , не управляю тся одним  человеком , но издревле ж ивут в народоправии. И отто
го у  них вы годны е и невы годны е дел а  идут с о о б щ а ...388« Н а основе этого высказывали» 
м ож но сделать следую щ ие вы воды : во-первы х, вы сш им органом  антского племенного 
сою за в V Ib . являлось вече, как важ нейш ий элем ент военной дем ократии; во-вторы х, также 
можно предполож ить, что плем енная знать имела определенное влияние на всевозможные 
реш ения в вече -  по всей видим ости , племенная знать, которая такж е упом инается истори
ком ещ е ранее, долж н а бы ла обеспечить свое главенствую щ ее полож ение в общ естве за 
счет походов на другие территории; в-третьих, сою зы  племен антов являлись относительно 
нестабильны м и объединениям и и, скорее всего, не имели единого военного предводителя. 
У ж е вы ш еназванны й византийский историк упом инает о  разны х областях ж изни антского 
общ ества, в частности , о  военны х действиях  славян на раннем  этапе их развития, что и по
служ ило началом  изучения военной дем ократии  славян  в V I-V II вв. П о м нению  исследова
телей . в это  время уж е начинаю т склады ваться основы  военного искусства. Так, с конца V
в. славяне все чащ е переходят р. С аву и Д унай , вторгаясь во владения В осточной Римской 
им перии. В силу этих  причин для защ иты  ближ айш их окрестностей  К онстантинополя в 512
г. бы ла построена «длинная стена», которая преградила путь к нем у с запада, протянувшись 
на полсотни верст о т  М раморного д о  Ч ерного моря. С пеш но восстанавливались старые и 
возводились новы е укрепления; только  в правление Ю стиниана (527-565) на Балканах за
ново бы ло построено около 80 крепостей.

На сегодняш ний  день, в военной историограф ии под военны м  искусством  понимает- 
ся теория и практика подготовки и ведения военны х действии на суш е, море и в воздухе 
Идея появления военного искусства, на наш  взгляд, возникает из-за увеличения военных 
конф ликтов, роль которы х становится почти главной частью  ж и зн и 1 и, как отмечает ис
торик Л обов В.Н ., отсю да исходит потребность, которая вы текает из возм ож ности мень
ш ею  затратою  сил, средств и врем ени достигнуть победы  над превосходящ им  противни
к о м ?Ч1.

По м нению  больш инства военны х историков, важ нейш ими составны ми компонен
тами, вне зависим ости  от  территории  и времени, военного искусства является стратегия, то 
есть наука о войне, в частности наука полководц а392; тактика, которая вклю чает в себя та
кие ком поненты , как теория и практика подготовки и ведения боясоединениям и, частями и 
подразделениям и различны х видоввооруж ённы х сил, родов войск (сил) и специапьных 
во й ск393. С ю да м ож но отнести  и так  назы ваемое оперативное искусство, которое охватыва
ет  теорию  и практику подготовки и веления совм естны х и сам остоятельны х операций (бое
вы х действий) объединениям и видов вооруж енны х си л 394. М ежду данны м и компонентами 
сущ ествует тесная взаим освязь.

В соврем енной историограф ии  утвердилось мнение, что предкам и восточны х славян 
бы ли плем ена антов. В подтверж дение вы ш есказанного можно привести свидетельства гот-

188 Прокопий Кесарийский. Война с готами Хрестоматия по истории СССР Том I. С древнейших времен до
конца XVII века / Сост.: Лебедев В. И., Тихомиров М. Н . Сыроечковский В. Е. -  3-е изд. -  М.: Государствен
ное учебно-педагогическое издательство Министерства просвещения РСФСР, 1949. — С. 21. 
ж Военное искусство л Советская военная энциклопедия -  М : Воениздат, 1976-1980. -  Том 2. Гл. ред. Ко
миссии Огарков Н В -  М : Воениздат, 1979. - С  211
ш  История военного искусства / Под ред Жилина П А -  М : Воениздат, 1986. -  С. 4.
5,1 Лобов В Н Военная хитрость: Из теории и истории -  2-е и зд , перераб и доп -  М : Воениздат, 1992 -  С. 3.
''‘Стратегия Советская военная энциклопедия -  М. Воениздат, 1976-1980 Том 7 Гл ред Комиссии Огар

ков Н. В. -  М : Воениздат, 1980. -  С 555
,4;Тактик.1 // Советская военная энциклопедия -  М : Воениздат, 1976-1980 Том 7. Гл ред Комиссии Огарков Н. В. - 
М : Воениздат, 1980. -  С. 628.
">4 История военного искусства. Указ соч -  С 5
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ckoio и сто р и к а  Иордана «О  происхож дении и деяниях гетов»: «А нты  же -  сильнейш ие из 
обоих [племён] -  распространяю тся от  Д анастра до Д анапра [Д непра], там  где П онтийское 
[Чёрное] MOjje образует излучину; реки эти удалены одна от  другой на расстояние многих 
переходов» 1 s

Также в историографии сущ ествую т несколько версий в отнош ении этимологии 
происхождения слова «анты »: по м нению Г.Г . Л и таври н а39 , О .Н . Т рубачёва 4 , О .Н . Бубе- 
нок '".В.Я. Петрухина394 и др ., наименование антов им еет иранское происхож дение. В свое 
врем». Роспонд С .связал название «анты » с венедами, тем  самым зародил теорию  славян
скою происхождения этноним а «анты». В последую щ ее время эту тем у по ;и ерж ал  и М.В. 
Грацианский400. А.И. 11опов40|и В.В. М авродин402 сф ормировали версию , согласно которой 
нноним «анты» восходит к тю ркском у слову «ант».

Таким образом, анты , согласно археологическим  данны м  -  крупная племенная груп
па славян, сф ормировавш аяся в междуречье Д нестра и Д непра в послерим ское время при 
участии местного ираноязы чного населения и расселивш аяся в начале средневековья па 
пространстве от ниж него Д уная до С еверского Д онца. С огласно данны м  палеоантрополо
гии. значительная часть населения X-XII вв. Ю ж ной Руси, характеризуем ая мезокранией 
при относительной узколицести . восходит к той группе носителей Черняховской культуры, 
которая сложилась в условиях ассимиляции скиф о-сарм атских плем ен .40.

Традиционно первой серьезной рабою й . в которой описано столкновение антов с 
Византийской империей является «Война с готами», автором  которой является П рокопия 
Кесарийского VIb .. которы й родился в П алестине, в К есарии С евастийской . в знатной се
мье. а образование получил в Бейруте4"4. В 527 году он был назначен секретарем  и совет
ником византийского полководца Велизария. Был соврем енником  легендарного им ператора 
поздней античности, великого реформатора, человека о котором  «слож или самые ф анта
стические легенды »405 -  Ю стиниана Великого. П рокопий бы л вы сокообразованны м  чело
веком. он хорош о изучил исторические работы Геродота. Ф укидида и Полибия, которым 
старался подражать. П о словам  А гафия. П рокопий знал « неим оверно много предметов и. 
так сказать, перерыл всю  историю »4"

Глубочайшие знания исторических собы тий позволили вы ш есказанному историку 
написать очень много работ в отнош ении образа ж изни, бы та древнейш их народов, в том 
числе и военной тем атики , в которы х отм ечаю тся столкновения войсковы х групп славян с 
армией византийской империи.
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А нализ текста вы ш еуказанного историка позволяет говорить о военной организащ 
славян и охарактеризовать становление военног о искусства славян следую щ им образом  

первы х, войско возглавляли вож ди, обладавш ие вы соким  авторитетом , гибель которых,«  
некоторы м данны м , во время боя повергала воинов в панику; во-вторы х, организация набо. 
ра войска основы валась на родовы х порядках, где каж ды й род, племя обязывали в нужно* 

время всех годны х м ужчин вооруж аться и воевать. В исклю чительны х случаях воевали и 
ж енщ ины , например при нападении на Ц арьград в 626 год у407; в-третьих, в родовой общине 
постепенно вы деляется слой опы тны х воинов, которы е представляли собой грозную си- 
л у 40*; в-четверты х, такж е сущ ествовал обы чай обещ ать П еруну ж ертву при выступлении hi 

войну.
Как уж е бы ло отм ечено выш е, одним  из ком понентов военного искусства являлась 

тактика. Уже упом януты й ранее византийский историк отм ечает, что «около того же вре
м ени войско славян собравш ись не больш е чем в три ты сячи  человек, переш ло через реку 
Истр (Д унай), не встретив ни с чьей стороны  противодействия, и затем без большого труда, 
перейдя реку Гевр. разделилось на две части. В одной части бы ло ты сяча восемьсот чело
век, вторая вклю чала всех остальны х. Н ачальники рим ского войска в Иллирии и Фракии 
вступили с этими войсками в откры тое сраж ение, но хотя эти части и бы ли разъединены, 
однако, римляне бы ли разбиты  благодаря их внезапному нападению ; одни из них были 
убиты , другие в беспорядке б еж ал и »40v. Несомненным ком понентом  военного искусства 
являю тся различны е виды войск, принимавш ие участия в сраж ениях. Византийский исто
рик упом инает о  су щ ествовании различны х видов войск древних славян. О н сообщает, что 
анты  нападаю т преим ущ ественно «пеш им и»410. Вооруж ение их составляли небольшие де
ревянны е щ иты, копья и луки со стрелам и, «сраж ались без каф танов, некоторые даже бет 
рубах, в одних портах»4" ,  «панцирей же они никогда не надевали»412. Также автор отмеча
ет особое умение антов вести войну в горной местности. Такж е отм ечены  случаи уменш 
антов нападать из засады и заставать врага врасплох при малом числе воинов: «привыкла 
прятаться даж е за м аленьким и камнями или за первым встречны м  кустом и ловить непрн 
ятеля»413. П рокопий такж е говорит и о доблести, проявляемой антским и воинами в бою i 
содействую щ их их победам.

Т аким  образом , ан&зиз работы  П рокопия К есарийского, в котором достаточно под 
робно описаны  военны е действия славян против византийской им перии в V Ib . можно счи 
тать началом ф ормирования военного искусства, элементы  которого будут в дальнейше> 
использованы  славянами в ходе м ногочисленны х военны х столкновений с различными эт 
носами и народам и в последую щ ий период их развития. О дним из последователей помош 
ника Велизария станет не менее известны й византийский им ператор М аврикий Стратег в< 
времена правления, которого империи также приходилось вести боевы е действия нроти 
восточны х славян.

4(17 Нидерле J1. Славянские древности -  М : Издательство иностранной литературы, 1956 -  С 366
40* Волков В А Войны и дружины древней Руси монография -  М : Пометей, 2016. -  С 12
*”  Прокопий Кесарийский Война с готами О постройках Пер Кондратьев С П , -  М Арктос, 1996 -  С 70
JK1 Прокопий Кесарийский Война с готами Хрестоматия по истории России с древнейших времен до 1618 г 
Под ред Кузьмина А Г -  М : Владос, 2004. -  С 55
411 Карамзин Н М История государства Российского в 12 томах -  М : Наука, 1989. -  Т.1. -  С. 67.
Jl" Прокопий Кесарийский. Война с готами. Хрестоматия по истории России с древнейших времен до 1618 
Указ соч. -  С. 52
413 Цнт. по Остапенко П.В. История тайной войны в Средние века Византия и Западная Европа. -  М.: ACT, 
2008. -  С 70.
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С I FIIAII АНИКИЕВИЧ ДЕГТЯРЕВ -  УРОЖ ЕНЕЦ БЕЛГОРОДСКОЙ ГУБЕРНИИ  
II ТАЛАНТЛИВЫЙ ДЕЯТЕЛЬ РОССИЙСКОЙ КУЛЬТУРЫ

В статье рассматривается биография известного деятеля российской культуры вто
рой половины XVIII -  начала XIX вв. С тепана А никиевича Д егтярева. О сновное внимание 
\лсляется становлению его м узы кального таланта. Благодаря поддерж ке графа П.П. Ш ере
метьева С А . Дегтярев получил прекрасное образование. И звестен ком позитор был не толь
ко в пределах Российской им перии, но и заграницей. При этом до конца своей жизни по 
своему социальному полож ению  Степан А никиевич оставался крепостны м.

Ключевые слова: С .А . Д егтярев. П.П. Ш ереметьев, театр, хор. композитор.

The article deals w ith the b iography o f  a fam ous figure o f  the R ussian culture o f  the second 
half o f XVIII -  early X IX centuries S tepan A nikievich D egtyarev. The m ain attention is devoting 
on the formation o f  his m usical talent. T hanks to the support o f  the count N.P. Sherem etyev, S . A. 
Degtyarev received an excellent education. The com poser w as know n not only within the Russian 
I mpire, but also abroad. H erew ith before the end o f  his life according his social status S tepan 
Anikievich rem ained a serf.

Key words: S.A  D egtyarev. N.P. Sherem etyev, theatre, choir, com poser

Степан Аникиевич Дегтярев родился в 1766 г. в слободе Борисовка тогдаш него Хот- 
мыжского уезда Белгородской губернии. Родился он в семье крепостного крестьянина А никия 
Дегтярева, находившегося на слу жбе у графа Николая Петровича Ш ереметьева. Слобода Бори
совка славилась в тот период тем. что из нее набиралась преобладающ ая часть юных музы- 
казьпых даровании, пою щих в санкт-петербургском и московском крепостных хорах414.

Огромный природны й потенциал С.А . Д егтярева стал заметен Ш ереметьевым ещ е с 
его малолетства415. Уже в семилетием  возрасте м алолетний Степан начал петь в крепостном 
хоре. В это же время он начинает обучение в певческой ш коле. Д анная ш кола, созданная в 
дорисовке, являлась одной из первы х в своем роде в тогдаш ней России, она заним алась по
иском обладателей хорош их детских голосов и обучением  этих детей начатьнмм  певческим 
навыкам . М атьчик обучался такж е в ш коле при дом аш нем  театре Ш ереметьевы х в их 
подмосковной у садьбе Ку сково. В пятнадцатилетием  возрасте он уже принимает участие в 
постановке оперны х спектаклей при домаш нем  кусковском  театре.

Ш ереметьевы, заинтересованны е в развитии таланта С .А . Дегтярева, дали ему зам е
чательное для того периода м узы кальное и гум анитарное образование. М узы каты ю е обу
чение вклю чало в себя хоровое и сольное пение, теорию  музыки, а такж е игру на таких ин- 
стРУ'ментах, как с к р и п к а  ф ортепиано, гусли. Д ля ведения обучения привлекались даж е из
вестнейшие музы канты , работавш ие на тот м омент в Российской империи. Т аковы ми явля
лись Дж узеппе Сарти и В инченцо М анфредини. К ом позицией Степан А никиевич заним ал- 
ся под руководством  Д . Бортнянского. А. С апиенцы  и Д . С арти, одним  из его консультан
тов являлся М. П олторацкий417. Ю нош е разреш али такж е посещ ать лекции в М осковском  
>ннверситете, где он усиленно изучал русскую  словесность и иностранны е язы ки41*. Ю ного

Дегтярев Степан Аникиевич. Славные люди Белгородчины -  Режим доступа https ashkalov ru degtyarev- 
JJepan-anikievich hlml#

Никитенко А В Моя повесть о самом себе и о том, чему свидетель в жизни был Режим доступа 
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Ковальджи В.К. Степан Аникиевич Дегтярев Режим доступа: http - Idirosorg/content view/2 3
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С тепана Ш ереметьевы  даж е посы лали для соверш енствования своих навыков в Италию. 
К ратковрем енная поездка туда стала возм ож на благодаря Д. С арти, являвш емуся хорошим 
другом  граф а Н.П. Ш ереметьева.

Заверш ение м узы кального образования ознам еновалось для С тепана Аникиевича на
значением  руководителем  ш ерем етьевского хора и театра. Он исполнял такж е обязанносш 
капельм ейстера, м узы кального редактора, ком позитора и дириж ера спектаклями. Помимо 
этого он проводил занятия по пению  для крепостны х театральны х актеров и актрис. В на
чале 1790-х гг. численность подвластного С .А . Д егтяреву хора достигала сорока человек. 
П одбором  исполнителей  м узы кант заним ался самолично. Д анное время стало периодом 
расцвета деятельности  м узы кального коллектива. Эта деятельность не ограничивалась уча
стием  в богослуж ении, проводим ом  в дом аш ней  церкви, и постановкой оперны х спектаклей 
на м естном  уровне. К репостны е актеры  вели такж е активную  концертную  деятельность.

К огда на российский престол взош ел им ператор Павел I. граф Н .П .Ш ереметьев пе
реехал в С анкт-П етербург419. К том у врем ени он уже начал охладевать к своему театру и 
хору. П оловина хористов бы ла переведена им в обслуж иваю щ ий п ерсон а! (в лакеи и дво
ровы е), другие участники  хора бы ли  отправлены  в места, из которы х они бы ли привезены в 
М оскву. К онцерты  с тех  пор практически  не проводились. С  собой Н иколай П етрович взял 
С тепана А никиевича, которы й прож ил в столице вплоть до  смерти графа в 1809 г. В Санкт- 
П етербурге м узы кант дириж ировал  небольш им  хором , пою щ им в дом овой церкви.
Н.П. Ш ереметьев, видя старания С.А. Д егтярева на музыкальном поприще, трижды (в 1802 г., 
1803 г. и 1809 г.) обещ ал  дать ем у вольную , однако  в посм ертны х завещ ательны х бумагах 
последний так и не бы л у пом янут в качестве освобож даемого на волю. Д ело это пытались 
реш ить даж е с привлечением  С ената.

Д абы  во время разбирательств не сидеть зря в С анкт-П етербурге, С тепан  Аникиевич 
возвращ ается в М оскву420. Ж ил он в богадельне (С транноприим ном  доме), откры той в тот 
п ериод по распоряж ению  Ш ереметьевы х. Д ля того чтобы найти средства для проживания, 
ему приш лось распродать больш ую  часть своих рукописей. Совет, ведущ ий опеку за мало
летним  графом Д м итрием  Н иколаевичем  Ш ереметьевы м, принял реш ение сократить крепо
стной  хор до девяти  человек. Н уж ен был он только  для проведения церковны х служ б. Те
перь уже в услугах С .А . Д егтярева никто не нуждайся. Он так и остался крепостны м. Ком
позитору был выдан паспорт, которы й разреш ат устраиваться на служ бу, а такж е бы ла на
значена небольш ая пенсия. В то  время С тепан  А никиевич был болен чахоткой, и для него 
настали очень трудны е времена. М узы кант отправляет свою  ж ену А гафону Григорьевну и 
сы на к родственникам  в Борисовку, а сам  на некоторое время остается в М оскве. К тому 
м ом енту супруга ож идала рож дения второго ребенка. Во время О течественной войны 
С .А . Д егтярев едет на родину. Ч тобы  п рокорм ить сем ейство, он пош ел работать в имение 
одного  из пом ещ иков в качестве учителя пения. О днако он не прекращ ат плодотворно тру
ди ться на м узы кальном  поприщ е, что в итоге принесло ему всеобщ ее признание. В эконо
м ическом  плане эта деятельность  не принесла ничего, его семья по-преж нем у прож ивала в 
нищ ете. У мер С .А .Д егтярев 23 апреля 1813 г. в 47-летнем  возрасте. У его ж ены на попече
нии осталось трое детей , все они вплоть до  1815 г. ж или практически лиш ь на подаваемую  
им м илосты ню . О ф ициальная вольная сем ье С тепана А никиевича бы ла дана в августе 
1815г., через два года после см ерти  ком п ози тора421.

Н есколько слов необходим о сказать о м узы кальны х произведениях, созданных
С .А . Д егтяревы м . В настоящ ее врем я известны  названия около ста его  творений, однако 
общ ее количество  сохранивш ихся сочинений  не превы ш ает ш естидесяти. Н аиболее много
численная часть наследия автора -  православны е духовны е сочинения, представленны е в

Дегтярев Степан Аникиевич / Энциклопедия Кругосвет -  Режим доступа: 
http://www krugosvetm/enc.kultura i_obrazovame/muzykaT>EGTYAREV_STEPAN ANIKIEVICH html 
01 Дегтярев Степан Аникиевич // Древо. Открытая православная энциклопедия -  Режим доступа: http drevo-
info.ru/articles/189 html
421 Там же.
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доем большинстве в виде так называемых концертов. И звестны  названия 76 таких концер
тов для хора без сопровож дения, полож енны х на церковнославянские тексты 422. Больш ую  
известность имели такие произведения, как «Х ерувим ская», «Д остойно есть», «Отче 
наш»423. Композитор стал автором  первой отечественной оратории «М инин и П ожарский». 
Написана она бы ла на слова Н.Д. Горчакова, вы держ ана в чистом  классицистском  стиле и 
монументальных формах, и исполнена впервые в марте 1811 г. в М оскве. И сполнение про
изводилось при непосредственном  управлении автором  произведения и в итоге имело не
бывалый успех. В последствии данное произведение, по м асш табу приближ аю щ ееся к опе
ре. сыграло свою роль в патриотическом  подъеме россиян в период войны с Н аполеоном. 
Повторена композиция в очередной раз бы ла уже после см ерти автора в 1818 г. во время 
открытия в М оскве пам ятника К. М инину и Д. П ож арскому. К числу других ораторий
С.А.Дегтярева относятся «О свобож дение М осквы в 1812 году» и «Бегство Наполеона». П о
следнее произведение осталось незаверш енным. О собая заслуга С тепана А никиевича за
ключается также в переводе с итальянского язы ка на русский язык сочинения
B.Манфредини «П равила гармонические и м елодические для обучения всей музыке». П е
ревод был осущ ествлен в 1805 г. в период прож ивания ком позитора в С анкт-П етербурге.

В целом же. говоря о творениях му зыканта, стоит отметить, что они были написаны в 
так называемом полуитальянском стиле. Они достаточно мелодичны, проникнуты настроени
ем. которое хотел передать через них автор, а также свидетельствую т об огромном таланте
C.А. Дегтярева как композитора. При всей своей сдержанности произведения наполнены тро
гательной чувствительностью, навеянной сентиментализмом424. Степан Аникиевич являлся 
представителем группы музыкальных деятелей, культивировавш их в Российской империи 
итальянскую музыку, наиболее излюбленную придворными и высш ими кругами тогдаш него 
общества425. Известность при жизни нашла его не только в пределах России, но и зарубежом. О 
его творениях писали во многих европейских изданиях того времени.

Белгородцы пом нят о своем прославленном  земляке. В 1994 г. в областном  центре 
был установлен пам ятник С тепану А ннкиевичу426. Н аходится он на Граж данском проспек
те. Белгородский скульптор Анатолий См елы й, изготовивш ий памятник, запечатлел 
С А. Дегтярева в движ ении . Создается впечатление, как будто Степан А никиевич дириж и
рует оркестром, так  как его руки подняты над головой. К сож алению , приж изненного порт
рета музыканта не сохранилось, и в памятнике воплощ ен лиш ь его обобщ енны й о браз427.

Рядом с монументом находится здание М узыкального колледжа Белгородского госу
дарственного института культуры и искусства, носящего имя композитора. Данное учебное 
введение открыло свои двери для обучающихся в 1959 г., а в 1973 г. его коллектив «пересе
лился» в новое здание, которое до сих пор является его «пристанищ ем»42*. Имя же наш его та
лантливого земляка бы ло присвоено колледжу в ноябре 1991 г. Присвоение имени было полу
чено в награду за огромный вклад в подготовку му зыкальных кадров Белгородской области, а 
также непосредственно за сохранение памяти С.А. Дегтярева и пропаганду его творчества429. 
Помимо этого его именем названы улицы в Белгороде, Курске и Борисовке.
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ТЕНДЕНЦИИ ЖЕНСКОЙ МОДЫ АРИСТОКРАТИЧЕСКИХ КРУГОВ 
РОССИЙСКОГО ОБЩ ЕСТВА В КОНЦЕ XIX-Н АЧ АЛ Е XX ВВ.

В статье рассм атриваю тся тенденции моды конца XIX -  начала XX вв., которых 
придерж ивались дам ы  из среды  российской аристократии. У казанны й период известен в 
истории культуры  как эпоха модерна. М одны е тенденции склады вались под влиянием раз
личны х ф акторов, характерны х для Европы  в целом и для России в отдельности. Стиль мо
дерн  характеризовался отказом  о т  корсетов и практичностью  гардероба, подобранного с 
учетом  влияния его  элем ентов на здоровье.

К лю чевы е слова: мода, модерн, модны е тенденции, гардероб.

The paper deals w ith the fashion trends in the late X IX  -  early  XX century, w hich abided 
ladies from am ong the R ussian aristocracy. This period was know n in cultural history as the Art 
N ouveau. Fashion trends form ed under the influence o f  various factors, w hich w ere typical o f  Eu
rope in general and o f  Russia in particular. A rt N ouveau w as characterized  by the rejection o f  cor
sets, practicality  o f  the w ardrobe, w hich was selected w ith the influence o f  its com ponents on 
health.

Key words: fashion. A rt N ouveau, fashion trends, w ardrobe.

М ода является социальны м  ф еноменом , которы й не только отраж ает социальный 
статус владельца, но и всецело отраж ает собы тия, происходящ ие в общ естве. М одные тен
денции в научной среде редко рассм атриваю тся исследователям и как символы  и зеркало 
эпохи, в которой они возникли и развивались. О днако не все учены е обходят стороной 
внеш ний облик мужчин и ж енщ ин, данны е научные деятели прекрасно осознаю т тот факт, 
что тенденции моды ф ормирую тся под влиянием  политических, эконом ических, культур
ных и социальны х факторов, а такж е что многие особо значимы е собы тия находят свое во
площ ение в лю дском  гардеробе. И зучение моды позволяет окунуться в политическую, 
культурнчто. эконом ическую  и социальную  атм осф еру лю бого интересую щ его временного 
периода.

Гак. в частности, если рассм атривать конец XIX -  начало XX вв., то  в это время об
щ ественная ж изнь набирает м ощ ны е обороты , темп деятельности  увеличивается до  преде
л а  а это в свою  очередь ведет за  собой изменение в политической и эконом ической  жизни 
страны . В такой ситуации и возникает новое модное течение, которое воспевали в своих 
работах многие худож ники и писатели. Речь идет о стиле модерн. Д анное течение берет 
свое начало в конце 80-х гг. X IX  в. и заканчивается в начале XX столетия. Н аивысш ей точ
кой расцвета м одерна является 1890-е гг. Ф илософия направления склады вается из стрем
ления человека стать независимы м  и отстоять свои взгляды и убеж дения. В это время люди 
стрем ятся сам овы раж аться и бы ть деятельны ми, но для этого им необходим  более ком
ф ортны й и практичны й гардероб, которы й ко всему прочему пом ож ет воплотить во внеш
нем виде индивидуальность характера. Все вы ш еописанное полностью  относится не только 
к западноевропейским  странам -  законодательницам  моды, но и для Российской империи.

С тиль модерн -  один из сам ы х своеобразны х и отличительны х, и это объясняется 
тем , что его модные тенденции вклю чаю т в себя элем енты  нескольких предш ествую щ их 
модны х эпох430. Также им енно в это время дам ы  при помощ и костю м ны х комплексов на
чинаю т обозначать свои увлечения и интересы , будь то п о л и ти к а  спорт, культура или со
циальная сфера. В конце Х1Хв. начинается массовое движ ение ж енщ ин, которы е борю тся

4“’ Плаксина Э Б , Михайловская Л.А., Попов В П История костюма Стили и направления -  М., 2004 
С 157
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и  \ кюство и комфорт в нош ении гардероба, в частности это вы ливается в борьбу за отм е- 
Hv корсетов, причиняю щ их своим владелицам множ ество неудобств и неприятностей. 
Борьба прекрасного пола за отмену нош ения корсетов бы ла вы звана волной научны х статей 
I  медицинских ж урналах и журналах мод о вреде корсетов, а такж е о ж енском здоровье и 
гигиене в целом. В подтверж дение своих научны х выводов м едицинские светила устраива
ли гигиенические вы ставки. В Российской им перии они организовы вались в М оскве и 
С анкт-П етербурге под названием  «К расота и здоровье» и имели колоссальны й успех в ж ен
ской среде. На этих выставках проводили эксперименты , подтверж даю щ ие вред для ж ен
ского здоровья использования корсетов.

В 1893 г. в Санкт-Петербурге открывается «Всероссийская выставка гигиенических из
делий»451. Выставка была весьма масштабной, поскольку в ее работе приняли участие 500 че
ловек, представивших 40 тысяч экспонатов. Вся экспозиция была поделена на 12 отделов, 
представляющих взору публики экспонаты, раскрывающ ие гигиену в тылу и на фронте, дет
скую и подростковую гигиену и т.д. Однако изюминкой выставки стал павильон, где взору лю 
дей был представлен павильон «Физическое воспитание»432. Интерес к выставленным экспо
натом был настолько о!ромен, что его посетило приблизительно 2 0 0  тысяч человек.

Под влиянием общ ественного мнения модельеры того времени начинаю т создавать 
творения, воспеваю щ ие красоту плавны х и ж енственны х линий, естественность фигуры  и 
свободный сил\~эт. О днако  не все модельеры обращ али свое внимание на это общ ественное 
мнение, были представители старого поколения портны х, которы е не отказы вались в ходе 
своей работы от  неестественно узкой татии . Н уж но отм етить, что борьба прекрасного пола 
за естественные ф ормы  наш ла свое заверш ение в 1915 г., когда уж е бы ли окончательно о т
мены корсеты как элем ент гардероба ж енщ ин и девочек. Корсеты были заменены  на «бю с- 
тодержатели». Новый вид интимного туалета был изобретен в 1901 г.. он бы л очень попу
лярен в женской среде, так как не трансф орм ировал фигуру и не наносил вред ж енском у 
здоровью. Ввиду изм енения верхней части интимного туалета дам , в моду входят новое по 
форме нижнее белье и подвязки для чулок.

Стиль модерн ф актически исклю чил вы чурны е формы женской фигуры , странны е и 
норой тяжелые конструкции турню ра заменяю тся небольш ими накладками или поду ш еч
ками. которые только слегка приподнимали ж енские бедра и делали их более привлека
тельными в глазах сильного пола. М одный гардероб мог бы ть выполнен сразу из двух эле
ментов -  ю бки и блузы  или же бы ть единым целым ансамблем . Е динственное что объеди
няло между собой два  вида наряда -  это то, что подол платья или ю бки расш ирялся книзу. 
Постепенно в моду начинаю т входить объемны е и пыш ные, но в тоже время невесомы е, 
Р.'кава. которые могли бы ть съемны ми, шляпы с больш ими полями, дамские сум очки от 
совеем крош ечного до самого больш ого размера. В моде были больш ие ш ляпки с полями и 
У вуалью, которы е бы ли украш ены  лентам и, перьями и цветам и433. С амы ми модны ми ак
сессуарами того врем ени становятся круж евны е косынки, ш елковы е ш арфики, перьевы е и 
меховые боа. К аксессуарам  такж е относятся женские сумочки, зонтики, в е е р а  украш ения, 
которые утрачиваю т свою  м онум ентазьность и вычурность. В отнош ении украш ений дамы 
отдают свое предпочтение таким аксессуарам , как ж емчуг, бусы, м едальоны , браслеты , 
кольца и цепочки. Все это  подчеркивало ж енственность и хрупкость прекрасного пола.

С развитием  спорта и досуговой деятельности прекрасного пола м одельеры  в 1892 г. 
создают велосипедны й костю м, позволяю щ ий дам ам  активно проводить свое время и при 
этом не чувствовать диском ф орта и вы глядеть достойно. Н аравне с велосипедны м спортом  
развивается игра в теннис и гольф, поэтому модельеры  такж е создаю т необходим ы е для 
этого наряды.

''Хроника развития молы в России (1850-2000) по Александру Васильеву. -  Режим доступа 
http ' weill.ru/?sid=3.20.

Никитин Ю Всероссийские гигиенические выставки в Санкт-Петербурге -  Режим доступа: 
http //www.mirvistavok.ru/2014-l 1-01/3069-vserossijskie-gigienicheskie-vystavki-v-sankt-peterburge html.

Блейз А. История в костюмах от фараона до денди. -  М., 2002. -  С. 158.
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П олитическая обстановка в стране напрям ую  оказы вала влияние на формирование 
новых элементов как в мужской, так и в ж енской моде. К политическим  факторам, форми
рующим модные тенденции стиля модерн, можно отнести  смену правящ их лидеров. При
мером. доказы ваю щ им этот факт, является см ерть российского им ператора Александра III 
20 октября 1894 г. В этот год был установлен траур. М одельеры  и портны е начинаю т пред
лагать дамам траурную  моду, которая имела цветовы е ограничения. Н аиболее распростра
ненными цветами становится коричневы й, черны й, тем но-синий, зелены й и темно-красный. 
Главными аксессуарами становятся ш ляпки с вуалью , ш ляпки с перьями и траурными лен-

~4Я4тами, темные перчатки до локтей
Влияние на моду оказы вали  и военны е годы. П римером  м огут служ ить военные дей

ствия 1904-1905 гг., когда политика Российской им перии на Д альнем  Востоке столкнулась 
с интересами Японии. Д анное столкновение подогрело лю бопы тство  общ ественности к 
культуре Японии. Портные и модельеры , наблю дая нем алую  заинтересованность дам вос
точной культурой, тут ж е создаю т новые элем енты  гардероба в восточном  стиле. Стали 
очень популярны кимоно, которы е ж енщ ины  носили в виде халата. Платья, ю бки и блузы 
стали изготавливать с восточным орнам ентом  или с изображ ением  цветов сакуры . Необыч
ная отделка нарядов и используем ы е красивы е ткани сразу же привлекли внимание жен
ской части Российской империи.

Револю ционны е собы тия 1905-1907 гг. и политические реформы  им ператора Нико
лая II такж е наш ли свое воплощ ение в модны х нарядах российского общ ества. Модельеры 
того времени стали создавать платья «реф орм», им ею щ ие завы ш енную  талию  и раскле
ш енную  ю бку. Те дамы , чьи мужья и отцы  являлись представителям и либеральной части 
дворянства, сразу же кинулись скупать подобны е наряды.

С воеобразную  роль сы грала и П ервая мировая война 1914-1918 гг. Военные дейст
вия с Германией и А встро-В енгрией повлияли на м одную  ж изнь в Российской империи. 
П оскольку ж урналы  мод из П ариж а. Вены и Л ондона практически не доставлялись, то 
представительницы  прекрасного пола, прож иваю щ ие на территории России, были плохо 
осведомлены  о модны х тенденциях и европейских новинках. И з-за перегруж енности же
лезны х дорог в Российскую  им перию  не доставляли  наряды , вы писанны е заграницей, а 
такж е модны е ткани лля пош ива гардероба. Н епростая эконом ическая ситуация также не 
оставила вы бора аристократическим  дамам , им приш лось изм енить свои вкусы на более 
скром ны е. О тказ представительниц прекрасного пола от дизайнерской  и эксклюзивной 
одеж ды  сильно ударил по финансовы м делам  м одельеров и портны х, которы е ранее делали 
себе огром ное состояние за один только светский сезон.

Ж енское население страны  взвалило на свои плечи ответственность за семью . Если 
до  военны х действий главой семьи бы л муж чина, то после того как мужчины  вынуждены 
бы ли уйти на фронт, все заботы лож ились на хрупкие ж енские плечи. Н епростая ситуация в 
ты лу и на ф ронте вызвала патриотическую  волну в российском  общ естве. М ногие дамы  об
лачаю тся в наряды  с патриотической сим воликой, например, надеваю т ш арф ики в виде 
ф лага Российской империи, скром ны е и просты е английские блузы , платья с русским на
родны м орнам ентом 435

С началом  военных действий в м оду входит так назы ваемы й «военны й стиль», кото
рый характеризовался скром ностью , ф ункциональностью  и практичностью . В первую  оче
редь, элем енты  модного гардероба бы ли изготовлены  из просты х тканей неяркого ц в ета  
такого как оливковы й, песочный, серы й, черны й, синий и коричневы й. В гардероб дам  вхо
дят  элем енты  муж ского наряда, наприм ер, воротнички, манжеты, накладны е карманы, пу
говицы . На платьях м одниц можно бы ло увидеть перекрещ енны е ленты  наподобие военных

434 Логунова М Траурный церемониал в Российской империи // Власть № 3 - 2010 -  Режим доступа 
http: cyberleninka ru/article п traumyy-tseremonial-v-rossiyskoy-imperii
т  Иванов А Как Первая мировая война изменила женский гардероб '/ Русская народная линия, информаци
онно-аналитическая служба «Православие Самодержавие Народность» Режим доступа
http ruskline ru-history/2014/12/19/vojna i moda
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ремней, пальто с погонами или ш нурками. Д евуш ки и ж енщ ины  заим ствую т элементы  
минского гардероба, дабы  м орально поддержать дух российской армии.

Тяжелые обязанности, которые исполняли ж енщ ины  в ты лу, повлияли на изменение 
фасонов юбок, которые стали короче и прямее. Для того чтобы  бы стро передвигаться и вы
полнять свои дела, дамы отказы ваю тся от нош ения туф ель на каблуках, заменяя их сапога
ми. ботинками и другой удобной обувью . Некоторы е модницы  реш ились приобрести ш ля
пы в виде танков, а на некоторы х экземплярах шляп м ож но бы ло увидеть целые военные 
сражения.

В заклю чение необходимо отметить, что к началу XX в. мода перестает быть приви
легией в основном верхуш ки общ ества, теперь она становится доступной ш ироким слоям 
населения за счет появления товаров массового производства436. На основании вы ш еизло
женного можно сказать, что стиль модерн бы стро внедрился в модную  среду российского 
общества, приобретя поклонников, прежде всего, в аристократической  среде. Главным дос
тижением данного направления бы ла отм ена нош ения корсетов, упрощ ение ж енского силу
эта. одобрение естественны х природны х форм представительниц прекрасного пола, а такж е 
некоторая практичность в плане создания модного г ардероба.

Костяева B.C., 
НИУ «БелГУ», г. Белгород

ИЗМЕНЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЯ ИНДИЙСКОЙ ЖЕНЩ ИНЫ  В 50-Х I I . XX В.

В статье анализируется изменение полож ения ж енщ ины  в индийском общ естве, 
произошедшее в 50-х гг. XX в., рассматриваю тся основны е законодательны е акты данного 
периода.

Ключевые слова: индийская женщина, конституция, брак, наследование, закон.

The article analyzes the changes in the position o f  w om en in Indian society in 50th years o f  
XX century, researched legislative acts o f  this period.

Key words: Indian w om an, the constitution, m arriage, inheritance, law.

Ж енщ ины  в социальной структуре индийского общ ества всегда стояли на ступень 
ниже мужчин. П ричина: ж енщ ина материально и духовно зависела от мужчины. О собую  
роль в этом процессе такж е играла религия, которая предписы вала ж енщ ине беспрекослов
ное подчинение мужу.

Дж. У илкинс, пожив на протяж ение нескольких десятилетий  в И ндии, написал в 
конце XIX в. книгу «С овременны й индуизм: религ ия и ж изнь индусов», в которой указал, 
что полож ение соврем енны х ему ж енщ ин в И ндии определяется «Законами М ану». создан
ными более двухты сячелетий  назад, но до сих пор являю щ им ися для индусской общ ины  
чаконами437.

П остепенны е преобразования начинаю т происходить в XX в. И зменения в полож е
нии и правах ж енщ ин связаны  с активной борьбой индусов против колонизаторов. В эту 
борьбу с 1920-х гг. стрем ительно вклю чались индийские ж енщ ины : они участвовали в пи
кетах и дем онстрациях, а порой и возглавляли их. И звестны м  собы тием  индийской истории 
XX в. является «соляной поход» под предводительством  М ахатма Ганди, право на участие 
в котором отстаивали  и индийские ж енщ ины. Н есмотря на то. что им не бы ло разреш ено 
Участвовать непосредственно в самом походе, они см огли оказать помощь работе М ахатмы  
Ганди, выступая на митингах с призывами поддерж ать отечественное производство и не 
сотрудничать с колонизаторами.

^  Дудникова Г П История костюма -  Ростов н Д. 2001. -  С. 323.
Юрлова Е С Женщины Индии Традиции и современность - М : Институт востоковедения РАН, 2014 -  С 19
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Т акое активное участие ж енщ ин в жизни индийского общ ества продолжалось до 
1947 г. -  года обретения И ндией независимости. После провозглаш ения И ндии независи
мой республикой, правительству необходим о бы ло определить новы й путь её развития. 
Э тот путь предполагал ликвидацию  бедности и неграмотности населения. Новой целью 
правительство поставило строительство дем ократического общ ества. В этих  условиях на
чинает меняться статус ж енщ ин в индийском  общ естве.

И ндира Ганди, первый м инистр-ж енщ ина в И ндии.на одной из пресс-конференций в 
1973 г. сказала, что индийские ж енщ ины  см огли добиться улучш ения своего положения 
благодаря А нглии, ведь в то время, пока в других странах ж енщ ины  добивались улучшений 
борьбой  с мужчинами, в И ндии -  борьбой  вместе с м уж чинами против общ его врага43*.

И зменение статуса ж енщ ины  в индийском  общ естве стало возм ож ны м  после изме
нения понимания индусами окруж аю щ его мира. Это понимание имело религиозны е осно
вания. Уже в X IX  в. появилась группа реф орматоров индуизма, среди  которы х Раммохан 
Рой. С вами Д аянанда С арасвати. О ни считали, что необходимо изм енить подход к священ
ным текстам , не всё, что в них содерж ится, является вечной истиной. По их мнению , совре
менны й индуизм ведет к нравственному упадку, поэтому его необходим о наполнить этиче
скими нормами, им нельзя оправды вать такие бесчеловечны е обы чаи как сати. его необхо
дим о ориентировать на здравы й см ы сл, чтобы не искаж ать действительную  ценность чело
веческого сущ ествования4 4

В конце 40 -  начале 50-х гг. произош ли значительны е преобразования в положении 
ж енщ ин на законодательном  уровне. В 1949 г. бы ла утверж дена, а в 1950 г. окончательно 
вступила в силу К онституция И ндии. О сновной её особенностью  являлось провозглаш ение 
равенства всех граждан перед законом . Теперь не только м ужчины , но и ж енщ ины  получа
ли ш ирокий спектр прав и обязанностей: право на ж изь и личную  свободу, свободу слова, 
создание объединений и сою зов. Законодательно за ними закреплялась возмож ность сво
бодно передвигаться по территории И ндии и прож ивать в лю бой её части, получать любую 
проф ессию , сам остоятельно заним аться торговлей или бизнесом. Н аравне с мужчинами, 
ж енщ ины  наделялись и политическим и правами: могли принимать участие в выборах или 
избираться на государственны е долж н ости 440

Несмотря на м ногочисленны е нововведения, гарантирую щ ие равенство полов, мно
гие вопросы  по-преж нему продолж али определяться традициями: возраст вступления в 
брак, вопросы  наследства и приданого, права ж енщ ин на развод и т.д. В связи с этим вс 
второй половине XX в. создаю тся новые законы , призванны е разреш ить спорны е вопросы 
В 1955-1956 гг. был создан «И ндусский кодекс» -  комплекс законов, вклю чаю щ ий в себ* 
Закон о браке (1955 г.). Закон о  наследии (1956 г.) и ряд других закон ов441. Закон о браке 
1955 г.: устанавливал разреш ение на браки между представителям и разны х каст и на меж- 
конф ессиональны е браки, определил возраст вступления в брак -  18 лет  для м альчиков и 1 : 
лет для девочек, провозглаш ал равенство прав и обязанностей супругов442. О ф ициально ( 
1955 г. в И ндии бы ли разреш ены  разводы , однако в законе строго оговаривались обстоя' 
тельства, допускаю щ ие принятие такого реш ения. П омимо основны х полож ений о разводе 
которы м и могли руководствоваться как ж енщ ины , так и мужчины, в Законе бы ли прописа- 
ны особы е основания прекращ ения брака только для ж енщ ин: обвинение муж а в изнасило 
вании, наличие другого нерасторгнутого брака (именно в этот период бы ло запрещ ено мно 
гож енство и оф ициально закреплена м оногам ия) и т.д. О днако все нововедения к асали а 
только индусов.

4,> Ганди И Статьи, речи, интервью. -  М Наука, 1975 -  С 109
4N Хайдер Муджахид Женщины востока: тенденции и перспективы // Женщина в российском обществе
2 0 0 1 .-№ 1 -2 .- С  40
""Ю рлова Е С Указ соч т С 88
441 Чиркин В Е Конституционное право зарубежных стран -  М : Юристъ, 1997 -  С. 500.
44’Шинкаренко К И Законодательное запрещение детских браков в индии история вопроса // Вестник мос
ковского университета 2008. -  № 4. -  С. 100
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Благодаря принятому в 1956 г. Закону о наследовании, ж енщ ины  получили право 
быть наследниками имущ ества мужей наравне со своими детьм и, дочь же получила огра
ниченные права на наследование.

Несмотря на столь многочисленны е нововведения, в реальности после введения но
вых законов преобразования произош ли незначительны е. Н апример, в сельской местности 
новым законам практически не следовали: браки по-преж нему продолж али заклю чаться по 
договоренности родителей, не соблю дался установленны й законом  возраст вступления в 
брак, так как за исполнением  данного  закона никто не следил. В больш ей степени новш ест
ва коснулись представительниц средних и высш их слоев, хотя и там  они  не были реализо
ваны в полной м ере443. Н есмотря на установление Конституцией равны х прав м ужчин и 
женщин, религия и кастовая систем а закрепили в сознании лю дей  зависимость ж енщ ины  от 
семьи. В повседневной ж изни нововведения приш ли в противоречие с м ноговековы м и тра
дициями.

Таким образом, введение новых правовых норм, определяю щ их полож ение индий
ской женщины, можно назвать прогрессом  в развитии индийского общ ества. В 50-х гг. XX
в. произошла модернизация индийского брачного и сем ейного права, причиной которой 
являлись слож ивш иеся в стране политические и социальны е условия. Были осущ ествлены  
крупные преобразования: ж енщ ины  получили ш ирокие возм ож ности в образовании, госу
дарственном управлении и в обы чной повседневной ж изни. О днако для введения в дейст
вие новых порядков в реальной жизни необходимо бы ло время, т.к. невозм ож но бы ло в о д 
ночасье изменить представления и менталитет лю дей, ф ормировавш иеся на протяж ении 
многих веков. Д аж е в XXI в. новы е порядки сосущ ествую т с укоренивш им ися обы чаям и и 
традициями.

Кротов Л.О., 
НИУ «БелГУ», г. Белгород

ФУЛЬГЕНЦИЙ МИФОГРАФ: ВКЛАД В МИРОВУЮ  КУЛЬТУРУ

В статье рассм атривается вопрос о значении творчества Ф абия Н ланциада Ф ульген- 
Цня и оказанного им влияние на мировую  культуру. Д ля понимания этих процессов необ
ходимо разобрать основны е проблем ы , связанны е с деятельностью  М ифографа: общ ие све
дения о его работах, грамм атическую  составляю щ ую , специф ику творчества автора. О собо 
стоит заострить внимание на специф ики латинского язы ка в период ж изни Ф ульгенция.

Клю чевы е слова: Ф ульгенций. М ифограф, латинский язык, мифология

The article discusses the creation Plantsiada Fabius Fulgentius and provide them  w ith in
fluence on w orld culture. To understand this processes it is necessary to disassem ble the m ain 
Problems associated w ith the activities o f  M ythqgraphe: an overview  o f  his w ork, gram m atical 
component, the specifics o f  the author's creativity. Especially it is necessary to focus on the specif- 
■cs o f  the Latin language in the period o f  the life o f  Fulgentius.

Key words: Fulgentius, M ythqgraphe, latin language, m ythology

Ф абий Н ланциад Ф ульгенций является писателем, историком , грамматиком , ж ив
шим и работавш им на территории Вандальского государства. Свои труды Ф ульгенций пи- 
сал на латинском  языке. Часто его путаю т с епископом  Руспийским  Ф абием  Ф ульгенцием , 
который является почитаемы м богословом. Д анная путаница вы ходит из-за сходства в им е
ни, примерно одинаковы м  временем  ж изни, а также территории, на которой они ж или (С е

Юрлова Е С Индия: гендерные проблемы на рубеже XXI века // Социологические исследования -  1998. -  
№ 1 2 .-С  85
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верная А фрика). Ф ульгенций М ифограф  жил предполож ительно в Карфагене, а Фульген
ций Руспийский -  в городе Руспа, располагавш ем ся на территории современного Туниса, 
но эти данны е оспариваю тся.

В наш ем распоряж ении аллегорические истолкования мифов в трех книгах. Фуль
генций оказы вает влияние на ватиканских м ифограф ов; в особенности  актуальным в эпох\ 
средневековья и Ренессанса оказалось сравнение Э неиды с человеческой ж изнью 444.

Трудно определить точно, когда жил Ф абий П ланциад Ф ульгенций. О дни источники 
относят его деятельность к началу V в., другие, по-видимом у, более достоверны е -  к концу 
V и началу VI. Но точно установлено, что он ж ил позднее, чем А мвросий Ф еодосий Макро- 
бий  (390-430 г.) И звестно, что Ф ульгенций был аф риканцем  и что ливийский язык был его 
родны м  языком. О н смутно говорит о вторж ении каких-то неприятелей, потревоживших 
его, когда он предавался занятиям  литературой  в своем  имении. К счастью , некий король 
(очевидно, варварский) отразил врагов. Н а протяж ении всего средневековья и особенно в 
эпоху  Возрож дения, труды Ф ульгенция М иф ографа, которы е выш ли в свет ещ е в конце V- 
начале VI века, бы ли чрезвы чайно популярны , ими восхищ ались, а такж е ш ироко подража
ли  сочинениям  Ф ульгенция. Его сочинения стали в средние века важ ны м источником све
дений о древних языческих богах и героях. О н оказал глубочайш ее влияние на поэзию, ис
кусство, проповеди, образование, которы е бы ли использованы  для адаптации классической 
миф ологии  и литературы  к более или менее христианском у образу мыслей. Ф улыенцию  
приписы ваю т перевод пяти латинских произведений.

Что касается грамматической составляю щ ей творчества Ф ульгенция, то она невероятно 
сложная. В то время латынь находилась в декадентском состоянии. Его письма полны запутан
ных риторических излишеств определенной экстравагантности и сложности, которые гут серь
езно препятствовали их переводу. Его работы оценивали даж е как непереводимые.

Все пять латинских работ, предписы ваемы х Ф ульгенцию  М ифографу, имею т про
блемы  с переводом  на английский и другие соврем енны е языки. О ничасто оцениваю тся как 
непереводим ы е или которые не стои т переводить. Л атинский язы к этого времени ужасает. 
Он нагруж ен связками и риторическими изы сками, которы е м ногословны , напыщенны, 
претенциозны  и пресыщ ены преувеличениями. О громны е предлож ения становятся очень 
слож ны м и для понимания. М етоды написания достаточно сом нительны 445

В произведениях Ф ульгенция нет и следа того рим ского патриотизма, который с 
больш ой силой выражен в стихах александрийца К лавдиана и г алло-рим лянина Рутилия. 
Ф ульгенций даж е резко отзы вается о Риме. О н был яры м католиком  и считаз свои рассказы 
о язы ческих  богах баснями, которы е следует поним ать аллегорически. Его б е с с м ы с л е н н ы е  
этим ологии , тем ны е толкования, страсть к иносказаниям , отсутствие худож ественного чу
тья возм ущ ачи и продолж аю т возм ущ ать классических ф илологов. О Ф ульгенции иногда 
отзы ваю тся весьм а негативно. К примеру, нем ецкий ф илолог М артин Ш анц писал о нем 
как об  абсолю тно безвкусном и к тому же соверш енно нелепом авторе.

Л атинский язык Ф ульгенция изобиловал варваризмам и и наруш ал основны е правила 
латинского  синтаксиса, а он был, вероятно, соврем енником  П рисциана. Тем не менее, его 
«три книги о мифологии» (M ytho logiarum libritres), его ком ментарии к В ергилию  (Exspositi- 
oV irgilianae) пользовались больш им успехом  на Западе, повлияв на объяснение «Э неи ды »  
Бернарда из Ш артра и Д ж она из С олсбери. П ервое издание сочинений Ф ульгенция вышло в 
В енеции в 1476 г. А ф риканского писателя ч и таз  и ещ е в XVII в . 446

Тем не менее, несмотря на все недостатки  трудов Ф ульгенция. следует понимать, что 
состояние упадка латинского язы ка не бы ли вы званы  самим писателем. На это оказато  не
посредственное влияние время, в котором  он жил и, тем  самым, он довольствовался со

444 Альбрехт М История Римской литературы / Пер А И Любжина -  М «Греко-латинский кабинет» 
® Ю А Шичалина, 2005 Т.З. -  С. 1606-1607
445 Whitebread L.G. Fulgentius the Mythqgraphe / L.G. Whitebread -  Columbus.: Ohio State University Press, 1971 . -C . 3.
446 Голинищев-Кутузов И H Средневековая Латинская Литература ' И Н Голинишев-Кутузов -  М : Наука. 
1972 -С .  118-119
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стоянием языка, которые бы ло присущ е данном у п е р и о д у . О днако  при этом произведения, 
автором которых является Ф ульгенций М ифограф  п р о ш л и  сквозь века и обрели популяр
ность. Это один из курьёзов литературы . В р ассм о тр ен и и  таких ш ироких тем, как аллего
рии. выживание классической м иф ологии , истории л и т е р а т у р н о й  критики и средневековой 
интерпретации Вергилия -  Ф ульгенций и обеспечил с е б е  с в о ю  м аленькую  ниш у447.

Круговая А.Н., Половнева .1 .0 . 
г. Белгород, НИУ «БелГУ»

ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ И Н ОРМ АТИВНО-ПРАВОВЫ Е АКТЫ, 
РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ С О В РЕМ ЕН Н О Й  КОРПОРАЦИИ

В статье автор затрагивает законодательны е и н о р м ати в н ы е  правовы е акты, регла
ментирующие деятельность корпорации. В статье п р е д с т а в л е н а  система и структура норм а
тивно-правовых актов, реглам ентир)тощ их д ея тел ь н о сть  корпораций; проанализированы  
гражданско-правовые акты и их место в системе и сто ч н и к о в .

Клю чевые слова: корпорация, корпоративное п р ав о , корпоративны е отнош ения, 
корпоративная деятельность.

At this article author touches upon the topic o f  le g is la tiv e  and norm ative acts, regulating 
the activity o f  the corporation. This article considers the sy s te m  and structure o f  norm ative legal 
acts, regulating the activity o f  the m odem  corporations: c iv i l  legal acts and their place in the sys
tem o f sources are analysed.

Key words: corporation, corpora te  law . corporate re la tio n s , corporate activity.

Законодательны е и норм ативно-правовы е акты , регули рую щ и е деятельность корпо
раций. представляю т собой источники  корпоративного  п рава, в которы х сформулированы  
особенности правовой реглам ентации  корпоративны х отнош ений . С истем а нормативны х 
акгов. вклю чаю щ их нормы разны х отраслей  права (п у б л и ч н о го  и частного) о  корпоратив
ных отнош ениях, является корпоративны м  закон од ательством . В первую  очередь оно  со 
держит нормы частного права как основу. Кроме того , в него входят и нормы публичного 
права, относящ иеся к государственном у регулированию  корпораций.

К системе норм, регулирую щ их деятельность корпораций , относятся нормы граж 
данского. трудового, адм инистративного  и уголовного  отраслей  права. О с н о в н у ю  роль иг
рают нормы граж данско-правового характера, п о ск о л ьк у  они определяю т хозяйственно- 
правовое полож ение субъектов корпоративны х о тн о ш ен и й , их область деятельности.

Поскольку граж данско-правовы е нормы яв л яю т ся  основой регулирования данной 
Деятельности, следует более подробно  их рассм отреть.

К орпоративному законод ательству  присущ а сл ед у ю щ ая  особенность: чем меньш е 
нормативно-правовой реглам ентации, тем  больш е сам остоятельн ого  регулирования в дан
ных отнош ениях. Н орм ативно-правовы е докум енты  устан авли ваю т только необходим ы е 
требования для предприним ательства, уступая место сам оуп равлен и ю , поэтом у здесь вы со
ка роль и внутренних локальны х актов.

О сновой законодательного регулирования со вр ем ен н о й  корпорации является К он
ституция РФ. В частности, согласно  ст. 8  К онституции  РФ  в РФ гарантирую тся единство 
экономического пространства, свободное п ерем ещ ен и е товаров, услуг и ф инансовы х 
средств, поддерж ка конкуренции, свобода экон ом и ческой  деятельности448. Это полож ение

L.G. Whilebread Указ. соч. -  С. 3
Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12 12 1993) (в ред от 21 07 2014 
11-ФКЗ). -  Доступ из справ.-правовой системы КонсультантПлюс.



дает гарантии для успеш ного развития предпринимательских объединений, в особенности 
тех, которые связаны  с движ ением  капитала. Кроме того, К онституция содержит еще не
сколько норм, которы е прям о или косвенно регулирую т корпоративны е отнош ения:

1 ) право на свободное использование своих способностей и имущ ества для пред. 
принимательской и иной не запрещ енной законом  эконом ической деятельности;

2 ) недопущ ение эконом ической  деятельности, направленной на монополизацию и 
недобросовестную  конкуренцию ;

3) право на объединение;
4) право частной собственности , охраняемой законом.
Другой важ нейш ий норм ативно-правовой акт -  Граж данский кодекс РФ (далее -  ГК 

РФ )444. Он содерж ит в себе общ ие полож ения о ю ридических лицах  в целом и коммерче
ских организациях, делая ссы лки на отдельны е законы.

Среди ф едеральны х законов, регулирую щ их корпоративны е отнош ения, можно вы
делить следую щ ие.

Ф едеральны й закон «О б акционерны х общ ествах» регулирует порядок создания, ре
организации, ликвидации, правовое полож ение таких корпораций, как акционерны е обще
ства, права и обязанности  их акционеров, а такж е обеспечивает защ иту прав и интересов 
последних450. П олож ения данного закона распространяю тся на все акционерны е общества, 
находящ иеся на территории РФ. С ледует отметить, что данны й Ф З является специальным 
по отнош ению  к ГК РФ, что придает закону приоритет перед последним  в случае обнару
ж ения противоречий.

Ф едеральны й закон «О ры нке ценны х бумаг» регулирует вы пуск акций для акцио
нерных общ еств и иных ценны х бум аг451. Он охваты вает отнош ения, возникаю щ ие при 
эм иссии и обращ ении эм иссионны х ценных бумаг, а такж е устанавливает особенности и 
порядок деятельности  проф ессиональны х участников ры нка ценны х бумаг. Определяет 
требования по раскры тию  инф ормации и для эмитентов, и для проф ессиональны х участни
ков ры нка ценны х бумаг. То есть. Ф З обеспечивает инф ормационную  прозрачность корпо
раций -  эм итентов ценны х бумаг. Такж е, закон отраж ает систему государственного регули
рования деятельности  проф ессиональны х участников ры нка ценны х бумаг. Частично рег
лам ентирует корпоративны е отнош ения и ф едеральны й закон «О защ ите прав и законных 
интересов инвесторов на рынке ценны х бумаг». Данны й закон призван обеспечивать защи
ту прав и интересов ю ридических и ф изических лиц. вклады ваю щ их средства в эмиссион
ные ценны е бум аги 452.

Т рудовое право реглам ентирует трудовы е отнош ения внутри корпораций в части за
клю чения трудового договора, установления прав и обязанностей , ответственности  сторон 
договора, определения условий труда, охраны  труда.

А дм инистративное право такж е охваты вает деятельность корпоративны х су бъектов, 
поскольку о на связана с деятельностью  публичны х органов, так как они вступаю т в отно
ш ения при проведении контроля за деятельностью  корпораций, их государственной регист
рации, осущ ествлении налогооблож ения, соблю дении адм инистративного законодательства 
и наступлении ответственности  в случаях его  наруш ения.

Нормы уголовного права устанавливаю т ответственность субъектов корпоративных 
отнош ений, являю щ ихся ф изическим и лицам и (как правило, это долж ностны е лица корпо
раций), за  правонаруш ения, связанны е с корпоративной деятельностью .
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В регламентации корпоративны х о тн о ш е н и й  нем аловаж ную  роль играю т и норм а
тивные акты федеральны х органов власти: указы П резидента РФ и постановления П рави- 
теиства РФ. В частности. У каз П резидента РФ «О  некоторы х м ерах по защ ите прав вклад
чиков и акционеров»453. С реди постановлений П равительства м ож но вы делить следую щ ие: 
Постановление П равительства РФ «Об управлении находящ им ися в ф едеральной собствен
ности акциями акционерны х общ еств и использовании специального  права на участие Рос
сийской Ф едерации в управлении акционерны м и общ ествам и («Золотой  акции»)»454. По
становление П равительства РФ «О распределении и предоставлении субсидий из ф еде
рального бю джета бю дж етам  субъектов Российской Ф едерации на государственную  под
держку малого и среднего предприним ательства, вклю чая крестьянские (ф ерм ерские) хо-

.  455ийства»
Кроме выш еуказанны х норм ативно-правовы х актов, деятельность корпораций регу

лируется Кодексом корпоративного управления содерж ащ им ся в П исьме Банка России от 
10.04.2014 №  06-52/2463 «О Кодексе корпоративного у п равлен и я»456. О днако, источником  
нрава его можно назвать лиш ь условно, так как нормы , закрепленны е в нем, носят диспози
тивный характер.

Таким образом, законодательны е и норм ативно-правовы е акты, регламентирчтощ ие 
деятельность корпораций представлены  Конституцией РФ. ф едеральны м и законами, подза
конными правовыми актами.

Кузнецов А.В., 
НИУ «БелГУ», г. Белгород

К ВОПРОСУ О СОВРЕМЕННОМ СОСТОЯНИИ И ПЕРСПЕКТИВАХ РАЗВИТИЯ 
ФЕНОМЕНА ТРАДИЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ

В статье рассм атриваю тся актуальны е вопросы , связанны е с проявлением  трад иц и 
онных ценностей в повседневном  сущ ествовании м олодой сем ьи. Проводится анализ м ета
физических оснований ф ункциональны х особенностей сем ьи  как социального института с 
позиции социального заказа общ ества.

Клю чевы е слова: традиционная культура, сем ья, родители , дети, ценности.

The article deals w ith topical issues related to the m anifestation  o f  traditional values in the 
everyday aspect o f  a young family. The analysis o f  the m etaphysical grounds o f  the fam ily o f  
functional features as a social institution from the perspective o f  the social order o f  society

Key words: traditional culture, fam ily, parents, children, values.

За всю  историю  человеческой цивилизации бы ли откры ты  разнообразны е ф ормы  
экстатических состояний. «В ы ход за свои пределы » человеком  воспринимается не как не
что исклю чительное, а необходим ое и уже обы денное. Л ю бовь -  только оборотная психи-
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ческая сторона того ф изиологического процесса, при котором  человеку фактически удаетс» 
возвы ситься над самим собой. И м енно так он ощ ущ ает себя самым полным образом и до. 
бивается наибольш его успеха: в лю бовной страсти он соединяется с другим не для того 
чтобы  отречься от самого себя, а для того, чтобы ещ е раз превзойти самого себя -  чтобы 
продолж иться в новом человеке -  в своем ребёнке. К огда лю бовь неподдельна, она претво
ряется в более или менее осознанное ж елание видеть в ребенке некий символ и вместе с тем 
реальное воплощ ение достоинств лю бим ого. Ребенок -  это не отец  и не мать, а их персони
ф ицированное единство и безграничное стрем ление к соверш енству, ставшее благодар« 
природной сексуальности ф изической  и духовной реальностью . В Книге Бытия, например, 
есть вы сказы вание, что «ж енщ ина спасется через чадородие». И если это определяет способ 
ж изни, то смысл её приходит значительно позже. С ущ ествует мужской и женский смысл, 
которы й определяет отнош ение к делу. М уж чина чащ е всего ассоциирует себя с любимым 
делом , за  которое во многих случаях готов отдать (или  потратить) свою  жизнь. Отец всегда 
рассм атривает сы на как (возм ож ного или ж елательного) продолж ателя своего дела, а это 
последнее -  как проекцию  своего бессмертия. О днако и ж енское сущ ество не в меньшей 
степени, чем мужчина, стрем ится преодолеть собственную  смерть. В силу различных при
чин для ж енщ ины  остается деторож дение. Н есмотря на то, что здесь психологические «ин
тересы » муж чины  и ж енщ ины  совпадаю т, на практике чащ е всего они  оказы ваю тся на ка
ком -то уровне взаим оисклю чаю щ им и. И если отец  сосредоточен на том, кем станет его сын 
как личность, то мать менее всего пом ы ш ляет о каких-то ещ ё отцовских делах; для нее 
главное, -  чтобы у ребёнка «все бы ло хорош о», то есть вёл счастливое, обеспеченное, бес
проблем ное сущ ествование. И менно поэтом у ж енщ ины  так часто хотят рожать девочек, 
ибо заботятся скорее о наследовании м атериальны х накоплений: ведь поведение матери в 
больш ей степени отзы вается на благополучии потомства.

Вместе с тем . полнота сам овы раж ения лю бви несовместима с девальвацией, кото
рую  оно «приобретает» при господстве ры ночны х отнош ений. О дно из противоречий, фор
м ирую щ их в психике негативны е ком плексы  душ евного раздвоения и разлада, состоит, на
пример. в том. что социальная незащ ищ ённость молодых лю дей переж ивается ими как 
конф ликт между стрем лением  к инициативе и сам остоятельности в реш ениях вопросов 
личной  ж изни и страхом  такие реш ения принимать, покидая тем самы м материнскую  защи
ту. Если под лю бовью  здесь понимать свидетельство зрелости у м уж чин и женщ ин, то вре
мя брака наступает раньш е, чем время лю бви. Кроме того, чем ниже возраст молодых лю
дей при вступлении в половую  связь, тем  менее м отивирована эта связь в моральном отно
ш ении. тем  меньш е в ней лю бви. Т радиционная боязнь родителей опереж аю щ его любовь 
сексуального опы та своих детей, по сути, есть страх перед обеднением  их судьбы. Д а  по 
сути, боязнь, что их дети вы растут неудачниками. И сторически в разны х культурах мы ви
дим  различия в возрасте достиж ения соверш еннолетия. Каждую  культуру мы можем сопос
тавить с определённы м  этапом  развития цивилизации; чем больш е требуется знаний и на
вы ков, чтобы прокорм ить себя и свою  сем ью , тем  старш е возраст соверш еннолетия. Чело
век долж ен бы ть дальновиднее в сем ейной ж изни, лю бви. Думать не о том, что своим детям 
рано им еть детей. В оспиты вать в них уваж ение к предкам  и детопроизводству (уничтоже
ние ценности к продолж ению  рода ведёт к вы м иранию ). В противном  случае гедонистиче
ская сенсорная дом инанта затмевает собой  всё и .. .  всё отходит на второй план. Мы пере
стаём  приклады вать какие-либо усилия в труде, учёбе и всё больш е требуем  вы соких зар
плат. оценок и т.д . И в этих требованиях уже н ет со в ес ти ... нет любви.

О пасение родителей  разговоров о лю бви  со своим и детьми не в том. что лю бовь мо
ж ет осенить их ребёнка, а в том , что эротическое беспокойство он прим ет за вы сокое чув
ство. Д ействительно , многие см еш иваю т понятия «влю бленность» и «состояние лю бви», в 
результате чего дом инирует представление о  том, что нет ничего легче лю бви, в то время 
как на практике это  совсем  иначе. Такого рода заботу, почему-то, зачастую  берут на себя 
родители. О п ека лю бви с их стороны  вы зы вает атм осф еру заботливой не-лю бви.
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Например, бы тует справедливое м нение, что  молодым семьям  необходим о помогать, 
ко \ нас оно зачастую принимает ту извращ ён н ую  ф орму, будто родители  долж ны  содер
жать тетей до пенсии. С одной стороны , это иж дивенчество в чистом виде позволяет мани
ла тировать родителями, паразитировать на родительских  чувствах. С другой стороны , не
самостоятельность. которую  приобретает м олодож ёны , не способствует зрелом у росту их 
отношений внутри молодой семьи, у к реп лен и ю  в этой связи духовного  и сердечного. Ба
нальное «кто платит, тот и заказы вает м узы ку» всё же не позволяет, скаж ем , м олодожёнам, 
определять хоть не мудрую, но всё же свою  сем ейную  политику. И звестно, что советы, ко
торые по обыкновению  прилагаю тся к пом ощ и теряю т свою  значимость вне личной заин
тересованности получаемого.

Порочность данной ситуации видится в том , что м алодетность семей отню дь не яв- 
гяется достаточным условием  воспитания н еобходим ы х качеств для совм естной  ж изни в 

семье. Невозможно ж ить «по рецептам », к то м у  же поздняя социализация соврем енников (а 
)то видно хотя бы из динам ики растущ их классов коррекции (социальной?) в средних ш ко
лах) обусловливает «дух противоречия», возм ож ность ценить только то, что достигается 
сверхнормальными усилиями. Д ей стви тельн о , молоды е наиболее дорого  ценят то, для дос
тижения чего были затрачены  наибольш ие уси ли я, хотя, как это ни парадоксально, самые 
значительные достиж ения иногда получаю тся с м иним альны ми усилиями. Н ет ж изненного 
опыта, который бы не имел значения. Не теряется ни едины й прож иты й момент. Л ю бовь -  
это искусство, и его надо постигать сам остоятельно , понимая, что лю бовь нельзя сводить 
только к отнош ению  между м уж чиной и ж енщ иной. Ж изнь слиш ком  дорогое достояние, 
чтобы разменивать её на свары  и пересуды  и ничего так не искаж ает лю бви  как притирка 
Друг к другу (ожидание каких-либо дей стви й ), хотя контакт и предполагает взаимны й такт.

Гак. К. Ясперс вы сказал идею  о том , что  опы т предательства первой лю бви в усло
виях свободы сексуальны х отнош ений  породил  «им мунитет» к предательству ближ них ра
ди достижения своих эгоистических потребностей . М ы хорош о знаем, что в авторитарны х 
веществах, одним из специф ических п ризнаков является упадок и бедность сам овы раж ения 
в различных формах искусства. М ож ет ли  привести сам о по себе вы холащ ивание творче
ских начал мыш ления к изм енению  соц и альн ого  заказа на общ ественное устройство? Такое 
мюытие по данному сценарию  -  это уже не вы зов общ еству, а сущ ности  человека, то же. 
что стрелять себе в ногу и собираться идти дальш е.

Кулабухов B.C., 
НИУ «БелГУ», г. Белгород

НАГРАЖДЕНИЯ М ОСКОВКАМ И В РОССИИ XV-XVII ВВ.

В статье рассм отрены  особенности  чеканки и использования московок, их отличия 
от других монет Д ревнерусского государства.

Ключевые слова: московка, новгородка, денга, награды.

In the article features o f  coin ing  and use o f  m osques, their differences from  o ther coins o f  
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М осковка -  вторая по распространённости  после новгородки монета, которая одно
временно являлась и денеж ны м  знаком , и наградой. О на начала чеканиться в М оскве, за  что 
и получила такое название, ещ ё с конца X IV  века, а по мере усиления власти и расш ирения 
территории М осковского княж ества ч екан ка м осковки распространилась и на другие рус
ские княж ества457. Н еобходимо отм етить, что само название «м осковка» входит в обиход
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только с XVI века4'*. О днако со времени правления И вана IV эту  м онету чаще всего нази- 
вали просто д ен ьгой 454. Её вес, начиная с момента правления Василия Т ём ного460, был при
мерно вдвое меньш е новгородки и равнялся около 0,38 грам м а461. В последствии вес мос- 
ковки немного снизился и стал равен 0,34 грамм 462. Такж е как и новгородка. «московскад 
денга» изготавливалась из серебра. О на не имела правильной ф ормы  и чаще всего пред. 
ставляла собой овал, или бы ла нем ного угловатой46’. Э то объясняется методом изготовле
ния, при котором  из куска серебряной проволоки с пом ощ ью  расплю щ ивания изготавлива
ли  несколько таких монет. П роволока рубилась на заготовки определённой длины по упору, 
установленном у на вы веренном  расстоянии от реж ущ его инструм ента464. Этим достигалась 
вы сокая скорость изготовления.

В период сущ ествования отдельны х русских княж еств, а  такж е первые годы после 
объединения русских земель под властью  М осквы вплоть до второй четверти XVI века, вы
пуск м осковок осущ ествлялся преим ущ ественно в М оскве, хотя сам а м онета имела хожде
ние и в других княж ествах, а в некоторы х из них даже чеканилась.

П осле ф инансовой  реф ормы  Елены Глинской в 1534 году, когда бы ла осуществлена 
униф икация всей ф инансовой систем ы  страны, все м онетны е дворы  стали чеканить монеты 
единого изображ ения и веса, а  м осковка и новгородка бы ли чётко разграничены  в весовом 
отнош ении, «денга» стала равна '/гн о в гтю д ки -ко п ей ки 465. И при торговле и счёте за 1 нов
городскую  денгу давали 2 м осковски х 4 . Эта пропорция в монетной системе сохранялась 
вплоть до  петровских реформ.

Что же касается внеш него вида московки, то, как правило, на ее  аверсе был изобра
ж ён всадник, хотя денга начала и середины  XV века м огла содерж ать и иные сюжеты, ос
новны м  их содерж анием , как правило, был образ князя на коне с копьём , сцены охоты, 
князь, сидящ ий на престоле и даж е С амсон, раздираю щ ий пасть льву467. По всё же. к концу 
XV века закрепилось изображ ение всадника с саблей, что мы можем наблю дать на монетах, 
чеканенны х в периоды  правления И вана III. а затем В асилия III и И вана IV46*. В период 
правления Ивана IV изображ ения всадника на аверсе монеты  м енялось незначительно, поя
вилась корона у всадника, что, по-видимом у, мож ет бы ть связано с его венчанием  на царст
во в 1547 году, такж е внизу монеты  появилось два сим вола «де», что означало наименова
ние монеты  -  « д е т  а » 41' 4

На реверсе монеты пом ещ алась легенда, которая изменялась в зависимости  от пра
вящ его м онарха и преобразовы валась с течением  времени. Так. во время правления Ивана 
III бы ла распространена надпись «К нязь Великий Иван В асильевич»470. В период правле-
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НИя Василия III -  «Государь всея Руси», чащ е всего без имени м онарха471. В период прав- 
1ения Ивана IV до ф инансовой реформы  Елены Глинской бы ла распространена надпись 
«Князь Великий Иван», а после реф ормы  -  «Ц арь и К нязь Великий И ван » 4 2. И. наконец, в 
период правления Ф ёдора И вановича на реверсе м осковки писалось «Ц арь и Князь Великий 

Федор» 4 3.
Технология чеканки м осковки бы ла аналогична изготовлению  новгородок. больш ую  

счётную гривну серебра весом в 204 грамм а разделяли на 600 монет, которы е затем плю 
щились и подвергались нанесению  одинакового для всех изображ ения уже готовы ми ш тем 
пелями. Однако, необходимо отм етить, что уж е к началу XVII века денга-м осковка посте
пенно вытесняется копейкой, как более удобной в торговы х расчётах474.

К концу XVI -  началу XVII практически прекращ ается вы пуск м осковок для исполь
зования в денежном обращ ении, основное место в ф инансовой системе страны  заним аю т 
копейки. М осковки же продолж аю т чеканиться, но им енно в качестве буду щ их наград. И 
название фалеринома всегда бы ло им енно «московка», а не «денга», характерное для де
нежных единиц. Л с начала XVII века, когда «денга» и вовсе исчезает из обращ ения, М ос
ковка становится только наградной монетой. Э та особенность очень важна, так как она яв 
ляется одним из способов отличить платёж ную  монету от  наградной. Другим  способом, как 
и в случае с новгородками, отличить наградны е московли о т  денеж ны х был выбор металла, 
из которого эти монеты изготавливались. Н аградная м онета всегда бы ла золотой, либо, в 
случае острой нужды и эконом ических проблем , позолоченной. И. несмотря на то. что изо
бражение на ф алерониме было таким же, что и на обы чной монете, лю бой человек мог сра
зу понять, о чём идёт речь, о награде, или просто о средстве платеж а.

Как уже говорилось выш е, наградную  московку м ож но поделить на две разновидно
сти: московка золотая и м осковка позолоченная. М ежду ними бы ла разница не только в ко
личестве золота, но и в принадлеж ности более вы соком у долж ностном у и социальному по
ложению награждаемого. С  другой стороны , в тяж ёлы е для России периоды  м онетны е дво 
ры практически полностью  переходили на выпуск позолоченны х наград: московок и новго
родок. и они выдавались тем  воинам, которы х прежде ж аловали золоты м и фалеронимами. 
Несмотря на несогласие этой мерой ряда служ илы х лю дей, позолоченны е монеты с ф ор
мальной точки зрения ценились такж е как и золотые.

М осковка являлась сам ой распространённой наградой. Так, в П риходо-расходной 
книге за 1613-1619 гг. можно проследить среднее количество раздач, как золотой, так и по
золоченной М осковки. На протяж ении ш ести лет по данны м  докум ента бы ло послано в 
войска 13186 позолоченны х и 9883 золоты х м осковок475. Н екоторы е монеты (такж е как и 
Иовгородки) были возвращ ены  в разряд либо по причине см ерти награж даемого (могли не 
Успеть довезти монеты, а воин уж е скончался от ран. или погиб в последую щ их сраж ени
ях). либо по причине его  отказа от принятия монеты, если  слу ж илы й человек считал свою  
Должность, полож ение выш е, чем то, за  которое полагались М осковки. Исходя из инф орм а
ции. содержащ ейся в уже выш е упомянутой П риходо-расходной книге, за период с 1613 по 
1619 гг. было возвращ ено обратно 1702 позолоченны е и 1563 золоты е м онеты 47*.

Так как московка являлась самой распространённой из наград, необходимо отм етить 
и наиболее часто встречаю щ иеся категории получателей этого ф алеронима. Как правило, 
позолоченной м осковкой ж ачовались рядовы е воины в армии: стрельцы , пуш кари, охочие 
Дюди. засечные сторож а и т.д., золотая м осковка давалась чащ е всего неродовиты м дворя
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нам. детям  боярским , служ илы м  татарам , а  такж е наёмникам  из Л итвы 477. Эти категории 
награж даемы х бы ли самы ми м ногочисленны м и, поэтом у м осковку м ожно по праву назы

вать «солдатской наградой», хотя сам о слово солдат в X V I-X V H  вв. в России ещё не суще- 
ствовало, такж е как и не сущ ествовало проф ессиональной регулярной армии. Но будущие 
солдатские медали и даж е ордена, появлявш иеся в X V III-X IX  вв., несли в себе память о на
градны х монетах и бы ли органичны м  продолж ением  старинной отечественной традиции 
пож алования за подвиг на поле боя и за преданную  служ бу родине простого воина, которо
го не всегда зам ечали, никогда не вносили в донесения и прочие оф ициальны е документы, 
но. тем  не менее, в отличие от  государств Европы , такж е ж аловали наградой, пусть и мень
ш его веса и достоинства, чем сотника, боярина и воеводу.

Заслуга, за  которую  м ож но бы ло получить золотую  и позолоченную  Московку, не 
бы ла чётко определена. Как уж е указы валось вы ш е, в случае удачного исхода военной опе
рации, воевода отправлял донесение Государю , после чего из приказов высылался огром
ный ком плект ж алованны х монет разного достоинства, которы й предназначался на всё вой
ско. П оэтом у м осковка, такж е как и новгородка -  коллективная награда. Эта особенность 
органичны м  образом  соответствовала представлениям  наш их предков о  чувстве коллекти
ва, о  том . что «один в поле не воин», о  взаим опом ощ и и взаим овы ручке. С другой стороны, 
если всё войско одерж ало победу, то и каж ды й воин несёт свою  долю  успеха, свою  заслугу 
в общ ем  деле. Х отя стоит отм етить, что  особо вы даю щ иеся подвиги отм ечались, в начале, 
они доклады вались командиру в о й с к а  воеводе, а затем  нередко попадали в официальные 
бум аги и донесения. Н аграда таких особо отличивш ихся воинов бы ла несколько выше, чем 
их товарищ ей.

Н еобходимо отм етить тот ф акт, что наградная м осковка чеканилась таким же спосо
бом, что и серебряная денеж ная, из целого 2 0 0  грам м ового слитка откалы вались небольшие 
кусочки металла, которы е затем расплю щ ивались и на которы е уж е готовым штемпелем 
наносилось необходим ое изображ ение. Д ы рочки  для нош ения, либо подвеш ивания монета 
не им ела и воины  получали ф алероним . которы й изначально был непригоден для ношения, 
но. несм отря на это. практически все наградны е монеты  в России X V -X V II вв. носились на 
цепочке на груди, поэтому награж дённы й сам остоятельно  проделы вал отверстие необхо
дим ой ш ирины .

Таким  образом, м осковка, имея долгую  историю  своего развития и бы тования, явля
ясь первоначально обы чной денеж ной единицей  М осковского к н яж ества  впоследствии за
воевала ш ирокую  популярность в русских княж ествах и стала общ ерусской  денежной, а 
затем и наградной монетой. П осле ф инансовой  реф ормы  Елены Глинской в 1534 году, мос
ковка стала второй по значимости и одной из главны х м онет -  средств платеж а в России и 
одноврем енно -  самы м распространённы м  знаком  отличия, предназначавш им ся для рядо
вых воинов. По мере развития отечественны х наградной и денеж ной систем изменялась и 
московка, почти исчезнув к концу X VI века как денеж ная единица, она заняла лидирую щее 
место в качестве распространённого ф алероним а, являясь таковы м до самого конца XVII 
века. По способу своей чеканки, особенностям  нош ения, владения и получения, московка 
бы ла практически  идентична Н овгородке, различаясь только  в весе, поэтому для этих двух 
м онет-ф алероним ов отечественного происхож дения м ож но вы делить ряд общ их черт и за
коном ерностей  развития.

4,1 Спасский И Г «Золотые» -  воинские награды в допетровской Руси '/ Труды государственного Эрмитажа 
Т IV -  Ленинград, 1961 - С  108
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ФИЛОСОФСКИЕ АСПЕКТЫ  ТРАДИЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ

В статье сделана попы тка вы деления ф илософских аспектов традиционной культуры. 
Значительное вним ание уделяется ф илософ ской  категории «врем я», поним ание которой, по 
мнению автора, составляет сам у сущ н ость  традиционной культуры.

Ключевые слова: трад иционная культура, философский аспект, время, миф.

The article is an attem pt to h igh ligh t the philosophical aspects o f  traditional culture. C onsi- 
terable attention is paid to the ph ilosophical category o f  «tim e», the understanding  o f  w hich, in 
he opinion o f  the author, is the essence  o f  traditional culture.

Key words: traditional culture, the philosophical aspect, tim e, myth

О бращ ение к вопросам  трад иционной  культуры  в гум анитарны х исследованиях будет 
актуальным всегда. Р ассм атривая всю  историю  развития человечества, следует отм етить, 
что эпоха традиционной культуры  заним ает самы й обш ирны й пром еж уток времени, начи
ная от появления человечества и вплоть до XVII века в странах Западной Европы. Ряд тра
диционных черт мы можем наблю дать  и в современном  мире (в частности , это культура 
стран Северной и С еверо-В осточной  А ф рики. Вьетнама и др). Таким  образом, игнориро
вать этот довольно ш ирокий пласт человеческой  культуры просто неправомерно.

Т радиционная культура определяется как «механизм  воспроизводства социальны х ин
ститутов и норм, при котором  п оддерж ание последних обосновы вается, узаконивается са
мим фактом их сущ ествования в прош лом »47*. Т.е. акцент делается на том , что традицион
ная культура рассм атривается им енно как система, которая характеризуется способностью  
осуществлять воспроизводство в соврем енной культуре того качества прош лой деятельно
сти. которое способно пройти проверку временем . Традиция в данном  конкретном  случае и 
представляет собой испы танную  врем енем  консервацию  устоев и отнош ений. П роверенное 
веками вы раж ает сам ы м  непосредственны м  образом  практику, которая, как это принято, 
является основны м  критерием  истины . Только в данном случае роль практики играет тра
диция. исклю чаю щ ая огром ное количество посредников в организации и ф ункционирова
нии систем человек-природа, человек-человек и человек-общ ество.

Габуирование. обы чаи , ритуалы , вы раж енны е через ф ольклор и мифологию , собст
венно и определяю т статичность и консерватизм  традиционного общ ества. С точки зрения 
истории господствую щ ей ф орм ой  м ировоззрения данной культуры  является именно миф, 
который наиболее полно и четко соответствует самом) содерж анию  традиции. Ф илософия. 
с ее стремлением  к абстракции  недостаточно полно способна отраж ать м ировоззрение 
Древних. Религиозное м ировоззрение, с его  догматами, консервирую щ им и общ ественное 
сознание, является более близким  по своей ф ункциональности  к мифу. П оэтому, вполне 
объяснимыми являю тся предф илософ ские формы  сознания, ли бо  ф илософия, по меткому 
замечанию  Ц езарио Барония вы ступает в этот период в качестве «служ анки богословия».

Н аиболее интересны м , на наш  взгляд, представляется концепт врем ени в традицион
ной культуре, т.к. им енно восп ри яти е времени и человека во врем ени есть основа традици
онного сознания. С ам ы м  прим ечательны м  следует считать ф акт, что сам о понимание вре
мени, как изменения противополож ны  пониманию  традиции. В данном  вопросе мы не со 
гласны с О.В. Г оловаш иной479, которая считает, что в традиции содерж ится потенциал к 
развитию. Пусть небольш ом у, но все-таки развитию . Г1о наш ему м нению , это не так. Т ра

47*Костина А В. Традиционная культура: к проблеме определения понятия - Информационный гуманитарный 
портал «Знание Понимание Умение -  2009. -  №4
47у

Головашина ОВ Модель времени в традиционной культуре. - режим доступа: 
http: cyberleninka ru/article/n/model-vremeni-v-traditsionnoy-kulture
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диция -  вне времени. О на противоречит самой сущ ности изм енения. Обратимость и погтЭ 
ряем ость -  вот основны е характеристики  традиции. Ее участнику, как хорошему актерЯ 
известен весь текущ ий и будущ ий процесс, что ф ормирует определенную  уверенность j  
стабильность, которая, в свою  очередь, позволяет просущ ествовать традициям  бесконечное 
количество времени.

Время здесь в данной культурной парадигме понимается м ифологически, т.е. циклич

но. Д анны й тезис хорош о подтверж дается изображ ением  времени в Древнем  Египте, г *  
оно  предстает в виде так назы ваемого У робороса, змеи держ ащ ей себя за хвост, что симво
лизирует цикличность, обратим ость, а возм ож но и м удрость времени. Такого же рода тра
диции  в изображении времени мы можем наблю дать в С кандинавии. Древней Греции. 
Д ревнем  Китае и т.п.

Н еудивительно, что Августин Блаженный также не мож ет ответить на вопрос о сущности 
времени и ищет его там, где протекает вся реальная жизнь христианина, т.е. у себя в душе. Од
нако. в его времени также нет динамики. Августин выделяет только настоящее. Прошлое на
стоящ ее, настоящее и настоящее будущ ее, т.к. ятя  данной парадигмы категории времени, как 
определенных материальных изменений просто нет. Идеи прогресса и развития предстают в 
культуре лиш ь в эпоху капиталистических отнош ений и механицизма И. Ньютона. Именно ка
питализм и индустриализм нуждаются в определении и понимании времени, что собственно и 
содерж ат категории развития и прогресса. Для индустриального мира, вклю чаю щ ею  рыноч
ную  экономику, накопление материальных ценностей и т.д., понимание времени является ос
новополагающ им. т.к. этот самый мир требует определенного измерения. Причем желательно 
научного, объективного, т.е. числового. Таким образом, на наш взгляд, неудивительно, что 
именно часы являются символом индустриального мира, как мира перемен.

Таким  образом, традиционная культура, на наш взгляд, в вопросе философского ос
мысления наиболее полно понимается через категорию времени, особое отношение к кото
рому. а именно его культурное отрицание и формирует саму традицию. Необходимость в 
определенном измерении происходящих событий, как и сама попытка любого движения, 
приводит к смене доминирующей традиционной культуры на культуру индустриальную

Л а зд о в с к а я  Е.Н., 
Н И У  « Б е л Г У » , г. Белгород

Ш А Ч Е Н И Е  С М Е Р Т И  К А К  Д У Х О В Н О -М О Р А Л Ь Н О Й  Ц Е Н Н О С Т И  
В Т Р А Д И Ц И О Н Н О Й  Я П О Н И И

С ам урайская идеология, несм отря на то. что касалась исклю чительно воинского со
словия. оказала влияние на все японское общ ество в целом. Н акануне Второй мировой вой
ны, когда страна бы ла охвачена милитаристским и настроениями, возвращ ение к традициям 
Бусидо бы ло естественны м  путем.

К лю чевы е слова: духовно-м оральны е ценности, кодекс Бусидо, синтоизм , дзен- 
буддизм , сеппуку

Sam urai ideology, despite the fact that concerned only the m ilitary class, had an im pact on 
all o f  Japanese society as a whole. O n the eve o f  W orld W ar II, w hen the country w as sw ept by 
m ilita ristic  sentim ent, a return to the tradition  o f  B ushido was a natural way.

K ey words: Code o f  B ushido, Shinto, Zen Buddhism , seppuku

«Я постиг, что путь самурая это  см ерть» -  такими словами начинается произведение 
Я м ам ото Ц унэтом о «Х агакуре4 С окры тое в листве», ставш ее популярны м  в довоенное 
время в Я понии.

'1Ж1 Ямамото Цунэтомо. Кодекс Бусидо Сокрытое в листве / Цунэтомо Ямамото. -  М.: ЭКСМО, 2004. -  С.9.



123

Идеология японских ры царей ф ормировалась на отличной от  европейской почве. 
Европейское рыцарство ф ормировалось на христианских представлениях о человечности и 
гуманизме, основой для сам ураев стал дзен-буддизм , которы й проник в Японию  около VII 

Господствующей религией  был синтоизм , который утверж дал о  бож ественном  проис
хождении японцев и по своей сути бы л совокупностью  родоплем енны х культов. О н был 
религией аристократов, которы е бы стро теряли  власть и на фоне военны х угроз (вторж ение 
монгольского хана Хубилая, многочисленны е м еж доусобны е войны ) не могли управлять 
страной -  ею управляли сам ураи . Им требовалась новая религия, способная стать идеологи
ей. В этом плане дзен-буддизм  отвечал требованиям  -  суровое обучение, трудны е условия 
жизни (походная жизни и война не способствовали комфорту), м уж ество и спокойствие пе
ред лицом смерти -  монахам  нередко приходилось браться за оруж ие и отстаивать свое 
мнение (что было описано на примере восстания монахов Святой горы в «П овести о  дом е 
Таира»)4*2. Кульминацией этого пути стала смерть. В ситуации вы бора без колебания вы 
бирай смерть, гласит кодекс Бусидо, потому что выбор ж изни -  это признак малодуш ия, 
что являлось постыдны м и недостойны м. Если человек каждый день готов к смерти, то  
сможет стать идеальным слугой  и вы полнять свой долг п еред  хозяином  -  а хозяин им елся у 
каждого самурая, от  простого охранителя до князя.

Ставя целью  смерть, самурай долж ен бы л отличаться безличностны м  м ы ш лением , 
безграничной преданностью  своем у хозяину, уваж ением  и мудростью , реш ительностью , 
исполнительностью и прилеж ностью  в делах. Это касалось не только самураев, но и их се
мей. В духе Бусидо воспиты вались и м альчики, и девочки. Ж енщ инам  также п редписы ва
лось следовать принципам  кодекса. И ллю страцией этого является то. что ж ена и дочери  
должны были заниматься проституцией, если это требовалось, чтобы погасить долги сам у
рая. Смерть уравнивала лю д ей , что ценилось в японском  общ естве, где коллектив ставился 
и ставится превыш е личности  и индивидуальности. Героическая см ерть приносила славу и 
долгую память среди лю дей , что такж е ценилось среди самураев на деле -  на это  бы л рас
чет. когда накануне войны  велась пропаганда синтоизм а и Бусидо, а такж е бы ла введена 
тактика специальны х ударны х отрядов тейсинтай.

Еще одним проявлением  отнош ения японцев к смерти служ ит сеппуку -  ритуал 
вспарывания живота. Его надлеж ало исполнить по приговору суда с целью  сохранения д о с
тоинства и чести, или же сам урай сам предпочитал самоубийство, согласно принципу вы 
бора смерти в ситуации или-или483. Если во втором случае воин мог просто бросится гру
дью на свой меч. то в спокойной обстановке ритуал был достаточно слож ен, как и чайная 
Церемония.

Немало важным является то, что в Я понии смерть рассматривалась не просто как 
ступень к святости, а как избавление от  скверны  -  тела и становление святым или бож ест- 
во"  . Если сравнивать с европейским и воззрениями -  «мирское-свящ енное», в японских 
представлениях эта система склады валась из трех частей «м ирское-свящ енное-скверна».

Таким образом, см ерть представлялась не просто как источник сакрального, а  как 
смысл ж изни и деятельности  самурая, чья идеология бы ла воскреш ена и активно п ропаган
дировалась в японском общ естве с начала XX века и до самой капитуляции Японии.

411 Нукария К. Религия самураев. Исследование дзэн-буддийской философии и практики в Китае и Японии ' 
К !Ккария М Наука, 2003. -  С 23 

‘Повесть о доме Тайра пер И Львовой. -  URL: http: Iibok.net/wnter'6810/kniga/2l410/yukinaga_monah/ 
povest о dome tayra read (Дата обращения: 05.11.2016).
4,J Ямамото Цунэтомо Кодекс Бусидо Сокрытое в листве ' Цунэтомо Ямамото -  М ЭКСМО, 2004. -  С 9.

Бакшиев Е Японская книга мертвых Е Бакшиев -  URL:
http ieit ru/modules php'lname=Pages&pa=showpage&pid4469&page4 (Дата обращения 08 11 2016)
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Литовченко Е. В., Сапенко В.К)., Шилина С.В 
ННУ «КелГУ», г. Белгород

К ВОПРОСУ О ГАЛЛЬСКОМ РЕГИОНАЛЬНОМ МИКРОСОЦИУМЕ  
РУБЕЖА V-VI ВВ. Н.Э.

В статье рассм атривается галльский региональны й м икросоциум  рубеж а V-VI вв. 
н.э., которы й является предметом  исследования. К оллекции писем Руриция Лиможского, 
А вита В ьеннского и Э ннолия П авийского служ ат источниками в рассм отрении данного во
проса. А нализ корреспонденции этих авторов в сравнении с работами С им маха и Сидония 
показал локализацию  общ ественны х контактов, зам кнуты й круг социальны х отношений в 
границах новых государств.

Клю чевы е слова: региональны й м икросоциум, Галлия, Руриций, А вит. Эннодий.

The paper considers the G allic regional m icrosocium  at the turn o f  the V-VI centuries BC. 
w hich is the subject o f  research. C ollections o f  letters o f  Ruricius o f  L im oges, A vitus o f  Vienne 
and Ennodius o f  Pavia serve as sources in the consideration o f  this issue. T he analysis o f  these au
tho rs’ correspondence in com parison w ith the w orks o f  Sym m achus and S idonius revealed the lo
calization o f  social contacts and a  vicious circle o f  social relations w ithin the borders o f  the new 
states.

K ey words: regional m icrosocium , G allia, R uricius, A vitus, Ennodius.

К онец политической «карьеры » Западной Римской им перии не сопровож дался одно
временны м свергы ванием  античны х в сво ей  о с н о в е  культурны х процессов в С редизем н о- 
морском мире. Л атинский язы к и рим ские традиции в ц ел о м  ещ е д о л го е  врем я  служили ду
ховны м ориентиром  для зарож даю щ ихся средневековы х варварских королевств. С охран е
ние указанной тенденции бы ло в о зм о ж н ы м  благодаря тому, что на территориях, ранее на
ходивш ихся под имперской ю рисдикцией, прож ивали потом ки рим ских аристократических 
р о д о в , славны х св о и м и  предкам и-сенаторам и и высоким уровнем  классического образова-

4X5ния, пом им о всего прочего
П редставители родовиты х сем ейств позднеантичного периода (в данном  и сследова

нии акцент сделан на рубеже V-VI вв. н.э.) являлись свидетелям и радикальны х, имеющих 
исторический масш таб, перемен, однако для них это бы ла повседневная ж изнь, а факторы, 
приведш ие к трансф орм ации общ ественной системы  возникли не вдруг, во всяком случае, 
собы тия второй половины  V в. многими соврем енникам и восприним ались без уди влени я 
или потрясения 4*<\

В качестве одного из проявлений упом януты х нами изм енений мы можем расцени
вать суж ение круга общ ения позднеантичной аристократии, обусловленного процессами 
д е ц е н т р а и п а ц и и  латинского Запада в V -V I вв. Этот особы й тип  регионального микросо
циума, которы й слож ился на территориях бы вш их провинций Западной Римской империи 
(в частности . Галлии), и хорош о прослеж ивается по источникам , является предметом наше
го исследования. Ральф М атисен. английский историк-антиковед. первы м обратил внима-

„ * 487ние на данны й ф акт, однако свою  мысль не развивал

485 Это рода Агрециев. Анициев. Оммациев, Фабиев и др. О некоторых из них см.: Settipam Ch. Continuite 
Gentilice et Continuite Familiale Dans Les Families Senatoriales Romanies A L'epoque Impenale, Mythe et Realite. - 
Unit for Prosographical Research, Linacre College, University o f Oxford, 2000 -  597 p.; также Onomastique et 
Parente dans I'Occident medieval Eds Settipani Ch and Keats-Rohan K.S.B. -  Unit for Prosopographical Research, 
Unacre College, 2000 -  310 p
ш  Подтверждением данному факту может служить отсутствие упоминаний о падении Западной Римской им
перии в 476 г в письмах Сидония Аполлинария, галльского епископа и аристократа
J87 Mat hi sen R W. Ruricius of Limoges and Friends A Collection of Letters from Visigothic Gaul Translated Texts 
for Historians Vol 30 Transl with introduction, commentary and notes by R W Mathisen Liverpool, 1999. - P 33
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Авторами, на основании свидетельств которых, мы приходим к определенны м  вы во
дам могут быть Руриций Л им ож ский (ок. 440 -  ок. 510) и А вит В ьеннский (ок. 451 -  ок. 
525). Переписка Эннодия из П авии (ок. 473 -  521) может бы ть привлечена в качестве д о 
полнительного источника для сравнения. Все они принадлеж али к социальному миру С и
дония, но к последовавш ему за ним поколению , приш едш ему в упадок после распада За- 
палной Римской империи. Это поколение хорош о засвидетельствовано тремя коллекциями 
писем -  Руриция, А вита и Эннодия. В сравнении с работами С им маха и С идония эти кол
лекции показывают локализацию  общ ественны х контактов, не вы ходивш их за внеш ние 
пределы определенны х провинций.

Данные персонажи позднеантичного общества выбраны не случайно: все трое являлись 
представителями аристократических кругов и, одновременно, христианского клира, пережили 
конец Империи (правда, Эннодий в совсем юном возрасте) и вели активную переписку, оста
вив весьма внушительную коллекцию  посланий каждый. На наш взгляд, правомерно сравнить 
крут адресатов обозначенных авторов с перечнем лиц, которые являлись друзьями Сидония 
Аполлинария (ок. 430 -  ок. 486), живш его чуть раньше, или С иммаха (ок. 340 -  ок. 402), еще 
ранее, чтобы проследить ту самую  локализацию  общ ественных контактов в интересующ ее нас 
время. Безусловно, Галлия была представлена гораздо более широким крутом талантливых ав
торов, которые по целому ряду признаков соответствуют наш ему отбору, это Иларий Арль
ский (ок. 400 -  ок. 450), Сальвиан (ок. 405 -  ок. 480). Фавст Риезский (между 405 и 410 -  между 
490 и 495). Клавдиал М амерт (ум. ок. 474) и некоторые другие. Но. к сожалению, не все из них 
могли похвастаться обш ирными коллекциями писем, позволяющ ими дать полноценный анализ 
географии адресатов, за исключением, пожалуй, Ф авста но именно он состоял в переписке с 
центральными фигурами нашего исследованиями, поэтому может расцениваться как ещ е один 
вспомогательный источник.

Обмен письмами был одним  из самых распространенны х способов, посредством  ко
торых галльские нобили, вклю чая епископов, контактировали друг с другом. И. если кто- 
либо. в случае оказии , не пользовался эгой счастливой возм ож ностью , окруж аю щ ие расце
нивали это как см ертельную  обиду. Безусловно, дороги в этот период были в гораздо худ
шем состоянии, чем пару веков назад, поэтому переписка обы чно ож ивлялась весной, когда 
транспортные артерии приходили в более приемлемый вид (Rur. Epist. 11.64).

О бш ирны й круг адресатов Ру риция сравним с крутом С идония А поллинария. А вита 
Вьеннского, Эннодия из П авии, более известными эпистолограф ами данного периода. Л и 
можский епископ вел личную  переписку с Сидонием. а с дву мя дру гими деятелям и поздне
античной эпохи имел немало общ их знакомых.

Больш инство «друзей по переписке» были коллегами Руриция. епископами близле
жащих городов. Н екоторы х из них можно локализовать приблизительно, отнеся к террито
риям на юге или ю го-западе от Л и м о ж а  например, И спаний и Рустик присылали Рурицию  
рыбу, первый -  пойманную  в Д ордони (Ibid. 11.45). второй -  в Везере, притоке Дордони 
(Ibid. 11.54).

О других можно говорить с уверенностью , поскольку м еста их прож ивания и служ 
бы упоминаю тся в корреспонденции. Таковы ми являю тся Х ронопий из П ериго. Г'ераклиан 
ил Тулузы (Ibid. 11.6, 11.30), А брункул из К лермона (Ibid II.55-58). П оследний был такж е ад
ресатом С идония (Sid. Epist. IX. 10). О бщ им другом как Руриция. так  и С идония бы л такж е 
Упомянутый нами вы ш е епископ  Рьеза Фавст. Цезарий из А рля состоял в переписке с Рури- 
Цием (11.33, 36), А витом  (A vit. Epist. XI). и Эннодием (Ennod. Epist. IX.33).

Таким образом , судя по географии корреспонденции, больш ая часть адресатов Рури
ция прож ивала в королевстве вестготов.

Другой представитель галло-римской аристократии и одноврем енно христианского 
К-'шра. А вит В ьеннский. был человеком  своего времени, человеком  переходной эпохи, ж из
ненные принципы которого, образование, воспитание, происхож дение, ориентировали его 
на верность прош лому.
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К счастью . А вит. как и другие авторы писем, признавал важ ность регулярной пере 
писки (Ерр. 64, 6 6 , 84, 85), поэтом у мы располагаем  достаточно содерж ательной и инфо0 ?; 
м ативной коллекцией, являю щ ейся важ ны м историческим  источником  по истории Поздней 
А нтичности , в частности, второго Бургундского королевства. Если говорить о круге адреса 
тов А вита. то следует сказать, что он сравним  с кругом  больш инства известны х эпистоло- 
графов V-VI вв.

Из анализа посланий еп и скопа В ьеннского можно сделать выводы об  их разнона
правленном  содерж ании и назначении: деловая, политическая, церковная и личная коррес
понденция. Значительную  часть писем  А вита заним ает им енно деловая, церковная пере
писка с молоды ми, образованны ми и деятельны ми пасты рями, взош едш им и на ряд ключе
вых епископских кафедр бы вш их провинций Римской империи: Ц езарием  Арльским (Нр. 
11), В икторием  Гренобльским  (Ерр. 7, 16-18, 62, 75), Вивентиолом  Л ионским  (Ерр. 19. 57. 
59, 67, 69. 73), М аксимом Ж еневским  (Ерр. 6 6 , 74), С тефанием  Л ионским  (Ерр. 26. 28. 58), 
К лавдием  Безансонским (Ер. 63). Григорием  Л ангрским  (Ер. 64). С тоит отметить, что все 
упом януты е епископы  прож ивали в близлеж ащ их городах Бургундского, Вестготского, и 
королевства алеманнов. что такж е свидетельствует о «локальном » характере общественных 
контактов А лким а Экдиция. Если рассм атривать переписку политического характера, то 
главны ми адресатам и А вита в этом вопросе были бургундские короли, Гундобад и Сипп- 
мунд (Ерр. 4-6, 22-23, 30-31, 44-45, 49, 76-77, 79, 91-93), обмен писем с которы ми является 
ценны м помощ ником  в восстановлении картины  галльской политической, социальной и 
духовной ж изни V-VI вв.

Такж е в коллекции писем епископа Вьенна содерж ится весьм а небольш ой объем 
личны х посланий к членам семьи: письма к брату, епископу В атенсии А поллинарию  (Ерр. 
13-14, 27. 61, 72, 87-88), и кузену, А поллинарию .

М агн Ф еликс Э ннодий, рим ский писатель, епископ Павии, является одним  из ярких 
представителей  эпохи перелома, последовавш ей за падением  Римской империи и привед
ш ей к ф ормированию  варварских королевств. Будучи христианским  свящ енником  и вер
ным служ ителем  церкви, он оставался римским  интеллектуалом . О т Эннодия сохранилось 
значительное литературное наследие, куда входят агиограф ические, поэтические сочине
ния, речи, а такж е обш ирная корреспонденция со значительны м  кругом  адресатов.

О н вел активн\то переписку с сам ы м и разны ми лю дьми. Его эпистолярное наследие 
представлено в 297 письмах, собранны х в 9 книг. Его адресатов м ож но разделить на три 
группы . В первую  следует отнести  переписку с оф ициальны м и лицам и , заним авш ими раз
личное полож ение в системе управления О стготской Италии. К ним относятся Папа Рим
ский С им м ах. диакон Горм изд (позднее так же ставш ий Папой Римским), м агистр о ф ф и ц и й  
Ф ауст, советник С им маха Л ум иноз, консул А виен и другие, в частности  представители 
бургундского  двора. Ко второй группе относится переписка с коллегам и -  епископам и дру
гих городов, поэтами и писателями, своим и учениками. С ю да мы относим  епископа Цеза- 
рия А рльского , поэта С еверина Боэция, грамм атиков Д евтерия и И омерия, учеников самого 
Э ннодия -  А ратора, А мвросия, Беата, М аксима, П амфрония. П иш ет он утеш ительное по
слание и епископам , изгнанны м вандалами из Северной А фрики. Т ретью  группу составля
ю т п и сьм а к родственникам  -  сестре Евтерпии. вероятной возлю бленной С пециозе. Архо- 
там ии. Камелле. Ф лориану и другим.

В ним ательно ознаком ивш ись с посланиям и, мы можем увидеть, что все адресаты 
прож иваю т в границах Бургундии и О стготской  И талии, то есть переписка такж е не выхо
д и т  за рам кл близлеж ащ их территорий. Главны ми местами, куда отправляет свои письма 
Э ннодий . являю тся Рим и А рль. При этом  известно, что Эннодий старался добиться как 
м ож но б олее ш ирокого распространения своих посланий, а такж е хранил чуж ие послания. 
В частности  в письме П ам ф ронию . он просит как можно скорее передать это послание 
А виену  и Л иберию  (Ennod. Ер. IX, 13.2). При этом, казалось, бы ло бы логичны м  обм ени
ваться письм ам и  с представителям и других территорий бы вш ей Римской им перии, что спо
собствовало  бы распространению  обсуж даем ы х Эннодием  и его  адресатам и идей. О днако
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лого не происходит, так как круг общ ения интеллектуалов позднерим ской эпохи оказался 
имкнут в границах новых государств.

Между тем. обращ аясь к ещ е более отдаленной от наш их писателей ретроспективе, 
«метим, что среди друзей по переписке упомянуты х нами выш е С им м аха и С идония. бы ли 
римские граждане, прож иваю щ ие в таких городах и регионах как Рим, М арсель, М илан, 
Кампания. Сицилия. И спания и др. О чевидно, что по сравнению  с сидониевским  кругом  
адресатов корреспонденция Руриция, А вита и Эннодия имела более узкий, региональны й 
масштаб, отражая характер тех общ ественны х и адм инистративны х перемен, которы е со- 
провождали процесс трансф орм ации позднеримского общ ества в раннесредневековое.
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ПОРФИРИЙ ГАЗСКИЙ И ГОРОДСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
ХРИСТИАНИЗИРОВАН НОН ГАЗЫ

В статье рассм атривается деятельность П орфирия, епископа Газского. и его вклад  в 
новое планирование городского пространства христианизированной Газы. П орф ирий по
святил всю свою  энергию  на уничтож ение язы ческих объектов и строительство новой хри
стианской церкви. Е вдоксианы . полож ение и статус которой рассм атривался как централь
ный в рамках сущ ествую щ его городского пространства.

Клю чевы е слова: П орф ирий Газский. М арк Диакон. М арнеион. А фродита. Е вдок-
сиана.

The article is about the activ ities o f  Porphyry, bishop o f  Gaza, and his contribution  for the 
planning o f  urban space o f  C hristianized  Gaza. Porphyry devoted all his energy to the destruction  
o f  the pagan sites and the build ing  o f  the new  C hristian church, Eudoxiana It w as the centre o f  the 
urban space o f  Gaza.

Key words: Porphyrius o f  Gaza, M ark D eacon. M am eion, A phrodite, Eudoxiana.

На основе проведенного анализа изменяю щ ихся урбанистических граней по всему 
Средиземноморью м ож но вы делить отличительны е черты стирания границ м еж ду язы чест
вом и христианством, почерпнуты х из материальны х объектов, им ператорских законов, а 
также из случайны х ссы лок на литературны е источники48*. И стория биографии П орфирия.

<мСм : Caseau, В Polemein Lithois La De'sacralisation des espaces et des objets religieux pai ens durant 
I’Antiquitc' tardive / Le sacre et son inscription dans 1'espace a Byzance et en Occident: etudes compares. -  Paris, 
-001 P 61-123
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еп и скоп а Газского (395 -  420 гг.), содерж ит запись о  «его праведны х делах», «войнах», и о 
том , как он «встал против лидеров и борцов безум ия идолов» (V ie de Porphyre, 1-2)4*9. Те
м атика оказалась обы чная, хотя в создании образа П орф ирия как воплощ ения воина из ан
тичности , М арк, его  ученик и биограф , отклонился о т  модели «монаха-епископа». создан
ного богословам и подобно В асилию  К есарийскому. Главны й герой М арка был не проста 
человеком  святости и чудес, но одним  из тех , кто непосредственно нес ответственность за 
глубокие перем ены  в городском  планировании490. В след за П орф ирием  и Марком, жители
Газы  сф орм ировали  свое мнение на то, что  представляет собой  успеш ны й епископат наос-

4 91нове их вклада в городское планирование
М арк сосредоточился на Газе как м есте городских беспорядков не только между 

христианам и и язы чникам и, главная тем а биограф ии, но и среди  христиан. Еще до занята* 
епископской  долж ности , П орф ирий бы л втянут в полем ику  с несколькими христианами в 
городе, неспособны м и реш ить между собой вопрос о праве человека на место в работе, и 
поэтом у уполном оченная делегация обратилась к м итрополиту в К есарию  (V ie de Porphyre,
11). В первую  очередь, нуж ен был индивид, которы й м ог бы  вести борьбу против «много- 
бож ников»  в городе (V ie de Porphyre, 12). Им долж ен  бы л оказаться епископ, который пе
ред  вступлением  в свою  долж ность был обязан  знать своих врагов в лицо. Выбор пал на 
П орф ирия. П ервоначальное его  появление в Газе бы ло пролож ено, в буквальном смысле 
слова, терниям и, колю чками, см радом  и ды м ом  (V ie de Porphyre. 17), которы е жители уст
роили нарочно.

Д ело  о Газе дош ло до К онстантинополя. П ервоначально оно  представлялось при им
ператорском  дворе в качестве граж данских беспорядков, в которы х язы чники препятство
вали христианам  обрабаты вать зем ли, с которы х п латят налоги , и занимать государствен
ны е долж ности  (V ie de Porphyre, 40). К огда не удалось  убедить им ператора потворствовать 
ун и чтож ению  основны х пам ятников, П орф ирию  бы ло видение, где в качестве решения 
предпринято  строительство новой церкви (V ie de Porphyre, 45). Н а бум аге он  указал список 
запросов, которы е вклю чали: разреш ение на низверж ение городских идолов, привилегии 
для святой церкви и для христиан, и постоянны й доход  для поддерж ания церковных учре
ж дений  города (V ie de Porphyre, 46). И м ператрице Е вдоксии. верному сою знику Порфирия 
при дворе, удалось добиться указа, которы й призы ват к разруш ению  язы ческих храмов и 
приданию  их огню  (V ie de Porphyre, 51). О на такж е пож ертвовала значительную  сумму де
нег для строительства церкви в центре Газы (V ie de Porphyre. 53).

П о возвращ ении в Газу П орф ирий направил свою  разруш ительную  энергию  на мра
м орною  статую  обнаж енной  А ф родиты . А ф родиту, богиню  лю бви, ломали на множество 
частей , убив дв}*  случайны х прохож их, которы е насм ехались над христианской процесси
ей (V ie de Porphyre. 61). Э тот эпизод  бы л интерпретирован  как состязание, в котором одна 
бож ественность (И исус) победила другую  (А ф родиту). Больш ая часть биографии Порфи
рия посвящ ена разработке одной темы , закры тию  и разруш ению  храмов Газы. Венцом в 
этой  затяж ной войне был снос М арнеиона, сам ого почтенного храма Газы и символа его 
приверж енности  к «стары м путям » (т.е. м ногобож ию ). С ож ж ение М арнеиона вторило кон
ф ликтном у тону, которы й заим ствовал П орф ирий на заре своего епископата. Трибун, кото
ры й пы тался обуздать солдатское ж елание уничтож ить святилищ е, сам бы л поражен горя
щ ей балкой. Его гибель в процессе служ ебны х обязанностей  ускорило кончину газских 
язы чников( Vie de Porphyre, 70). П орф ирий, стрем ясь создать новы й порядок из уничтоже
ния старого, гарантировал заверш ить полное истребление, обрекая книги и статуи на огонь 
и бросание в грязь (V ie de Porphyre. 71). К ром е того, он распорядился залож ить мрамор из 
М арнеиона в м остовую , чтобы  он протапты вался под ногам и муж чин, ж енщ ин, собак, сви

4И Marc le Diacre: Vie de Porphyre, eveque de Gaza /  trans H Gregoire, M.-A. Kugener // Collection byzantine -  
Paris, 1930. -  P 1-79
J9W Fedwick E. J. The Church and the Charisma o f Leadership in Basil o f Caesarea. -  Toronto, 1979. -  P. 161.
49|См.: Bitton-Ashkeloni, B. Christian Gaza in Late Antiquity / B. Biton-Ashkeloni, A. Kofsky. -  Leiden, 2004. - 
P 195-208
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ней и тругих животных (Vie de Porphyre, 76). Этот м рамор-м етам орф оза действовал в каче
стве напоминания о святости храма. В течение многих десятилетий после того, как исчез 
храм, женщины и мужчины не ступали  на мрамор (V ie de Porphyre, 76). М остовая запечата- 
ia приверженность газских язы чников к М арнасу.

Порфирий посвятил свою  энергию  на строительство церкви в том  месте, где стоял 
Марнеион. Решение о ф орме церкви породило полемику среди христиан, и разногласия, в 
конце концов, были урегулированы  только с  прибытием  им ператорского послания (V ie de 
Porphyre. 75). Реш аю щий голос относительно архитектуры  зарож даю щ егося святилищ а 
принадлежа! самой им ператрице (Евдокии). Разместив Евдоксиану на верш ине М арнеиона, 
Порфирий воспроизвел важ ную  веху в истории христианства в П алестине. В Ж итии П ор
фирия. Марк построил историю  новой церкви в качестве конститутивного элем ента, как 
для Порфирия, так и для всей христианской  общ ины  в ['азе. Пять лет  понадобилось на воз- 
веление пронизанного чудесами строения с идентиф икацией газского христианства, опре
деляя его положение и статус как центральны й в рамках сущ ествую щ его городского про
странства.

На протяжении своего епископата П орфирий привел в движ ение процесс христиани
зации. который, по факту, протекал в полном объеме в регионе десятилетиям и до того, как 
начался в Газе. Воинственность П орф ирия очерчена на заре V века, как индивидуального 
духовного лица, позиционирую щ его себя как проекцию  того, как граж данину следовать в 
городской среде, подвергаю щ ейся трансф орм ации.

Лукашевич Е.А., 
НИУ «БелГУ», г. Белгород

ТРАНСФОРМАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ ТРАДИЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ ВЕПСОВ 
КАК ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ ИХ ЭТНИЧЕСКОЙ  

И КУЛЬТУРНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ

Данная статья является культурологическим  исследованием , направленны м  на вы яв
ление основных факторов трансф орм ационного процесса традиционной культуры , влияю 
щего на ф ормирование этнокультурной идентичности вепсов -  одного из коренны х м ало
численных народов С евера Запада России.

Ключевые слова: вепсы, трансформационные процессы этнической культуры, эти
ческая и культурная идентичность вепсов, этническое самосознание, ассимиляция, меж- 
культурные контакты.

This article is a cultural studies aim ed at identifying the m ain factors o f  the transform ation 
process o f  the traditional culture, influencing the form ation o f  ethnic and cultural identity V eps -  
°ne o f  the Indigenous Peoples o f  the N orth W est Russia.

Key words: Veps, transform ation processes o f  ethn ic  culture, ethical and cultural identity  
Vepsians, ethnic identity, assim ilation, cultural encounters.

Сегодня очень важ ным является осознание того, как протекает взаим одействие раз
личны х культур, как в этом процессе формируется этнокультурное своеобразие, что спо
собствует процессу ассим иляции, как в общ ественном  сознании происходит слияние «тра
диционного» и «соврем енного», «своего» и «заим ствованного». П оэтом у в изучении про
цессов взаимодействия культур (аккультурация), и следую щ их за ней трансф орм ационны х 
процессов этнической культуры того или иного этноса, актуальны м становится этнический 
и культурный анализ, которы й основы вается на м еж дисциплинарном  подходе. С оврем ен
ным процессам взаим одействия этнических культур свойственно два  направления развития. 
С одной стороны, наблю дается полное восприятие и присвоение одним  народом  культуры
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(норм, ценностей, традиций, язы ка) другого народа, в процессе которого происходит yrpani 
этнических и культурны х особенностей , исходны х признаков своей этнической культуры.' 
С  другой стороны , происходит процесс трансф орм ации этнической культуры , связанной с , 
частичны м  заим ствованием  лучш их образцов той или иной  культуры , приспособлением и 
адаптации к ним, и их освоением  и использованием . И сследования в области трансформ»- 
ции традиционной культуры  подразум еваю т вы явление изм енений, происходящ их в ней 
под  действием  как внутренних, так и внеш них ф акторов. В заимодействие культур, принад
леж ащ их к различны м  культурам  осущ ествляется как естественны й процесс обмена ин
ф ормацией , которая п озволяет передавать и усваивать социальны й опы т, в процессе кото
рого ф ормируется преем ственность поколений, которая вы ступает важ ным фактором со
циокультурной динам ики  общ ества. В данной  работе я постараю сь вы явить основные фак
торы  трансф орм ационного процесса традиционной культуры  вепсов, которы е влияют на 
ф орм ирование их этнокультурной идентичности.

Вепсы -  один из коренны х м алочисленны х народов северо-запада России финно- 
угорской  группы уральской  язы ковой  сем ьи. Расселены  в ю го-восточной части территории, 
располож енной м еж ду трем я крупнейш им и северны м и озерам и  -  О неж ским , Ладожским и 
Белы м (область М еж озерья). И сторически  прож ивая в тесном  социокультурном  взаимодей
ствии  с м ногими этносам и северо-запада России, вепсы  испы ты вали  различны е воздейст
вия и сам и оказы вали  влияние на них. Все эти ф акторы  в последую щ ем  определили осо
бенности  трансф орм ационны х процессов в их этнической  культуре. Если говорить о чис
ленности  населения вепсов на сегодняш ний день, то их осталось очень мало -  5936 человек 
на территории РФ , прож иваю щ их больш ей частью  в Карелии.

Взаимодействия вепсов с культурам и соседних народов, обусловлено, прежде всего 
тем , что территория, на которой  исторически  прож иваю т вепсы  не представляет собой ни 
территориальной, ни адм инистративной  целостности. В процессе взаим одействия вепсской 
культуры  с культурам и соседствую щ их народов такж е способствовало возникновению  не
которы х различий в традиционной  культуре ж изнеобеспечения разны х групп вепсов, фор
м ируя специф ические этнические региональны е особенности  в их материальном и духов
ной культуре, худож ественны х пром ы слах, ф ольклоре и диалектны е особенности  языка. Но 
вепсы  сум ели сохранить свою  этнокультурную  идентичность.

Вообщ е этнокультурны е взаим одействия вепсов и славян им ею т давние традиции. 
По данны м  археологических  источников уже на рубеж е I и II ты сячелетий  на территорию 
вепсов начинаю т проникать славяне, вы тесняя их с территории, вы нуж дая вепсов менять 
м есто и уходить вглубь лесной  зоны . Эти процессы  с п о с о б с т в о в а в  изм енению  в их тради
ционной хозяйственной культуре. Н априм ер, с середины  X IX  века у вепсов появился лесо
заготовительны й  промы сел. М еж культурны е контакты  м еж ду вепсами и русскими носили 
взаим ны й характер. В епсы  и русские заим ствовали  д руг у  д руга элем енты  культуры. В пе
риод  христианизации происходят изм енения в духовной культуре вепсов. Но повсеместной 
христианизации вепсского населения, все же не произош ло, а  образовался некий комплекс, 
основанны й на синкретизм е язы чества и православия. Н екоторы е изм енения произошли 
такж е и в похоронной обрядности  вепсов. К примеру, с принятием  христианства исчезли 
так  назы ваем ы е богаты е захоронения, в которы х ум ерш ем у клали  пом им о бытовых при
надлеж ностей  (элем ентов одеж ды ), туш и дом аш них и пром ы словы х ж ивотны х. С.И. Коч- 
куркина утверж дает, что в курганах, располож енны х вблизи адм инистративны х и культур
ны х центров того врем ени -  погостов, происходит исчезновение богаты х захоронений, свя
занное с  тем , что  ф еодатьная в ер х у ш к а  в процессе принятия христианизации, стала хоро
нить лю д ей  своего круга на преим ущ ественно на церковны х кладбищ ах. Вдали от погостов 
«простое» население продолж ало соблю дать язы ческие обряды . И уж е в начале XIII в. кур
ганы  как ф орма погребальной  обрядности  вообщ е перестаю т сущ ествовать '192. Таким обра-

49‘ Кочкуркина С И. Древние вепсы по археологическим материалам //Проблемы истории и культуры вепс
ской народности -  Петрозаводск. 1989. -  С. 64
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щи. в результате принятия христианской веры вепсами, особенности  их язы ческих погре
бенных обрялов утрачиваю тся, и ф ормируется новая, единая для разного рода сословия 
иогребальная обрядность. М ировоззрение больш ей части вепсского населения представляет 
собой в тот период не христианским , а неким своеобразны м  православно-язы ческим  ком 
плексом, что характерно для соврем енны х вепсов. В значительной степени изм енению  эт
нического самосознания вепсов способствовали трансф орм ации в социальной сфере, св я 
занные с возникновением брачны х отнош ений их с русским  населением . К андидат истори
ческих наук, исследователь традиционной вепсской культуры  С .Б . Егоров считает: «В теч е
ние многовекового м еж этнического взаимодействия, происходила поступательная ассим и
ляция. в том числе сокращ ение этнической территории предков ю ж ны х вепсов»495. В про
цессе социально-культурных преобразований все больш е наблю дается проникновение в 
быт вепсов элементов русской  культуры , позже элем ентов городской культуры , в результа
те трудоустройства вепсских мужчин на работы, связанны х с лесозаготовкой . Т рансф орм а
ционные процессы вепсской культуры коснулись их сем ейно-брачны х отнош ений: стало  
увеличиваться число см еш анны х браков, которы е повлияли  на интенсивную  ассим иляцию  
венского населения. Р.Н. Розов полагает, что русское население ш окш озерских деревень, 
которые располагались в бассейне р. О ять, в антропологическом  отнош ении не отличалось 
от вепсов. Различие между прож ивавш ими здесь этносам и леж ало только в язы ковой сф е
ре . Весьма ощ утим ы е изм енения произош ли в состоянии язы ка вепсов. Н есмотря на 
чрезвычайную избирательность заим ствований, м еж этнические контакты  вепсов и русских 
привели к неизбежной язы ковой  ассимиляции вепсов, а  такж е к значительном у сокращ е
нию их этнической территории. По м нению  С.Б . Егорова, утрата язы ка, важ нейш его о п о 
знавательного признака вепсов, является для них критической ситуацией , угрож аю щ ей су- 
шествованию их этноса

К причинам наибольш ей трансф орм ации вепсской культуры , необходим о отнести: 1) 
идеологические преобразования (особенно в советский период), внесш ие сущ ественны е 
изменения в ж изненны й уклад вепсов: 2 ) располож ение вепсских поселений вблизи д орог и 
развитых средств связи: 3) близость территорий традиционного прож ивания вепсов к 
Санкт-Петербургу, крупнейш ему центру северо-запада России: 4) активное развитие л е с 
ной промыш ленности и сельского хозяйства на территориях прож ивания вепсов: 5) и зм ене
ние традиционного способа хозяйствования вепсов: 6 ) создание на территориях прож ива
ния вепсов крупных государственны х сельскохозяйственны х и лесозаготовительны х пред
приятий и мн. др.

Подводя итог, следует отм етить, что исследование трансф орм ационны х процессов у 
вепсов требует ком плексного подхода, соотносящ его данны е этнограф ии, этнологии, 
фольклористики, археологии и др.; необходимо сравнивать, соотносить, сопоставлять вепс
ские локальны е традиции не только между собой, но и с традициям и других этносов, при
шлых и ж ивущ их и ж ивш их раннее на этих территориях. Э тническая история вепсов бы ла 
весьма слож ной. На протяж ении своей истории они вклю чались в трансф орм ационны е 
процессы. Но. несмотря на сущ ественны е «потери» в связи  с ассим иляцией , частичную  ут
рату язы ка, участием  в их этногенезе других этносов, вепсы  на своей  территории см огли 
сохраниться как сам остоятельны й этнос. В этом см ы сле трансф орм ацию , можно рассм ат
ривать. «как результат адекватного реагирования сообщ ества на подобны е воздействия, при 
сохранении внутренней целостности и устойчивости соц и ум а»446.
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КОРПОРАТИВНАЯ ЭТИКА В ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ»

В данной статье рассм отрено понятие корпоративной этики компании. Проведен 
анализ основны х принципов корпоративной этики, которы м и руководствуется Г1АО «Сбер
банк России». П одробно рассм атривается структура и содерж ание кодекса корпоративной 
этики П АО «С бербанк России». О писы вается характер вы полнения принципов корпора
тивной этики всеми сотрудниками и руководством  Г1АО «С бербанк России».

Клю чевы е слова: корпоративная этика. С бербанк России, кодекс корпоративной эти
ки, корпоративная культура.

This article discusses the concept o f  corporate eth ics o f  the com pany. The analysis o f the 
basic principles o f  corporate eth ics, w hich is guided by PJSC «Sberbank o f  Russia». Considered in 
detail the structure and content o f  the C ode o f  Ethics o f  PJSC «Sberbank o f  Russia». It describes 
the nature o f  the im plem entation o f  corporate ethics principles by  all em ployees and management 
o f  PJSC «Sberbank o f  Russia».

Key words: corporate eth ics, Sberbank o f  Russia, the code o f  eth ics, corporate culture.

К орпоративная этика ком пании -  это  устойчивая систем а коллективны х ценностей, 
традиций, убеж дений, норм поведения сотру дников. В ы раж аю тся правила корпоративной 
этики бизнеса в сим волическом , духовном  и м атериальном  окруж ении лю дей, работающих 
в конкретной организации.К орпоративная этика содерж ит приняты е в компании стандарты 
поведения и ценности, которы е являю тся залогом честны х и справедливы х отношений ко 
всем  работникам  компании, клиентам  и партнерам.

Термин «корпоративная этика» употребляется в разны х значениях. Во-первых, в 
оценочном  значении -  это вы сокие м оральны е стандарты  и отвечаю щ ие этим стандартам 
внутриорганизационны е отнош ения и отнош ения организации с персоналом  фирмы, ак
ционерам и, поставщ иками, клиентами, ж ителям и населенного пункта, где размещается

497компания
В П АО «С бербанк России» сущ ествует кодекс корпоративной этики, в котором про

писаны  основны е полож ения, касаю щ иеся данного вопроса. П олож ения кодекса обязаны 
соблю дать все: начиная с просты х работников и заканчивая членам и Наблю дательного со
вета общ ества. П ричем руководители компании долж ны  на личном  примере показывать 
приверж енность принципам  корпоративной этики, поэтом у на них леж и т больш е ответст
венности , чем на простых работниках. А сегодня в группу С бербанк входит более 270 ты
сяч человек в 2 2  странах м ира448.

Кроме того, полож ения кодекса корпоративной этики долж ны  соблю дать и дочерние 
ком пании, которы е входят в группу С бербанк.

П роведем небольш ой анализ основны х принципов корпоративной этики, которые 
закреплены  в К одексе корпоративной этики П АО «С бербанк России».

С огласно Кодексу, если кто-то из сотрудников С бербанка был замечен в получении 
взятки , м ош енничестве или иных неправом ерны х действиях, то сотрудники компании, 
знаю щ ие об  этом  факте, долж ны  нем едленно сообщ ить об  этом случае руководству.

Корпоративная этика П А О  «С бербанк России» не запрещ ает сотрудникам  занимать
ся трудовой  деятельностью  вне банка, кроме случаев, если работник совм ещ ает работу в 
П А О  «С бербанк России» с работой в других банковских или кредитны х организациях.

w  Гусейнов А А Этика: учебник -  М., 2015. -  С 340-341
Стратегия развития Сбербанка Режим доступа -  URL: sberbankxom portalscrver content atom contentRepo- 

sitory/content/ru SberbankDevelopmentStrategyFor20l4-20l8 pdf?id=lld45d56-9f97-4678-8807-d37c96795b7c 
(дата обращения 14 11.2016)
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Кроме того, заниматься трудовой деятельностью  вне бан ка м ож но только в свободное от 
исполнения должностных обязанностей  в Г1АО «С бербанк России» время. При этом доп ол
нительная трудовая деятельность не влияет на исполнение трудовы х обязанностей  в ПАО 
«Сбербанк России» и не наносит ущ ерб имиджу и интересам  ком пании. При занятии до
полнительной трудовой деятельностью  необходимо соблю дать установленны е в Г1АО 
«Сбербанк России» правила охраны  конф иденциальности  непубличной инф ормации, кото
рая известна сотрудникам банка.

При появлении у лю бого  сотрудника инф ормации или наличии подозрений о  воз
можных коррупционных действиях или бездействии других сотрудников, необходим о со
общить об этом в соответствую щ ее подразделение бан ка494.

В кодексе указано, что Г1АО «С бербанк России» уделяет больш ое вним ание деловой 
пике и при ведении бизнеса. Н апример, корпоративная этика ком пании гласит о том , что 
банк должен взаим одействовать со всеми партнерами и конкурентам и в условиях честной 
конкуренции, а также соблю дать все законы  о конкуренции во всех странах, где компания 
ведет свой бизнес.

В кодексе корпоративной этики С бербанка указаны  недопустим ость коррупции со 
стороны сотрудников и руководителей банка. Кроме того, прописано, что руководители  и 
сотрудники банка долж ны  осущ ествлять противодействие легализации и отм ы ванию  дохо
дов. полученных неправомерны м путем , а такж е ф инансированию  терроризма, соверш ению  
операций с использованием  инсайдерской  инф ормации и манипулированию  рынком.

Корпоративная этика П АО «С бербанк России» предусм атривает то, что все клиенты , 
сотрудники, акционеры  и инвесторы  долж ны  обладать полной и сбалансированной инф ор
мацией о деятельности компании.

Сотрудникам ПАО «С бербанк России» запрещ ено распространять и обсуж дать в се
ти Интернет информацию , связанную  с деятельностью  компании, а такж е отвечать от  сво
его имени на вопросы и претензии клиентов к банку.

Корпоративной этикой ком пании закреплено уваж ение прав и законны х интересов 
акционеров. Это один из основополагаю щ их принципов системы  корпоративного управле
ния Сбербанка. Компания создает благоприятны е условия акционерам  для участия в управ
лении банком, участии в прибы ли, применяет лучш ие российские и м еж дународны е прак
тики корпоративного управления.

У частие П АО «С бербанк России» в социально-значим ы х проектах в области  спорта, 
культуры и искусства, науки и образования, в благотворительны х и волонтерских програм 
мах является неотъемлемой частью  корпоративной культуры  компании. Банк не у частву ет в 
Деятельности политических и религиозны х организаций и не ф инансирует их деятельность. 
Сотрудники, которые приним аю т участие в нерабочее время в политической, религиозной  
или иной общ ественной деятельности , обязаны  вы ступать в этих случаях только в качестве 
частных лиц. а не представителей компании.

О тнош ения Банка с органами государственной власти и местного сам оуправления 
основываю тся на принципах соблю дения законодательства, прозрачности и сотрудничест
ва5™'.

Также в кодексе корпоративной этики сотрудников С б ербанка прописано, что ком 
пания всячески оказы вает содействие эконом ическом у прогрессу и социальном у благопо
лучию . Корпоративная этика ком пании подразу мевает соблю дение прав человека, их важ 
ность и всеобщ ность.

В кодексе корпоративной этики компании сказано, что бескомпром иссное следова
ние принципам и нормам данного докум ента всеми членам и ком анды  повы ш ает эф ф ектив

499 Политика ОАО «Сбербанк России» по противодействию коррупции. [Официальный сайт] URL: 
sberbank ni/common img uploaded tiles harmony society anticonuptionpohcvRUS pdf (дата обращения: 
14 11 2016).

КодекскорпоративнойэтикиПАО «СбербанкРоссии» - URL: sberbank ru common ling uploaded files pdt 
normative_docs.corporale_ethics_code. pdf (дата обращения: 14 11.2016).
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ность работы банка, поддерж ивает и укрепляет его р еп \тац и ю . способствует развитие 
прочны х деловы х связей с клиентам и и партнерами.

ПАО «Сбербанк России» ставит интересы клиентов на первое место, интересы баниа
на второе, личны е интересы  сотрудников -  на третье501.

Все члены органов управления банка обязаны  действовать в соответствии с высоки
ми принципами проф ессиональной и деловой  этики, бы ть нетерпим ы ми к коррупции в лю
бы х ее формах и проявлениях, соблю дать требования применим ого законодательства to 
всех странах ведения бизнеса, а такж е регулярно проходить обучение по вопросам пики и 
противодействия коррупции502.

Таким  образом, можно сделать вы вод о том. что в П А О  «С бербанк России» затоже- 
на прочная основа корпоративной этики, что позволяет ком пании иметь четкую систему 
ценностей и принципов. В свою  очередь, четко вы строенная систем а принципов и ценно
стей, когда ее разделяю т сотрудники всех рангов, неизбеж но приводит к сплочению кол
лектива, а  значит, коллектив начинает работать лучш е и приносит ещ е больш е пользы для 
компании.
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С О З Д А Н И Е  Н А Р О Д Н О Г О  Ф Р О Н Т А  О С В О Б О Ж Д Е Н И Я  П А Л Е С Т И Н Ы  (Н Ф О И )

В статье освещ ается процесс создания и начало деятельности  Н ародного фронта ос
вобож дения П алестины.

К лю чевы е слова: Народный ф ронт освобож дения П алестины , Ж орж  Хабаш. полити
ческие террористические объединения П алестины.

The article highlights the process o f  creating  and launching the activities o f  the Popular 
Front for the L iberation o f  Palestine.

K eyw ords; People's Front for the L iberation o f  Palestine, G eorges H abash, political terror
ist associations o f  Palestine.

Н ародны й ф ронт освобож дения П алестины  был создан в 1967 году Ж орж ем Хаба- 
ш ем, палестинским  христианином  родом  из Л ода, откуда его семью  в 1948 году, во время

501 Политика ПАО «Сбербанк» по управлению конфликтом интересов-URL: sber
bank com/common/img/uploaded/files/pdf/nonnative_docs/pki-29092015 pdf (датаобращения 1111 2016)
502 Кодекс корпоративного управления Сбербанка URL:
http://www sberbank com/common/img/uploaded/files/pdf/normative docs/Code o f Corporate Governance of Sber 
b a n k ru  pdf (дата обращения: 14 11 2016)
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Ц м ой  арабо-израильской войны изгнали еврейские вооруж енны е силы, вместе со всем 
фдвошм населением. Он испы ты вал чувство горечи и бессилия, что в значительной мере 
цкдопределило всю его дальнейш ую  жизнь, вплоть до своей см ерти в 2008 году.

Жорж Хабаш родился в небедной семье, поэтому см ог получить хорош ее образова
ние и стать детским врачом. Н есколько месяцев он даж е работал в лагере для палестинских 
беженцев в Аммане, но это занятие бы стро ему прискучило: его  увлекла «социальная хи-

$03рургия
В Иордании он пробует сколотить арабское националистическое движ ение, готовое 

поддержать восстание против реакционного короля. Эти приготовления не осталось без 
•нимания иорданских властей, за что Хабаш иоказалсяв иорданской тю рьме. О днако пре
бывание в заклю чении не повлияло на его политические взгляды  и убеж дения. Выйдя из 
тюрьмы, он начинает работу над  соверш енствованием  своей политической формулы, ко
торой никогда уже не изм ен ял504. Хабаш смог осущ ествить синтез арабского национализма 
и марксизма-ленинизма.

В августе 1967 года его формула обрела военно-политическую  плоть. С друзьями и 
соратниками М устафой А ззубри и Вадеем Х аддадом, Ж орж  Х абаш  создали в рамках О О П  
новую независимую  организацию  -  Н ациональный ф ронт освобож дения П алестины 
(НФОП), путем слияния трёх палестинских групп: «П алестинского освободительного 
фронта»Ахмада Д ж ибрила. группы «Герои Возвращ ения» и группы  «М стящ ая молодёжь».

В отличие о т  Я сера А рафата. Д ж ордж  Хабаш  ориентировался, в первую  очередь, не 
на помощь из арабских страны , а на СС СР и К Н Р505. Там  бы ли его  основны е спонсоры , они 
поставляли оруж ие, техсредства. спецсредства. инструкторов, предоставляли  тренировоч
ные базы (в С С СР. ГДР. Болгарии) и осущ ествляли оперативное прикрытие'"*. О днако в 
первые годы своего сущ ествования в НФ ОП, придерж ивались идеи так назы ваемого «насе- 
р и зм а» - «арабского национального социализма», от которы х позднее в Н Ф ОП отказались 
и взяли на вооруж ение идеи марксизма-лененизма. которы е продвигал Д ж орд Хабаш.

Лозунгом Н Ф ОП бы ла вы двинута идея борьбы  против сионизм а, как неоколониа
лизма и порабощ ения народов еврейским  капиталом и освобож дение оккупированной сио
нистами П алестины. «О свобож дение» подразу мевает под собой уничтож ение Израиля, как 
государства и создания единого П алестинского государства. В У ставе Ф ронта один из 
главных пунктов провозглаш ал «основной целью  Н ародного ф ронта освобож дения П але
стины ... освобож дение всей П алестины и основание дем ократического  социалистического 
палестинского государства»5"7

Н ародный ф ронт освобож дения П алестины, по м нению  м ногих отечественны х и за
рубежных историков, был создан в противовес Ф А ТХ  Я сира А раф ата и представлял собой 
основную политическую  организацию  рабочего класса П ал ести н ы '0*

НФ ОП стаз одним  из первых политических террористических объединений П але
стины. чьей целью  бы ло привлечение внимания м ирового сообщ ества к палестинским  про
блемам. НФ ОП и впоследствии выш едш ие из него террористические организации (Н ДФ О П  
и НФ ОП-ГК). как правило, специализировались на проведении зарубеж ны х террористиче
ских акций, руководителем  которы х являлся Вади Х аддад504. Для проведения своих акций 
13 границей руководство Ф ронта наладило ш ирокую  кооперацию  с террористическим и ор
ганизациями разны х стран. С  Н Ф ОП тесно сотрудничали такие леворадикальны е организа

'  Горелик М Зимний день в Эйлате- Лехаим №7. 2008 г. URL: http lechaim ru ARHIV 195 gorehk М т(дата
обращения 04 11 2016)

Там же
CohnR, RusselJ Yasser Arafat Книга no требованию, 2012 -  С 54
Баскарев И Европейские ультраправые и арабский мир // Вестник ЧелГУ 2009 №40 URL: 

http //cyberleninka ru article/n/evropeyskie-ultrapravye-i-arabskiy-mir (дата обращения: 04 11 20161 
*” Брасс А Между Лениным и Арафатом М : ОЛМА-ПРЕСС 2004. -  С. 13.
** Там же - С 12

Примаков Е Ближний Восток на сцене и за кулисами. -  М ЗАО Издательство Центр-полиграф, 2016 С 156
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ции как Ф ракция К расной А рмии и К расная армия Японии. Кроме того, активно шло фи- 
нансирование Н Ф О П  и из Европы. О дним из европейских спонсоров был швейцарский 
банкир Ф рансуа Ж ену, которы й в 30-е годы активно сотрудничал с Н С Д РП  Адольфа Гит
лер а510

Н есмотря на нам етивш ееся соперничество с Ф А ТХ , Н Ф О П  в 1970 году был принят в 
О рганизацию  освобож дения П алестины , во главе которой находился лидер  ФАТХ Ясир 
А раф ат511

Матвиенко Е.В., Половнева Л.С'., 
г. Белгород, НИУ «БелГУ»

КОРПОРАТИВНАЯ КУЛЬТУРА РАБОТНИКОВ ДЕЛОПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
СЛУЖБЫ И ЕЕ ВЛИЯНИЕ НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ОРГАНИЗАЦИИ

В статье автор затрагивает тему корпоративной культуры в организации. Выделяются и 
описываю тся некоторые особенности поведеических норм и факторов эффективности деятель
ности организации. На основе изучения данной темы установлено, что субкультура отдельного 
структурного подразделения оказы вает влияние на деятельность всей организации.

К лю чевы е слова: корпоративная культура, поведенческие нормы, субкультура, сти
ли поведения.

At this article author touches upon the topic o f  corporate culture in the organization. Are 
allocated and described som e o f  the features o f  behavioral norm s and factors o f  efficiency o f  ac
tivity o f  the organization. Based on the study o f  the subject found that the subculture o f  a separate 
structural unit has an im pact on the activities o f  the entire organization.

Key words: corporate culture, behavioral norm s, cubculture, behavior styles.

К орпоративная культура -  это совокупность м оделей поведения, которы е приобре
тены организацией  в процессе адаптации к внеш ней среде и внутренней интеграции, пока
завш их свою  эф ф ективность и разделяемы х больш инством  членов организации512. Руково
дители и управляю щ ие рассм атриваю т культуру своей организации как мощ ны й стратеги
ческий инструм ент, позволяю щ ий ориентировать все подразделения и отдельны х лиц на 
общ ие цели, м обилизовать инициативу сотрудников и облегчить продуктивное общение 
м ежду ними. С истем а отнош ений, или ком м уникационная система, находящ аяся в основе 
корпоративной культуры  -э т о  наиболее важные отнош ения, которые ф орм ирую т и опреде
ляю т поведенческие нормы и рабочее поведение членов организации.

С ущ еств\тот следую щ ие разновидности отнош ений:
-  отнош ение персонала к работе;
-  отнош ение руководства к работникам;
-  отнош ение работников к руководству;
-  отнош ение работников к клиентам  и т. п.
С тили поведения работников вы раж аю тся через специф ические ритуалы  и церемо

нии, язы к, используем ы й при общ ении, символы , обладаю щ ие особы м см ы слом  именно для 
членов дан н ой  организации. П оведение сотрудников м ож ет корректироваться с помощью 
различны х тренингов и мер контроля.

Н ормы  -  это совокупность ф ормальны х и неф орм альны х требований, предъявляе
мых организацией , по отнош ению  к своим сотрудникам  |3.

510 Брасс А. Указ. соч. -  С. 12.
м| Брасс. А. Палестинские истоки. -  М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2004. -  С 43.
sl: Лапина Т А Корпоративная культура. -  Омск, 2005 -  С. 8

Грушевицкая Т.Г. Основы межкультурной коммуникации. -  М., 2002. -  С. 38.
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П оведенч ески е  н о р м ы  -  э т о  т р е б о в а н и я  к  п о в е л ен и ю  р а б о т н и к о в , ко то р ы е  в о сп р и 
нимаются ими как н ек и й  с в о д  п р ав и л , о п р ед е л я ю щ и й  о с о б е н н о ст и  п о в ед ен и я  со тр у д н и к о в  
организации в р а зл и ч н ы х  с и т у а ц и я х 514.

К поведенческим нормам относят:
-  стиль од еж д ы  с о т р у д н и к о в ;
-  исполнение сотрудниками гимна организации перед началом  рабочего дня;
-  таблички с именем на груди персонала.
Разновидности поведенческих норм:
-  соблю дение дисциплины  на рабочем месте;
-  пунктуальность и обязательность;
-  быстрое и качественное обслуж ивание клиентов;
-  исполнение приказов и распоряж ений руководства;
-  ответственность за  результат;
-  поддержка и взаим одействие в командной работе и т. п.
Большое влияние на корпоративную  культуру оказы вает то, какое поведение со

трудников поддерживается, а  какое подавляется при слож ивш ейся практике управления, 
приветствует ли руководство проявление сам остоятельности и инициативы  со стороны ра
ботников.

Субкультура -  совокупность ценностей, отличаю щ их ту или иную  подгруппу в рам 
ках организации515. М ожно сказать, что в каждом структурном  подразделении есть своя 
субкультура. С луж ба делопроизвод ства не является исклю чением . Выделяю т:

•  субкультуры территориальны х подразделений организации, например субкульту
ры национальных представительств м еж дународны х компаний (во многом обусловленны е 
необходимостью привлекать х тя  работы  местны й персонал) или филиалы  организаций в 
странах с больш ой территорией;

•  субкультуры различны х ф ункциональны х подразделений организации.
В процессе своего развития различны е субкультуры определенны м  образом  пози

ционируются относительно друг друга: они либо изолирую тся, либо одна субкультура вы 
тесняется другой, более сильной, либо взаимодействую т, налаж ивая связи и видоизменяясь.

Для эф ф ективного управления организацией руководителю  необходим о хорош о 
представлять, какие субкультуры  сущ ествую т в его организации, ум еть адекватно оцени
вать влияние, которое они м огут оказать на достиж ение организационны х целей, а также 
управлять ими.

Эффективность деятельности  компании определяется следую щ ими факторами:
•  техническим и организационны м  уровнем производства.
•  квалификацией персонала, уровнем  мотивации и оплаты  труда,
•  напичием стратегии р азвити я516
Высокий уровень корпоративной культуры  является важ ны м стратегическим  ф акто

ром, мобилизую щ им все структурны е звенья организации и ее отдельны х работников на 
Достижение поставленны х целей.

Как мы знаем, служ ба делопроизводства взаим одействует с другими структурны ми 
подразделениями организации, такими как отдел кадров, бухгалтерия, архивны й отдел, и 
конечно, руководитель организации. С убкультура служ бы  делопроизводства непосредст
венно оказы вает влияние на корпоративную  культуру организации в целом, ведь такой ш и
рокий круг взаимодействия со структурны ми подразделениям и организации не мож ет и не 
долж ен оставаться незамеченны м  со стороны  руководства.

К наиболее значимы м  характеристикам  корпоративной культуры  относятся:

514 Стеклова О.Е. Организационная культура. -  Ульяновск, 2007. -  С. 24,
515 Перснкова Т.Н Корпоративная культура - М., 2002. -  С. 56.
516 Кудрявцев В В. Повышение конкурентоспособности предприятий при помощи коммуникационных воздей
ствий '/ Пищевая промышленность - 2006. - №7. -  С. 5.
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• осознание работником  своего места в организации:
• тип  совм естной деятельности;
• нормы повеления:
• тип управления;
• культура общ ения;
• систем а коммуникаций;
• деловой  этикет:
• традиции организации;
• особенности  трактовки полномочий и ответственности;
• трудовая этика.
Реш аю щ им  фактором в становлении корпоративной культуры  является философия 

организации или другими словами, принципы , которы м следует руководство организации. 
Эти принципы  формирую тся в реклам ны х материалах, в речах основателей организации, 
инф орм ационны х документах. Ф ормирование таких принципов преследует цель создать в 
глазах своих сотрудников и во внеш ней среде определенны й им идж  организации.

П опустительский подход руководства организации к вопросу корпоративной куль
туры  неизбеж но ведет к банкротству этого ю ридического лица. В организациях, в которых 
каж ды й пы тается управлять, исходя из своих потребностей, диктует свои корпоративные 
ценности, м ож но наблю дать явны й кризис власти. Рядовые сотрудники, профессионально 
вы полняю щ ие свои обязанности, видят, что их проф ессиональны е усилия не находят соот
ветствую щ его воплощ ения в конечном  продукте. Т акое полож ение дел оказы вает депрес- 
сирую щ ее влияние на их настроение, что влияет как на работу отдельного структурною 
подразделения, так и на работу всей организации.

Мелихов II.I -1

МАОУ центр образования ,V« I, г. Велгород

ПРИЧИНЫ И ХОД ФЕОДАЛЬНОЙ ВОЙНЫ  
КАК ОДИН 111 ЭПИЗОДОВ ЦЕНТРАЛИЗАЦИИ МОСКВЫ

Д анная статья посвящ ена проблем е образования российского централизованного го
сударства в XV веке. В числе прочих, рассм атриваю тся важные вопросы: причины  и по
следствия ф еодальной войны XV века, причины  пораж ения удельны х князей и победы ве
ликого князя, а такж е начало ф ормирования личной власти монарха в России.

Ключевые слова: феодальная война, центратизованное государство, удельные князья.

T his article is devoted to form ation o f  the centralized Russian state in the XV century 
A m ong o th er im portant issues: the causes and consequences o f  the feudal w ar in Russia, the rea
sons for the defeat o f  the feudal princes and o f  the victory o f  the G rand Prince, as well as the be
g inning o f  the form ation o f  the personal pow er regim e in Russia.

Tags: the G reat Feudal W ar in Russia, a centralized state, the local princes.

С оздание централизованны х государств является вполне законом ерны м  этапом  в ус
ловиях  лю бого  государственного объединения и в Восточной, и в Западной Европе, не
см отря на то , что период феодальной раздробленности им еет как полож ительны е (создание, 
у крепление и развитие феодальны х центров), так  и отрицательны е черты (уязвим ость перед 
внеш ней угрозой). Время правления В асилия II Т емного и произош едш ая в это время фео
дальная война неоднозначно трактую тся в отечественной историографии в контексте цен
трализации. П роблем а оценки правления В асилия II и феодальной войны в процессе цен
трализации  Руси до сих пор не реш ена. Этим и объясняется актуальность моей работы.

В историографии принято относить начало процесса централизации на Руси принято 
относить к началу XIV века. Это время напряму ю  связано с деятельностью  первых московских
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даэей среди которых особо выделяется Иван Даниилович Калита, у которого, по мнению ис- 
яриков. была своя программа объединения земель вокруг Москвы. Этой точки зрения при
держивались такие известные советские ученые как Б.Д. Греков. Л.В. Череш ш н, В.Т. Пашуто, 
которые подготовили Очерки истории СССР. Вышеназванные авторы выделили 3 этапа цен
трализации: 1) расширение границ М осковского княжества в 1-й пол. XIV в.; 2) дальнейш ее 
расширение влияния Москвы и борьба с татарскими ордами со 2-й пол. XIV в. до феодальной 
войны XV в.: 3) феодальная война и падение феодальных княжеств в XV-XVI вв 51 .Так, собы
тия второй четверти XV века в М осковском княжестве являлись отнюдь не сбоем, а законо
мерным этапом в создании централизованного государства. Следует отметить, что феодальная 
война не являлась отличительной чертой централизации Руси, а была также присуща многим 
европейским государствам, таким как Англия, прошедшая через войну Алой и Белой розы 
1455-1487 гг.. и Франция, прош едш ая через Столетню ю  войну 1337-1453 гг. Обе приведенные 
войны рассматриваются историками как феодальные.

Однако тот факт, что некоторы е страны  подобно И спании избежали в процессе цен
трализации крупной ф еодальной войны, позволяет некоторы м историкам думать, что кро
вопролитная м еждоусобица является не обязательны м  условием  централизации, а сбоем, 
возникшим из-за стечений обстоятельств. Знам ениты й ленинградский историк Р.Г. С кры н- 
ников утверждал, что ф еодальная война второй четверти XV века бы ла просто очередны м 
раундом княжеских усобиц, ничем  не отличавш им ся от  лю бой другой м еждоусобной борь
бы князей за власть51"

Я считаю, что ф еодальную  войну нельзя назвать спонтанны м сбоем, поскольку ее 
причины появились одноврем енно с началом процесса централизации, а предпосы лки ещ е 
раньше, из чего следует, что избеж ать усобицы  было невозмож но. Более того, ф еодальная 
война была необходима для больш его политического усиления М осквы, за которым следо
вал новый этап на пути создания централизованного государства.

В озникновение предпосы лок ф еодальной войны, по мнению  историков, следует от
носить ещ е к X-XII векам. С обы тия, происходивш ие после смерти В асилия I в XV веке, 
можно сравнить с собы тиями, имевш ими место быть ещ е в Киевской Руси. Именно тогда 
сложился круг методов по устранению  конкурентов, среди которых вы деляю тся убийство, 
ослепление, заклю чение, которы е активно применялись в ходе ф еодальной войны XV века. 
Убивать соперников за власть в К иевской Руси начали ещ е в X веке. Князь Владимир при
казал убить своего старш его брата Я рополка в 980 году 1ч. Л иш ать конкурентов ж изни так 
же успеш но продолж или и в XV веке, отравив князя Д м итрия Ю рьевича Ш емяку в 
1453 год у520. Первым посадил своего противника С удислава в поруб Ярослав М удры й521. 
Наиболее известным заклю ченны м  того периода является Всеслав П олоцкий. В XV веке в 
заключении побы вала семья Василия II -  в 1446 году Ш емяка отправляет С оф ью  Витовтов- 
ну в Чухлому, а В асилия II с ж еной М арией Ярославной и детьми в У глич522. Первым при
мером ослепления конкурентов на Руси являю тся собы тия связанны е с Васильком Т ере- 
бовльеким и Д авы дом И горевичем , в котором был зам еш ан Святополк И зяславич5. П ракти
ку ослеплений в XV веке начнет непосредственно сам Василий II. ослепив боярина И вана 
Всеволожского и своего двою родного брата В асилия Косого. Позже Василий И бу дет такж е 
ослеплен, за что и получит прозвищ е «Темный».

Т огда же в К иевской Руси получил распространение способ наследования престола, 
названны й «братчиной», то есть от  старш его брата к младш ему. Но уже в XII веке возн и ка
ет новый способ передачи власти от отца к сыну, названны й «отчиной» и впервые осу щ ест

>пОчерки истории СССР Период феодализма IX-XV вв -  ч II (XIV-XV вв ) Объединение русских земель во
круг Москвы и образование русского централизованного государства П од  редакцией Б Д. Грекова. Л.В Че- 
Репнина.ВТ Пашуто в двух частях - М  Изд-во Академии наук СССР, 1953 - С  133-142 
"Скрынников Р Г История Российская IX-XVII вв. -  М Весь Мир. 1997 -  С 181 

Повесть Временных лет Под редакцией В П Адриановой -  СПб Наука. 1996 -  С 173 
” °ПСРЛ Т 37. -  С 84
■'Романов Б.А Люди и нравы древней Руси Историко-бытовые очерки XI-X1II вв - Л Наука. 1966.-С. 142-144. 
‘"Васильева Л Жены русской короны Книга I. -  М.: Атлантида - XXI век, ЭКСМО-Пресс, 2002. -  С. 217
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вленны й В ладимиром  М оном ахом , которы й и передал престол своем у старш ему сыну 
М стиславу В еликом у вне очереди . К XV веку на Руси сущ ествовали  обе традиции престо
лонаследия. Н ачиная с X IV века в м осковском  княж естве «отчина» практиковалась четы
реж ды , а «братчина» -  дваж ды . В М оскве д о  1425 передача власти протекала гладко ввиду 
того, что  у ум ираю щ его  князя либо  не бы ло вы ж ивш их детей (Ю рий Д м итриевич, Семен 
Горды й), либо  не бы ло м ладш их братьев (И ван  К алита, И ван К расны й, Д м итрий Донской). 
П утаница в наследовании  М осковского княж ества после см ерти  Д м итрия Донского, кото
рой воспользовались удельн ы е князья, не ж елавш ие ликвидации  своих уделов, послужила 
основны м  поводом  к началу ф еодальной войны. Это означает, что предпосы лки феодаль
ной войны зрели со врем ен К иевской  Руси.

О сновной причиной усобицы  первой половины  XV века бы ло растущ ее политиче
ское и эконом ическое значение М осковского княж ества, которое вы ступало единым цен
тром  в процессе объ единения Руси. Ц ентральная власть всячески старалась устранить кон
курентов в лице удельн ы х князей, ж елавш их объ единения вокруг своих центров. Их упор
ное ж елание сохранить свои уделы  бы ло обусловлено боязнью  бы ть вы брош енны м и из по
литической  систем ы  того  врем ени, поскольку потерявш ий свой удел князь в соответствии с 
уставом  князя В севолода М стиславича становился и згоем 523 и вы падал из системы  княже
ской иерархии524. В войне с удельны м и князьями М осква им ела больш ие преимущества, 
залож енны е ещ е И ваном  К алитой.

Борьба м еж ду сам им  Василием  II и его  оппонентам и Г алицким и князьями включала 
несколько этапов, связанны х с  военны ми победами или пораж ениям и. О днако в соответст
вии с этапам и централизации , на 3-м этапе пораж ение удельны х ф еодалов предопределено 
вне зависим ости  о т  дарован ий  и черт личности  оппонентов. Т ак оно  и выш ло. Несмотря на 
то , что В асилий В асильевич бы л человеком  ограниченны х дарований, слабого ума и слабой 
во л и 325, ничтож еством  (по  вы раж ению  А.А. Зим ина)526, Ю рий -  образованны м  честолюби
вым ры царем  и прекрасны м  п олководцем 527, а Ш емяка -  человеком  необы кновенной энер
ги и 528, войну вы играл В асилий Темны й.

С первого дн я войны  церковь поддерж ала Василия II. Звать непокорного Юрия 
Д м и три еви ча к крестоцелованию  В асилию  Васильевичу начат никто иной, как глава рус
ской церкви м итрополит Ф отий. Н есмотря на то, что м итрополит не см ог уговорить Юрия 
приехать в М оскву, Ф отию  удалось удерж ать удельного  князя о т  вы ступления против Ва
силия II. Л етоп и сец  о бъ ясн яет  этот успех страхом  Ю рия перед карой Бож ьей. Поддержка 
церкви в условиях трад иционного  общ ества и ее влияние на средневекового  человека зна
чили  очень много.

И м енно после см ерти  одного из главны х заступников В асилия В асильевича митро
п олита Ф отия в 1431 году Ю рий реш ился на новы й раунд борьбы  и на ханский суд. считая, 
что В асилий потерял поддерж ку церкви и хан отдаст ярлы к ему.

И звестны й советский  и российский учены й А.Г. К узьмин обращ ал вним ание на то, 
что церковны е иерархи  обвиняли  Ш емяку в попустительстве татарским  набегам и грабе
ж ам, хотя, по м нению  ученого , татар навел на Русь им енно В асилий II529.

И сторик российского  зарубеж ья С .Г. П уш карев главную  роль в уходе Ш емяки из 
М осквы  в 1447 году отдал  церкви. Так, историк упом инает «грозное послание» крупных 
церковны х иерархов во главе с епископом  Рязанским  и будущ им  м итрополитом  Ионой с

^ ‘Памятники русского права, под редакцией С В Юшков. -  М : Государственное изд-во юридической лите
ратуры, 1953. - С  164
' 4Алексеев Ю Г Под знаменами Москвы: Борьба за единство Руси -  М Мысль. 1992. -  С 20.

^Костомаров Н.И. Русская история в жизнеошгсаниях ее главнейших деятелей. -  М.: Мысль, 1993.-С  132-135.
" ’ Зимин А.А. Витязь на распутье: Феодальная война в России XV в. -  М.: Мысль. 1991. С 202.
“ ’История России с древнейших времен до наших дней: учебник /  Под ред. А Н Сахарова -  М.: Проспект, 
2 015 .-С .  150.
’"“Зимин А.А. Витязь на распутье: Феодальная война в России XV в -  М.: Мысль, 1991. -  С 202 
""'kYu.MHH А Г История России с древнейших времен до 1618 г: В 2 кн -  М.: ВЛАДОС. 2003. -  Кн. 2. - С 140
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обвинениями в адрес Ш емяки в и зм ен е  против законного государя, за что он будет отлучен 
о?церкви, если не освободит В аси ли я II и не покорится ем у 53

Особенною роль в собы ти ях  периода феодальной войны сыграл игумен К ирилло- 
Бслозерского монастыря Т риф он . К огда Василий II поклялся прекратить борьбу за москов
ский престол и война, по расчетам  Д м итрия Ш емяки. долж на была закончиться, владыка 
снил с Василия Васильевича к л ятв у  и благословил на великое княжение. Так, церковь еще 
раз выразила поддержку слепом у князю .

По свидетельству вели кого  русского историка Н И. Костомарова, в последний в ис
тории феодальной войны воен н ы й  поход на Галич московское войско двинулось с напутст
виями митрополита Ионы. Ш ем яка  бы л разбит и бежал в Новгород. Тогда Иона отлучил его 
от церкви, запретил православны м  лю дям  есть и пить вместе с ним и упрекнул новгородцев 
в укрывательстве Ш ем яки531. В скоре после этого отлучник скончался.

Объяснить такую  акти вн у ю  поддерж ку православной церковью  Василия II помимо 
интереса в продолж ении ц ен трализации  м ожно позицией князя по отнош ению  к Ф лорен
тийской унии 1439 года. И м енно В асилий II сверг с митрополии грека Исидора, подписав
шего на Ф лорентийском соборе а к т  унии, назвал его «латыновским ересным прелестником» 
и заточил в монастырь, чем п рояви л  себя как заступника веры и предоставил русской пра
вославной церкви автокеф али ю 532. Ц ерковны х иерархов также устраивала лояльная пози
ция Василия II в отнош ении м онасты рского  землевладения, которое в XV веке достигло 
своего пика.

Огромную  роль в разреш ени и  конф ликта в пользу Василия II такж е сыграло м осков
ское боярство, которое п ри н яло  активное участие в событиях ф еодальной войны. С окра
щенный летописный свод кон ц а XV века гласит: «князи же и бояре, и воеводы, и дети бо
ярские. и вси дворяне не п овы кли  галичьскы мъ князем служити». Недовольные новой вла
стью хлынули в 1433 году в К олом ну, куда по совету боярина С емена М орозова Ю рий 
Дмитриевич отправил Василия II. Вы нуж денны й считаться с позицией московского боярст
ва, являвшегося крупным собствен н и ком . Ю рий оставил М оскву Василию  II.

Последую щ ий захват М осквы  Ю рием Дмитриевичем  в 1434 году, а также захват 
Москвы Д митрием Ш ем якой в 1446 году не будут иметь никаких перспектив для захватчи
ков по той же причине, что и в 1433 году. М осковское боярство вы ступит резко против 
удельных князей. В ы ходец из старого  м осковского боярского рода Бяконтов М ихаил Бори
сович Плещ еев в декабре 1446 го д а  ворвался в М оскву и вернул ее под контроль Василия II. 
Боярин Ф едор Васильевич Б асенок  организовал очаг сопротивления Ш емяке на Коломне, а 
в 1449 году отразил нападение удельного  князя на Кострому и сорвал его планы 533.

Почти все историки сходятся во мнении, что Василий II бы л довольно заурядны м 
князем, личностны е качества которого  не могли привлечь на свою  сторону ш ирокие массы 
людей. Но его великокняж еский  титул привлекал как родовиты х бояр, ж елавш их при по
мощи князя сохранения и увеличения собственны х вотчин, так и худородны х детей бояр
ских. для которых верная сл у ж б а  великом у князю  бы ла ш ансом прославиться и обогатить
ся. Эти лю ди, составивш ие вой ско  Василия В аси льевича и принесли ему победу.

С ущ ествует в отечествен н ой  историографии и иная точка зрения. Ее придерж иваю т
ся историки, которые верят, что  без конф ликта на свадьбе Василия II не было бы и ф ео
дальной войны, что оказав У лу-М ухам м еду  помощь в возвращ ении ханского п р есто л а  Ва
силий II мог предотвратить ордынский набег 1445 года, а не окажись Василий Васильевич 
плохим полководцем , удельны е князья вовсе не реш ились бы вы ступить против него. Более 
того, с 1425 года по 1463 год резко  сократились темпы  присоединения новых территорий к 
Московскому княж еству. И мел м есто обратны й процесс, когда во время феодальной войны 
Дмитрий Ш емяка, ж елавш ий заручиться поддержкой суздальских князей, отказался в поль
зу своих сою зников от  Н иж него  Н овгорода, Суздаля и Городца. В объединении русских зе

|*’Пушкарев С Г Обзор русской истории 4-е изд .стер. СПб.: Издательство «Лань», 2002. -  С. 130-131.
КостимаровНИ Русская история в жизнеописаниях ее главнейших деятелей. -  М Мысль, 1993.-С . 132-135. 

” ‘Пушкарев С Г Обзор. -  С 130-131 
Алексеев Ю Г. Под знаменами Москвы Борьба за единство Руси -  М Мысль, 1992 -С. 47-49.
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мель вокруг М осквы, которое м осковские князья успеш но осущ ествляли  на протяжении 
нескольких десятилетий, наступил сбой. При поверхностном  обзоре исторических событий 
просм атривается параллель между временны м укреплением  К иевского княжества при Вла- 
дим ире М оном ахе и М стиславе Великом и усилением  М осквы, после которы х вспыхивали 
меж княж еские конфликты, и Русь погруж алась в череду усобиц.

К онечно, нельзя не признать, что феодальная война приняла более кровавый и за
тяж ной характер, чем могло бы бы ть при более благоприятном  стечении обстоятельств. И 
инцидент на свадьбе Василия II с золоты м поясом в 1433 г., и набег Улу-М ухаммеда 1445
г.. во время которого Василий II попал в плен, и военны е неудачи Василия Темного в бит
вах с дядей  и двою родны м и братьями отягощ али и растягивали ф еодальную  войну. Разру
ш ения. связанны е с военными действиям и, неблагоприятно повлияли на экономическую 
ситуацию . О днако нельзя забы вать о том. что, хотя многие собы тия связанны е с феодаль
ной войной, такие как ослепление, пленение, подкуп и имели в больш ей степени драматич
ный характер, за  этими ш агами скры вались очень важ ны е и глубокие причины  и процессы.

И нцидент с золотым поясом Дмитрия Д онского, который мать Василия II Софья Ви- 
товтовна сорвала с Василия Ю рьевича Косого, тем  самы м оскорбив как княж ича, так и его 
отца Ю рия Галицкого, являлся для удельного князя лиш ь удобны м поводом для начала 
боевы х действий. После смерти великого литовского князя В итовта в 1430 г. и митрополита 
Ф отия в 1431 г. Василий II потерял, по мнению  Ю рия Д м итриевича, своих главны х заступ
ников и оказался в одиночестве, что не могло не привести к началу боевы х действий.

Не м ож ет бы ть сомнений в том. что О рда бы ла заинтересована в максимальном ос
лаблении  Руси и делала все возмож ное для разж игания меж доусобной войны. Советские 
учены е И.Б. Греков и Ф.Ф. Ш ахмагонов считали, что к 1425 году О рда уж е не могла откры
то соперничать с М осквой. Ей оставалось бороться за вассалитет М осковского княжества, 
только  поддерж ивая раздор внутри н его534. Зимой 1444-1445 У лу-М ухам м ед начал новый 
поход на М оскву. Василий II. подобно своем у знам енитом у деду  Д м итрию  Донскому, лич
но повел войско в бой. однако 7 июля 1445 года был разбит под С уздалем  и взят в плен. Ис
следователь русско-орды нских отнош ений А.А. Горский говорил, об отправлении У-'iv- 
М ухаммедом  посла Ш емяке, очевидно с целью  предлож ить ему великокняж еский стол 
О днако затем , хан меняет тактику и при у словии гигантского вы купа отпускает Василия II 
дом ой. У лу-М ухам м ед был заинтересован не в прекращ ении войны на Руси, а в ее продол
ж ении и в разорении М осквы, как войной, так и огром ны м  выкупом.

Н аконец неудачи Василия II на полях сраж ений компетентны е исследователи объяс
няю т нехваткой сил. необходимы х для успеш ной борьбы  с конкурентами. С о времен Ивана 
Калиты сгонять удельны х князей со своих уделов М оскве позволяла ее растущ ая военная 
сила. У дед а Василия Д митрия Д онского, снискавш его себе славу одного из величайших 
полководцев в истории России, бы ло огром ное войско, собранное из друж ин и ополчений 
различны х русских княжеств. Но разоренное набегами Тохтам ы ш а 1382 г. и Едигея 1408 г.. 
а главное -  орды нским  выходом, вы нуж денное лавировать между Л итвой и О рдой М осков
ское княж ество не имело нужных средств хля создания больш ого в о й с к а  способного быст
ро подавить сопротивление удельны х князей. С ледует отм етить, что удельны е князья будут 
препятствовать процессу централизации и после ф еодальной войны в лице А ндрея Больш о
го. Бориса Волоцкого, А ндрея и Влали.мира С тарицких до XVI века. И збеж ать новы х фео
дальны х войн позволит еще больш ее усиление М осквы  и создание эф ф ективного репрес
сивного аппарата хля борьбы  с удельной оппозицией.

Т аким  образом , на основе всего вы ш есказанного можно сделать вывод, что процесс 
объ единения русских земель вокруг М осквы и пораж ения удельны х князей посредством 
ф еодальной войны  был закономерным и неизбеж ны м . Н есмотря на то, что полностью  лик
видировать м ноговековую  удельную  систему Василию  Темном у не удалось, ей был нанесен

554Греков И Б., Шахмагонов Ф Ф Мир истории Русские земли в XIII-XV веках -  2-е изд. -  М Мол Гвар
ди», 1988 -С .  251
“ ’Горский А А Москва и Орда М Наука, 2005 - С  145
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сильный удар. Борьба с удельной оппозицией  растянется почти на столетие, пока не будет 
полностью уничтож ена И ваном IV Грозным.

Уже в правление Василия Темного обозначились новые горизонты  централизации, 
которые проявятся в конце X V -X V I веках. П одготовка Василия II к походу на Казань в 
1461 год> ознаменовала начало перехода от оборонительной тактики против Орды к насту
пательным действиям. Так начиналось продвиж ение М осквы в степи П оволж ья и вхож де
ние в ее состав древнего В еликого В олж ского пути, ведущ его в Каспийское море, что про
изойдет в середине XVI века. У спеш ны й военный поход 1456 года на Н овгород и подписа
ние Яжелбицкого мирного договора обозначили начало заката Н овгородской республики и 
начато ее вхождения в состав М осковского княжества.

Незадолго до своей смерти Василий II устроил массовые расправы над подозреваемыми 
* заговоре против великого князя. Заговорщ иков били кнутом, вырывали ноздри, отсекали ру
ки и отрубали головы536. В этих расправах просматриваются зачатки репрессий Ивана III в 
борьбе с боярами-вотчинниками. а также страш ных событий опричнины Ивана IV. в ходе ко
тором будут ликвидированы последние очаги удельной оппозиции. Россия перешагнула в этот 
завершающий централизацию этап по итогам правления Василия II Темного.

Михель В.К., 
НИУ «БелГУ», Белгород

К ВОПРОСУ О ДОСТОВЕРНОСТИ И ЗНАЧИМОСТИ  
«ЗАПИСОК» КУПЦА С.Ф. ХРОМОВА

В статье рассм атриваю тся знам ениты е «Записки» купца Х ромова, как ценны й ис
точник по вопросу о жизни и личности  сибирского старца -  чудотворца Ф едора Козьмича. 
Затрагиваются проблемы достоверности  и тенденциозности «Записок», а также анализиру
ется степень значимости данного  источника для историков.

Клю чевы е слова: Ф едор К озьмич, источник. «Записки» купца Х р о м о ва  достовер
ность, тенденциозность.

The article deals with the famous «Notes» merchant Khramov, as a valuable source on the life 
and personality o f  the Siberian Elder -  Fedor Kozm ich miracle worker. Raises issues o f  reliability and 
bias o f  notes, as well as analyzes the degree o f  the importance o f  this source for historians.

Key words: «N otes» m erchant K hrom ov, Fedor K ozm ich. pow er, reliability, bias

Задачей работы является изучение «Записок» Х ромова и рассказов о Ф едоре К озь
миче. Загадочны й знам ениты й старец  прож ивал у С.Ф . Х ром ова537 на заимке, начиная с 
конца 1858 года и до м омента см ерти . Х ромов очень почитал и боготворил Козьмича и ос
тавил после себя лю бопы тны й источник -  «Записки» о ж изни таинственного старца. И м ен
но записки и стали одной из основны х причин распространения легенд о Ф едоре. П ервич
ный анализ «Записок» показы вает, что начаты они и больш ая часть их датируется 1864 го 
дом; после этого купец дополнял  их по несколько раз в год, сразу охваты вая больш ой про
межуток времени и дваж ды  делал поправки. С ледовательно, «записанны м и по горячим  
следам» являю тся собы тия п ериода 1863-1864 гг.

^Исторический лексикон XIV- XVI века Книга 1-я Энциклопедический справочник М.: Знание. 2001. -  С. 192.
Прим. Семен Феофанович Хромов, родился в семье крепостных, принадлежавших графине Борх в 1813 

году в деревне Мугреево Владимирской губернии. Скончался в 1893 году в Томске. Работал приказчиком на 
золотых промыслах в Сибири С 1837 года управляющий Ачинских приисков В 1842 году выкупил себя и 
семью из крепостной зависимости, записался в томское купечество, был купцом 2-ой гильдии. В 1846 году 
приобрел собственный дом в Томске На его заимке поселился в 1958 году старец Федор Козьмич Семен 
Феофанович был очень большим почитателем старца и ярым сторонником его идентичности с императором 
Александром I На основе его воспоминаний книгоиздатель Е Захаров издал «Сказание о жизни и подвигах 
великого раба божия старца Феодора Кузьмича »
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Из всех 105 параграфов «Записок» 61 из них содерж ат описания случаев ирозор-ш 
вости и сверш ения чудес старцем . Л ичность К озьмича в них практически не описываете» 
но описаны  многочисленны е случаи чудесного излечения им болезней ” 8.

Хромов приводит и чуж ие свидетельства, но не оценивает их: подходят ли они д,ц 
вклю чения в «Записки», хоть иногда и вы раж ает сомнение в достоверности  данных. Така» 
м асса «чудес» заставляет весьм а скептически относиться к «Запискам » Х ромова539

С оверш енно критического отнош ения к тому, что он видит и пиш ет о старце -  у 
Х ромова нет, однако, скорее всего записи, будь то даж е заблуж дения -  искренни. Гипотезу 
о том, что купец отож ествлял Ф едора К озьмича с А лександром  I ради корыстных целей, 
подкрепленную  лиш ь тем , что не сам купец, а его наследники негласно старались продать 
келию  Ф едора К озьмича -  не следует считать верной, так как в 60-х  годах купец был одним 
из богатейш их в округе и городе человеком 540.

Кроме «Записок» основной м атериал для историков составляю т записанные расска
зы в основном  не из первы х уст. К ним можно отнести, например, случай  посещения старца 
великим  князем М ихаилом  П авловичем. И злагается это собы тие следую щ им  образом: «Сам 
старец  сообщ ил о себе, что когда он скрылся из своего первоначального жилища, то его 
стали разы скивать и. поймав, представили начальству, но он, воспользовавш ись каким-то 
случаем , беж ал. Н аходясь с двум я товарищ ам и в одном  городе, он  признан был за «велико
го  человека», снова бы л взят с своими спутниками и посаж ен в острог: но так как начальст
во никакой  вины ни за ним. ни за его  товарищ ам и не наш ло, то и предлож ило им выйти на 
свободу. С путники его  согласились на это и бы ли из тю рьмы  вы пущ ены , но старец не со
гласился и остался в остроге. О б этом дано бы ло знать императору Н иколаю  Павловичу, и 
по его распоряж ению  в тот город бы л послан секретно великий князь М ихаил Павлович, 
которы й по приезде отправился к Ф едору Козьмичу в тю рьму и, рассердивш ись, по своему 
горячем у нраву, хотел за это строго наказать власти, но старец уговорил  великого князя ос
тавить дело без последствий и просил только, чтоб его осудили в С ибирь на поселение под 
им енем  Ф едора Козьмича. П росьба старца была исполнена»541. О днако  подтвердить факт 
визита великого князя не удается.

Рассказ о том , что Козьмич рассказы вал о въезде А лександра I в Париж, держа по 
правую  руку графа М еттерниха такж е не вы держ ивает критики, так  как установлено, что 
им ператор ехал м еж ду королем П руссии и австрийским  генералом  Ш варценбергом. Поло
ж иться на эти примеры историку невозмож но.

С ледует полагать, что основная часть записок -  написана по невы мы ш ленны м сооы- 
тиям  с индивидуальной интерпретацией самого Хромого, что си льн о  сказалось на тенден
циозности  источника. П оэтому, полагаться на них нельзя. О днако , больш инство упомина
ний о старце Ф едоре К озьмиче носят ещ е более преувеличенны й характер, как мы показали 
вы ш е, поэтом у в плане простой биографики, с исклю чением  оценочны х суж дений -  «За
писки» м огут стать хорош им  подспорьем  для установления ф актов ж изни старца в период с 
конца 1858 года и до м омента смерти.

5,8 См. подробнее: Хромов С.Ф. Краткое жизнеописание великаго старца Феодора Козьмича. Из воспомина
ний купца Семена Феофановича Хромова/; под ред В П. Бойко;- Томск: Издательство Томского государст
венного архитектурно-строительного университета, 2015. -  251 с
539 Макаренко Е.К. Жанровое своеобразие «жития святого праведного старца Феодора Томского» К проблеме 
современного агиографического канона А Вестник ТГПУ 2014 9 (150) -  С 116 [Эл ресурс). Режим доступа 
http://vestnik.Ispu.edu.ru/files/vestnik/PDF/articles/ makarenko_e._k._l 14_120_9_150_2014.pdf
540 См. подробнее: Архангельский А Н Александр I М : Молодая гвардия, 2005. -  444 [4] с: [Эл ресурс]. Ре
жим доступа: http://www.twirpx.com/file/793684/
541 См подробнее: Кудряшов К В Александр I и тайна Федора Козьмича - М.: Ломоносовъ, 2014, 192 с [Эл 
ресурс]. Режим доступа: http://www.lomonosov-books.ru/aleksandr_i_taina. html

http://vestnik.Ispu.edu.ru/files/vestnik/PDF/articles/
http://www.twirpx.com/file/793684/
http://www.lomonosov-books.ru/aleksandr_i_taina
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ВРАЧЕВАНИЕ В ДРЕВНЕМ  РИМЕ: ИСТОРИОГРАФИЯ ПРОБЛЕМЫ

Статья посвящ ена анализу историографии, связанной с врачеванием  в древнерим 
ском обществе. А втор представляет основны е направления и результаты  исследования по 
давленной проблеме, обращ ает внимание на недостаточную  степень изученности пробле
мы как в отечественной, так и в зарубеж ной науке.

Ключевые слова: историография, врачевание, римское общ ество, социальны й статус.

The article is concerned with analizing h istoriography linked to the problem  o f  m edical 
treatment in ancient Rom an society. The author presents the m ain dim ensionsand research results 
on this problem. Paying attention io the insufficient degree o f  exploration  m aturity  o f  the problem , 
like in our national science o r in foreign science.

Key words: historiography, m edical treatm ent, Rom an society, social standing.

В современной исторической науке активно развивается социальная история. В рам
ках обозначенного направления, преж де всего, исследую тся социальное полож ение и соци
альные сдвиги, касаю щ иеся больш их групп населения. На сегодняш ний день представляет
ся актуальным изучение проф ессиональны х групп населения в различны е исторические пе
риоды. К таковы м можно отнести исследование полож ения врачей в древнерим ском  общ е
стве. Данное исследовательское поле требует внимательного рассм отрения, так как из-за 
отсутствия специальны х исторических исследований по особенностям  врачевания в древ
неримском общ естве, а такж е о статусе древнерим ского врача, вокруг него образовалась 
определенная историографическая проблема.

Среди отечественны х разработок дореволю ционного периода примечателен труд 
А.А. С трельцова, в котором автор на основе данны х эпиграф ики изучает полож ение в 
Древнем Риме такой общ ественной группы, как врачи. В работе представлен взгляд рим 
ского общ ества на деятельность и значение врачей и его изм енение под влиянием  христи
анства. описы вается расш ирение привилегий врачей при им ператорах, освещ ается их науч
ная деятельность542.

Значимыми при исследовании данного проблемного поля являю тся м онограф ии, по
священные вопросам истории повседневности и быта античности, где поднимается вопрос 
о положении врачей в общ естве. В данной области ценную  инф ормацию  представляю т ра
боты М.Е. Сергеенко, где из массы рабов, солдат и рем есленников автор вы деляет другие 
категории простых лю дей, среди которы х и находятся врачи543.

С .Л . У тченко в своей работе обращ ает внимание на врачей в контексте исследования 
настроений простых граждан и вы даю щ ихся общ ественны х д еятелей 544. П редставляю т ин
терес специальны е научные статьи, посвящ енны е определенны м  аспектам  заявленной про
блемы, в частности, работу А.А. Д ы дрова, где содерж ится инф ормация о врачах-рабах и их 
положении в римском общ естве54’ . В статье Т.Б. П ерфиловой важ ен анализ системы  обра
зования врачей в эпоху принципата. А втор подробно описы вает, как обучаю щ иеся врачеб
ному делу получали теоретические знания и применяли их на практике546.

^Стрельцов А.А. Врачи у древних римлян Эпиграфические очерки -  М., 1888. -  152 с.
Сергеенко М.Е. Простые люди древней Италии. М , 1964. -  163с ; Сергеенко М.Е.Жизнь древнего Рима -  

СПб., 2 000 .-368  с.
Утченко С.Л. Древний Рим События Люди Идеи -  М , 1969. * 316 с
Дыдров А.А. О положении римских рабов-врачей в эпоху Империи по данным надгробных надписей. -  

Челябинск, 2007. -  2 с.
5 6Т.Б. Перфилова Первая ступень подготовки врачей в Римской империи: «наставления» //Ярославский педагоги
ческий вестник. -  Ярославль. 2003 -  №4 -1 5 с .
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С ледует отм етить, что обобщ енны е данны е по особенностям  врачевания содержат** 
в работах по истории медицины . Так видны й отечественны й врач-теоретик Т .С. Сорокина в 
своих м ногочисленны х трудах, рассм атривая историю  медицины  в целом , уделяет внима
ние организации врачебного дел а  в древнерим ском  общ естве, показы вая социальны й заказ 
м едицины , изм енения социального статуса врача, а  такж е появление специализации во вра
чебны х кругах547. С .М . М ар ч у к о ва  анализируя процесс становления м едицинских знаний, 
восприятия здоровья и благополучия человека, вы деляет болезни, сущ ествовавш ие в древ
нерим ском  общ естве, уделяет вним ание ф илософ ским  основам  м едицины 54*.

С реди м нож ества работ, связанны х с историей м едицины , м ож но встретить труды, 
посвящ енны е вы даю щ имся деятелям  медицины  рим ской им перии, которы е являются ин
ф орм ативны м и для исследования. В работах С .Я . Ч икина, Т .З. П ицхелаури, Б.Д. Петрова 
характеризую тся основны е направления в м едицинской  науке, естественнонаучны е взгляды 
учены х-м едиков и их проф ессиональны й о п ы т549. О днако работы  указанного типа не всегда 
соответствую т требованиям  собственно исторического исследования.

В отечественной науке прим ечательны  статьи  О .В . С иняченко, Б.Д. Баааты кина, где 
авторы  пы таю тся рассм отреть м едицину в историческом  контексте, анализирую т учения 
вы даю щ ихся м едиков древнерим ского  о б щ еств а550. Д ругие работы  посвещ ены  средствам 
лечения болезней  древних рим лян, то  есть истории ф армации. Так, Ю .И. Зеликсон обраща
ет  вним ание на разнообразие лекарственны х средств лечения болезней  в Д ревнем  Риме551. 
В целом , следует зам етить, что больш инство  авторов по истории м едицины , касаясь изуче
ния врачевания в Д ревнем  Риме, во м ногом  повторяю т друг друга.

В зарубеж ной историографии, прежде всего, следует обратить внимание на разработки 
по истории повседневности и быта польских исследователей. В монографии Л. Винничуквос- 
создается общ ая картина жизни древних римлян: искусство, семейные устои, религиозные об
ряды, суеверия и другие проявления культуры римлян. Особое место отводится медицине 
Древнего Р и м а  автор на основе анализа исторических источников выделяет особенности вра
чевания552. П. Гиро. рассуждая о появлении врачей у римлян, также анапизирует врачебное де
л о 553. Следует отметить, что указанны е работы носят научно-популярный характер.

О пределенны й интерес представляет работа К. К ум анецкого, где в рам ках общего 
анализа культуры  Рима характеризуется врачевание, как деятельность лю дей, оставившая 
после себя культурное н аследие554. Л. Ф риндлендер, анализируя связь происхож дения и 
общ ественного  полож ения в Д ревнем  Риме, показы вает в числе основны х общественных 
групп полож ение врачей в им ператорском  д о м е555. И сследователи  отм ечаю т, что в римской 
м едицине появляется и распространяется специализация. Так, Ф . К оуэл показы вает дея
тельность  врачей-хирургов, анализируя набор  хирургических и нструм ентов556. С нестан-

547 Сорокина Т.С. История медицины. М.. 2004. -  238 с., Сорокина, Т.С. Медицина в рабовладельческих государст
вах Средиземноморья. -  М., 1979 -  98 с.
548 Марчукова С.М. Медицина в зеркале истории. М., 2003. -  300 с.
"Чикин С.Я. Врачи -  философы. -  М., 1990. -  384 с., Петров Б.Д. От Гиппократа до Семашко: преемственность

идей. -  М., 1990. -  165 с.; Пицхелаури Т. 3. Авл Корнелий Цельс и его медицинская энциклопедия// Сов. здраво
охранение. -  М.. 1979. -  №  4. -  С. 70-72, Пицхелаури Т. 3. Клавдий Гален - классик античной медицины// Сов. 
здравоохранение - М., 1980 -  №  4. -  С 70-71.
" Синяченко О.В. Мифические врачеватели в нумизматическом отображении /7 История медицина -  Донецк, 2004.- 

№3. -  С. 126- 129; Балалыкин Д.А. Религиозно-философские системы и их значение для истории медицины. .'Общие 
вопросы истории и философии медицины. -  М.. 2014. -  №1. -  С. 9-26 Балалыкин Д.А. Гален и врачи-эрасистрагоры: 
клинические и натурфилософские аспекты полемики. /  История медицины. М . 201 4 .N? 3 -  С 119-161.
“ 'Зеликсон Ю.И. Кондратьева Т С. Лекарственные средства Древнего Рима// Фармация -  М., 1992 -  № 6 -  С 87-89. 
5Н Винничук Л. Люди, нравы и обычаи Древней Греции и Рима/Пер. с польск В К Ронина- М., 1988 -  496 с.
" 1Гиро П. Частная и общественная жизнь римлян. -  С П б, 1995. -  469 с.
" ‘Куманецкнй К История культуры Древней Греции и Рима, М., 1990. -  456с , Коуэл Ф Древний Рим Быт, 
религия, культура/ Пер с англ О Д. Сидоровой -  М., 2006. -  255 с.
>55Фриндлендер Л Картины из бытовой истории Рима в эпоху от Августа до конца династии Антонинов / 
Пер под ред Зелинского Ф Ф. -  Спб , 1914. -6 1 3  с.
5S6Ko\rwi Ф Древний Рим Быт, религия, культура/Пер с англ О Д. Сидоровой -  М., 2006. -  255с
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детиой стороны, через призму наслаж лений. культивировавш ихся в рим ском  общ естве, 
федставляет повседневную  ж изнь французский историк -  антиковед  Ж ан-Н оэль Робер. 
Вшетяя наслаждения рим ского общ ества, автор показы вает м нения врачей о  степени по
лезности некоторых удовольствий557.

О тм етим , что восприятие и понимание со с т о я н и я  здоровья человеческого  организма 
■гнется важной особенностью  врачевания. Х .Кинг обращ ает вним ание на представления 
людей античности о здоровье558. Д . П ортер освещ ает процесс предоставления и организа
ции услчт в сфере здравоохранения, сравнивая древность с соврем ен н остью 559.

Отметим, что анализ литературы  показы вает наличие определенны х наработок в эа- 
мленном проблемном поле. О днако отсутствует целостны й анализ особенностей  врачева
ния в Древнем Риме. С одной  стороны , в трудах по истории повседневности  дается разм ы 
тая характеристика полож ения и статуса врача в древнерим ском  общ естве. Н аучны е статьи 
специатизирхтотся на узких  проблем ах, в которых отсутствует ком плексное представление 
о проблеме. С другой стороны , труды  по истории медицины не всегда соответствую т тре
бованиям исторической науки, а содерж ащ аяся в них инф ормация по проблем е представля
ется частично уникальной, о чем свидетельствует частота повторений.

В зарубеж ной историограф ии наблю дается аналогичная ситуация. О дни  работы, ос
вещая особенности врачевания в Д ревнем  Риме, носят научно-популярны й характер. В дру
гих работах предметом  вним ания становятся узкие аспекты  проблем ы  врачевания, напри
мер, специализация врачей, полож ение врачей в императорском  дом е. Т руды  по истории 
здоровья и здравоохранению  в целом также не даю т ком плексного ан али за  заявленного 
проблемного поля.

Таким образом , вы явление особенностей врачевания в Д ревнем  Риме и многоас
пектное исследование статуса и роли врача в общ естве представляю тся перспективны м  на
правлением исследовательской  деятельности.

Морозов А.С., 
НИУ «БелГУ», г. Белгород

КОРПОРАТИВНАЯ КУЛЬТУРА РАБОТНИКОВ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

В данной статье анализируется корпоративная культура работников организации. 
Особое внимание уделено корпоративной культуре работников образовательного  учреж де
ния. В качестве примеров вы ступаю т университеты , техникум ы , ш колы . Н а основе иссле
дования их ф ункционирования написана данная статья.

К лю чевы е слова: культура, культура организации, корпоративная к у л ь ту р а  образо
вательное учреж дение.

This article analyzes the corporate culture o f  em ployees o f  the organ ization . Particular at
tention paid to corporate culture, em ployees o f  educational institutions. Exam ples are universities, 
colleges, schools. Based on the study o f  their functioning is w ritten in th is article.

Key words: culture, organ ization  culture, corporate culture, educational institution.
В последние годы все больш ую  актуальность приобретает понятие «корпоративная 

культура», которое вы ш ло за границы  бизнес-среды и стало признаваться атрибутом  лю бой 
организации, одним  из основны х показателей в понимании организационны х процессов, 
основой ж изненного потенциала организации, условием  ее эф ф ективности  и конкуренто
способности.

!!1Робер Жан-Ноэль. Повседневная жизнь Древнего Рима через призму наслажлений Пер ЛевинаТ.А. -  М., 
2006. -  245 с.
! ,Не1еп King Health in Antiquity -  London, 2005. -  292 p 

Dorothy Porter Health. Civilization and the State A history o f public health from ancient to modem times. -  Lon
don, 1999.-367 p.
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К ультура -  это общ епризнанны е материальные и духовны е ценности, созданные 
лю дьми, а такж е сам процесс их создания, преум нож ения, нем ы слимы й без культурна 
деятельности  человека56 .

Культура организации -  это слож ная ком позиция важ ны х предположений, бездока- 
зательно принимаемы х и разделяем ы х членами группы или организации.

К орпоративная культура -  ком плекс убеж дений и ож иданий , разделяемых членами 

организации. Эти убеж дения ф орм ирую т нормы, которы е в значительной степени опреде
ляю т поведение в организации отдельны х личностей и групп.

К орпоративная культура ж ивет в единой сим волике, посредством  которой переда
ю тся ценностны е ориентации, негласны е правила поведения, представления о принятом и 
неприем лемом  способах взаим одействия, леж ащ ие в основе построения взаимодействий 
внутри и за  пределам и организации.

П онятие «корпоративная культура» в последние годы все ш ире используется педаго
гическим  сообщ еством . Это обусловлено тем, что в условиях рынка, когда значительная 
часть социальны х и проф ессиональны х объединений строит свою  деятельность на основе 
корпоративны х отнош ений, систем а образования обязана ф ормировать у специали
стов/проф ессионалов готовность к деятельности, направленной на достиж ение корпоратив
ных целей, корпоративны х интересов. Кроме того, сами образовательны е учреждения, по
л н и в ш и е  немалы е права и относительную  эконом ическую  сам остоятельность, являются 
субъектам и конкуренции, т.е. вы нуж дены  отстаивать свои «частны е» интересы на рынке 
образовательны х услуг. П риходится согласиться с мнением  Т .Б. С ергеевой и О.И. Горбать- 
ко о  том, что «невозм ож но представить себе ситуацию , когда общ ество строит свои струк
туры по принципу корпоративны х интересов, а образовательны е учреж дения остаются вн( 
поля граж данских отнош ений»561

Ф едеральны й закон «О б образовании в Российской Ф едерации» рассматривает сле
дую щ ие основны е понятия: «образование», «воспитание», «обучение», в содержании кото
ры х говорится о приобретении обучаю щ им ися ценностны х установок, удовлетворении нх 
потребностей  и интересов, социализации обучаю щ егося на основе социокультурных, ду

ховно-нравственны х ценностей, о  приняты х в общ естве правилах и нормах поведения в ин
тересах человека, семьи, общ ества и государства562.

В связи с этим, мы видим, что корпоративная культура в образовательном  учрежде
нии обладает огром ны м  образовательны м  и воспитательны м  потенциалом , поскольку, не
сет в себе некую  систему ценностей.

Современные руководители рассматриваю т культуру своего учреждения как мощный 
стратегический инструмент, позволяющ ий ориентировать весь коллектив на общ ие цели, мо
билизовать инициативу сотрудников и облегчить прод\ктивное общ ение между ними.

О сновны м и компонентами корпоративной культуры  являю тся: психологический 
климат, м ировоззрение, организационны е ценности, нормы , характеристики  поведения.

К орпоративная культура в образовательном  учреж дении ф ормируется посредством 
всех ф орм  деятельности  руководства и педагогического коллектива:

-  подготовка содерж ания образовательного процесса, творческий подход к прове
дению  занятий, которые направлены  не только на ф орм ирование профессиональ
ных знаний обучаю щ ихся, но и вклю чаю т в себя теорию  корпоративной культу
ры, делового общ ения, вы являет основны е ценности избранной профессии;

-  организация работы на производственной практике студентов: введение студента 
в непосредственны е условия производства и трудового коллектива;

5411 Персикова Т Н Корпоративная культура Учебник -  М.. 2012. -  С 13
561 Сергеева Т.Б., Горбатько О.И. Особенности корпоративной культуры образовательного учреждения Пе
дагогика -  2006. -  № 10. -  URL: blip ehbrary ru item asp'Vi = 15516937 (дата обращения: 11 11.2016)
ж Федеральный закон РФ от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании» (в ред от 03 07 2016 № 359-ФЭ) -  Дос
туп из справ -правовой системы «ГАРАНТ».
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-  внеучебная деятельность предполагает проведение различны х традиционны х ме
роприятий, направленны х на ф ормирование корпоративной ком петентности педа
гогов. обучаю щ ихся и студентов, являю щ ихся проводникам и корпоративной 
культуры, корпоративны х ценностей:

-  участие в образовательны х программах повы ш ения квалиф икации различного 
уровня;

-  участие в научно-практических конф еренциях преподавателей и студентов, что 
влечет за собой наличие общ их интересов, реш ение актуальны х проблем учреж 
дения, сплоченность;

-  аттестация педагогов -  неотъемлемая часть корпоративной культуры  учреж дения, 
т.к. одним  из показателей оценивания являю тся эм оционально-психологический, 
социальный, творческий, регулятивны й компоненты ;

-  система взаим одействия между руководством  образовательного учреж дения и пе
дагогическим  коллективом  работает на эф ф ективность образовательного учреж 
дения (совещ ания, педагогические советы , научно м етодические советы  и т.д.) и 
влечёт за собой ф ормирование единой ком анды 563;

-  установление взаим одействия между образовательны м  учреж дением  и родителя
ми обучаю щ ихся;

-  умение вы глядеть в соответствии с профессией: внеш ний вид создает некий образ 
и мнение о  педагоге. Д ля педагогического коллектива характерен деловой стиль 
одеж ды , опрятность и др. П едагог в лю бой рабочей ситуации долж ен с честью  
поддерж ивать им идж  своего образовательного учреж дения;

-  соблю дение правил внутреннего трудового распорядка и пунктуальность являю т
ся неотлож ны ми требованиям и к каж дому сотруднику коллектива образователь
ного учреж дения: преподаватели передаю т пример обучаю щ им ся, студентам ;

-  отнош ение к работе долж но рассматриваться с позиции ответственности.
Среди важ ны х м оментов организации работы педагогического коллектива отм ечает

ся чистота рабочего м еста и качество работы:
-  подготовка информации о проведенных, значимых мероприятиях для размещ ения на 

сайте, где освещ аю тся традиции, достижения образовательного у ч р е ж д е н и я  и  т  д .

Для того, чтобы  корпоративная культура образовательного учреж дения бы ла ста- 
чильно направлена на результативность и эф ф ективной, необходим о развивать активное 
взаимодействие м еж ду руководителем  и сотрудниками для принятия корпоративны х цен
ностей, достиж ения единой цели. Сплоченны й, творческий, активны й педагогический кол
лектив -  источник соблю дения и развития традиций, установления норм поведения, п ере
дачи духовны х и м атериальны х ценностей своим воспитанникам  и молоды м педагогам  о б 
разовательного учреж дения.

Каждый вид установок, развиваю щ ий корпоративную  культуру образовательного 
учреждения, наполняется конкретны м содерж анием  и представляет собой внутренню ю  м о
тивацию  педагогов на вы полнение поставленны х проф ессиональны х задач и принятие за
явленной системы  проф ессионатьно-этических ценностей564.

Таким  образом , одним  из следствий внедрения корпоративной культуры мож ет стать 
развитие значимы х личностны х и проф ессиональны х ценностей самих педагогов образова
тельного учреж дения, учиты ваю щ их его специф ику, накопленны е традиции и правила 
взаимодействия м еж ду сотрудниками.

" Козлов В.В. Корпоративная культура - М., 2009 - С 34
Макеев В.А. Корпоративная культура как фактор эффективной деятельности организации. - М . 2015. - С. 24.
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ЭЛЕМЕНТЫ ТРАДИЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ ПРОВИНЦИАЛЬНОГО  
ДВОРЯНСТВА В ПАМЯТНИКАХ ЭПИСТОЛЯРНОГО ЖАНРА

В статье рассм атриваю тся элем енты  традиционной культуры  провинциального дво
рянства в пам ятниках эпистолярного ж анра. Делается акцент на том, что представление о 
нравственности, поведенческие стереотипы  заклады вались практикой повседневного обще
ния и, преж де всего, в кругу семьи, в том числе, и через переписку между ее членами. От
м ечается. что частная переписка играла важ ную  роль в воспитании дворянских детей.

Клю чевы е слова: традиционная культура, провинциальное дворянство, эпистоляр
ный ж анр, воспитание.

The article discusses elem ents o f  the traditional culture o f  provincial nobility in the mo
num ents o f  the epistolary genre. The em phasis on the fact that the idea o f  m orality , behavioral ste
reotypes was laid the practice o f  everyday com m unication and, above all, in the family circle, in 
particular through correspondence am ong the m em bers. It is noted that private correspondence 
played an im portant role in education children o f  the nobility.

Key w ords: traditional culture, provincial nobility , epistolary genre, education.

И нтерес к традиционной культуре в соврем енны х исследованиях сущ ественно воз 
рос. Э то связано с тем , что в условиях глобализации и инф орматизации традиция становнт 
ся связую щ им  звеном с исторической пам ятью  и помогает сохранить национально 
культурную  идентичность.

А вторы  «социогум анитарного» подхода вы деляю т в традиционной культуре «нор 
мы -ценности-см ы слы -символы » («представления о месте человека в мире, об идеалах муд
рости. силы , красоты , добра и зла. о ф орм ах «правильного» и «неправильного» поведения и 
устроения ж изни, о служ ении лю дям , отечеству и д р .)565 П редставление о  нравственности, 
поведенческие стереотипы  зак л ад ы в аю сь  практикой повседневного общ ения и, прежде 
всего, в кругу семьи, в том числе, и через переписку между ее членами. Укоренивш ись в 
бы ту как столичного, так и провинциального д в о р я н ства  частная п ер еп и ска  наряду с вы
полнявш ейся ею  ф ормальной ф ункцией передачи инф орм ации5**, несла в себе и воспита
тельны й аспект.

Родители, чьи дети находились на обучении далеко от них. пы тались реализовать 
свою  потребность в воспитании посредством  переписки, так как бы ли лиш ены  возможно
сти направить их на путь истины в повседневной ж изни. Их письма переполнены  различно
го рода советам и, реком ендациям и, как сам ого общ его, принципиального х ар актер а  так и 
связанны м и с каким и-либо частностями.

И злагая свое представление о правилах хорош его тона и нравственны х нормах, 
часть дворян  концентрировала внимание детей на необходим ости следовать христианским 
идеалам . Н апример, «Будьте честны, добры , терпеливы  во все минчты жизни ваш ей, в на
стоящ ее время дум айте, что прилеж ание сделает вас лю дьми, и что без него вы испортите 
всю  будущ ность вашу. У важ айте старш их, будьте учтивы и добры  со всеми, слуш айте и 
будьте благодарны  тем. которые вам делаю т полезны е советы. Благословляю  вас на все

565 Костина А В Традиционная культура к проблеме определения понятия ■'/ Информационный портал «Зна
ние Понимание Умение» 2009 №  4 URL: http W W W  zpu-joiimal ru  e-zpu 2009 4 Kostina 
ш  Белова А В Женская эпистолярная культура и дворянская повседневность в России конца XVIII -  первой 
половины XIX века h Российские женщины и европейская культура Материалы V конференции, посвящен
ной теории и истории женского движения '  Сост. и отв ред Г А Тишкин -  СПб , 2001. URL 
http:'''anthropology.ru/ru/text/belova-av/zhenskaya-epislolyarnaya-kultura-i-dvoryanskaya-povsednevnost-v-rossii
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доброе, ла помилует и пом ож ет вам Господь»567. А.В. Белова отм ечала: «Ж енские письма 
первой половины XIX в. ф иксирую т повы ш енное внимание матерей к особенностям  эмо
ционального и физического развития их детей»56*

Когда дети подолгу не писали, родители очень беспокоились. П оказательно письмо- 
v веще ванне одному из представителей  дворянства от его родителей, в котором  строгость 
выговора и угрозы от отц а перем еж аю тся с сож алениями и просьбами не огорчать их мать. 
Отеи пишет «Яков А лександрович. Три почты о т  тебя писем не имею , потому что не за
сиживаешь. чтобы я к тебе им ел внимание. Не взирая на сие и надеясь, что ещ е испра
виться. послал к брату и для тебя на шубу 200 рублей денег. . . .  Ежели за сим писать бу
дешь редко, то уже денег на содерж ание от меня не жди». Далее следует приписка от  мате
ри: «Милый Мой Я ш ен ьк а  посы лаю  тебе мое благословение, огорчаеш ь ты  нас много -  не 
пишешь ни строчки, отец  на тебя сердится, это дурно для тебя, не забудь меня, прощ ай, мой 
голубчик, мы собираемся по первом у пути быть в М оскве, целую  тебя верная м ать»569. Ха
рактерно. что. отдавая долж ное правилам  хорош его т о н а  светским  манерам , основное вни
мание уделяется необходим ости  привить детям представление о наиболее важ ных этиче
ских нормах, нравственны х качествах, носителями которых являлись по-настоящ ем у вос
питанные люди.

Родители ориентирую т своих детей и на надлеж ащ ее исполнение своих обязанно
стей. служба, которая понимается не только как средслво продвиж ения по иерархической 
лестнице, но осознается как долг, входит в представление о дворянской чести. Залогом 
жизненного успеха является труд, причем рассчитывать следует только на себя, на свои си 
лы: «Вы долж ны  делать себе карьеру сами своей служ бой, а хорош ее поведение обеспечит 
вам счастливое сущ ествование... П рилеж ание сделает вас лю дьми, а без него вы испортите 
будущность вашу... И сполняйте обязанности ваши в точности... П ризы ваю  бы ть честными 
людьми, всегда исполнять д олг свой »570.

Строгость к детям  объяснялась, конечно, не недостатком  лю бви, а высокой требова
тельностью. которая к ним предъявлялась. И главную  добродетель детей видели в умении 
повиноваться: «М альчикам  внедряли догмат беспрекословного повиновения в виду пред
стоявшей им государственной служ бы , девочкам в виду неизбеж ной власти м уж а»571. Не
малое внимание в переписках уделено и умению  вести себя в общ естве, так в некоторы х 
мемуарах встречается «необходим о хорош енько себя держ ать, вести себя хорош о и при
стойно. как следует благородны м  лю дям».

Не обходят вним анием  родители и 1акой отличительной черты, как у мение нравить
ся. располагать к себе собеседника: « .. .  Будьте учтивы и добры , со всеми, старайтесь бы ть 
Для всех приятными, употребляйте все силы, чтобы бы ть лю бимы м и всеми». М ожно уви
деть и конкретные реком ендации: не слиш ком болтать и думать, преж де чем говорить, все
гда и везде, где бы ни бы ли с визитом , больш е уделять внимания своему внеш нему виду и, 
в частности, всегда бы ть аккуратно причесанным. Н апример, в работе «Ж изнь в свете, дом а 
и при дворе» отм ечалось: «С лиш ком  больш ая свобода в одеж де, в манерах и в вы раж ениях 
Доказывает неуваж ение к окруж аю щ им , и по этим мелочам часто судят о человеке»572.

Н еобходимость оказы вать почтение старш им м отивируется родителями интересами 
самого же подрастаю щ его поколения «для самих себя», в осознании тесной связи и взаимо- 
чависимости поколений: «Д ум айте о ваш их родителях, об  их счастье, работая над собой,

^Смирнов Ю. Воспитание сердец // Дворянские усадьбы. URL: http./ ‘www.booksite.ru/usadba 
^ e w  nicol 2 13 htm

Белова А В «Четыре возраста женщины»: Повседневная жизнь русской провинциальной дворянки XVIII -  
середины XIX в СПб , 2010. -  С 182

Цит по Шокарева А. Дворянская семья культура общения Русское столичное дворянство первой полови
ны XIX века М , 2017.- С  168

Смирнов Ю. Воспитание сердец Дворянские усадьбы. URL: bttp://www. booksite.ru/usadba
new'nicol/2 13 htm.

Бокова В Отроку благочестия блюсти Как наставляли дворянских детей М , 2010. -  С 57.
‘ Жизнь в свете, дома и при дворе. - Изд. 3-е. - М , 2007 -  С. 90.
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ваш им прилеж анием  и хорош им  поведением »573. Родители стрем ились воспитать в детях 
почтение к старш им. А. Ш окарев в своем исследовании указы вал: «О дин из представителей 
дворянства всю ж изнь питал сам ы е неж ны е чувства к м атери  и внуш ал братьям и сестрам 
обязанность заботиться о ее спокойствии и удобствах ж изни. Ей он писал: «до последней 
минуты  сущ ествования м оего сохраню  все чувства лю бви , преданности  и послушания с 
коими не переставал бы ть вам, милостивая государы ня м атуш ка, покорны м  сыном»574.

П исьма оставались, по сущ еству, единственной связую щ ей  нитью  детей с домом, с 
родителями, по которы м  м ногие сильно тосковали и зачастую  только в эпистолярном об
щ ении могли поделиться этим и переж иваниям: «М ои дорогие родители, ваши неоценимые 
письма доставили нам с  сестрой много удовольствия, так как они нам  сообщ аю т, что вы на
ходитесь в добром  зд р ав и и ... Ах! М ои дорогие родители, если  бы вы знали, с каким нетер
пением  мы ждем ваш его в о зв р ащ е н и я ...» 5 5

Таким образом , именно в сем ейном  кругу, в том числе и через переписку, дворян
ским  детям  прививали культурны е традиции, нравственны е установки, нормы этической 
ценности, понимание необходим ости  образования, чувство избранности  и ответственности, 
что, в конечном  итоге, ф орм ировало м ироощ ущ ение дворянина, понимание его привилеги
рованного полож ения и особой  роли дворянского сословия в государстве. Во многом это 
достигалось образом  ж изни, стилем  поведения, усвоением  традиций.

П е т к о в а  11.11., П о ловн ева Л.С., 
Н И У  « Б е л Г У » , г. Белгород

ОСОБЕННОСТИ КУЛЬТУРЫ И ДЕЛОВОГО ОБЩ ЕНИЯ В ЯПОНИИ

В данной статье рассм отрены  особенности культуры  и делового поведения в Япо
нии. Я пония уникальная страна, её традиции, обычаи, культура, нормы поведения, общения 
отличаю тся от  стран Запада. Чтобы  партнёрство состоялось, необходим о хорош о знать все 
особенности  их культуры , поведения, этикета.

К лю чевы е слова: культура, деловое общ ение, деловой  этикет, нормы поведения.

This article describes the features o f  the culture and business behavior in Japan. Japan is a 
unique country, its traditions, custom s, culture, norm s o f  behavior, com m unication differ from 
W estern countries. The partnership has held, one should be aw are o f  all the peculiarities o f  their 
culture, behavior, etiquette.

Key w ords: culture, business com m unication, business etiquette, norm s o f  behavior.

Деловой  этикет представляет собой м анеру повеления, которая в привы чном  нам ви
де впервы е возникла в И талии. Этикетом  предписаны  нормы  поведения на работе, дипло
м атических и деловы х приемах, в общ ественны х местах. К сож алению , деловой  этикет не 
всегда соблю дается.

У мение вести себя является одним  из главны х ф акторов, влияю щ им на отнош ение к 
человеку. Как человек себя проявляет, так лю ди и относятся к нему. Для работы  это очень 
важ но. Чтобы лю ди хорош о относились, и бизнес развивался, необходим о бы ть вежливым, 
добры м , трудолю бивы м . Этими и многими другими чертами наделены  японцы. Они трудо
лю бивы е. дисциплинированны е, веж ливы е, береж ливы е, аккуратны е, охраняю т свои тра
диции , у  них сильно развито чувство долга.

573 Смирнов Ю Воспитание сердец // Дворянские усадьбы URL: http://www.booksite ru/usadba
new/nicol/2_13 htm

5,4 Цит по: Шокарева А Дворянская семья: культура общения Русское столичное дворянство первой полови
ны XIX века М , 2017. С. 172.
i7s Белова А В «Четыре возраста женщины»: Повседневная житнь русской провинциальной дворянки XVIII -  
середины XIX в СПб , 2010. С. 225
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Я понское общ ество строится на основе ж есткой иерархической  систем ы  «старш ий- 
младш ий» -  этим и обусловлен  очень слож ны й этикет, идущ ий из глубины  веков. П ри об
щении имеет значение разница в возрасте даж е в один год.

В Я понии старш ие и м ладш ие определяю тся как возрастом , так и социальны м  поло
жением. Д ело в том , что подавляю щ ее больш инство сам остоятельны х японских  м уж чин -  
служащ ие, получаю щ ие ж алованье, разм ер которого, как и долж ность, зависит от  вы слуги 
лет. Для японцев больш ое значение имеет «верность» своей ф ирме, государству , нации, са
моотверженность и патриотизм  при отстаивании их интересов. Т акое поведение, согласно 
японским традициям, неизбеж но будет вознаграж дено.

Я понец старается на словах приум еньш ить свой личны й  вклад  и похвалить успех и 
знания адресата или собеседника. С огласно японском у этикету не принято  показы вать о к 
ружающим свои эм оции. П очти в лю бы х ситуациях японцы  сохраняю т неизм енную  веж ли
вость, даж е если им что-то  не нравится.

Для японцев почти не сущ ествует понятия каких-то личны х дел. У  них всё общ ее. 
Общие обязанности, ценности и долг каж дого японца соблю дать их.

Х отя японцы  избегаю т о д и н о ч е ств а  лю б ят бы ть на лю дях , они  не ум ею т, вернее, не 
могут легко и свободно сходиться с лю дьм и. Д руж еские связи м еж ду лицам и  разного воз
раста, полож ения, социальной принадлеж ности  крайне редки. К руг тех , с кем  японец  со
храняет общ ение на протяж ении своей ж изни, весьм а ограничен .

Я понская мораль предписы вает избегать прямой конф ронтации, не допускать  поло
жений, когда одна из сторон  всецело одерж ивала бы  верх над другой . Н ельзя доводить дело 
до того, чтобы побеж денны й «потерял лицо».

Поскольку любая услуга требует взаимности, долж на быть как-то вознаграж дена япон
цы стараются избегать одолж ений со стороны чужих людей. Они не предлагаю т свою  помощь. 
Потому что считают, что это поставит человека в положение морального должника.

Н еприм иримость к оскорблениям , болезненная чуткость к лю бом у уни ж ен и ю  их 
личного достоинства не привели  к тому, что м есть стала у них главенствую щ ей  чертой че
ловеческих взаим оотнош ений. Д олг чести по отнош ению  к сам ому себе с м алолетства при
учает японцев ш алить сам олю бие окруж аю щ их.

Японцы не произносят слова «нет» -  это считается грубы м. В м есто этого они  могут 
сказать уклончиво: «Я подум аю  об  этом». С обеседник долж ен  воспринять это  как отказ и 
перестать настаивать.

Одно из важ нейш их правил японского этикета -  правильная речь. Н едостаток веж 
ливости в речи собеседника вы зы вает у японца неприятие, хотя он его и не показы вает. Из
лишняя веж ливость в речи тож е м ож ет вы звать не только удивление, но и вы глядеть, как 
стремление дистанцироваться от  собеседника.

О сновны е характеристики  речевого общ ения японцев будут следую щ им и:
1. В больш инстве социальны х ситуаций японец  не управляет ходом  беседы  и не пы 

тается ее поддерж ивать. В разговоре он не стрем ится господствовать или убеж дать. Я понец 
обычно делает короткие зам ечания и не произносит длинны х речей. Д ля яп онцев типично 
чувство ответственности  за свои слова.

2. Японец не склонен сам  начинать разговор, он предоставляет делать  это  другим . 
Говорит он с осторож ностью , не позволяет себе свободны х вы сказы ваний.

3. Типичному японцу не свойственна беглость речи, в разговоре он часто делает паузы.
4. Японцы  п роявляю т очень больш ую  избирательность в отнош ении  собеседника, 

для них важ на группа, к которой  тот принадлеж ит. В связи с такой  особенностью  японцы  
воздерживаются от  разговора с м алознаком ы м и лю дьми.

5. Японцы ценят доброж елательны й  тон  общ ения. О ни далеко  не всегда станут воз
ражать своему собеседнику, даж е если  он вы сказы вает противополож ную  точку  з р е н и я '76.

m Деловое общение в Японии Режим доступа -  URL:
http://works doklad.ni/view/VyADL_rJmuc/all html (дата обращения 27.12 2016).
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Ж елание избег ать откры того столкновения противополож ны х взглядов м роятяетЛ  
у японцев и в практике принятия реш ений. Реш ения чащ е всего принимаю тся не одним ч ?  
ловеком , а группой заинтересованны х лю дей. При этом по нормам  японской деловой л и ц  
главной добродетелью  обладает не тот, кто твердо стоит на своем , а тот, кто проявляет го
товность к ком промиссу ради общ его согласия.

Я понцы  ищ ут реш ения, которы е обобщ али бы  взгляды  всех заинтересованных сто
рон. каж дая из которы х обладает чем-то вроде права вето. Если, несмотря на продолжи
тельны е дискуссии, кто-то все-таки вы ступает против данной  инициативы, вопрос вообще 
не реш ается, а отклады вается.

Д ля деловы х отнош ений в Я понии характерно, что сторона, вынужденная пойти на 
наибольш ие уступки , по традиции получает преим ущ ество при реш ении какого-то другого 
вопроса, подчас соверш енно не связанного с первы м, или же получает заверения, что. если 
подобны й же спор возникнет в будущ ем , реш ение будет принято в ее пользу577.

Еще один сущ ественны й м омент подготовки успеш ного делового общ ения -  осуще
ствление личны х контактов при вы боре потенциального партнера. Японские бизнесмены 
предпочитаю т непосредственны й контакт с потенциальны м  партнером . Д ля налаживания 
деловы х отнош ений с интересую щ ей японской фирмой ум естно использовать широко рас
пространенную  в Я понии практик) знаком ства через посредников. В роли посредника мо
гут вы ступать японские бизнесмены , либо  аккредитованны е в Японии представители орга
низаций конкретной страны.

О бязательны м  способом  знаком ства с потенциальны м  партнером  является личная 
встреча с представителем  компании в сочетании с направлением  оф ициального предложе
ния о сотрудничестве. Чащ е всего встречи проходят с посредникам и. Потенциальный парт
нёр. к котором у вы обратитесь устно или письменно по реком ендации посредника будет 
считать своим  долгом  пом очь57*.

П ервое правило: «Т очность -  веж ливость королей». Л учш е прибыть на 5 минут 
раньш е, чем на 10 минут позже. Японцы  учатся подавлять амбиции и не выпячивать свои 
сильны е качества, но при этом вся практика делового общ ения построена на точности и со
блю дении правил. Если японская делегация приехала к вам. то будьте готовы к тому, что 
они придут на 5 минут раньш е, вы казы вая предельное уваж ение.

Я понская культура -  это поклон, а  не рукопож атие. Но. на современном  уровне пе
реговорного процесса члены японских делегаций здороваю тся за руку. А если вам покло
нились. то м ож но ответить неглубоким  поклоном , чуть склонив корпус вперед и сложив 
руки перед глазами.

При знаком стве с японцами назы ваю т имя и ф амилию . Слово «господин» в Японии 
звучит как «сан», добавляем ое в конце ф амилии. П оэтом у представиться можно как «Сер
гей Ф едоров-сан».

П осле приветствия следует обм ен визитками, далее все стороны  рассаживаю тся за 
столом  переговоров. У читывая культурную  иерархическую  традицию , японцы рассажива
ю тся но правилу «правой  руки», т.е. глава, зам еститель, участник н т.д., по старш инству.

С тиль переговоров, присущ ий европейцам  и ам ериканцам , для японцев достаточно 
труден, поскольку участники переговоров м огут вы сказы вать свое мнение четко, а у япон
цев переговоры  -  это друж еская беседа и вы яснение всех мелочей. Сами переговоры япон
цы будут вести в друж ественной атм осф ере, вним ательно вы слуш ивать собеседника и ки
вать головой. Но не в знак согласия, а как знак того , что они понимаю т, о  чем идет речь и 
побуж даю т к продолж ению  беседы.

В Японии очень низкий уровень преступности и даж е такой документ, как визитная 
карточка может стать для вас удостоверением личности, пропуском и т.д. Также визитная кар-

571 Национальные особенности делового общения Японии Режим доступа -  URL
http://knowledge.allbest ru/ethics/2c0a65635b3ad69b5c53b89421306c26J) html (дата обращения: 27 12.2016).
■'* Особенности японской культуры Режим доступа -  URL http://revolution allbest ru/ethics/00524288_0 html 
(дата обращ ения: 27 12 2016)
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кпка тго часть церемонии знакомства. На переговорах визитку нередко кладут перед собой, 
ifI0gu  не забыть или не перепутать при произнесении имя парлнера. Если вы приш ли без визи
ток. первое впечатление о вашей команде будет отрицательным, значит, вы не подготовились к 
юрече. Обмен визитными карточками происходит в самом начале встречи, чтобы японцы 
имели возможность выяснить свое положение в общ естве относительно партнеров.

В одежде японцев очень о щ \ти м ы  стрем ление к униф икации , ж елание 
н е выделяться, свойственны е национальному характеру, а такж е традиции корпоративной 
«командной» этики, где все едины . С тиль костю ма ивнеш него вида вяпонском  деловом  м и
ре весьма консервативен. При контакте сяпонскими бизнесм енам и костю м  игалстук обяза
тельны. Одежда долж на бы ть чистой, особенно ботинки.В  сам ой Я понии 99 %  сотрудников 
компаний ходят на работу в черны х лакированны х ботинках. О днако, если  чистая одеж да 
на вас немного помята, в Я понии это не вызовет осуж дения -  значит, вы «горите на рабо-

'7 1
те»

Важной частью  церем онии является вручение подарков. Д ля этого разработан  целый 
пикет, наруш ение которого для иностранца в принципе допустим о, но неж елательно.

Подарок следует приним ать обеими руками. П ри разворачивании аккуратнее обра
щайтесь с упаковкой -  ей придаётся чуть ли не больш ее значение, чем сам ому подарку. 
Любой подарок принимайте с одинаковы м  вы раж ением  глубокой признательности  -  что 
пустячок, что дорог\то  вещ ь. О т иностранца не ож идаю т денеж ны х даров. Л учш е купить 
что-нибудь съедобное хорош его качества и в дорогом  магазине.

Не стоит ходить в гости с цветами. Их дарят, как правило, больны м  или семье ум ер
шего. Красный цвет в упаковке недопустим , если вы идете в больницу или на похороны , 
оставьте его для более благоприятны х случаев.

Н еприлично дарить  что-то партнёру сразу при знаком стве -  лучш е передать подарок 
при следую щ ей встрече или при расставании. Н аиболее прием лемы  подарки в виде буты л
ки вина, дорогой авторучки, национальны х продуктов ваш ей страны . О ни долж ны  быть 
.'пакованы таким образом , чтобы упаковка давала понять, что леж и т внутри, но не отвлека
ла от ведения переговоров.

П одарками следует наделять всех членов переговоров, а лицам  с вы соким  полож е
нием следует преподнести  нечто более ценное, чем всем остал ьн ы м 5*0.

Таковы особенности  японской кутьтуры . О на очень сильно  отличается от  европей
ской и русской культур. П реж де чем начать вести переговоры  с японцам и, необходим о по
знакомиться с их традициям и и этикетом. Иначе сотрудничество м ож ет не состояться.

Половнева М.В., 
НИУ «БелГУ», г. Белгород

НАРОДНАЯ ПЕСНЯ И КУЛЬТУРА ЕЕ ИСПОЛНЕНИЯ КАК ОТРАЖЕНИЕ ЧЕРТ 
РУССКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА  

(НА М АТЕРИАЛЕ РАССКАЗА И.С. ТУРГЕНЕВА «ПЕВЦЫ »)

П роблема русского национального характера является одной  из важ нейш их в отече
ственной литературе. К разгадке тайны  славянской душ и не остался равнодуш ны м  и такой 
худож ник слова, как И.С. Тургенев. С тремясь передать чувства народа, его  сокровенны е 
мысли и чаяния, писатель обращ ался к народной лирической  песне как к ярчайш ем у вы ра
ж ению  сути русской душ и. Н а трактовке проблемы национального характера и способах ее

т Особенности делового поведения в Японии Режим доступа -  U R L : http://www studfiles ru/preview/5584720/ 
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худож ественного воплощ ения в рассказе И.С. Т ургенева «П евцы » посредством  обращений 
к народной лирической песне мы и останавливаемся в данной статье.

Клю чевы е слова: русский национальны й характер, ф ольклор, народная лирическад 
песня, русская душ а.

The problem  o f  the R ussian national character is one o f  the m ost im portant in domestic li
terature. To a solution o f  a m ystery o f  S lavic soul there was indifferent also  no such literary artist 
as I. S. Turgenev. Seeking to give feelings o f  the people, his intim ate thoughts and expectations, 
the w riter addressed the national lyrical song as to the brightest expression  o f  an essence of the 
R ussian soul O n an interpretation o f  a  problem  o f  national character and w ays o f  its artistic reali
zation in I. S. T urgenev’s story «S ingers»  by m eans o f  the addressing the national lyrical song we 
also stop in this article.

K ey words: R ussian national character, folklore, national lyrical song, R ussian soul.

Песня -  d\iua народа. 
(народная мудрость)

H.B. Гоголь, старш ий соврем енник И.С. Т ургенева, в статье «Н есколько слов о Пуш
кине» указы вал на то, что «истинная национальность состоит не в описании сараф ана но в 
самом духе н арода»581. С амом у великом у писателю во многом постичь этот  народный дух 
пом огли  песни, которы е прекрасно исполняли  его  тетка Е катерина И вановна Ходаревская и 
бабуш ка Т атьяна С еменовна, познаком ивш ая внука с казацкой песней  и прививш ая ему 
лю бовь и интерес к народной музыке: «П есни были всякие -  гульливы е, прощ альны е, по
ходны е. < .. . .>  П од гульливы е песни хотелось плясать, они так и заставляли  кружиться, что- 
то вы делы вать ногами и руками -  все тело отдавалось их задорны м  звукам, и легко, чисто 
делалось на душ е. П оходны е звали в дорогу, манили в непостиж имую  умом д ать, где скры- 
вазись. колы хаясь в вы сокой траве степи, козацкие ш апки и пики. Но иным простором  вея
ло  на душ у, когда запевала бабуш ка песню  печальную , прощ альную , оплакиваю щ ую ... 
П есни пугали и манили, засасы вала их сладкая печаль, их прилипчивая тоска, их необъяс
нимы й зо в» 5*2. В последствии, характеризуя м алороссийские песни. Гоголь писал: «Я не 
распространяю сь о важ ности народны х песен. Это народная история, ж ивая, яркая, испол
ненная красок, истины , обнаж аю щ ая всю  ж изнь н арода»5*’. И тут же. ссы лаясь на М. Мак
сим овича. замечал, что «русская зауны вная музы ка вы раж ает .. .  забвение ж изни: она стре
мится уйти от  нее и заглуш ить вседневны е нуж ды  и заботы »5*4.

Н еслучайно, стрем ясь постичь специфику русского национального характера. И.С. 
Т ургенев обращ айся к таком у ж анру устной  словесности , как народная лирическая песня, 
которая для него и его соврем енников бы ла не только важ нейш ей частью  народного твор
чества, но и ярчайш им  вы раж ением  сути славянской  души. П одтверж дением  сказанному 
является рассказ «П евцы », которы й, «будучи первым в русской литературе худож ествен
ны м изображ ением  исполнения народны х песен и искусства народны х певцов, ...н а ч а т  со
бою  целую  галерею  подобны х изображ ений в произведениях Л евитова. М амина-С ибиряка. 
Э ртеля. К ороленко, М. Горького» и д р .585 При этом, как отм ечает М арк А задовский, «почти 
все авторы , писавш ие о русской народной песне, считали характернейш ей ее чертой моти
вы грусти и ун ы н и я» ,586 чащ е всего усм атривая в них чувствительность, см ирение, покор

581 Гоголь Н В Несколько слов о Пушкине // Н.В. Гоголь Собрание сочинений в 6т.. Т. 6. Избранные статьи и
письма - М., 1959. -  С 34

Золотусский И П Гоголь -  2-е и зд , испр и доп -  М , 1984 -  С 24
5,1 Гоголь Н.В. О малороссийских песнях // Н.В. Гоголь Собрание сочинений в 6т , Т 6 Избранные статьи и 
письма -  М., 1959 -  С. 69 
’** Там же. -  С 76
s,i Тургенев И С. Сочинения Л И С Тургенев Полное собр соч и писем в 30т. Сочинения: в 12т., Т 3. -  М., 
1979 -  С 491
586 Азадовский М К. Статьи о литературе и фольклоре М.-Л., I960 -С  433
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ность судьбе. И ную  трактовку «русской грусти» народных песен дает В.Г. Белинский, по 
мнению которого, « ...гр у с ть  русской  душ и им еет особенны й характер: русский человек не 
расплывается в грусти, не падает под ее том ительны м  брем енем , но упивается ее муками с 
полным сосредоточением всех духовны х сил своих. Грусть у него не м еш ает ни иронии, ни 
сарказму, ни буйному веселию , ни разгулу молодечества: это грусть душ и крепкой, м ощ 
н о й, несокрушимой»

Яркой иллю страцией мысли великого критика о противоречиях русского нацио
нального характера и является рассказ И.С. Тургенева «П евцы » (1850), в котором худож 
ник, стремясь передать чувства народа, его  сокровенны е переж ивания, строй душ и, изобра
зил песенное состязание Я кова-Т урка с «другим  мастером». И первое, что обращ ает на се- 
б« внимание в облике «лучш его певца в околотке», то, что «все его  лицо  изобличало чело
века впечатлительного и страстного». С цена состязания певцов строится у  Т ургенева на 
приеме контраста. П реж де всего, контрастно изображ ение внеш ности в с т у  п и в ш и х  в борь
бу: «Посередине комнаты стоял Я ш ка-Турок, худой и стройны й человек лет  двадцати трех, 
одетый в долгополы й нанковы й кафтан голубого цвета. О н см отрел удалы м  ф абричны м 
малым и, казалось, не мог похвастаться отличны м  здоровьем. Его впалы е щ еки, больш ие 
беспокойные серые глаза, прям ой нос с тонким и, подвиж ны ми ноздрями, белы й покатый 
лоб с закинутыми назад светло-русы м и кудрями, крупные, но красивы е, вы разительны е гу
бы -  все его лицо изобличало человека впечатлительного и страстного. О н был в больш ом 
волненье: мигал глазами, неровно ды ш ал, руки его дрож али, как в лихорадке. -  да у него и 
точно была лихорадка, та тревож ная, внезапная лихорадка, которая так знаком а всем лю 
дям, говорящ им или пою щ им перед собранием »5**. П рисущ ие герою  впечатлительность и 
страстность отраж ены  в описании его состояния, переданного автором  обилием  глаголов: 
«был в больш ом волненье», «мигал глазами, неровно ды ш ал, руки его дрож али».

А вот портрет соперника Яш ки, рядчика из Ж издры : «Э то был невы сокого роста 
плотный мужчина лет  тридцати, рябой и курчавы й, с тупым вздернуты м  носом, ж ивы ми 
карими глазами и ж идкой бородкой . Он бойко погляды вал кругом , подсунув под себя руки, 
беспечно болтал и посту кивал ногами, обуты м и в щ егольские сапоги с оторочкой. На нем 
был новый тонкий армяк из серого сукна с плисовым воротником , от которого резко отде
лялся край алой рубахи, плотно застег нутой вокруг горла»5’9.

И нтересно, что в облике Якова подчеркивается возвы ш енность, чувственность, впе
чатлительность («беспокойны е серы е глаза», «прямой нос с тонким и подвиж ны ми ноздря
ми», «крупные, но красивы е, вы разительны е губы»). Э то артистическая, «нервная» натура. 
Не слу-чайно его образ вы зы вает ассоциацию  с тонкой, натянутой струной, готовой вот-вот 
лопнуть. А вот портрет рядчика, как нам каж ется, нарочито сниж ен автором . Н евы сокий 
рост, плотное телослож ение, «тупой вздернуты й нос», «ж идкая бородка»  говорят о призем 
ленное™  нату ры. Бойкость, беспечность и щ еголеватость рядчика противопоставлены  бла
городной сдерж анности Якова. В нутренняя сущ ность характера, ярко вы раж енная в д ета
лях внеш него портрета, наиболее полно проявляется в манере исполнения д в у *  певцов и, 
как следствие, -  в реакции слуш ателей. Щ еголеватость внеш него облика рядчика отзы вает
ся в его пении, чрезвы чайно насы щ енном  техническими приемами, на которы е указы вает 
автор: «выступил вперед, закры л до  половины  глаза», «он играл и вилял ...голосом , как 
ю лою, беспрестанно заливался и переливался сверху вниз и беспрестанно возвращ ался к 
верхним нотам, которы е вы держ ивал и вытягивал с особенны м  стараньем , ум олкал и потом 
вдруг подхваты вал преж ний напев с какой-то залихватской , заносистой удалью . ...О н , ви
димо, чувствовал, что им еет дело с лю дьми сведущ ими, и потому, как говорится, просто лез

5,7 Белинский В.Г Статьи о народной поэзии В Г Белинский Поли собр соч в 13 т -  М., 1954 - Т .  5. -  
С.442.
,м Тургенев И С Певцы - И.С. Тургенев Полное собр соч и писем: в 30 т Сочинения: в 12т, Т. 3 - М., 
1979 - С  212-213.
5юТамже - С  213



158

из кож и»590 О днако, примечательно, что, несм отря на все певческие ухищ рения, рядчик 
долго не возбуж дал «слиш ком  сильного сочувствия в своих слуш ателях». И только получив 
поддерж ку «хора», он см ог покорить публику, которая ответила ему «неистовы м взрывом».

Среди этого всеобщ его ликования обращ аю т на себя внимание фигуры Дикого- 
Барина и Я кова-Т урка. Будучи не только страстны м  лю бителем  пения, но и человеком, 
знаю щ им  в нем толк , «один Д икий-Барин не изм енился в лице и по-преж нему не двигался с 
места; но взгляд его, устрем ленны й на рядчика, несколько см ягчился, хотя выражение губ

591 г-оставалось презрительны м » . е г о  реакция невольно акцентирует внимание на умении 
певца, на старательности  исполнения, с одной  стороны , и отсутствии  в этом исполнении 
душ евности  -  с другой . Но использованны е рядчиком  прием ы  все-таки не могли не подей
ствовать на артистическую , ж ивую , откры тую  натуру Я кова, у которого «глаза так и разго
релись, как уголья, и он весь дрож ал как ли ст и беспорядочно  улы бался»592. Это велико
лепная характеристика сам ого Я кова-Т урка. П еред нами «худож ник во всех смыслах этого 
слова», человек, лиш енны й  зависти к «собратьям  по лю бим ом у делу», искренно радую
щ ийся и эм оционально участвую щ ий в акте творчества. Возмож но, это соучастие и не по
зволило ем у сразу , с легкостью  вклю читься в состязание. Ч еловеку, только что переживше
му эм оциональны й взрыв, необходим о отстраниться от  внеш него м ира и от  переполняю
щ их его ощ ущ ений, чтобы  настроиться на другой  лад, подготовиться к новым переживани
ям. «Яков пом олчал, взглянул кругом  и закры лся рукой. ...К о гд а  же, наконец, Яков открыл 
свое лицо  -  оно бы ло бледно, как у м ертвого; глаза едва м ерцали сквозь опущ енны е ресни
цы. Он глубоко вздохнул и запел . ..  П ервы й звук его голоса бы л слаб и неровен и, казалось, 
не вы ходил из его  груди, но принесся откуда-то  издалека, словно залетел случайно в комна
ту. . . .  За этим первы м  зв\-ком последовал другой , более тверды й и протяж ны й, но все еще 
видим о дрож ащ ий, как струна, когда, внезапно прозвенев под сильны м пальнем, она колеб
лется последним , бы стро зам ираю щ им  колебаньем , за  вторы м  -  третий, и, понемногу раз
горячаясь и расш иряясь, полилась зауны вная песня. «Н е одн а во поле дорож енька пролега
ла», -  пел он, и всем  нам сладко становилось и ж утко. Я, признаю сь, редко слыхив&т по
добны й го л о с ... в нем бы ла и неподдельная глубокая страсть, и молодость, и сила, и сла
дость. и какая-то увлекательно-беспечная, грустная скорбь. Русская, правдивая, горячая 
душ а звучала и д ы ш ала в нем и так и хватала вас за  сердце, хватала прямо за его русские 
струны . ...О н  пел. соверш енно позабы в и своего соперника, и всех нас, но, видимо, подни
м аемы й. как бодры й пловец волнами, наш им м олчаливы м , страстны м  участьем. О н пел. и 
о т  каж дого звука его  голоса веяло чем-то родны м и необозрим о ш ироким, словно знакомая 
степь раскры валась перед вами, уходя в бесконечную  д ал ь » 593. И здесь нельзя не согласить
ся с точны м  зам ечанием  В.А. Н едзвецкого, которы й пиш ет, что «в своем п ен и и ... Яков по
следовательно переж ивает те же основны е м оменты  творческого  акта, что и величайшие, 
утонченной культуры  артисты -худож ники: начальное «сом нение в себе» -  эту «пытку 
творческого  д уха»  (Н. Н екрасов), потом «свящ енны й холод  вдохновенья» (А. П уш кин), на
конец. сопряж енное с известной грустью  огром ное творческое удовлетворение от  испол- 
неннои на уровне своего творческого идеала задачи»

И скрен н ее и сп олн ен и е Я кова вы звало  эм о ц и о н альн ы й  откли к  в д уш ах слуш ате
л ей , у которы х  «заки п али  на серд це и п од н и м али сь  к гл азам  слезы ». В от как изображ а
ется  реакц и я  со б р авш и х ся  в П ри ты н н ом  кабачке: « Н и к о л ай  И ванович п отуп и лся, Мор- 
гач о твер н у л ся ; О балд уй , весь  разн еж ен н ы й , сто я л , глуп о  разинув рот; серы й мужичок 
ти х о н ьк о  всхли п ы вал  в уголку , с горьки м  ш еп отом  покачи вая головой : и по ж елезном у 
л и ц у  Д и к о го -Б ар и н а , и з-п од  совер ш ен н о  н ад ви н у вш и х ся  бровей , м едленно  прокатилась

” “ Там ж е -  С 213.
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594 Недзвецкий В.А., Пустовойт П.Г., Полтавец Е Ю. И.С. Тургенев. «Записки охотника», «Ася» и другие повести
50-х годов, «Отцы и дети» В помощь преподавателям, старшеклассникам и абитуриентам -  М.. 1988. -  С. 5.
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яхепая слеза: рялник поднес сж аты й  кулак ко лбу и не ш ев ел и л ся  Н икто не кри к
н ул  шже не ш евельн улся ... М ы все стояли  как о ц еп ен елы е. Р ялчик тихо встал и п одо
и л  к Якову. «Ты ... т в о я ... ты  вы играл» , -  произнес он н акон ец  с трудом  и бросился 
юн нт комнаты»

И вновь, чтобы подчеркнуть контрасты , противоречивость и слож ность русского на
ционального характера, вслед за изображ ением  м олчаливого оцепенения многих и разных 
людей, объединенных страстны м и трепетны м  исполнением  Якова, автор рисует картину 
пьяного разгула. «Для Тургенева, не разделявш его свойственной славянофилам  идеализа
ции русской народной ж изни в период крепостничества, сцена разгула была необходимой 
частью его замысла, худож ественны м выраж ением трагической  судьбы  талантливого рус
ского человека...»596 П одтверж дение сказанному находим  в письме И.С. Тургенева к К.С. 
Аксакову 16 (28) октября 1852 года: «Я вижу трагическую  судьбу племени, великую  общ е
ственную драму там, где Вы находите успокоение и прибеж ищ е э п о с а ... »597

Этот трагизм ж изни русского человека, объясняю щ ий его  неразвитость, пассив
ность. покорность и в то же время необузданную  ярость, стихийное и бессмы сленное буй
ство. исступленное веселье, безразличие к собственной ж изни, подчеркнут в рассказе пей
зажными зарисовками: «страш ны й овраг», зияю щ ий как бездна; нестерпимы й зной, вися
щий «над самой землей густым тяж елы м  слоем»; ощ ущ ение «чего-то безнадеж ного, при
давленного в этом глубоком молчании обессиленной природы».

Об этом же свидетельствует и финал рассказа, где зов м ал ьч и к а  кричащ его с упор
ным и слезливым отчаянием , на первы й взгляд, вы глядит чуж еродны м явлением в общ ей 
структуре текста, а в действительности  вы свечивает авторскую  позицию , удачно заверш ает 
созданную им картину, глубоко подчеркивает всю несуразность, ненормальность ж изни, а 
порой и ее враж дебность к человеку. В этой связи заслуж ивает внимания и тот факт, что 
Тургенев дал своему рассказу название «П ритынный кабачок», которое, в отличие от пред
ложенного Н екрасовым заглавия «П евцы», точнее вы раж ало авторский взгляд на особенно
сти русского национального характера, те глубокие противоречия, которые скрыты в рус
ской душе.

Также необходимо отм етить, что «барельеф ность» (И.А. Гончаров) тургеневского 
рисунка позволяет в пестрой галерее представленны х худож ником  типов увидеть индиви
дуальность. разглядеть личность там. где. по словам В.А. Н едзвецкого. она была «до конца 
нивелирована и попрана однообразием  нищ енского бы та и бесправностью  полож ения»,598 и 
в то же время из разрозненны х судеб создать «единую  «хоровую » судьбу народа» (Ю . Л е
бедев).

Полякова Л.Л., 
НИУ «БелГУ», г. Белгород

ПРОБЛЕМА ЖАНРА В РОМАННОЙ ДИЛОГИИ О «ВИЛЬГЕЛЬМЕ МЕНСТЕРЕ»

С татья посвящ ена рассм отрению  проблемы ж анра в романной дилогии «В ильгельме 
М ейстере». С одерж ится инф ормация об отнош ении соврем енников и литературоведов раз
ных времен к дилогии, описы вается полемика ж анров в произведении.

К лю чевы е слова: роман, роман-странствие, ж анр романная дилогия.
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50-х подов, «Отцы и дети». В помощь преподавателям, старшеклассникам и абитуриентам М.. 1988 - С. 13.
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The article is devoted  p roblem s o f  the genre o f  the novel novel dilogy «W ilhelm Meister» 
C ontains inform ation about the attitude o f  contem poraries and literary critics from different times 
to the N ovels, describes the con troversy  genres in the work.

Key words: novel, novel-education , novel- w andering, genre, novel dilogy.

Д вухтом ны й ром ан Гете «В ильгельм  М ейстер» («Годы  учения» и «Годы странст
вий») представляет собой  повествование о ф ормировании личности . Человек, наделенный 
умом и талантом , проходит ш колу ж изни. С традания и радости, добро и зло встречает он на 
своем  пути. «Все. что приклю чается с нами, оставляет след, все незаметно способствче! 
наш ему развитию », -  пиш ет И.В Гете. Из истории создания ром ана известно, его основная 
концепция слож илась уж е к 1777 году. В 1785 году 6 книг «Театральны х посланий Виль
гельм а М ейстера» бы ли уж е написаны . Э та первая редакция ром ана бы ла утрачена и на
ш лась по счастливой случайности  только в 1910г.

В первой части ром ана («Годы  учения») Гете рассказы вает историю  формирования 
гармонической  личности . В литературоведении  жанр произведения рассматривается как 
«ром ан воспитания». П роизведению  свойствен характерны й признак данного жанра. Вос
приятие м ира и ф орм ирование человека под воздействием  всех проявлений окружающей

.. 599
его действительности  -  протрезвение с той или инои степенью  резиньяции» в ходе пове
ствования раскры вается становление судьбы  и характера отдельного  человека под воздей
ствием  социоку льтурного  опы та эпохи , а динам ичность образа главного героя является ор
ганизую щ ей основой  произведения. И менно такое тем атическое расш ирение и позволило 
вклю чить в этот воспитательны й роман многое из того, что содерж алось в театральном ро
мане. Л. С адриева и Г. Г олош ум ова отм ечали, финал «Годов учения Вильгельм а Мейстера» 
обусловлен  наделением  главного героя «хам елеонизм ом »Ш1. О днако  спорно видеть именно 
в этом отход от традиций просвещ ения (роман воспитания с заверш енны м  финалом) к тра
дициям  ром антизм а (ром ан  воспитания с откры ты м  ф иналом), а в результате -  совмещение 
в одном  произведении разны х эстетических представлений одного времени. Во-первых, в 
ром антическом  романе воспитания, особенно в его ранних ф орм ах, герой развивается вне 
зависим ости  от  внеш них условий ж изни, дем онстрирует бесконечную  устремленность к 
и д еазу . но при этом заверш ает свое ученичество вполне определенно: осознанием  своего 
худож ественного  призвания. В о-вторы х, герой Гете, в отличие от героев романтических 
произведений, отказы вается о т  своего худож ественного призвания, отходит от  сферы «чис
того духа». С овм естно с едином ы ш ленникам и  он реш ает пом огать лю дям , утверж дать сре
ди  них гум анны е идеи и д еятельное отнош ение к ж изни, так как видит в этом одно из усло
вий создания в реальной ж изни нового общ ества. Нели у писателей-ром антиков в основе 
произведений  -  трансцендентальная перспектива («и деаз гениальной личности, способном 
к бесконечному сам осоверш енствованию » /  воспевание «вы сш ей абсолю тной идеи -  бога»), 
то у И.В. Гете -  социальная «идея неразры вной связи между индивидуум ом  и общ ест
вом »)6*11.В последствии эту  идею  поставил в центр своей теории ром ана Гегель. Ж анровое 
своеоб разие ром ана отм ечази  соврем енники  Гете: Ф. Ш иллер и Ф . Ш пегель. П ервый при
нимай деятельное участие в работе Гете над произведением. Он читал его рукописи по мере 
того .как  возн и кази  отдельны е части, и тщ ательно разбираз их. и ногда давая творческие со
веты. Ш иллеру очень бли зка  бы ла главная идея произведения. Ш легель увидел в «I одах 
У чения В ильгельм а М ейстера» произведение, полное поэзии, искусства вообщ е. «Если мы 
посм отрим  на лю бы е тем ы  всех разговоров и всех случайны х обстоятельств  и на их окру-

"Ь ам н и  М М Эстетика словесного творчества: со избр тр сост С.Г Бочаров. -  М.: Искусство, 1979. -  
С 201
“"'Садриева А , Голошумова Г Жанр романа воспитания в творчестве Гете // Искусство и образование 2003 
№2(24). -  С. 61
м | Сулейманов А А Учен зап.Рязан гос. пед ин-та, Пенз гос пед ин-та им. В Г Белинского Сер филол. 
1969 Т. 81: Вопросы стиля и метода в русской и зарубежной литературе -  С 93
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rf)|[|fl писал он в своем  разборе романа, то нам бросится в глаза, что все вращ ается во- 
,руг театра, представления, искусства и поэзии».

Молодой ром антик Н овалис. которого роман Гёте поначалу заворож ил, со временем  
(ил воспринимать его как описание «палом ничества» главного героя вверх по социальной 
кстнице. Он ясно понял антиром антическую  тенденцию  ром ана Гете и ож есточенно бо
ролся против нее. В от несколько  весьм а характерны х зам ечаний Н овалиса по поводу 
«Вильгельма М ейстера»: «Э то в основе своей противная и неумная к н и га ... по духу своем у 
«высшей степени непоэтическая, как бы поэтично ни бы ло и зображ ен и е... Э коном ическая 
су щ н о с т ь  -  вот что в конце концов о стается ... П оэзия же -  арлекин во всем этом  ф ар се ... 
Герой несколько задерж ивает внедрение евангелия эк о н о м и и ... Вильгельм М ейстер. собст
венно говоря, К андид, обращ енны й  против поэзии». Д ля писателей нового поколения ро 
ман «Г оды учения В ильгельм а М ейстера» оставался той основной книгой, к какой постоян
но обращались все, кто задумы вайся над требованиям и, предъявляемы м и к соврем енном у 
роману. В осхищ ались его худож ественны м и достоинствам и, изобретательностью  автора, 
наконец, ком позицией ром ана и считали, что он предвосхитил многое из того, что впослед
ствии вош ло в теоретический  арсенал созидаемой «ром антической  поэзии». Российский 
литературовед А. А никст, изучавш ий своеобразие ж анра дилогии , говорил: «В ильгельм  
Мейстер синтезировал в себе черты разны х форм ром ана 18 века»602. П омимо ром ана- 
воспитания он вы делял такж е роман больш ой дороги, ром ан  о худож нике, элем енты  нраво
учительного сем ейно-бы тового  романа, ф илософский ром ан. П олучается универсальны й 
роман.

Вторая часть (« Годы странствий») является продолж ением  «Годов учения В иль
гельма М ейстера». М .М . Бахтин характеризует произведение как «роман-странствие».

С оциальны е идеи ром ана бы ли встречены в ш ты ки консерваторами, но вы зы вали 
дискуссии такж е и в либеральны х кругах. Клерикалы резко осудили отнош ение Гете к ре
лигии. Х удож ественная ф орм а бы ла такж е не понята соврем енникам и. Д о сих пор сохрани
лось мнение, что «Г оды  странствий»  -  «старческий ром ан», отразивш ий ослабление п отен
ций писателя. Роман начинается с того, чго В ильгельму встречается семья, которая сим во
лично напом инает святое сем ейство. Э та картина означает универсальны й, глубоко о б ога
щенный характер м атериала, составляю щ его суть ром ана. Если в «Годах у ч е н и я ...»  сю ж ет 
развивался вокруг судьбы  М ейстера. персонаж и бы ли ж ивы ми и полнокровны ми, а д ей ст
вие происходило в соврем енной Гете Г ермании с её конкретны м и приметами, то  на сей раз 
все повествование значительно  более условно. Роман лиш ен  единого сю ж ета и представля
ет собой ряд новелл, почти не связанны х между собой.

Такая свободная ф орм а, которая представляется поначалу небреж ной и почти сы рой, 
дала писателю  возм ож ность влож ить в роман свои сам ы е дорогие, глубокие и слож ны е 
размы ш ления о том . что волновало его  на протяж ении всей ж изни. Вольная ком позиция, 
перемеж аю щ ая прозу, стихи , страницы  прямых аф оризм ов, откры ты й финал -  книга закан 
чивается рем аркой  «П родолж ение следует» -  это не столько недоработанность, сколько 
предвестье нового типа ром ана X X  в.

Таким  образом , вопрос об  определении ж анра дилогии  остается откры ты м. М ы ви
дим в нем вы раж енны е черты  как ром ана-воспитания, так  и ром ана-странствия. О днознач
но м ож но констатировать весьм а слож ную  ж анровую  природу произведения, требую щ ую  
дальнейш его исследования.

w :A h h k ct  А.А. Творческий путь Гете - М .,1986 -584с
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ИСТОРИЯ БОСПОРА В СЕТИ ИНТЕРНЕТ: ОСОБЕННОСТИ 
И ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ

А втор исследовал массив электронны х ресурсов Рунета посвящ енны х истории Бос- 
пора. О пораясь на конкретные примеры он вы делил основны е тенденции развития боспо- 
роведения в русскоязы чном  сегменте сети И нтернет.

Клю чевы е слова: И нтернет, Рунет, электронны й ресурс, сайт. Боспор.

The author investigated the array o f  e lectronic resources o f  the Runet devoted to the histo
ry o f  the Bosporan Kingdom . D raw ing on specific exam ples we identified key trends in the devel
opm ent o f  Bosporus studies in the R ussian segm ent o f  the Internet.

Key words: Internet, Runet, electronic resource, w ebsite. The Bosporus.

Ранее мы уже писали об основны х тенденциях развития антиковедческой проблема
тики  в русскоязы чном  сегменте сети In ternet603. Боспороведение как часть антиковедения 
развивается в Рунете в одном  направлении, повторяя основны е тенденции развития науки о 
классических древностях. С тоит отметить, что практически лю бой ресурс посвященный 
ш ирокой античной проблематике в русскоязы чном  интернете содерж ит информацию об 
и стории античного Боспора.

А нализируя совокупность электронны х ресурсов Рунета, на наш взгляд, правомерно 
вы деление нескольких групп сайтов. В о-первы х, стоит отм етить ресурсы официальных на
учны х и образовательны х организаций России и Ближ него Зару беж ья604, на которых время 
от  времени появляю тся интересны е м атериалы  по истории античного Боспора. Сайты носят 
оф ициальны й характер и регулярно пополняю тся. У ровень актуальности информации раз
м ещ енной на сайтах этой гру ппы стабильно высок.

Ко второй группе относятся оф ициальны е сайты  археологических экспедиций ис
следую щ их памятники Боспора605. С тоит отм етить, что подобны х ресурсов мало, а ру ково
д ители  и сотрудники экспедиций предпочитаю т вести работу в социальны х сетях.

К третьей группе электронны х ресурсов относятся специализированны е базы дан
н ы х606. С реди них есть как вполне оф ициальны е ресурсы , так и неоф ициальны е поддержи
ваем ы е энтузиастами. Главная общ ая характерная черта данны х ресурсов -  это их плано
м ерны й прогресс.

Т ретья группа вклю чает оф ициальны е сайты  научны х и научно-популярны х журна
лов и других периодических изданий, в том  числе и сетевы х607. М а т е р и н ы , размещаемые

^  Прокопенко С.Н. Последние тенденции развития антиковедения в Рунете . Классическая и византийская тра
диция. 2015 Материалы IX международной научной конференции -  Белгород. 2015 - С  252-256
604 См например. Институт всеобщей истории РАН [Эл ресурс) Режим доступа http: vvwu li’ti ru Дата дос
тупа -  15 0i9 2016 г : Российская ассоциация антиковедов [Эл ресурс] Режим досту па -  http: .racs.igh.ru/. Дата 
доступа -  14.09 2016 г :  Институт археологии РАН [Эл. ресурс] Режим доступа -  http: www archaeolog ru/ 
Дата доступа -  15 09 2016 г и др
ш  См например: Артезианская археологическая экспедиция [Эл. ресурс] Режим доступа -  http: artezian info/info/ 
Дата доступа -  15.09.2016 г : Патрейская экспедиция [Эл. ресурс]. Режим доступа -  http: . патрей.рф. Дата доступа -  
15 092016т и др
606 См например. Электронная библиотека Центра антиковедения ЯрГУ [Эл ресурс] Режим доступа -  http antik- 
yar ru/archive Дата доступа -  07 09 2015 г.. Античный кабинет [Эл. ресурс] Режим доступа -  http hibliothcca-
classica.org/ Дата доступа -  07 09.2015 г.; Librarius [Эл. ресурс] Режим доступа -  http: librarius-narod.m/ Дата дос
тупа -  12 09 2015 г : IOSPE Древние надписи Северного Причерноморья [Эл ресурс] Режим доступа -  
http'/iospe kcl ас uk/index-mhtml/ Дата доступа- 10.09.2016 г др
W1 См например. Tractus aevorum: эволюция социокультурных и политических пространств [Эл ресурс] Режим 
доступа -  http://ta.bsu.edu.ni/ru. Дата доступа -  12.09.2016 г.; Античный мир и археология [Эл. ресурс]. Режим дос
тупа -  http://ancientrome ru publik. ama Дата доступа -  09.09 2016 г ; Вестник древней истории[Эл ресурс] Режим 
доступа -  http://vdi.igh ги/. Дата доступа — 11.09.2016 г ; Проблемы истории, филологии и культуры[Эл. ре
сурс] Режим доступа -  http://pifk science74.ru/. Дата доступа -  15.09.2016 г ; Antiqvitas lvventae| Эл ресурс] 
Режим доступа -  http .antiqvitas narod.ru. Дата доступа -  09.09 2016 г  и др

http://ta.bsu.edu.ni/ru
http://ancientrome
http://vdi.igh
http://pifk
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на сайте, носят оф ициальны й  характер, а публикации представлены , в основном  в полно- 
текстовом варианте.

Четвертая группа сайтов на боспороведческую  тем атику представлена авторскими 
ресурсами60*. В основном  это  узкотем атические сайты  с интересны м и, а  иногда уникаль
ными публикациям и. К сож алению , м нож ество подобны х ресурсов, за редким  исклю чени
ем, недолговечны  и редко обновляем ы , т.к. в качестве вебм астера вы ступает только автор 
сайта и отсутствует систем ность  в работе над ресурсом . Но, некоторы е из них, начавш иеся 
как авторские давно уж е переросли  в крупны е интернет-проекты . П римером  вы ш еотм ечен- 
ного. мож ет служ ить сайт «X L egio»609.

О тдельного рассм отрения заслуж иваю т сайты  Ц ентров антиковедческих  исследова
ний. Д анны е ресурсы  мы вы делили в пятую  группу. Всего их мы насчитали  семь наим ено
ваний. В настоящ ее время оф ициальны е сайты  Ц ентров антиковедения постепенно дегра
дируют. В перспективе, как нам каж ется, принципиального улучш ения ситуации с сайтами 
Центров антиковедения не предвидится.

А нтиковедение в целом  и боспороведение в частности постепенно осваивая новое, 
для себя, пространство в настоящ ее время см огло закрепиться в социальны х сетях. В Руне
те самой популярной социальной  сетью  является Вконтакте. Б оспороведение на vk.com  
представлена на вы соком  у р о вн е610. Н ельзя не упом януть об  античны х ресурсах 
livejoum al.com , Y ouTube, Facebook  и др. М атериалы  публикаций блогеров отличает глубина 
и основательность.

П одводя итог небольш ом у исследованию , стоит отм етить, что боспороведение в се
ти И нтернет динам ично развивается. В первую  очередь за счет отдельн ы х энтузиастов. 
Система поддерж ки (государственная, региональная, вузовская) электронны х ресурсов в 
России и Ближ нем  Зарубеж ье отсутствует. Г рантовы е програм м ы  ряда благотворительны х 
фондов по поддерж ке образовательны х и научно-исследовательских электронны х ресурсов 
окончательно свернуты 611. В условиях  некоторой стагнации или м едленного развития авто
номных сайтов, посвящ енны х античности , в социальны х сетях тем атика античной истории 
набирает особую  п опулярность. С клады вается впечатление, что будущ ее за социальны ми 
медиа, в том числе и по тем атике истории Боспора Ким мерийского.

Проскурнина Л.В., 
НИУ БелГУ, г. Белгород

ПРИНЦИПЫ  ИЗУЧЕНИЯ ЯЗЫКОВОЙ ЛИЧНОСТИ  
ПИСАТЕЛЯ И. И. ЛАЖ ЕЧНИКОВА

В статье рассм атриваю тся принципы  изучения язы ковой  личности  писателя 
И.И. Л аж ечникова на м атериале ром антических исторических романов. В ним ание сосредо
тачивается на ф еном ене язы ковой  личности  в статической  и динам ической  проекциях л и н 
гвистического исследования, во взаим освязи  язы ка и ж анра, в синтезированном  анализе 
фрагментов текста, в анализе язы кового  наполнения сильной позиции текста.
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The article exam ines princip les o f  studying linguistic personality  o f  the writer I I [ e . 
hechnikov on the m aterial o f  rom antic and historical novels. Focuses on the phenomenon of |щ. 
guistic personality  in the static and dynam ic projections o f  lingu istic  research, the relationship of 
language and genre in the analysis o f  synthesized  text fragm ents, in the analysis o f  the linguistic 
filling o f  strong positions o f  the text.

Key words: language personality , a historical novel, I I. L azhechnikov, genre.

О течественное литературоведение уделяло вним ание особенностям  творческого ме
тода И.И. Л аж ечникова (1792-1869). о чем свидетельствую т публикации  С.М . Исуповой1' 11, 
А.В. Ч ирковой613. М .Н. К расниковой61-1, тогда как с ли н гви сти ч ески х  позиций художест
венное творчество И.И. Л аж ечникова исследовано недостаточно. Л ингвистическом у анали
зу подвергался роман И.И. Л аж ечникова «Л едяной дом », причём  в сопоставлении с други
ми историческими романами. Так. М .С. Х абарова в своей диссертац и и  целью  исследования 
ставит вы явление особенностей  текстообразую щ его и стилеобразую щ его  функционирова
ния ф разеологии  в русском  историческом  ром ане; определяя м есто ф разеологии в системе 
язы ковы х средств исторического р ом ан а61'.  Не ставилась и проблем а исследования языко
вой личности  писателя.

П роблем у язы ковой личности  на м атериале ром антических  исторических романов 
И.И. Л аж ечникова «П оследний Н овик», «Л едяной д ом »  и «Б асурм ан»  мы рассматриваем, 
руководствуясь следую щ ими принципами анализа м атериала.

В о-первы х, ф еномен язы ковой  личности  м ож но исследовать в статической и дина
м ической  проекциях. В первом  случае в центре вним ания оказы вается только одно произ
ведение автора, тогда как при динам ическом  подходе вы является соверш енствование мас
терства писателя от ром ана к роману. И сторический ром ан  И.И. Л аж ечникова не останется 
неизм енны м  в способах создания образа национального п рош лого, что проявляется, прежде 
всего, в создании специф ической  ж анровой романной коллизии , в обрисовке романного ге
роя и в худож ественном  методе воплощ ения исторической  концепции. Вместе с тем сама 
идея язы ковой личности  допускает трактовку всего созданного  писателем  как единого тек
ста с вы явлением  идиостилистических особенностей и предпочтений .

В о-вторы х, проблем атика язы ковой  личности писателя нем инуемо подводит иссле
дователя к взаим освязи язы ка и ж анра. И в этом плане как писатель И.И. Л аж ечников ис
клю чительно  интересен и. полагаем , недооценен, хотя известен  целы й ряд  исследований, 
посвящ аем ы х творчеству этого автора. П исатель эк сп ер и м ен ти р у ете  ж анровы м и канонами, 
вставляя в повествование элем енты  драм ы  и лирики. И м енно поисковое, творческое отно
ш ение к ж анру романа как нельзя ярче характеризует особенн ости  язы ковой личности 
И.И. Л аж ечникова.

Т ретий  принцип связан с тем . что в трактовке ф ен ом ена язы ковой  личности  заклю
чается в объединяю щ ем , синтезированном  анализе ф рагм ентов текста: метафор, трансфор
м ированны х ф разеологизм ов, калам буров, градации и др. И.И . Л аж ечников в этом смысле 
д ает  весьм а щ едры й и поучительны й материал.

Т ропеические средства худож ественного текста обы ч н о анализирую тся классиф ика
ционно: отдельно рассм атриваю тся эпитеты , отдельно м етаф оры  и т.д. О днако такой под
ход, на наш  взгляд, не вскры вает специф ики язы ковой  личн ости  И.И. Л аж ечникова в отли

6|‘Исупова С М Эволюция прозы И И Лажечникова проблемы метода и жанра Дис канд филол наук -  
Тверь, 2000 -  184 с
‘ "Чиркова А В Романы И И Лажечникова в историко-культурном контексте Дис канд филол наук. -  
Коломна, 2006 -  134 с
6мКрасникова М.Н. Роль фольклорной традиции в становлении типа исторического повествования Н А По
левой, И И Лажечников, А К Толстой Дис канд филол наук -  Астрахань, 2011 — 258 с.
Лажечников И.И. Собр соч : в 6 т. -  М : Можайск-Терра, 1994

Хабарова М С Особенности функционирования фразеологии в русском историческом романе на материа
ле романов И И Лажечникова »Ледяной дом», А К Толстого «Князь Серебряный» и В М Шукшина «Я при
шел дать вам волю». Дис. .. канд филол. наук. - Ярославль. 2008. -  247 с.
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чие о т  «дистрибутивного»  анализа сочетания в одном  контексте всего м ногообразия 
средств худож ественной образности . Н апример, в ром ане И.И. Л аж ечникова «Басурман» в 
пределах одного контекста присутствует целы й ряд  тропеических  средств: сравнение: А эта 
ш елковая м атерия н е ж н а  отливиста. у п р у га  как ж енское к о л ен о ч к о ...; м етонимия: А то 
какой бы ло приготовил я ему букет прекрасны х дам ; олицетворение: . . .  и сам а калитка за
таит свой голос, чтобы  пом очь лю бви; градация: Без того  прослы веш ь басурманом . латы н- 
щ иком. н ех р и сто м ....

О собы й интерес представляет использование писателем  трансф орм ированны х ф ра
зеологизмов. В озвратим ся к хорош еньким  ж енщ инам: виноват, это моя слабая сторона, 
ахиллесовская пятка. И звестны й ф разеологизм  «ахиллесова пята», обозначаю щ ий слабое, 
наиболее уязвленное место, И.И. Л аж ечниковы м  трансф орм ируется в словосочетание 
«ахиллесовская пятка».

Не менее богат  тропеическим и  средствам и и ром ан  «Л едяной дом ». Н априм ер, в 
пределах одного  контекста И.И. Л аж ечников мы встречаем  такие изобразительно
вы разительны е средства, как эпитет: Т акие м олниеносны е пром ахи сам ы х утонченны х по
литиков освещ аю т для нас пути проведения; м етаф ора: «В идно, под  зарницею  их спеет 
жатва бож ия!; периф раза: . . .  под сенью  образователя России (о П етре I): олицетворение: 
Бирон вспы хнул, сдвинул под собою  кресла так, что  они  завизж али. В больш ом  количестве 
в романе прису тствую т сентенции, изрекаемы е героям и повествования: И сполнение закона 
с моей стороны  -  насилие; исполнение трактатов, поддерж ка политических связей с сосе
дями -  изм ена //  Не всегда  с уваж ением  уступлю  ш аг том у, кто прославляет мое отечество и 
вперед обещ ает поддерж ать его  выгоды и величие.

С тиль И .И .Л аж ечникова отличается не только  одиночны м и, но и развёрнуты ми о б 
разными средствам и. Н апример: развернутая метаф ора: .. .к а к  старая виноградная л о з а  ис- 
сохш аяся о т  м ногих ж атв, крепится ещ е около  д уба во всей красе и силе», «как лава  кипу
чая. сделавш ая раз вспы ш ку, не останавливалась до тех пор, пока не сож игала. что ей попа
д аю сь  навстречу; развернутое сравнение: .. .  как разгневанны е орел, рвала на части ж ивот
ных. им только  взв и д ен н ы х ... С очетание различны х тропов при вы сокой насы щ енности 
ими сравнительно небольш ого контекста усиливает эмоциональное впечатление, воздейст
вие на читателя.

В перспективе изучения проблем ы  язы ковой  личности  писателя м ож ет подвести ис
следователя к интересной  проблем е типологизации  язы ковой  личности. Мы имеем в виду 
идиостилистическое сходство ф рагм ентов прозы  И.И. Л аж ечникова с прозой
А.А. Б естуж ева-М арлинского и Н .В .Гоголя.

В исторических ром анах И.И. Л аж ечникова трудно найти ф иксацию  собы тий. Это 
всегда образны й ряд, эм оциональны й фон, различны е интонации (ирония, лиризм  и т.д.).

Ч етверты й принцип подхода к м атериалу в плане трактовки  язы ковой личности  -  это 
анализ язы кового наполнения сильны х позиций текста. Здесь И.И. Л аж ечников интересен 
мастерством использования эпиграф ов. П исатель обращ ается к А .С . П уш кину, 
И.А. Крылову, В.А. Ж уковском у и другим  писателям  первой  половины  X IX  века. Т акж е в 
качестве эпиграф а И.И. Л аж ечников использует строки  из старинны х русских песен, о т 
рывки их писем  своих соврем енников и предш ественников. Т акое ж анровое своеобразие 
эпиграфов потом  будет активно использоваться А .С . П уш кины м.

О тм еченны е нами особенности  И.И. Л аж ечникова, преж де всего как язы ковой  л и ч 
ности. значимы  потом у, что вы свечиваю т уникальны й  вклад писателя в национальную  со
кровищницу язы ка и стиля.
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ЕВРЕЙСКАЯ ОБЩ ИНА В РАННЕВИЗАНТИЙСКОЙ  
КЕСАРИИ ПАЛЕСТИНСКОЙ ВО II В. Н. ).

В статье рассм атривается история К есарийской  Еврейской общ ины , находившейся 
п од  управлением  поздней Рим ской  И м перии в первы е века н.э., в первую  очередь, освеща
ется бы товая и религиозная стороны  ж изни  еврей ской  общ ины , а такж е её влияние на об
щ ественны е процессы  в Р анневизантийской  К есарии.

К лю чевы е слова: евреи , еврейская общ ина, К есария П алестинская.

T his article concerns the h isto ry  o f  the Jew ish  com m unity  o f  C aesarea, under the adminis
tration  o f  the late Rom an E m pire in the first centuries o f  our era. The w ork m ainly covers domes
tic side o f  life o f  the Jew ish  com m unity  o f  the above-m entioned  period

K ey words: Jew s, Jew ish  com m unity , P alestin ian  C aesarea.

В отечественной  и зарубеж ной  историограф ии  на протяж ении длительного времени 
обходится стороной вопрос Е врейской  истории в ранневизантийской  П алестине. Во мно
гом . это результат предпочтений хри сти ан ски х  учены х, рассм атриваю щ их её только в каче
стве ф она, призванного служ ить для лучш его  поним ания эпохи и ж изни И исуса Назарета. 
Т ак ж е, н ем атоваж ную  роль играет н еобходим ость  изучения раввинских источников, зачас
тую  запрещ енны х и тайны х, которая и отп угивает учены х заним аться этим  вопросом. Нель
зя сказать, что он совсем  не изучается. О днако  проведенны е исследования, такими свети
лам и  как Гратцем . Д убновы м , Галеви  и другим и , в совокупности  затрагиваю т раввинов и 
их академ ии , будто они являлись единствен н ы м  аспектом  активности  Евреев того времени. 
А ллон был первы м из учены х, кто попы тался расш ирить горизонты  Е врейских историче
ских исследований, однако и он  во м ногом  сохранял все ту  же тенденцию , что и остальные.

С праведливости  ради стои т зам етить , что это  направление, наиболее слож но для из
бегания. Ведь все литерату рны е и сточники  вы текаю т в основном  из раввинских кругов, что 
вводит в искуш ение отож ествить общ ую  Е врейскою  историю  с историей раввинской.

Е врейское общ ество, несом ненно, претерпело влияние своего непосредственного 
окруж ения. Их одеж да, политические и рели ги озны е взгляды , ф ормы  развлечений, соци
альны е привы чки  и эконом ические и зы скания испы тали  глубокое влияние нееврейского 
мира, в котором  они оказались. Д аж е их интеллектуальны е изы скания и религиозны е 
взгляды  и практики зачастую  в зн ачительной  мере изм енялись, под влиянием  этих факто
ров. Более того , это касается не только  «обы чного»  еврея, но и самих раввинов.

Таким  образом, изучение К есарийской  Е врейской общ ины  ведет за собой необходи
мость исследования города в целом , его происхож дения, изменения его  политического стату
са, его эконом ическую  и социальную  ж изнь. Т олько в пределах такого контекста может быть 
рассм отрена природа К есарийского еврейства, правильно выделена уникальность по отнош е
нию  к другим  К есарийским общ инам , а так  же еврейским  общ инам  в других местах.

Во второй  половине I в. н.э. Е врейская общ и н а в П алестине бы ла разруш ена. О днако 
им ею тся свидетельства её сущ ествования в К есарии и с начала II в. н.э. Гак например, не
кий И уда пекарь, которы й, как нам сви детельствует  И осиф Ф лавий616, вы сказы вал зам еча
ния относительно  Л ивитской  чистоты  в некоторы х частях города, бы л. вероятно, жителем 
К есарии, зам ученны м  там во врем я гонений  А дриана. В месте с ним, несколько раз упоми
нается и некто  Хосе бен И оасин. которы й, возм ож но, бы л учеником  Иуды или его колле
гой. К ром е того , раввинская литература сохран и ла предание, указы вая на Раввина А кива,

616 Там же. р.44
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который был похоронен в городе, вследствие его. так назы ваемого, м ученичества во время 
вышеуказанных гонений617.

Историчность этих рассказов усиливается топограф ическим и  деталям и, сохранив
шимися в литературе: а им енно сущ ествование Т етрап и лон а в Кесарии и наличие некропо
ля. в том числе п огребальны х пещ ер в окрестностях города. С охранились свидетельства, 
что к середине второго века К есарию  посетил Раввин С им еон  бен Гамалиел и провел тут 
праздник Суккот. О днако до  конца не ясно, было ли  его  целью  посетить местную  еврей
скую общ и н у  или же поговорить с губернатором  провинций.

Что касается экон ом и ческой  составляю щ ей в рассм атриваем ы й период, то тут мы 
можем отметить, что К есарийская эконом ическая деятельн ость  несколько раз упоминается 
в раввинской литературе второго века. Это является свидетельством  еврейского участия в 
городской эконом ической  ж и зн и 61*. О днако, мы не м ож ем  точно сказать, насколько было 
велико влияние еврейской  общ ины  в эконом ической  сф ере жизни Ранневизантийской П а
лестины.

Духовная сф ера такж е претерпевает некоторы й упадок. Раввинская литература вто
рого века дем онстрирует ряд противоречивы х сообщ ений , относительно степени соблю де
ния религиозны х обрядов Е врейской  общ иной. С одной  стороны , по всей видим ости, в сре
де многих её представителей  в это время сохранялся вы сокий  уровень религиозны х обря
дов. По крайней мере. С им еон  бен Гам алиел свидетельствует, что цитроны  (этроги) в это 
время, остаю тся хорош о и звестны м и евреем , и даж е использовались ими в церковной деся
тине614

С другой, вторая трад иция, показы вает соверш енно иной уровень религиозной  ж из
ни в общ ине. В частности , это касается обсуж дения, предназначалось ли изначально мясо 
для идолопоклоннических целей и м огло ли, вообщ е, бы ть использовано евреем. Эту точку 
зрения подтверж даю т следую щ ие вы сказы вания, оставленны е в раввинской литературе:

«Если один зареж ет ж ивотное, чтобы  пролить его  кровь для идолопоклоннических 
целей или предлож ить его  лучш ие части для идолопоклоннических целей, такое мясо счи
тается как «ж ертва из мертвы х».

Если ж ивотное уж е бы ло убито, а один пролил его  кровь для идолопоклоннических 
целей или предлож ил его  лучш и е части для идолопоклоннических целей -  это произош ло в 
Кесарии, и они приш ли и попросили  М удрецов; они (последние) не сказали, бы ло ли  это 
запрещ ено или разреш ено620».

Как видно из этого отрывка, по крайней мере, некоторы е евреи в городе ассимилирова
лись до такой степени, что бы ли активными участника,ми языческой культовой практики. Кро
ме того, вышеу помянутые традиции предполагают, что. когда возникали вопросы или пробле
мы, в городе находили не раввинский орган власти. Д зя  получения консультаций и разъясне
ний. заинтересованные, похоже, обращ ались к некой другой  раввинской организации6 '.

О днако эти явления не м огут бы ть полностью  взаим освязаны . П рактически полное 
молчание в раввинской  литературе относительно второго  века Кесарии предполагает, что 
общ ина в то время бы ла ли ш ен а какого-либо значим ого  раввинского органа руководства. 
Это, в свою  очередь, возм ож но, и сп о со б с тво ваю  ассим иляции  некоторы х евреев в местах 
бы тования идолопоклоннических  практик.

Таким образом, обобщ ая все выш есказанное, мы можем сделать вывод о том, что хоть 
Еврейская общ ина и продолж ала сущ ествовать в Кесарии и на протяжении второго века нашей 
эры. но за этот период она ни разу не становилась важ ным центром еврейской жизни. И только 
на рубеже третьего века, К есарийское еврейское сообщ ество начинает быстро расш ирятся, а 
затем занимает цен тральное место в жизни П алестинской еврейской общины.

6 7 -г-Там же
6,8 L. Levine, Caesarea under Roman rule, Belgium, 1975, p.45 
6|9Тамже.
620Тамже
621 L. Levine, Caesarea under Roman rule, Belgium, 1975, p.45
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ДИАЛЕКТИКА НАСИЛИЯ И НКНАСИЛИЯ В ФИЛОСОФИИ  
И ТЕОЛОГИИ ТРАДИЦИОННОГО ИСЛАМА

В статье рассматриваю тся проблемы  насилия и ненасилия в ф илософии и теологии 
традиционного ислама. И нтерпретация свящ енны х текстов ислам а идеологами междуна
родного терроризма актуализирует разм ы ш ления о месте насилия и ненасилия в исламе. 
А втор статьи на основе анализа главны х источников религии ислам а рассматривает кон
цепцию  «дж ихада» в традиционном  исламе.

К лю чевы е слова: ислам. Коран, насилие, ненасилие, дж ихад.

In the article the problem s o f  violence and nonviolence in the philosophy and theology of 
traditional Islam. The interpretation o f  the sacred texts o f  Islam ideologues o f  international terror
ism  heightens reflections on the place o f  violence and nonviolence in Islam . The author o f  the ar
ticle based on the analysis o f  the m ain sources o f  the religion o f  Islam  regards the concept o f  «Ji
had» in traditional Islam.

Key words: Islam, Q uran, violence, nonviolence, jihad .

Беспрецедентны е по своей ж естокости действия приверж енцев террористических 
организаций исламистского толка снова остро ставят вопрос о месте насилия и ненасилия в 
религии ислама и его свящ енны х текстах. Н есмотря на тот ф акт, что  см еш ение терроризма 
с ислам ом, а дж ихада со свящ енны м  императивом  осуж даю тся оф ициальны м  мусульман
ским  духовенством , тем не менее, отсы лки идеологов м еж дународного терроризм а к свя
щ енны м текстам  религии ислама продолж аю т сеять семена раздора в мусульм анской среде. 
Д анное обстоятельство актуализирует разм ы ш ления о месте насилия и ненасилия в исламе.

И стория и толкование позволяю т глубже взглянуть, лучш е понять свящ енны е тек
сты, скры ты й смы сл стихов, отойти от  предрассудков, клиш е и заблуж дений, которые по 
сей день дем онизирую т ислам. С данной точки зрения едва ли можно считать ош ибочной 
позицию  историков и толкователей Корана, стрем ящ ихся доказать, что те, кто соверш ает 
убийство во имя веры, на деле искаж аю т сам ) суть ислама.

С вящ енное писание мусульман содерж ит запрет на убийство. В суре «С кот» («Аль- 
А нам ») (V 1-151) говорится следую щ ее: «Скажи: «П риходите, я прочитаю  то, что запретил 
вам ваш  Господь: что бы не придавали Ему ничего в сотоварищ и; к родителям  -  добродея- 
ние; не убивайте ваш их детей от  бедности -  Мы прокормим их и вас; не приближ айтесь к 
м ерзостям , к явны м  из них и тайны м ; не убивайте душ у, которую  запретил А ллах, иначе 
как по праву. Э то завещ ал Он вам, -  м ож ет быть, вы уразум еете!»622

Д алее, в суре «Трапеза» («А ль-М аида») (V -32) осуж дается убийство А веля Каином и 
заклады ваю тся основы  мусульм анского гуманизма: «П о этой причине предписали мы сы
нам И сраила: кто убил душ у не за душ у или не за порчу на земле, тот как будто бы убил 
лю дей  всех А кто ож ивил ее. тот как будто бы ож ивил лю дей всех».

В суре «Н очной перенос» («А ль-И сра») (X V II-33) говорится следую щ ее: «И не уби
вайте душ у, котор)то запретил А ллах, иначе, как по праву. А если  кто был убит несправед
ливо. то  Мы его близком у дали власть, но пусть он не излиш ествует в убиении. Поистине 
ем у оказана помощ ь».

В К оране преднам еренное убийство верую щ его грозит убийце проклятием  и вели
кими мучениям и. С ура «Ж енщ ины » («А н-Н иса») (IV -93) гласит: «Если же кто-либо убьет 
верую щ его преднам еренно, то возм ездием  ему будет Геенна, в которой он пребудет вечно. 
А ллах разгневается на него, проклянет его и приготовит ему великие мучения».

4И Коран Пер и коммент И Ю Крачковского -  М., 1990
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Данная сура К орана долгое время анализировалась в исламском  правоведении 
(фикх). Современные исламские богословы  приш ли к заклю чению , что убийство верую щ е
го приравнивается к наиболее страш ны м с точки зрения ислама преступлениям  (и долоп о
клонничество, многобож ие и лж есвидетельство), которы е осуж даю т соверш ивш его их че
ловека на вечные муки.

Таким образом, в ислам е насилие мож ет бы ть допустим о исклю чительно как сам о
оборона. В суре «П челы» («А н-Н ахль») (X V I-90) говориться: «П оистине. А ллах приказы ва
ет справедливость, благодеяние и дары близким ; и Он удерж ивает от мерзости, гнусного и 
преступления. Он увещ ает вас: может бы ть, вы опом нитесь!»

История ислама говорит о том , что «дж ихад» в значении вооруж енной борьбы  полу
чил подтверждение лиш ь в VII столетии, в период преследования язы чникам и М екки М у
хаммеда и его сподвиж ников, такж е в период крестовы х походов. С амого понятия «свя
щенная война» нет ни в арабской  истории, ни в арабском  языке. П ророк ислама говорил 
только о «малом дж ихаде», под  которым подразумевалась вооруж енная самооборона госу
дарства и веры от  исходящ ей извне агрессии. П оэтому П ророк говорит, возвращ аясь с д ж и 
хада: «О т малого дж ихада мы переходим  к больш ому дж ихаду». «Больш ой дж ихад» о зн а
чает усилия каждого добродетельного мусульм анина в борьбе со своим и низм енны ми и н 
стинктами. В интерпретации традиционного ислам а дж ихад  представляет собой упорство 
верующего в борьбе добра со злом.

Таким образом, принцип ненасилия в исламе проявляется в запрете лю бой наступа
тельной войны для утверж дения веры, лю бого насилия против инаковерую щ их. П одлинная 
заповедь Корана заклю чается в том. что «дж ихад» -  это не тотальная война за распростра
нение веры, а вы нуж денная, оборонительная война во имя свободы  веры. С вящ енное П иса
ние мусульман вы ступает посланием  мира и солидарности, толерантности  и плю рализма, 
реш ительно отвергая лю бы е попытки навязать другим свою  идеологию  и свои ценности.

Руднева М.А., 
НИУ «БелГУ», Белгород

ЕВРЕИ В ЭТНИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЕ ОБЩ ЕСТВА  
РАННЕВИЗАНТИЙСКОЙ АЛЕКСАНДРИИ ЕГИПЕТСКОЙ

С татья посвящ ена исследованию  еврейского ком понента в этнической структуре 
ранневизантийской А лександрии Египетской. На основании ком плексного анализа источ
ников и историографии предприним ается попы тка охарактеризовать особенности соц и аль
но-экономического развития евреев, и их роли и влияния в городском общ естве.

Клю чевы е слова: евреи. А лександрия Египетская.

The paper deals w ih research jew s' com ponent in the ethnic structure A lexandria, Egypt. 
Based on com plex analyse the sources and researches, there is an attem pt to distinguish features o f  
social and econom ic jew s' developm ent, their role and influence on city's com m unity.

Key words: Jew s, A lex an d ria  Egypt.

А лександрия Египетская на протяж ении ранневизантийского времени оставалась 
одним  из крупнейш их городов империи. С реди прочих особенностей , характерной чертой 
А лександрии являлась слож ная этническая структура, вклю чавш ая м ногочисленны е этн и 
ческие общ ности. Заметную  роль в историческом  развитии города, практически с самого 
м омента основания, сы грали евреи. Ранневизантийский период характеризуется повы ш ени
ем уровня конф ликтности, усилением  конф ронтации между этническими общ ностям и го
рода. У читывая важ ную  роль еврейского ком понента в историческом  развитии А лексан д
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рии. исследование развития еврейской  общ ности в этнической  стру ктуре города ранневи

зантийского времени является актуальной.
И сследователи отм ечаю т, что период, последовавш ий за реформой Диоклетиана, в 

процессе которой произош ли значительны е изменения в адм инистративном  Управлении  

Египтом и А лександрией, характеризуется увеличением  количества письменных источни

ков. Д анная тенденция отчётливо проявляется и в отнош ении источников, несущих инфор
мацию  о еврейской общ ине А лександрии Египетской. Н есм отря на у величение количества 
источников, их инф ормативность относительно еврейской общ ины  можно оценить как дос
таточно низкую. В опросы изучения евреев Египта и А лександрии разрабаты вались такими 
зарубеж ны ми учёны ми, как: А.Т. Краабел. Дж . Ф оерстер, К. Хаас.

Н аиболее инф ормативны м и являю тся такие нарративны е источники, как: «Римская 
история» римского историка А м миана М арцеллина (330-395); «Ц ерковная история» визан
тийского историка С ократа С холастика (ок. 380 -  439 гг.); «Х роника» коптского епископа 
И оанна Н икиусского (ок. 40-х гг. VII в. -  ?): «Ж изни И сидора» философа-неоплатоника 
Д амаския (458/462 -  после 538 гг.); «П утеводитель» А настасия С инаита (640 -  кон. VII -  
нач. V III вв.); «А нналы » Евтихия (С аида ибн Битрика) (877-940 гг.); «Завоевание Египта, 
ал-М агриба и ал-А ндалуса» мусульм анского автора ‘А бд ар-Рахман ибн ‘Абд ал-Хакама 
(802/3-871 гг.). Еврейские надписи опубликовали в сборнике К ембридж ского университета 
У ильям  Харбери и Д эвид Н ой623. С реди законодательны х источников главное место в на
ш ей работе отводится Кодексу Ф еодосия, опубликованном у в 438 году.

Н аиболее значительны м  изменением  в жизни евреев произош ло прежде всего в 
у правлении. Именно в ранневизантийское время происходит возврат к более древней фор
ме общ ественной организации евреев, когда основную  роль начинает вы полнять синагога. 
И хотя, можно сказать, что синагога заним ала важное место в общ ественной жизни алек
сандрийских евреев и в предш ествовавш ий период, она сосредотачивала в основном обще
ственны е и религиозны е ф ункции, находясь на протяж ении долгого  времени в подчинён
ном полож ении относительно политевмы , являвш ейся в эллинистический период и первые 
века новой эры более ш ирокой политической структурой. К IV веку политическое значение 
синагоги возросло, постепенно она стаза  основны м  центром политической власти евреев. 
Римской  адм инистрацией бы ли признаны  эти изменения когда на синагогу бы ла возложена 
ответственность за уплату иудейского ф иска (C .Th. 16.8.14; 16.8.29). Ф ункции этнарха по- 
литевм а взял на себя аргисинагог (С. Th 16.8 14; Socr. НЕ. VII. 13). И мею тся сведения, о на
личии  в А лександрии нескольких синагог (Socr. НЕ. V II.13; John o f  N ikiu. Chron. 84.98). в 
связи с чем, можно предполож ить, что архисинагог мог представлять собой и коллектив
ный орган, вклю чавш ий вы сш их представителей синагог и составлял нечто схожее с геру- 
сией  бы вш его политевм а. которая бы ла коллективны м объединением *24. В свете имеющ их
ся источников достаточно трудно оценить причины см ещ ения акцента политической власти 
о т  политевм а к синагоге. Возмож но, что после восстания 115-117 гг. еврейская общ ина пе- 
реж ивала сокращ ение доходов и вы нуж дена бы ла концентрировать материальны е ресурсы 
вокруг основны х иудейских центров. С другой стороны , см ещ ение акцента на синагогу 
могло представлять собой отход  от эллинизм а и соответствую щ их политических структу р и 
возвращ ение к традиционны м  еврейским  институтам 625. Такж е это мож ет бы ть связано с 
изм енениям и граж данского статуса евреев после эдикта К аракаллы  212 года, предостав
лявш его  рим ское граж данство всему свободному населению  им перии. К сож азению . 
им ею щ иеся источники не позволяю т сделать какие-либо вы воды  о структуре и иерархии

623См.: НогЪигу W., Noy D. Jewish Inscriptions of Graeco-Roman Egypt // Cambridge University Press, 1992. Vol. 3. -  
378 p.
624 Haas C. Alexandria in late antiquity: topography and social conflict. -  Baltimore; London, 1997. -  P 110
625Cm.: Kiaabel A.T. The Diaspora Synagogue Aufstieg und Niedergang der rdmischen Welt II, 19, 2: - Berlin; New 
York, 1979. -  P. 477-510; Idem Unity and Diversity Among Diaspora Synagogues / The Synagogue in Late Antiquity ^ 
ed. Lee I. Levine. -  Philadelphia, 1987. - P. 49-60. Foersler G. The Art and Architecture of the Synagogue in Its Late Ro
man Setting / The Synagogue in Late Antiquity ed. L. I. Levine. - Philadelphia, 1987. -  P.139-146.
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синагоги в качестве политического инстит)та. Также, отсутствую т какие-либо археологи
ческие памятники александрийских синагог, что не позволяет получить сведения о их ко
личестве и располож ении626.

П рактически невозм ож но на данны й момент и определение численности еврейского 
населения ранневизантийской  А лександрии. М аловероятны ми являю тся сведения, содер
жащиеся у арабского автора А бд ал-Х акама. считавш его, что в 642 году, когда А лександрия 
была захвачена У м аром, в городе насчиты валось 40 ты сяч евреев ( ‘A bd al-H akam , Futuh 
Misr (ed T orrey)627. Д анны е цифры являю тся явно преувеличенны ми, так как основной це
лью описания бы ло показать успех завоевателей, согласно этом у же источнику, в А лексан
дрии было 4000 вилл и 4000 бань. 400 театров ( 'A b d  al-H akam . Futuh M isr (ed. Torrey), что 
не могло соответствовать действительности. В рассм атриваемы й период численность ев
рейского сообщ ества определялась авторами источников как «м нож ество» (plelhos) (Socr. 
НЕ. VII. 13), хотя этот  терм ин мож ет бы ть воспринят и в качестве уничиж ительной оцен
ки62*. Таким образом , вопрос о численности еврейского населения А лександрии остаётся 
открытым

В ранневизантийское время еврейское население заним ало достаточно вы сокое со- 
циазьнос полож ения. Евреи встречаю тся в среде интеллектуальной элиты города, в том 
числе, упоминаю тся такие профессии как философ, м атем атик, педагог (D am ascius V. 
Isidori Гг. 239 (ed. Z intzen, p. 197); A nastasius Sinaita. V iae D ux A dversus A cephalos. 14. PG 
89624). В начале V века встречаю тся и еврейские врачи (D am ascius V. Isidori fr. 335 (ed. 
Zintzen. p. 265), один из которы х по имени Иаков впоследствии стал придворны м врачом 
императора Л ьва I М акелла (D am ascius. V. Isidorifr 194 (ed. Z intzen, p. 167). С тоит отм етить 
высокую оценку александрийской  медицинской практики, данную  А ммианом  М арцелли- 
ном, который указы вал, что обучение медицине в А лександрии являлось указанием  на вы
сокий уровень врачебного искусства (A m m . M arc. Res gest. II. 16 18).

Э коном ическое полож ение александрийских евреев такж е зам етно улучш ились в те
чение IV -V  веков, в сравнении с предш ествую щ им временем  упадка в течение двух веков. 
Некоторые евреи достигли  достаточного богатства, чтобы  приобрести рабов (C .Th. 315. 
3.7.2). В более позднем  источнике содержатся сведения о богатом  еврее по имени У рбиб. 
который принял христианство в V веке (Eutychius (Sa'id  Ibn Batriq) Ann. 2.1.32). О д оста
точно высоком эконом ическом  полож ении александрийских евреев свидетельствую т и эпи
графические м атериалы . Здесь стоит упомянуть надпись о пож ертвовании богатой еврей
ской женщ ины на строительство синагоги6'’0. О на бы ла вы сечена на больш ой колонне, ко
торая находилась в непосредственной близости от  так назы ваемой римской баш ни, распо
лож енной по берегу Великой (или Восточной) Гавани между Гептастадионом  и мы сом  Ло- 
хиас6М. С оздание синагоги в этой области мало что значит само по себе, однако, здесь сто
ит отметить, что им енно восточная часть этой области бы ла местом  еврейского поселения 
на протяж ении всей истории города (Strabo. 17.1.9). что неслучайно, учиты вая заметную  
роль евреев в средиземном орской  торговле. Весомая роль в м орской торговле, при отсутст
вии необходимости обязательны х поставок зерна в К онстантинополь, делала еврейских на- 
вигулариев опасны м и конкурентами для христианских грузоперевозчиков, что м огло по
служить одной из причин начала притеснений евреев и последую щ его их изгнания во время 
предстоятельства патриарха Кирилла А лександрийского в 415 году.

“ HaasС Op cit Р 113
The history of the conquest of Egypt, North Africa and Spain known as the Futuh Misr of Ibn Abd al-Hakam 

Ed Ch С Torrey New Haven, 1922 -  P 82; Абдар-Рахмаиибн' Аблал-Хакам Завоевание Египта, ал-Магриба и ал- 
Андалуса / Пер с араб. предисл и примеч С Б Певзнера -  М., 1985 -  С 102-103 

“ ‘HaasC Op cit - Р  113
Anastasius Sinaita Viae dux adversus Acephalos 2 // PG 89, 249 с - P 76-77; Преп Анастасий Синаит Путеводи

тель Преп Анастасий Синаит Избранные творения Пер А И Сидорова - М., 2003 -С . 251-252.
6,"HorburyW., NoyD. Jewish Inscriptions of Graeco-Roman Egypt h Cambridge University Press, 1992. Vol. 3. -  P. 141.
6,1 Ibid
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Таким  образом, следует скачать, что евреи играли значительную  роль в этнической 
структуре ранневизантийской А лександрии. В период IV -V  вв. в вопросах управления е*. 
рейским  сообщ ествам  произош ли зам етны е изменения, когда о т  эллинистического поли
тевм а политические ф ункции взяла на себя синагога во главе с архисинагогом , что призна
валось имперской адм инистрацией. В вопросах численности александрийских евреев на 
данном  этапе развития исторической науки нет однозначны х вы водов. О днако, в ранневи
зантийское время наблю дается тенденция к улучш ению  социально-эконом ического поло
ж ения евреев А лександрии. Э коном ическая конкуренция в м орской торговле могла стать 
одной из значительны х предпосы лок к усилению  конф ронтации между евреями и христи
анским  населением , приведш ей в итоге к изгнанию  евреев из города в начале V века.

Рыка К.Л., 
НИУ «БелГУ», г. Белгород

ДИНАМИКА ОТНОШ ЕНИЯ ДРЕВНЕРИМ СКОГО ОБЩ ЕСТВА 
К МАГИИ И КОЛДОВСТВУ В I -  НАЧАЛЕ III В.

В данной статье предпринята попы тка проследить динам ик) отнош ения к магии и 
колдовству в Риме в I -  начале III в., поскольку им енно эта часть истории античной цивили
зации явилась почвой, в которой проросли  сем ена новой христианской  культуры, по сей 
ден ь питаю щ ей европейские государства и народы.

К лю чевы е слова: магия, элитарная магия, законы, культура.

In this article attem pts to trace the dynam ics o f  the relationship  to m agic and witchcraft in 
R om e I -  beg. Ill centuries. BC. as th is part o f  the ancient c iv ilization  was the soil in which the 
seeds have sprouted  a new  C hristian culture, to this day. supply  the European states and peoples.

Key words: m agic, elitist m agic, law s and culture.

В соврем енном  мире доверие к магии значительно ум еньш илось, соврем енны й чело
век больш е ориентируется на научны е знания, чем на чудеса, однако, магия и колдовство 
сохран яю т своих приверж енцев. П реж де, чем обращ аться к собственно философским  тео
риям . ассим илирую щ им  магию , необходим о проследить, насколько бы ла подготовлена 
почва для восприятия такой идеи, как идея норм ативной и даж е элитарной магии, в более 
ш ирокой, чем ф илософская, среде.

С лед ует вы делить ведущ ую  тенденцию  в изучении вопросе о магии и магах. Общ е
ственное м нение не отличает м агию  от колдовства (O vid.A rs.. 2, 99-104; Lucian. A lex., 5) и 
склонно рассм атривать ее как дурное, но привы чное для рим ского государства явление, на
казание за которое предусм отрено уж е в законах XII таблиц (A pul. 47). П опы таемся разо
браться, что представляет собой дан н ое суж дение. Д ля этого следует обратиться к негатив
ной тенденции , которая ш ироко распространена в античной литературе данной эпохи. На
пример. для Ц ицерона. Плиния С тарш его . Т ацита, Курция Руфа. Д и он а Кассия, магия явля
ется чем -то  дурны м . Очень слож но будет указать конкретны е обвинения, выдвигаемые 
культурны м и лю дьм и против магии. Мы попы таем ся это сделать. Д ля начала, необходимо 
отм етить  интуитивное неприятие магии  К урция Руфа (7. 4, 8), которы й, повествуя об одном 
из своих персонаж ей, что тот уваж ительно  относился к магии и колдовству, указы вает, че
ловек  бы л скром ны й и честный, а стало бы ть обы чно м аг -  человек наглы й и бесчестны й.

На общ ее неприятие магии указы вает и тот ф актор, которы й вы полняет функцию  
обвинения в магии  в судебны х делах  в Римской империи. О но действует столь же безотказ
но, как и обвинение в оскорблении величия и прелю бодеянии. О бвинение в м агии оказы ва
ется главны м  стерж нем  в деле Л и бона Д руза  (Tac.A nn., II. 27-28, 30, 32), откры вш ем  в 16 г. 
н.э. череду гром ких дел по обвинению  в laesa m ajestatis в среде римской знати, играет су
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щ ественную  роль в деле М амерка С кавра (Ibid., VI, 29) в 34 г., Л оллии  П аулины  (Ibid., XII, 
22) в 49  г., С татилия Т авра (Ibid., XII, 59) в 53 г., Бареи С орана (Ib id ., X V I, 30-32), казненно
го в 66 г. Во м ногих д елах  магия, зачастую , является единственны м  составом  преступления 
обвиняемы х в оскорблении величия или в подготовке государственного переворота, однако  
она редко лож ится в основу приговора, хотя рим ское законодательство предоставляет та
кую возмож ность: законы  против м агии древни и суровы . Так, в состав закон а XII таб лиц  
входит две древнейш их антим агических статьи. О дна из них при интерпретации  не вы зы ва
ет никаких сом нений, и ее направленность против колдовства вполне ясна:

«К тозаворож итпосевы ...»  (Q ui fruges e x c a n t a s s i t T a b l .  V III, 8a =  Pliny. N H , X X V III, 
18 (ср. также: Apul. A pol., 47; Verg. Eel., VIII, 99; T ibul., I, 8, 17-22).

П о интерпретации у  перечисленны х авторов мы можем судить, что этот закон карал 
смертельной казнью  того , кто использовал заговоры  или другие колдовские действия для 
похищ ения урож ая у соседа. В отнош ении  другого закона до  сих пор нет ясности:

«К то злую  песню  распевает...»  (Q uim alum C arm enincan tassit..: Tabl. V III, la  = Pliny 
NH. X X V III, 17 (ср. такж е: Cic. D eciv., IV, 10, 12). М нение о данном  законе колеблется м е
жду двум я предполож ениям и: речь идет об  использовании заклинаний для  нанесения вреда 
кому-либо или об  оскорбительны х речах в чей-либо адрес632. Реш ить вопрос в пользу  одно
го из полож ений при отсутствии  дополнительны х данны х невозм ож но. В пользу м агиче
ского содерж ания закона свидетельствует то, что речь идет только о  песнях, а не о  лю б ы х 
словах, как долж но бы ло бы бы ть, если бы  закон  был направлен против оскорблений  л и ч 
ности; кроме того, стихи оскорбительного  содерж ания пелись во врем я триум ф а, как мы 
знаем из С ветония (A ug., 49, 4), что в законе долж но бы ло бы  оговариваться; наконец, соч е
тание m alum  carm en м ож но рассм атривать как один из term inus technicus м агии , о значаю 
щий вредоносное заклинание, в отличие, скаж ем , от  заклинаний лю бовны х или м едицин
ских.

В лю бом  случае, первы й ли  только закон  относится к колдовству или оба. мы м ожем 
констатировать весьм а серьезное отнош ение рим ских властей к этой  проблем е: в качестве 
наказания без альтернатив предписы вается см ерть. О ба вида запрещ енны х м агических д ей 
ствий -  власть над урож аем  и вредоносная магия -  древние и традиционны е, они относятся 
к тем. что объединяю т самы е различны е народы  м ира от  индейцев А м ерики  д о  соврем ен 
ных европейцев633.

Нельзя не отм етить появление новы х, по сравнению  с законам и XII таблиц, элем ен
тов. Во-первы х, закон С уллы , залож ивш ий, по словам  Рамсея М акМ аллена, ф ундам ент ан- 
тимагического законодательства, свидетельствует о проникновении магии  в вы сш ие слои 
общ ества. Затем, достаточно  ясно различая проф ессиональны х м агов и их клиентов, ссы ла
ясь на специальную  м агическую  литературу  и предписы вая столь строгие наказания, этот 
закон заставляет сделать вы вод о  ш ироком  распространении и вы соком  развитии м агии в 
начале I в. до  н .э.634

П еречисленны е виды запрещ аем ы х м агических процедур показы ваю т, что здесь мы, 
в отличие от  XII таблиц , сталкиваем ся уж е со специф ической , возникш ей в элли н и сти че
скую эпоху, ф ормой м агии, где на первом  м есте находится получение оракулов, сам ы м и 
действенными и, одноврем енно, сам ы м и неприем лем ы м и для общ ественного  сознания спо
собами которого оказы ваю тся ночны е таинства и человеческие ж ертвопринош ения.

П редполож ительно, что на основании данного  закона велись судебны е процессы  по 
обвинению  в магии на протяж ении конца республики и в первы е три  века им перии. Во вся
ком случае, мы ничего не знаем  о  других законах такого рода до  издания в 321 г. закона 
императором К онстантином . В ероятно, на основании закона desicariis и здавались постанов
ления об изгнании магов из Рима, хотя такого рода наказание не соответствует том у, что

*к Никольский Б В Система и текст XII таблиц -  СПб., 1897. -  С 30
Токарев С.А Сущность и происхождение магии // Ранние формы религии -  М ,1990. -  С 440. 

6М MacMullen R Enemies o f Roman Order. -  Cambridge, 1966 -  P 125.
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законом  предписано. Впрочем, подобного типа расхож дения м еж ду формулой чакона и его 
применением  на практике не редкость, и не исклю чено, что обы чно наказание ча обращение  

к магии было более мягким*3'
Д воемы слие м агических действий, наряду с обвинением  в корыстолю бии, очень по

пулярна у ценителей магии. К примеру Квинт Ц ицерон, защ ищ аю щ ий близкие к магиче
ским искусства о т  нападок своего брата М арка Ц ицерона, без обиняков обвиняет обыден
ные виды прорицаний, в том числе и магические (некром антию ) в продажности и лживости 
(C ic. Dediv., I, 132). С  этим домы слом  соглаш аю тся такие поэты , как Проперций (IV, 81 sqq) 
и Ю венал (Sat.. VI, 508-591; особ. 508-511, 548-552).

М аги не только  ненорм альны  и ненадеж ны , они -  злы . страш ны, отвратительны. К 
том у же, многие маги связаны  с миром мертвых. Так наприм ер. Колдуньи Канидия и Сага
на у  Горация (Sat., I, 8, 17-22. 23-45; Ер., 5, 18-19; 17, 38-39), М едея у  Овидия (Her., VI, 89- 
90) и Сенеки (M ed.. 799-800). Э рихто у Л укана (Phars., VI, 525-526, 533-537, 541-559). либо 
соверш аю т свои действия на кладбищ е, либо использую т покойников для колдовства, либо 
погребальны е атрибуты . Ж естокость магических действий изображ ается Горацием в пятом 
эподе, где м альчик подвергается мучительной см ерти ради  изготовления лю бовного зелья. 
Такие же действия можно рассматривать и в похищ ении ведьмами ребенка у Петрония 
(Sat., 63), и в описании колдуний-сипух О видием (Fast., VI, 131-148), и в лукановском изо
браж ении ведьмы Э рихто (Phars., VI. 533-569).

В III веке происходит перелом и начинается создание элитарной магии -  теургии, 
которая берется удовлетворить всем требованиям  норм ативного  благочестия636. Религиоз
но-философ ская м ы сль все больш е начинает осознавать, что магия нуждается в таком же 
рационально-этическом  очищ ении, каким античная религия бы ла некогда поднята на небы
валую  высоту.

Философская работа над взаимным приспособлением философии и магии открывается 
работами 11орфирия («О философии из оракулов»). Магия же к этому времени стаза достаточ
но развитой, чтобы быть удачным строительным материатом для философов. Но работа пат 
превращением магии в элитарное культурное явление не сводилась к ди алогу  философов и ма
гов. Предложенная философами трактовка должна была иметь свою  аудиторию 637

Таким образом, отнош ение к магии в I- нач. III вв. н.э. представляет собой динамиче
ский процесс, в ходе которого магия приспосабливается к нормативным формам культуры. 
Д инамика отнош ений к магии на протяжении всего периода менялась. Синкретическая форма 
магии была уже готова превратиться в элитарную дисциплину, но элитарное сознание еще не 
было в состоянии воспринять ее вследствие доминирования негативной тенденции в оценке 
магии.

Смирнов II.К)., 
НИУ БелГУ, г. Белгород

КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ  
ФОРМИРОВАНИЯ РЕЧЕВОЙ АГ РЕССИИ

Ц елью  исследования в настоящ ей статье является вы явление особенностей функ
ционирования речевой агрессии в культурно-историческом  аспекте. Приводятся примеры 
использования речевой агрессии, выявляю тся причины  и способы  выражения агрессии.

Клю чевы е слова: речевая агрессия, девиантное поведение, речеповедение, коммуни
кация.

63s Петров А В К истории религиозно-философской мысли поздней античности (учение Прокла о магических
именах)II Вестник СПбУ сер 2 1995 вып 4 - С  15
656 Буассье Г Римская религия от Августа до Антонинов -  М., 1914 -  С 82
6,7 Желтова Е.В Античная традиция о персидских магах Зороастре, Остане и Гистаспе (жанровая принадлеж
ность сохранившихся свидетельств). Автореф канд. ист. наук. -  СПб. 1995. -  С.З I
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The aim  o f  the study is to identify the characteristics o f  the functioning o f  the verbal ag
gression in the cultural and historical aspect. T he exam ples o f  the use o f  verbal aggression  have 
been given, explains and w ays o f  expressing  aggression  have been identified.

K ey w ords:verbal aggression , deviant behaviour, com m unication , verbal behaviour.

Речевая агрессия является одним из видов девиантного поведения. Агрессия многими 
исследователями воспринимается как преднамеренное причинение вреда, психологического и 
морального дискомфорта. О пределение понятия агрессии представляется проблемным в связи 
с широким спектром действий, обусловливаю щ им состояние агрессивности.

П редставим  наиболее актуальное определение. В ербальная агрессия -  «грубое, ос
корбительное, обидное общ ение; словесное вы раж ение негативны х эм оций, чувств или на
мерений в неприем лем ой в данной  речевой ситуации ф орм е»63*.

Так, в соответствии  с концепцией, предлож енной А. Бассом , агрессия -  лю бое пове
дение, содерж ащ ее угрозу или наносящ ее ущ ерб други м .639 О бращ ение к вопросу речевой 
агрессии становится актуальны м  в свете различны х научны х направлений -  в психологии, 
педагогике, политологии , конф ликтологии , лингвистике, ю риспруденции . Н а наш  взгляд, 
это связано с  серьезны м и изм енениям и, которым стало подверж ено соврем енное общ ество, 
что находит подтверж дение в изм енении, и как следствие. -  в ухудш ении  психического 
здоровья и поведения лю дей: участились случаи вульгаризации, ж аргонизации  речи, отсут
ствие сдерж иваю щ их начал, агрессивность, речевое м анипулирование, постоянная готов
ность к отпору.

А ктуализация данного  лингвистического явления наш ла отраж ение в ряде публика
ций сборников научны х статей, проливш их свет на диф ф еренцированную  проблем у вер
бальной агрессии: «Речевая агрессия и гум анизация общ ения в средствах  м ассовой инф ор
мации» (Екатеринбург, 1997); «А грессия в язы ке и речи» (М осква, 2004); «Речевая агрессия 
в соврем енной культуре» (Ч елябинск. 2005).

С оврем енная ж изнь полна агрессии и ж естокости. И ми буквально  пронизаны  все со 
циальные институты . С  ситуациями речевой агрессивности  сталкиваеш ься повсем естно: в 
очередях на почте, в банке, в поликлинике, на остановках общ ественного  транспорта , в ко
ридорах ш кол и университетов редко обходятся без актов язы ковой  агрессии. Все больш е 
нарастает накал речевой  агрессивности  в средствах м ассовой  инф орм ации: телевидение, 
радио, И нтернет -  зеркало культуры  речеповедения. Д и ало г двух  ж енщ ин в отделении  поч
товой связи:

-  Ж енщ ина, почем у вы идете вне очереди?
-  А ты  кто такая, чтобы  мне указы вать?! Стой и молчи!
В данном  примере мы видим  конф ликтную  ситуацию . На справедливое, корректное 

замечание ком м уникант продем онстрировал негативное речевое поведение, использовав 
пейоративное обращ ение к своем у оппоненту , а такж е грубое требование.

П ервой ф иксацией  речевой агрессии в русской  публицистике м ож но считать о б л и 
чительны е «П ослания» И вана Грозного к князю  А ндрею  К урбском у (1564 г.), которы е л е 
жат у истоков «родословной» публицистического стиля. И ван Г розны й клейм ит изм ену 
своего политического противника, употребляя при этом грубы е, бранны е слова, которы е, 
врываясь в книж но-славянское окруж ение, создаю т резкий  контраст стилистических кон
текстов, усиливаю щ ий воздействую щ ий эф ф ект послания, его  обличительны й  пафос: « И 
ты то все забы л, собацким  изм енны м  обы чаем  преступил крестное целование, ко врагам 
христианским  соединился еси»; «И еже воевод  своих различны м и см ертьми расторгали  ес- 
мя, а Бож иею  пом ощ ию  имеем у себя воевод м нож ество и оп ри чь вас, изм енников», «...А  
еже о изм енах и чародействе воспом янул еси. -  ино таких собак везде казнят»640.

6,1 Щербинина Ю В Речевая агрессия в школе и пути ее преодоления: URL: h ttp www.school.promiranet ru 
634 Цит По: Бэрон Р., Ричардсон Д. Агрессия [Текст] / Р Бэрон, Д Ричардсон -Спб: Питер, 1997. -  С 62 
""Т качев B.C. Проблемы истории и теории журналистики [Текст) / В С. Ткачев -  Иркутск: БГУЭП, 2007 -  
С 107
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В XX веке п ролон ги рован н ы м  периодом  вербальной агрессии в отнош ении целоц 
социум а был период влияния тоталитарного  реж има. Х арактерной чертой такого историчс- 
ского периода бы ло полное п одчинение всеобщ ей м оральной норме общ ественного слуц*. 
ния в ущ ерб остальны м  интересам . В публицистических вы ступлениях вербальная агрессия 
б ы ла направлена п ротив членов общ ества, проявлявш их «лояльность», «беспринципность» 
«эгоизм », «преклонение п еред  им периалистическим и  ценностями». В период правленщ 
И. В. С талин а д остигла вы сокой  активности  такая ф орм а язы кового насилия, как «навеши
вание ярлы ков»: предатели , враги  народа, иностранны е ш пионы , врачи-убийцы , иэменшш 
родины  и т.п.

И нф орм ация в сред ствах  м ассовой  инф ормации, равно как и кино, музы ка -  все ста 
п овилось идеологической  м аш иной , действительность  в них искаж алась. Например, ново
стны е сообщ ения о собы ти ях  в странах Н А ТО  долж ны  бы ли  вы зы вать неприятны й осадок. 
С об ы тия внутри страны  п редставлялись  в основном  в светлы х, торж ественны х, жизнеут
верж даю щ их тонах, и это  паф осн ое представление действительности , вызы вавш ее оттор
ж ение у м ногих м ы слящ их членов социум а, такж е бы ло ф орм ой речевой агрессии. Основ
ной  поток публикаций  в п рессе вы глядел как набор идеологических ш тампов. С М И  высту
пали в качестве парти й н ого  воздействия на общ ество, читатель становился объектом  идео
логи ч еского  контроля.

Т енденция к агресси вн ости  в речи набирает обороты  в период расш ирения границ 
речевой  свободы  -  в пери од  перестройки  и постперестройки. О слабление цензуры , идеоло
гических  запретов, строгих  сти левы х установок послуж ило м ощ ны м импульсом  к демокра
ти заци и  русского язы ка

П адение С оветского  С о ю за  бы ло болезненно  воспринято многими современниками. 
С торонн и ки  новой поли ти ческой  систем ы  старались в кратчайш ие сроки проводить диффе
ренц и рован н ы е реф орм ы , которы е, в конечном  счете, вы зы вали  массовое обнищ ание наро
да. тяж елейш ий  экон ом и чески й  спад, сопровож давш ийся безработицей , отчаянием  и бе
зы сходн остью  -  все эти услови я могли стать причиной м ассового проникновения феномена 
агресси вн ости  в сознание граж дан . О собо остро  подн и м азся национальны й вопрос, что. по 
наш ем у  убеж ден и ю , стан ови лось  причиной м ногочисленны х национальны х конфликтов, а 
как следствие -  нарастание агрессивности  в социуме. С вобода в политической  сфере не 
м огла не отразиться на зн ач и тельн ы х  преобразованиях духовной сферы: с т а ю  возмож ным 
говорить и писать так. как того  хочется. П од впечатлением  все более усиливаю щ егося по
тока различной  инф орм ации  оп ределен н ого  типа м ож ет появиться м ы сль о том. что именно 
на соврем енном  этапе развития человечества «темная сторона»  человеческой натуры  как-то 
н еобы кн овенн о  усилилась и потеряла контроль.

В настоящ ее время граж д ан е подверж ены  неблаготворном у влиянию  глобальной се
ти И нтернет, телевид ения, где в чести ж естокость, насилие, грубость чувств и эм оций, от
кровен н ое косноязы чие. Результатом  возрастания речевой агрессии в общ естве становится 
о п ределен н ы й  пласт культуры , ди сгарм он и я м еж личностны х отнош ений, сниж ение духов
ны х поисков ны неш него  общ ества. О собенно  тревож ны м  негативны м результатом  агрес
си вн ы х  речевы х поведений  в процессе ком муникации, на наш взгляд, является деструктив
н ое возд ействие на психику  и духовн ость  м олоды х лю дей, подрастаю щ его поколения.

Речевая агрессия м о ж ет  бы ть идентиф ицирована как проявление вербальны х 
сред ств, которы е п роти вореч ат институциональны м  и ситуативны м  нормам  ком муникации, 
с  целью  нанесения вреда или ди скред и тац и и  ком муниканта. В связи с тем . что условия, 
трад и ц и о н н о  сд ерж ивавш ие п роявлен и е вербальной агрессии , в больш ой степени сведены  
н а  нет, в ситуации  общ ей культурной нестабильности , обусловленной длительны м и соци
альн ы м и  потрясениям и, в наш е время назрела потребность в научном обосновании новы х 
п одходов , которы е сузили  бы  распространение речевой агрессии и способствовали  тем  са
мы м  процессам  гум анизации  ком м уникативного  пространства.
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С П Е Ц И Ф И К А  М О Т И В О В  П О В Е Д Е Н И Я  С О Б С Т В Е Н Н И К О В , 
М Е Н Е Д Ж Е Р О В  II Н А Е М Н О Г О  П Е Р С О Н А Л А  В К О Р П О Р А Т И В Н О М  

М Е Н Е Д Ж М Е Н Т Е  В У С Л О В И Я Х  Р О С С И Й С К О Г О  Б И З Н Е С А

В статье рассм отрены  проблем ы  традиционного  и правового понимания терм ина 
«корпорация»; вы делены  роль и место собственников, м енедж еров и наем ного персонала в 
корпорации: охарактеризованы  общ ие и специф ические м отивы  поведения для каж дой из 
групп сотрудников корпорации.

Ключевые слова: корпорация, акционер, (топ-)менеджер, персонал, мотивы поведения.

The article exam ines the problem s o f  traditional and ju rid ica l realization  o f  term «corpora
tion»; em phasizes the ro le and place o f  shareholders, m anagers and s ta ff  in the corporation; d e 
fines com m on and specific  behav ior m otives for each  group o f  em ployees.

K ey words: corpora tion , shareholder, (top) m anager, staff, behavior m otives.

В российском  праве корпорациям и являю тся ю ридические лица, учредители кото
рых обладаю т правом  участия в них и ф орм ирую т их вы сш ий орган 641. Т акое определение 
было внесено в Г раж данский кодекс Российской Ф едерации  сравнительно  недавно -  в 2014 
году -  Ф едеральны м  законом  «О  внесении изм енений в главу 4 части первой Граж данского 
кодекса Российской Ф едерации и о  признании утративш им и силу отдельны х полож ений 
законодательны х актов Российской Ф едерации»642. Законодательно  к ним отнесены  хозяй
ственные товарищ ества и общ ества, крестьянские хозяйства, производственны е и п отреби
тельские кооперативы , товарищ ества собственников недвиж им ости  и некоторы е другие 
юридические лица. О днако понятие корпоративного м енедж м ента (или корпоративного 
управления) используется в российской среде уж е на протяж ении нескольких десятилетий  в 
виде кальки иностранного терм ина «C orporate M anagem ent». Т радиционно под корпора
циями поним аю т организации с развитой оргструктурой , ш ироким  диапазоном  видов дея
тельности, развитой  системой хозяйственны х связей, наличием  представительного эш елона 
профессиональных управляю щ и х643. В этом см ы сле под определение корпорации попадает 
частный случай хозяйственны х товарищ еств и общ еств -  акционерное общ ество (преим у
щественно публичной ф ормы ). О рганизация и деятельность публичны х акционерны х о б 
ществ регулируется ф едеральны м  законом  Российской Ф едерации  «О б акционерны х общ е
ствах» 44. Д о  внесения изм енений в Граж данский кодекс в 2014 году публичны е акционер
ные общ ества им еновались откры ты м и акционерны м и общ ествам и . И зм енение названия 
предполагает обязанность по раскры тию  инф орм ации в более ш ироком  ф ормате для повы 
шения публичности и прозрачности  процессов инвестирования. В рейтинге крупнейш их 
публичных ком паний м ира по версии Forbes в 2016 году ф и гурирую т 25 российских корпо
раций: Газпром, Роснеф ть, С бербанк, Л укойл, Банк ВТБ, А Ф К -С истем а. М егафон, Ростеле
ком. М агнит, Х5 R etailG roup и д р .645

641 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) (принят Гос. Думой 23 04 1994 № 51-ФЗ). -  
Доступ из справ -правовой системы КонсультантПлюс.
^Федеральный закон от 05.05.2014 № 99-ФЗ «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского
кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных
актов Российской Федерации» -  Доступ из справ -правовой системы КонсультантПлюс
645 Мазур И И., Шапиро В.Д. Корпоративный менеджмент Учебное пособие. -  М., 2011. -  С. 10
444 Федеральный закон от 26 12 1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (ред от 03.07 2016). -  Доступ из
справ.-правовой системы КонсультантПлюс.
645 Знай наших: компании из России в глобальном рейтинге Forbes // Сайт русской версии журнала Forbes 
(сайт]. -  URL: http:.Vwww.forbes.ru/kompanii*photogallery/321303-znai-nashikh-kompann-iz-rossii-v-globalnom- 
reitinge-forbevphoto 1 (дата обращения: 15.11.2016).
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Законодательно акционерное общ ество не им еет собственника, но само является 
собственником  принадлеж ащ его ему имущ ества. Тем  не менее в обиходе принято считать 
«собственниками», «владельцам и» корпорации держ ателей контрольного пакета акций, так 
назы ваемы х маж оритарны х акционеров.

М енедж еры  корпорации -  это ее проф ессиональны е управляю щ ие, соответственно, 
топ-менеджеры  -  управляю щ ие высш его уровня иерархии. К этому звену относятся гене
ральный директор, исполнительны й директор, директор  по продаж ам , по маркетингу, по 
развитию , технический директор, операционны й директор , ф инансовы й директор и др. Они 
еж едневно реализ\тот политику, сф ормулированную  собственником , а такж е несут ответст
венность за эффективное управление этой организацией, за  ее успеш ность и неудачи.

Больш ая часть работаю щ их в корпорации составляет наемный персонал. Мотивы 
поведения всех групп сотрудников компании связаны  с их потребностям и и проявляются в 
ходе реализации себя в ней. Ч еловека м отивирую т условия, в которы х он осуществляет 
деятельность. Базовый мотив поведения в рам ках корпорации -  экономический. Он совпа
дает с целью  создания лю бого акционерного общ ества, которая ф ормулируется как «извле
чение прибыли». Кроме того, общ им  мотивом м ож ет вы ступать позитивны й им идж  корпо
рации в целом, общ епринятая корпоративная культура, вы сокая степень проявления корпо
ративного духа.

О сновной интерес акционеров заклю чается в наибольш ей отдаче от вложенных 
средств при целесообразном  риске. А кционеры  заинтересованы  в получении высоких диви
дендов и в росте курса акций. Другими словами, в теории интерес собственников заклю ча
ется в долгосрочном  увеличении стоимости компании. Российские компании в основном 
принадлеж ат к числу развиваю щ ихся, и это наклады вает отпечаток на мотивы собственни
ков: на практике владельцы  российских компаний вы нуж дены  дем онстрировать позитив
ную динам ику краткосрочны х ф инансово-экономических результатов, чтобы поддерживать 
курсовую  стоим ость своих бум аг и привлекать все новых инвесторов. При отсутствии ре
альны х механизм ов мотивации на долгосрочное развитие бизнеса возникает возможность 
ф инансировать проекты  за счет дорогих заемны х средств, а прибыли выводить за рубеж. 
С охраняется интерес и к переводу корпоративны х доходов в личную  собственность и не
эф ф ективного использования не только прибыли, но и заем ны х средств*"16, хотя законода
тельны е возм ож ности для этого сокращ аю тся за счет упом янутой  выш е обязательной ори
ентации корпораций (акционерны х общ еств) на публичность. В России такж е наблю дается 
непрям ая зависимость выплаты дивидендов от  доходов корпорации, что тоже не м отивиру
ет  владельцев акций долж ны м образом.

Топ-м енедж еры , в отличие от собственников, заинтересованы  в устойчивом  разви
тии компании, а такж е в прочности своего полож ения на период действия договора о най
ме. Д ля осущ ествления оперативного руководства они им ею т набор инструментов управле
ния линейны м и менедж ерами, а через них и рядовы ми сотрудниками. В обы вательском  по
нимании топ-м енедж ер -  вполне «ком ф ортная» долж ность: в его обязанности не входит 
вы работка стратегии компании, банкротство ему такж е не грозит -  это проблемы, с кото
рыми сталкивается собственник. В В еликобритании даж е сущ ествует понятие «fatcat», что 
означает буквально «ж ирны й кот» -  так говорят о топ-м енедж ерах, подразумевая, что их 
статус и привилегии сильно завыш ены .

О днако психологически именно топ-менедж ер постоянно находится как бы «между 
м олотом  и наковальней» -  между постоянно требую щ им  вы сокой отдачи собственником  и 
не всегда эф ф ективно работаю щ им персоналом. Топ-м енедж ер долж ен бы ть толковы м ис
полнителем  и талантливы м организатором  в одном  лице. При этом он долж ен хорош о раз
бираться в той сфере деятельности, к которой принадлеж ит ком пания, особенно если эта 
сф ера специф ична. В таком  случае оптим альна карьерная схема, практикуем ая в С Ш А , ко

646 Ружанская J1., Лукьянов С Особенности дивидендной политики российских компаний и интересы инве
сторов // Вопросы экономики -2010  № 3 - С 132-133
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гда сотрудник проходит путь в одн ой  организации  от  курьера до  топ-м енедж ера: в какой-то 
ситуации человек проявляет ли дерские качества, и его  продвигаю т выш е. В озмож но при
влечение топ-м енедж ера со стороны , хорош о обученного, с опы том  работы  на подобной 
долж ности, но такой вариант прием лем , только  если  п озволяет направление деятельности  
предприятия. А м бициозность -  один  из м отивов, побуж даю щ их управленца продвигаться 
вверх по карьерной лестнице о т  м енее квалиф ицированной долж ности  к вы сококвалиф ици
рованной. о т  менее ж еланной организации  к более престиж ной.

Как организатор, топ-м енедж ер долж ен  изначально обладать харизм ой, то  есть  та 
ким свойством  лидера (отчасти  -  талантом ), которое проявляется без лиш них усилий с его  
стороны. О стальны е качества м ож но и нуж но развивать в ходе тренингов, курсов и сам ооб
разования.

Как исполнителю , топ-м енедж еру  преж де всего следует проявлять лояльность  соб
ственнику ком пании. П ринципиальное противостояние управленцев и владельцев акций 
может бы ть сглаж ено участием  м аж оритарны х акционеров в совете директоров для пред
ставления интересов собственников, а  такж е предоставлением  топ-м енедж еру части акций, 
за счет дивидендов от которы х в случае успеш ности  предприятия он см ож ет безбедно ж ить 
даже после того, как покинет свой  пост (для стабильны х ком паний). В этом  приходят на 
помощь соврем енны е м отивационны е схем ы , используем ы е на Западе и внедряем ы е на 
российских предприятиях. П ом имо оклада и бонусов, связанны х с производительностью , 
немалую часть дохода топ-м енедж ера м огут составлять так  назы ваемы е долгосрочны е про
граммы. входящ ие в ком пенсационны й пакет. Разновидности программ:

-  предоставление доли  собственности  предприятия:
-  предоставление возм ож ности  вы купить акции компании по заниж енной цене или 

премирование акциям и компании;
-  опционы  -  право вы купа оп ределен н ого  количества акций по ф иксированной цене 

на определенны й период времени и на определенны х условиях;
-  ф антом ны е акции -  сум м а, которую  получит сотрудник, эквивалентная разнице 

между ны неш ней и будущ ей стоим остью  ценны х бумаг.
И ногда вы сокий доход, даж е с прицелом  на перспективу, м ож ет не приносить ж е

лаемых результатов. В таких случаях полезно использовать неденеж ны е стим улы , укреп 
ляю щ ие корпоративны й дух  и дем онстрирую щ ие роль личности  в коллективе -  как эксклю 
зивные подарки (дорогостоящ ие тренинги, пры ж ки с параш ю том  -  то, что ассоциируется с 
престижем вы сокооплачиваем ой работы ), так  и простое одобрение вы ш естоящ им  руково
дством и руководим ы м  коллективом . К ром е того , всегда остается возм ож ность использова
ния «кну та»  -  санкций не только в виде урезания бонусов, но и вплоть до  увольнения.

Для наем ного персонала такж е обы чно вы деляю т два вида м отивации: м атериаль
ную и нем атериальную . В России подавляю щ ее больш инство ком паний прим еняю т лиш ь 
систему материальной м отивации, д а  и то  не в полном  объеме. Зачастую  ограничиваю тся 
системой оплаты  труда (оклад  плю с прем ия), а  такж е обязательны м и бенеф итам и, регули
руемыми трудовы м  законодательством  (оплата еж егодны х отпусков, больничны х и т.п.).

П рактический опы т показы вает, что  главны м  м отивом  сотрудников крупны х рос
сийских ком паний является им енно м атериальная составляю щ ая, но и ее м ож но и нуж но 
соверш енствовать, в первую  очередь сам у систем у оплаты  труда. Р аботодатели  устанавли
вают оклад, а прем ию  даю т зачастую  только  при вы полнении или перевы полнении плана 
(т.е. далеко не каж ды й месяц), обы чно в разм ере не более 20%  от  оклада. Т акая ситуация 
является дем отивирую щ ей, поскольку работни к  знает, что оклад  он свой получит вне зави
симости от качества вы полненной работы , а ради  небольш ой премии приклады вать больш е 
усилий не им еет см ы сла. Гораздо эф ф ективнее устанавливать разм ер премии в разм ере 75- 
85%  от оклада, а  в случае наруш ений или невы полнения заданий по вине работни ка лиш ать 
его части премии. Т огда работник будет заинтересован  в качестве своей работы .

К освенны ми м атериальны м и стим улам и , не реглам ентированны м и законодательст
вом, такими как оплата обедов, доставка на работу  транспортом  работодателя, оплата путе
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вок и т.п ., такж е сущ ественно повы ш ается мотивация персонала и его благоприятное отно
ш ение к своей работе.

Из нем атериальны х стимулов, которы е эф ф ективно воздействую т на уровень моти
вации в российских условиях, следует вы делить возмож ность карьерного роста, масштаб
ные и интересны е задачи, гибкий график работы, дополнительны й вы ходной или незначи
тельное сокращ ение рабочего дня. А. например, такие мероприятия как проведение K oiiK vp- 

сов и соревнований, совместное проведение праздников, не оказы ваю т существенного 
влияния на мотивацию  поскольку зачастую  проводятся во внерабочее время, чем вызывают 
у работников недовольство.

Итак, сущ ествую т общ ие для всех сотрудников корпорации мотивы  поведения -  из
влечение прибы ли из эконом ической  деятельности  организации, а  такж е ощ ущ ение при
надлеж ности к корпоративной культуре (при сф ормировавш емся позитивном  имидже ком
пании). Вместе с тем есть и специф ические проявления мотивации, присущ ие собственни
кам, м енедж ерам  и наемны м работникам  крупны х российских ком паний, иногда противо
стоящ ие д руг другу. Д ля собственников это: уверенность в эф ф ективном  влож ении средств, 
нацеленность на увеличение стоим ости акций, ориентация на успех краткосрочны х проек
тов. возм ож ность вы вода прибы ли в личную  собственность.

Д ля топ-менедж еров: это ориентация на долгосрочную  перспективу, удовлетворение 
управленческих амбиций, возмож ность демонстрации вы сокого дохода и вы сокого соци
ального статуса.

Д ля остального персонала: это достойная оплата труда, зависящ ая о т  личного вклада 
в общ ее дело, гибкий график работы , расш иренны й по сравнению  с м иним альны м и требо
ваниями трудового законодательства соцпакет.

О чевидно, что одним  из залогов стабильного сущ ествования корпораций в среде 
российского бизнеса долж ен стать поиск относительно бесконф ликтного баланса мотивов 
поведения всех заинтересованны х групп.

Фешков К.Л., 
НИУ «БелГУ», г. Белгород

ОБРАЗ АРХАНГЕЛА МИХАИЛА И ЕГО ВЛИЯНИЕ 
НА ФОРМИРОВАНИЕ МИРОВОЗЗРЕНИЯ ДРЕВНЕРУССКОГО ВОИНА

В статье рассм атриваю тся вопросы , связанны е с появлением  духовны х покровителей 
России, первы х православны х монасты рей на территории К иевской Руси, посвящ енны х 
этим святы м. Их появление и становление повлияло, как на м ировоззрение древнерусских 
князей, так  и древнерусских воинов, связанны х с небесны ми силами, а им енно с архистра
тигом архангелом  М ихаилом. П оказана роль образа А рхангела М ихаила в данном  процессе.

К лю чевы е слова: Войска, монасты рь, святы е, древнерусские князья и войны , право
славие, А рхистратиг М ихаил, М ихайловский В ы дубицкий монасты рь, А рхангелы .

In article the questions connected w ith appearance o f  spiritual patrons o f  R ussia, the first 
o rthodox m onasteries in the territory o f  K ievan Rus' devoted to this Saints are considered. Em er
gence w hich form ation has affected as outlook o f  O ld R ussian princes, and O ld  R ussian  soldiers. 
C onnected  w ith heavenly forces, nam ely w ith arkhistratigy the archangel M ikhail. The role o f  an 
im age o f  Saint M ichael the A rchangel in this process is show n.

K ey w ords: T roops, m onastery, Saint, O ld  Russian princes and w ars, O rthodoxy, Arkhi- 
stratig  M ikhail, M ikhaylovsky V ydubitsky m onastery, Archangels.

А нализ литературы  и источников свидетельствует о  том, что в течение долгого вре
мени человечество несёт на себе тяж елы й груз многочисленны х кризисов, локальны х войн
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и в о о р у ж е н н ы х  конф ликтов. О бщ ую  стоимость ценностей, загубленны х во время войн, ко
торые зарегистрировала письменная память человечества, можно представить в виде ги
гантского золотого кольца по окруж ности Земли ш ириной 156 метров и высотой 10 м ет
ров647. Только за период четы рёх столетий с IX по XIII века лю дям  приш лось переж ить 154 
вооруженных столкновения64 . На различны х этапах развития общ ества менялось и м иро
воззрение лю дей649. О пределённы е исследования в истории изучения конфликтов, за этап 
до христианского периода молодого К иевского государства, насчиты вает около 64 военны х 
столкновений, 53 из которы х бы ли победоносны , несом ненно, это достаточно больш ой по-

650 Г»казатель по сравнению  с другими держ авам и того времени . Все эти военные столкнове
ния происходили под покровительством  язы ческих или христианских богов. Д уховны й мир 
сверхъестественного бы л немаловаж ны м для русского человека. Начиная с русско- 
византийских договоров мы можем проследить духовную  нить, связы вавш ую  русского 
война с язы ческими богам и-покровителям и , которы е бы ли духовны м и заступниками в по
ходах русских князей на Византию .

На наш взгляд, необходим о отметить, что, во-первы х, по всей видимости, одной из 
причин неприятия христианской  веры могло бы ть традиционная приверж енность древне
русских друж инников к стары м языческим  верованиям, к богам, которые способствовали 
их завоеваниям. В о-вторы х, одним  из главенствую щ их язы ческих богов покровителей дру
жины был Перун -  гром овник, культ которого бы л, определённо, почитаем славянами, о 
чем писал ещ ё П рокопий Кесарийский в VI веке: «И бо они  считаю т, что один из богов -  
создатель молнии -  им енно он есть едины й влады ка всего, и ему приносят в жертву бы ков 
и всяких ж ертвенны х ж ивотны х»651. В-третьих, образ данного  бож ества приводится извест
ным автором С авиновы м  М. А ., который опирается на рассказ летописца о капищ е в Киеве. 
«И начал княж ить В ладимир в Киеве один, и поставил кумиры  на холм е вне двора терем но
го: П еруна деревянного, а голову серебряную , а ус золотой »652. В ы ш еназванны й исследова
тель в нескольких словах описал идола, бога Перуна, вы делив самы е главны е детали облика 
языческого бога -  усы . В от тут-то и становится ясны м, почем у носили длинны е усы д рев
нерусские князья в IX-XI веках. Я зычники подраж али П еруну, которы й был покровителем  
всей друж ины  князя653. Так. древнерусские летописцы  заф иксировали эту информацию , 
встречаю щ ею ся под 907 годом, когда при заклю чении мира князя О лега с В изантией «му
жи» (т. е. друж инники) киевского князя «по русском у закону кляш ася оруж ьем  своим , и 
Перуном, богом своим , и Волосом, скотьем  богом , и утвердиш а м ир»654. Под 971 годом 
упоминается: « ...Д а имеем  клятву от бога, в его  же веруем , в П еруна и в Волоса, скотья бо
га...»655

По м нению  исследователей , походы не только бы ли дем онстрацией  силы русских 
князей, но и способствовали приобщ ению , так назы ваемы х гостей, послов, друж инников к 
христианской религии, о чем может свидетельствовать договор И горя, заклю ченны й с Ви
зантийской империей в 944 г оду, где сказано о том , что зам орские гости, русские друж ин
ники. клялись в церкви С вятого Ильи христианском у богу. На сегодняш ний день остаётся

647 Яценко Н Е Толковый словарь обществоведческих терминов -  СПб Лань. 1999 -  С 521
64’ Волковский Н Л Все войны мировой истории по Харперской энциклопедии военной истории
СПб «Полигон», 2004 -  С.70
649 Аверинцев С С .  Араб-Оглы Э А . Исаичев Л Ф „ Ковалев С М , Ланда Н М . Панов В Г ,  Степин 
B.C..Федосеев П.Н , Философский энциклопедический словарь -  М.: Советская энциклопедия, 1989. - С.366.
610 Похлебкин В В Внешняя политика Руси, России и СССР за 1000 лет в именах, датах и фактах Вы
пуск 1. Ведомства внешней политики и их руководители. - М.: Международные отношения, 1992 -  С.29.
651 Савинов М А Военное дело Древне Руси IX-XI вв Русские рати в походах и бою М Яуза Эксмо, 
2013. -  С. 190
652 Савинов М А Указ соч. -  С 188
6S) Савинов М А Указ соч -  С 189
654 Повесть временных лет / Под ред. Адриановой-Перетц В. П Ч 1 -  М.; Л : Академия наук СССР,
1950 -С .25
6”  Адриановой-Перетц В П -  Указ Соч -  С 52
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неразреш имы м вопрос, касаю щ ийся места нахож дения этого храма. Больш ая часть иссле
дователей  придерж ивается м нения о том, что он находился в К иеве, другая часть считает 
что храм Святого И льи находился в К онстантинополе656.

Новая христианская вера, безусловно, изм енила и политеистический пантеон языче
ских богов, часть которых навсегда уш ла с исторической арены, другая часть перешла на 
уровень низш их, дом аш них бож еств. С приобщ ением  к христианской религии, на Киев
скую  Русь приш ли православны е праздники, обряды , традиции, иконы  на которых в начале 
изображ ались византийские святы е, позж е стали появляться местны е святы е, местные изо
браж ения своих покровителей.

Как никакое другое государство Россия им еет обш ирны й список имен своих покро
вителей -  около сем идесяти восьм и657. Одним из них является имя А рхистратига Небесных 
С ил М ихаила, первое из тварны х имён этого мира, самой этим ологией своей указывает на 
вы сш ую  меру духовности, на особую  близость к Вечному: оно значит «Кто как Бог», или 
«Т от, Кто как Бог». О но означает наивы сш ую  степень богоподобия65*. А рхангелы  (старшие 
ангелы ) -  вы сш ий титул ангелов: М ихаил «как бог» -  возглавлял войско ангелов в косми
ческой борьбе против диавола; Гавриил -  «сила Бога», ангел ли ц а его стоящ ий перед богом 
возвестил о предстоящ ем рож дении И оанна Крестителя, И исуса Х риста; Рафаил -  «по
мощ ь» -  знам ениты й целитель; У риил -  «огонь и свет Бога»; С алаф иил -  «м олитва Богу», 
И егудиил -  «хвала богу»; В арахил -  «благословение бог»; И еремиил -  «вы сота божия». 
Библейские ангелы  -  это вы сш ие сущ ества разны х уровней и в зависимости от  исполняе
мых ими обязанностями; А нгелы , А рхангелы , Власть, Господство, Н ачала, С ерафимы , Пре
столы , Х ерувимы . А рхангелам  поручено возвещ ать о вы сш ем 659.

С амо слово «А нгел» с греческого, переводится как «вестник», в Библейской рели
гии. разум ное сущ ество, сотворённое Богом 660. Чащ е всего в искусстве Д ревней  Руси мож
но найти изображ ения собственно ангелов, к примеру, в части храмах, где находится ико
ностас, то  есть в глухой деревянной стене со специальны ми ниш ами для икон на нижнем 
ряду из пяти, изображ аю тся царские врата, над которы ми изображ ён И исус Х ристос, сидя
щий на троне, у поднож ия которого покояться -  ангелы  небесны е в образе огненны х кругов 
с кры льями и глазами. Х ристос окруж ен этими ангелами, ш естикры лы м и сераф имами и 
м ногочисленны м и херувим ам и661. Н о А рхангельский лик наиболее приближ ен к человеку 
из всех сил бесплотны х. С ущ ествует дош едш ая до  нас знам енитая икона XIII века, принад
леж ащ ая сейчас Т ретьяковской  галерее, на которой изображ ен архангел М ихаил662. Анализ 
данной иконы проводила в своей работе Барская Н .А., которая отм ечает, что нечеловече
ской природы  предстает здесь изображ енны й в полны й рост архистратиг М ихаил, он на
пряж енно всм атривается вдаль, прозревая глубины  бы тия, его  прозрачны е глаза предвидят 
сокровенное зло. Его лик словно освещ ен отсветом  алого пламени. С видетельствуя о его 
ангельской  природе, ш ироко распахнуты  за его спиной крылья, в руках он держ ит прису
щ ие лиш ь ангелам  посох и сферу с  именем И исуса Х риста. В знак его воеводского, воин
ского достоинства архангел одет в одеж ды  византийского императора: на нем длинный 
узорчаты й дивисилий и плащ , а по груди и плечам препоясан он ш ироким  лором  (лентой), 
обильно украш енны м  драгоценны м и каменьями. Д анны е одеяния, связанны е с высш ей 
лю дской  властью , в сиянии оттенков алого, которы ми они написаны , предстаю т частью  то
го же горячего света, которы й лож ится на лик архангела, напом инаю т о  власти таинствен

654 Рыбаков Б А Рождение Руси -  М : «Аиф Принт». 2003. -  С 3.
657 Козлов Ю Ф От князя Рюрика до императора Николая II -  Саранск: Мордов, 1992. -  С 24.
658 Флоренский П А. Имена -  Спб : Авалоъ, Азбука- классика, 2007. -  С.276
659 Анисимова О М , Кусков В В., Одеский М П, Пятников П В Литература и культура Древней Руси: Сло
варь-справочник /Под ред В В Кускова -  М.: Высш шк , 1994. -  С 79
“ "Ангел /'Азбука христианства: словарь-справочник важнейших понятий и терминов христианского учения и 
обряда / сост. А. Удовенко -  М : МАИК «Наука», 1997 -  С. 13.
661 Анисимова О М , Кусков В В., Одеский М П, Пятников П В Литература и культура Древней Руси: Сло
варь-справочник /Под ред В В Кускова -  М : Высш шк , 1994. -  С. 193.
662 Барская Н.А. Сюжеты и образы древнерусской живописи. -  М.: Просвещение. 1993 -  С. 142.
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ной и мошной, которой он наделен663. Таким  образом , этот святой является «величайш им  
посланником, подобны м Богу». Д ругим и словам и, М ихаил несет послания чистой лю бви, 
мудрости и силы прямо о т  С оздателя664.

Традиционно с Византийскими святы ми на Русь приш ла и м онаш еская культура, ко
торая имеет непосредственное отнош ение к христианским  святым. М онасты ри  на Руси воз
никли сразу же после принятия христианства. П ервы е достоверны е сведения о  них п оявля
ются в первой половине XI века, в период княж ения Я рослава В ладим ировича (Г еоргия) и 
его супруги И нгигерды  (И рины ). В частности, были созданы  два первы х м онасты ря -  С вя
того Георгия и С вятой Ирины. Вероятно, Я рослав М удры й следовал византийской  тради
ции, которая предусм атривала сооруж ать дом  бож ий в честь своих святы х п окрови телей 665. 
В дальнейш ем потомки Я рослава М удрого продолж или традицию  осн ования княж еских 
монастырей, в которы х они будут молиться перед битвам и666.

Наиболее известны й древнерусский монасты рь -  Киевский М ихайлово-В ы дубицкий, 
родовой монасты рь М ономаховичей -  бы л основан Всеволодом  Я рославичем  в конце XI 
века667. Его название Вы дубицкий бы ло связанно с местом  располож ения м онасты ря. В 
подтверждении данного тезиса К аргер М .К. в своей работе излагает интересное предание. 
Якобы киевские летописцы  XVII в. связы вали  основание В ы дубицкого м онасты ря со 
строительной деятельностью  Владимира С вятого в период крещ ения Киева, куда по преда
нию выплыла («вы ды бала») деревянная скульптура П еруна, сброш енная в Д н епр  во время 
крещ ения, а В ы дубицкий монасты рь был сооруж ен в честь А рхангела М ихаила, чтобы  
«выплыненого в болване чорта помогл в водах потопитию »66*. «П овесть врем енны х лет»  
особо подчёркивает, что все древнерусские князья принимаю щ ие участия в битвах с кочев
никами или с другим и внеш ними врагами, молились в Вы дубицком  м онасты ре архангелу 
М ихаилу.

В своё время Карамзин Н.М . отмечал, что «В 1097 году, князь Василько. готовясь 
воевать с полякам и, ехал тогда мимо Киева, заш ел помолиться в м онасты рь Св. М ихаи
ла»664. В Л аврентьевском  списке «П овести временны х лет» говорится о  том . что в 1110 год 
происходит победны й поход для русских князей, которы й сопровож дался небесны м покро
вительством: «И дош а весной на половцев С вятополк, и Владимир, и Д авы д»670, происходит 
чудо «явился столп  от  земли до небеси, а молния освятила всю зем лю »671, «Се ж е бы л не 
огненны й столп, но вид  ангельский»672. Таким  образом , возникновение на Руси м онасты рей  
со времени принятия христианства, на протяж ении всей многовековой истории бы ли необ
ходимой составляю щ ей частью  общ ественной ж изни. О ни поддерж ивали духовное насле
дие народа, давали необходим ы й заряд святости общ еству.

Русская П равославная Ц ерквь признает А рхангела М ихаила всеобщ им  заступником  
христиан, ведущ его борьбу с диаволом  на поле ду ховной брани, в особенности  же воинов, 
сраж аю щ ихся за отечество. О ни считаю т его первоангелом  за особую  близость к Богу, «ог
раж дением . утверж дением  и оруж ием » верны х, «необорим ой стеной» на п у т и  врага673.

В работе Д олгова В В., и С авинова М .А. исследуется устав древнерусского война, 
которы й был составлен из более ранних источников. О собо хотелось бы вы делить из этого

663 Барская Н АУказ соч -  С 143
664 В4рчс Дорин - Чудеса архангела Михаила. Путь к ангелу смелости, зашиты и покоя Пер с англ -  СПб : 
ИГ «Весь», 2010 -  С 7
665 Сницина Н.В., Монашество и монастыри в России XI-XX века Исторические очерки -  М : Наука, 2002. -  С.27.
664 Синицына Н В Указ Соч - М Наука, 2002 -  С 26
667 Каргер М К Древний Киев М : Л Академия наук СССР 1961. -  С 289
“ * Каргер М КУказ соч -  С 287
m  Карамзин Н МГлава VI Великий князь Святополк-Михаил г 1093-1112 [Электронный ресурс| - URL 
http://digteh ru/history/Karamzin/02_06/ (дата обращения 19 11 2016)
670 Адриановой-Перетц В П -  Там же. -  С. 187.
671 Адриановой-Перетц В. П - Там же -  С. 187.
672 Адриановой-Перетц В П -  Там же - С  187.
671 Олейникова Т С Архангелы и Ангелы наши покровители М Благовест. 2014 -  С 12
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гава вы сокие духовны е требования, предъявляемы е к древнерусском у воину. В частно- 
1 , говорится: «О тправляясь на бой с супостатами (врагами), подобает остерегаться всех 
приязненны х слов и дел , направить мы сль свою  к Богу и молитву сотворить и сражаться 
i c h o m  сознании, ибо помощ ь дается от  Бога»674. П оскольку ж изнь средневекового воина 
четала высокое духовное с обы денны м. А вторы  упом инаю т и об  отнош ении к военной 
быче древнерусских воинов. Л етопись сообщ ает о том что «П осле того, как Бог победу
1 . ш естую  часть следует взять князю , а остальное все возьм ут себе все лю ди, разделив 
ровну между великим и и малы ми», «Если найдутся некоторы е из них кметы  или простые 
>ди, проявивш ие смелость, подвиги и храбры е поступки соверш ивш ие, то  получают от 
годящ егося там в то время князя или воеводы из указанной княж еской доли», «И пусть 
) дается, поскольку это правильно, и делится между ними на части»675.

На основе вы ш еперечисленного, на наш взгляд можно составить, так называемые 
авила древнерусского война. Д анны е нормы условно можно отследить в так называемом 
таве древнерусского война, из которого следует, что князь, по всей видим ости, предво- 
тель воинов, как А рхистратиг М ихаил предводитель ангелов на небе, а  войны  князя, бо- 
•щиеся против супостатов, подобны  небесны м ангелам, которы е борю тся против слуг 
и о л а . Войны и князья направляю т свои мысли и молитвы к богу, как и бесплотны е анге- 
. Мы видим, что, в этом уставе прямо речь не идёт об  А рхангеле М ихаиле, но безусловно 
)т святой имел сам ое прямое отнош ение к мировоззрению  древнерусских воинов.

И так, воинство небесное всегда стояло и стоит на защ ите лю дей на поле брани, кня- 
1 в свою  очередь строили храмы , им посвящ али монасты ри своим  святы м  покровителям, 
эта традиция ж ива она всего лиш ь трансф орм ировалась, теперь появились святые покро- 

гели городов, к примеру, м ож но привести и изображение на гербе К иева, где в полный 
ст, в боевой сбруе представлен А рхистратиг Божий М ихаил, которы й на протяжении 
)летий стереж ёт этот город, во что верят горожане Киева676.

Хазанович М.В., 
НИУ «БелГУ», г. Белгород

КИТИЙНЫ Е ИКОНЫ СРЕДНЕВЕКОВЬЯ КАК ИСТОЧНИК ФОРМИРОВАНИЯ  
МОРАЛЬНО-НРАВСТВЕННЫХ КАЧЕСТВ РУССКИХ СВЯТЫХ  
(НА ПРИМЕРЕ ИКОНОГРАФИИ АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО)

В статье отображ ены  характерны е особенности почитания святых, правила которого 
рабаты вались с начала IV века. О собы й акцент в работе делается на исследование облас- 
иконограф ии. И зучение данной проблемы  производится на примере вы явления харак- 

)ных черт иконограф ии русского политического и военного деятеля -  А лександра Нев- 
эго. Ц ель этого анализа в акцентировании основны х компонентов икон святого на их ро- 
в воспитании морально-нравственны х качеств христиан на Руси.

К лю чевы е слова: иконограф ия, святой, канонизация, сражение.

The article reflects the characteristics o f  the glorification o f  the saints, w hich  the rules be- 
l elaboration  in the 4th century. A special focus o f  the w ork being done on the research  field o f  

iconography, w hich is one o f  the rules o f  w orship o f  saints. The study o f  th is problem  is made 
the exam ple o f  identification the characteristics o f  the iconography R ussian m ilitary and politi- 
figure nam ed A lexander Nevsky.

K ey words: Iconography, saint, canonization, battle.
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Х ристианская религия сущ ествует в мире уже два ты сячелетия. А нализ источников 
показывает, что примерно с начала IV века, когда на территории Римской империи она бы 
ла узаконена властями, начинается торж ественное чествование первых святы х, порядок ко
торого установил Л аодикийский собор, состоявш ийся в 360 году . Также учены ми бого
словами IV-V веков составлялись вероучения, согласно которы м следовало почитать свя
тых. Среди них м ожно выделить таких мы слителей, как Иоанн Златоуст, Григорий Н ис
ский, Василий Великий и др

Как отм ечается в справочно-энциклопедической литературе, святы ми в христиан
ской религии всегда считались лю ди, в миру обладаю щ им и следую щ ими качествами: бла
гочестие и стойкое исповедание веры. П омимо этого, биографии святых часто наполнены  
жизненными подвигами, и нередко чудесами, которые происходили с ними во время их 
земного сущ ествования.

С огласно анализу работ учены х-богословов на протяж ении различны х историогра
фических периодов отмечается главны й ф акт, согласно котором у необходим о вы делить во
прос об отличии святого человека, от  просто великого деятеля эпохи. В свое время в работе 
проректора Н иколо-У ф еш ской  сем инарии -  иерея В алерия Д уханина отмечается следую 
щее, что святы е -  это те. кто увидели замы сел Бож ий о себе, и воплотили этот зам ы сел в 
собственной ж изни. В свою  очередь, просто великие лю ди тем и отличались от них, что 
они. несмотря на то. что могли принести огромную  пользу своему народу, побеж дать вра
гов, в первую  очередь не сумели победить свои страсти, и свои внутренние недостатки. В 
доказательство своих выводов, автор цитирует слова П етра I: «У см ирил стрельцов, осилил 
Софью, победил Карла, а себя превозмочь не могу». Как пиш ет вы ш еназванны й богослов, 
земные герои только изменяли внеш ний мир путем своих подвигов, а святы е в первую  о че
редь преодолевали свои внутренние пороки 7*.

После раскола христианства в 1054 году на греческий и римский варианты, появи
лись новые способы  почитания святых. Одним из них считается отображ ение их в иконо
графии в строго уставленной системе изображения богов, святы х и других сверхъестест
венных персонаж ей или сю жетны х сцен на религиозны е темы , определенная иконограф и
ческим каноном. О собенно данное направление активно развивалось в Византии, наиболь
ш ий расцвет которого приходится на XI-XII вв.679

Киевская Русь не могла остаться в стороне о т  тех изменений, которые происходили в 
империи в указанны й период, и с момента принятия и развития христианства греческого 
образца славянами, на Руси появился собственны й иконограф ический канон, который имел 
свои отличительны е особенности от Византийского. О дним  из таких, является отображ ение 
икон в подлинниках: лицевом и толковом. И сходя из вы водов исследователей, первы й за 
клю чается в рисунках, которые объясняю т основную  ком позицию  икон, а второй в словес
ном описании6*0

А нализ источников свидетельствует о том, что  одним и из распространенны х видов 
икон являю тся ж итийны е иконы, сцены  которых рассказы вали о подвигах одного или не
скольких святых. Д анны й вид изображ ения им еет свое определенное ком позиционное по
строение. Т радиционно в центре иконы обы чно изображ аю т образ святого. Д анную  часть 
назы ваю т средником , вокруг которого вы строены  небольш ие изображения, им ею щ ие оди 
наковы й размер, и отображ аю щ ие главны е сцены  из ж изни святого. Данны е компоненты  
назы ваю тся клейм ам и6*

677Мень А В Поместные соборы православные о Священном Писании ' Библиологический словарь в 3 т 
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67!Полевой В М Популярная художественная энциклопедия Книга 1 (А-М) М.: Советская энциклопедия,
1986.- С  258.
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44982 html (Дата обращения: 16.11 2016)
‘“ Иконографический канон [Электронный ресурс] //■ Иконы и техника иконописи -  URL: 
http www ukoha ru article podlmno 4to takoe_ikonografia.htm (Дата обращения: 17.11.2016).
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Самы е ранние из известны х на сегодняш ний лень ж итийны х икон датирую тся IX ве
ком. О собо много ж итийны х икон создавалось на рубеже XII и XIII веков и большинство из 
них происходит от  монасты ря С вятой  Екатерины  на Синае, которы е в больш инстве своём 
имею т больш ие размеры и бы ли местны ми образами в храмах или приделах, освященных в 
честь изображ ённы х на них святых.

Н а Руси такж е им елась собственная традиция отображ ать на иконах князей, «за
ступников Зем ли Русской». Н аиболее известны ми из них являю тся А лександр Невский и 
Д митрий Д онской. П ервы й был канонизирован в 1547 году, последний сравнительно не
давно -  в 1988 году6*2.

И зображ ения св. А лександра Н евского в иконограф ии им еет гораздо больш ую  исто
рию. М ож но вы делить два этапа канонизации благоверного князя. В конце 60 х годов XIII 
века он стал м естночтим ы м  святы м  Н овгородской Земли, а  уже по итогам  М акарьевского 
собора 1547 года его объявили общ ечтимы м. М ногие историки, изучаю щ ие период правле
ния А лександра Н евского видят главны е заслуги князя для православия в том, что он со
хранил его  на Руси от возм ож ного уничтож ения о т  крестоносцев из Ш веции и Тевтонского 
О рдена, а такж е урегулировал отнош ения Руси с Золотой О рдой, тем  сам ы м  защ итив кня
ж ества от  новы х разорительны х татарских набегов683.

Но зем ны е подвиги правителя не являлись единственны ми причинам и его канониза
ции. Князь А лександр Н евский изначально был причислен к .местночтимым святым Новго
рода благодаря чудесам , свидетелем  которы х являлся В ладимирский м итрополит Кирилл, и 
которы е бы ли описаны  в его  ж итии6*4.

Изучая работы  историков постсоветского периода отечественной историографии, 
можно вы делить ещ е одно  важ ное чудо, которое произош ло в 1380 году, и заклю чалось в 
обретении нетленны х мощ ей князя. Д анное собы тие приурочили к предстоящ ем у сраже
нию на Куликовом  поле с м онголо-татарам и. В 1381 году над м ощ ами состоялось первое 
богослуж ение. С того момента, исходя из свидетельств монахов Рож дественского монасты
ря во В ладимире, где был похоронен святой князь до перенесения его м ощ ей в Александро- 
Н евскую  Л авру в 1724 году, над ними происходили чудеса исцеления м ногих лю д ей6*5.

Таким  образом, вы ш еперечисленны е собы тия, происходивш ие при ж изни А лександ
ра Н евского и после его  см ерти, повлияли на то, что он был канонизирован в ранге общ е
чтимого святого в 1547 году , и с того м омента он такж е стал изображ аться на иконах.

О дной из самы х первы х икон, на которой бы л изображ ен А лександр Н евский, явля
ется новгородская икона середины  XVI века из собора св. С оф ии «П реподобны е Иоанн. 
А враам ий Ростовскийи А лександр Н евский» С вятой  представлен в м онаш еском  облачении, 
которое состояло из коричневой мантии, серовато-охристого хитона. Н а изображ ении свя
той имел слегка вью щ иеся волосы и небольш ую  клинообразную  бороду, тронутую  седи
ной, ну а в левой  руке развернуты й свиток с текстом: «Братие моя. Бога бойтесь и заповеди 
Его творите». П о м нению  исследователей, данная икона имеет такж е своеобразное воспита
тельное значение. В ней залож ен смы сл, что каж ды й бесстраш ны й и талантливы й прави
тель долж ен такж е ж ить по заповедям  Бож ьим, как жил данны й святой. В работе постсо
ветского историка А. К арпова описы вается ф рагм ент из источника X VI века, назы ваю щ ий
ся «П ролож ное Ж итие А лександра Н евского», в котором давачась следую щ ая характери
стика княж еского правления: «С м олоду же благочестивы й князь А лександр возлю бил Хри
ста и П речистую  Богородицу и всех святых; горячо же почитал свящ енников как слуг Бо- 
ж иих, и иноков весьм а лю бил, такж е и нищ их м илостью  одаривал, и всякой неправды  избе
гал; сиротам  и вдовицам  заступник и беспом ощ ны м  пом ощ ник, ибо никто  пуст и неимущ  
не вы ходил из дом а его»686.

6,3 Борисов Н С. Дмитрий Донской Монография. -  М Молодая гвардия. 2014. -  С 485 
'‘"Бегунов Ю.К Александр Невский М.: Молодая гвардия, 2003 -С .  131-132.
684Житие Александра Невского Пер Охотниковой В.И. -  URL: http lib pushkmskijdom ru
Default aspx?tabid=4962.
“ 'Бегунов Ю.К. Указ соч. -  С 177
'’"'’Карпов А.Ю. Великий князь Александр Невский - М Молодая гвардия, 2010. -  С.255.
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П озж е в XVII в. бы ла составлена другая икона князя, которая хранилась в приделе 
Входа Господня в И ерусалим  собора В асилия Блаж енного на К расной площ ади. Н а ней 
изображ ен князь-схим ник, во весь рост. Н а нем монаш еская одеж да, поверх которой  наки 
нута мантия. Правая рука князя поднята для  благословления, а  левая держ и т в руке свиток. 
Князь окруж ен изображ ениям и 35 исторических сцен, к которы м  он им ел отнош ение, кото
рые назы ваю т 35 клеймами. П о разм еру, клейм а составляю т 15x15 см  каж дое, и располага
ю тся они равном ерно друг от  друга. Разм ер средника -  48x30 см. И сследователи , которы е 
изучали данную  икону, приш ли к следую щ ем у вы воду, что 12 клейм  в ней посвящ алось 
главны м собы тиям  ж изни святого  на Зем ле, а остальны е -  чудесам , связанны м  с ним после 
его см ерти6*7. Среди посм ертны х чудес присутствовали  чудеса с духовной  грамотой , а  так
же те, которы е бы ли связаны  с исцелением  больны х лю дей.

Образ святого никогда не выходил из сознания русских православных людей. И в каче
стве примера особо следует выделить битву на Куликовом поле 1380 года, и при М олодях 1572 
года. В канун первого сражения были обретены  мощи князя, а во время второго -  сам князь 
вместе с другими святыми мучениками Борисом и Глебом принимали участие в битве6**. Д ан
ные чудеса вероятнее всего были проиллюстрированы для того, чтобы сформировать лю бовь к 
Родине, как праведное качество, которое бы ло присущ е каждому святому, а  такж е охарактери
зовать огромную  роль святых, к которым обращ аю тся лю ди для исцеления.

На наш  взгляд важ ным м оментом  необходим о подчеркнуть, что по характеру ком по
зиций Ж итийная икона близка к М осковском у Л ицевом у С воду, составленном у во врем ена 
правления И вана Грозного. Т акж е и там  и там  присутствую т м иниатю ры  о Н евской  битве и 
о поездке князя в О рду6*9.

О браз знам енитого полководца такж е был использован  великим  реф орм атором  кон
ца XVII начала XVIII в Петром1, с правления которого начинается почитание святого в не
сколько иной форме. А нализ литературы  свидетельствует о  том , что первы й им ператор 
России всегда с больш им  почетом  относился к данном у князю . А нализ доступной  л и тер а
туры и источников позволяет сделать следую щ ие выводы: во-первы х, через 10 л ет  после 
основания С анкт-П етербурга, в 1713 году в этом городе был построен А лександро-Н евский 
монасты рь, которы й уже с 1797 года приобрел статус лавры , а  после окончания С еверной 
войны в 1723 году бы ли перенесены  мощ и святого в эту оби тель690. В о-вторы х, действия 
Петра I бы ли вы званы  его ж еланием  подчеркнуть преем ственность своей  военной славы , от 
величайш его военачальника XIII века, при этом  делая особенны й акц ен т на победе над 
ш ведами, с которы м и успеш но сраж ался как Н овгородский князь, так  и основатель Р оссий
ской империи.

И сходя из всего вы ш енаписанного м ож но подвести следую щ ий итоги:
В о-первы х, святы ми в христианской  религии всегда считались лю ди , в м иру о бла

давш ими благочестием  и стойким  исповеданием  Веры.
Во-вторы х, правила почитания святы х начали составляться со врем ени проведения 

Л аодикийского собора, которы й состоялся в 360 году.
В-третьих, после раскола христианства в 1054 году на греческий и римский варианты, 

появились новые способы почитания святых. Одним из них считается отображение их в иконо
графии, которая наиболее активно развивалась в византийском и русском направлениях.

В -четверты х, на Руси такж е имелась собственная традиция отображ ать на иконах 
князей, «заступников Земли Русской». Н аиболее известны м  святы м, являвш им ся п равите
лем и военачальником , считается А лександр Невский.

м7Шенк Ф.Б Александр Невский в русской культурной памяти: святой, правитель, национальный герой /пер 
с нем Е Земсковой и М Лавринович -  М : Новое литературное обозрение, 2007. -  С. 100.
“ 'Бегунов Ю.К. Указ соч -  С. 180.
“ ’Там же.
6,0Рункевич С Г Александро-Невская Лавра (1713-1913).Исследование -  Санкт-Петербург: Синодальная ти
пография. 1913. — С. 814.
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В-пяты х, в иконограф ической традиции до XVIII века А лександр Невский изобра
ж ался в м онаш еской одеж де, а  уж е в годы правления царя-реф орм атора Петра I появились 
иконы , где святой облачен в княж еские доспехи . Тем самым, худож ники разных эпох дела
ли  акценты  на разны е приоритеты . В первом  случае иконописцы  превозносили сам факт 
принятия князем м онаш ества перед  см ертью , а во втором особо отм ечали  его заслуги перед 
государством .

В-ш есты х, наиболее инф ормативной иконой А лександра Н евского историками счи
тается О браз, хранящ ейся в приделе В хода Господня в И ерусалим собора Василия Блажен
ного на К расной площ ади. У никальность иконы заклю чается в том, что она помимо основ
ного изображ ения князя содерж ит и небольш ие иллю страции его подвигов, среди которых 
12 зем ны х чудес и 23 посмертны х. По м нению  историков, данны е изображ ения носили вос
питательны й характер и обозначали  те качества, которым долж ен обладать святой и к кото
рым долж ен стремиться православны й христианин. К лейма составлены  по аналогии с од
ним из основны х источников по биограф ии А лександра Н евского, его Ж итии. Исходя из 
этого, икона получила название Ж итийной.

Х ар ч ен к о  В.К., 
Н И У  « Б е л Г У » , г. Белгород

Т Р А Д И Ц И О Н Н Ы Е  К У Л Ь Т У Р Ы  В З Е Р К А Л Е  Х Р О Н О Т О П А

В статье рассм атриваю тся особенности  обрядового хронотопа: продолж ительность 
времени обряда, основательная подготовка пространства, трудозатратность, или предш ест
вую щ ая собы тию  аскеза. С облю дение хронотопа обеспечивает целы й ряд позитивны х по
следствий: скрепление семьи, гармонию  праздников и будней, аутосуггестивны й эффект 
для участников обряда. С овременное клиповое м ы ш ление, м едиа-культура, подм ена реаль
ности веером  возмож ного оборачивается хроноцидом . П одобное «уничтож ение времени» 
для личности  и социум а чревато серьёзны ми последствиями.

К лю чевы е слова: национальная культура, обряд, праздник, свадьба, похороны , хро
нотоп, клиповое м ы ш ление, «общ ество возмож ностей».

The article deals w ith specific characteristics o f  the cerem onial chronotope: the duration o f 
the rite, significant preparation o f  the site, labour input or preceding askesis. Follow ing the chro
notope ensures positive consequences: fam ily bonds, harm onious com bination o f  w orking days 
and holidays, autosuggestive effect for rite participants. M odem  clip way o f  thinking, m edia cul
ture, replacing  reality w ith the spectrum  o f  the possib le cause chronocide. This w ay o f  time de
struction can result in grave consequences for the individual and society.

K ey words: national culture, rite, ritual, cerem ony, holiday, w edding, funeral, chronotope, 
clip thinking, opportunity  society.

В одной  из своих статей С .В .Д евяткин развивает идею  блаж енного А вгустина о веч
ности как ум ении ж ить одноврем енно, одном ом ентно в прош едш ем, настоящ ем  и будущ ем, 
чему сп особствует достаточно интенсивное развитие соответственно пам яти, внимания и 
воображ ен и я691. И зучение традиционны х культур в зеркале хронотопа вы свечивает исче
заю щ ее ум ение максимального вним ания к сию минутном у, настоящ ему. Об этом свиде
тельствует, в частности, характер обрядовы х действий, составляю щ ие культуры  обряда. 
Т еория обряда: праздничного, свадебного, крестильного, похоронно-пом инального -  в оте
чественном  гум анитарном  знании сохраняет достаточно мощ ны й им пульс развития и раз
работки. однако  при этом нам етилась и некоторая асим метрия в предм етах исследования. 
Н азовём  три  аттрактора, притягиваю щ их внимание культурологов и ф ольклористов. Это,

691 Девяткин С.В. Время и вечность в «метафизике света» ' Человек -  сам себе непонятный: Сборник статей. -  
Новгород: НовГУ им Ярослава Мудрого, 1997. С 29-34
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во-первы х, обрядовая предм етность; во-вторы х, последовательность обрядовы х и ритуаль
ных действий ; в-третьих, язы к того или иного обряда: паремии, ф разеологизм ы , лекси ка 
свадебны х песен, причитаний. В таком  направлении охарактеризован  погребальны й обряд, 
например, в работе Т .И . Г авриловой692. О  недостатках в организации соврем енного  празд
ника, в частности о  зрелищ ности, подм еняю щ ей действия участников церем онии, пиш ут 
специалисты  по эортологии (науки  о  праздниках), в частности  М .В. Л и тви н ова693. В месте с 
тем полагаем , что исследование культуры  обряда д оп ускает  и некоторы е ины е проекции, 
ф ундам ентальны м  и прикладны м  аспектам  которы х д о  настоящ его времени уделялось не
достаточно исследовательского вним ания. Это. преж де всего, хронотоп  обряда, то  есть вы 
явление особенностей обрядового времени и пространства. В свете концепции 
М.М. Б ахтина хронотоп продолж ает интенсивно исследоваться прим енительно к худож ест
венному дискурсу. О днако нем аловаж ное значение, на наш  взгляд, он м ож ет иметь и в о т 
нош ении характеристик обрядового знания, теории  обряда.

М атериалом  настоящ его исследования послуж или  лично  собранны е инф орм ацион
ные ф рагм енты  а) из личного архива сем ейного родослови я694; б) из сочинений студентов 
национального отделения «Н ародны е приметы  С редней  А зии», «М ой дом » (16. 19, 20 мая 
1991 г.); в) из контекстов худож ественной и м ем уарной литературы , г) из авторской  карто
теки спонтанны х вы сказы ваний (разговорны й дискурс). Все эти ф рагм енты  объединены  
заявленной тем атикой обрядового хронотопа. В связи  с ш иротой темы  обрядового  хроно
топа и очерченностью  границ публикации позволим  себе некоторы е данны е излож ить в пе
ресказе. концентрируя их значимы й для нас врем енной и /или пространственны й параметр.

(В больничной палате ж енщ ина л ет  70 вспом инает:] В нучка спраш ивает: а  сколько 
машин бы ло на свадьбе. Я смею сь: одни дрож ки. С егодня праздник архангела М ихаила. Я в 
этот день кончила отмечать свадьбу! Раньш е неделю  и больш е! С ейчас в столовую  сходят, 
и всё! А раньш е сначала сундук везут, потом застолье, напиваю тся, и в воскресенье, и в по
недельник. и во вторник. А потом  по го с тям ... (21 .11 .2015).

[Л аборантка 36 л. о похоронах бабуш ки (село  П рудки К орочанского района Белго
родской области):] У нас в деревне, если  человек даж е рано утром  умер, его в то т  же день 
не хоронят, он обязательно долж ен переночевать дом а. Н ад ним всю  ночь читаю т м олит
вы ... (09.03.2015).

Э то блю до готовится долго, ш есть часов надо перетирать в к о р ы тц е ... [Белгородская 
область. Ракитянский район]; [А спирантка из Ш яуляя, 1972 г.:] Мы вас угостим , это блю до 
готовится под Новый год и долго, восемь часов его  готовят (В ьетнам . Х аной, студентка, 
1979 г.). Ц епеллины  мы всегда к празднику готовим : пока картош ки на тёрке натрёш ь, это 
долго го то ви тся ... У нас в семье было, если  кого наказы ваю т, то заставляю т тереть картош 
ку к цепеллинам  (Л итва, Ш яуляй, аспирантка, 1972 г.).

[С тудентка из Бухары, 1991 г.:] У нас, когда ребёнок родится, то  40 дней  его чуж им  
не показы ваю т, только своим! [С тудент из Бухары , 1991 г.:] К огда невеста становится же
ной и после свадьбы  ж ивёт в дом е мужа, она три  дн я долж на первой со всеми, даж е с ма
ленькими здороваться, а к своим родителям  она 40  дней  не долж на ходить.

П риведённы е будто бы  различны е ф рагм енты  м ногое, однако, объединяет.
В о-первы х, в них просвечивает такая особенность  обрядового хронотопа, как зн ач и 

тельная врем енная протяж ённость: свадьба не один и не два  дня, а  больш е недели . Блю до 
красуется на столе не из кулинарии и не из «пакетика», а после долгого приготовления. У т
ром умер, в вечером  уже покоится в зем ле? Нет, усопш ий  долж ен переночевать под своей 
крышей. О братимся к худож ественны м  текстам . О тм етим  прекрасное первоначальное на
звание ром ана Ч. А йтм атова «И  дольш е века длится день», по требованию  властей пере
именованного в «Буранны й полустанок». Б. П астернак, строка из стихотворения которого

Гаврилова Т.И. Терминология похоронно-поминального обряда в этнолингвистическом освещении (на ма
териале Курского региона) /7 Автореф дис .. канд. филол. наук. Белгород, 1997. — 17с.
WJ Литвинова М.В. Массовые праздники и зрелища как культурно-исторический феномен 7 Дис 

канд филос наук -  Белгород, 2002. -  146 с.
494 Харченко. Личный архив семейных родословных: В 30 тт. Белгород, 2013.
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попала в название, в те годы  бы л на подозрении. П ервоначальное название коррелировало с 
сю ж етом  романа, то есть отраж ало  процедуру неспеш ны х и ответственны х похорон У мера 
ш его К азангапа везут на сарозекский пантеон А на-Бейит. П риведём  одно из многочислен»! 
ны х разм ы ш лений главного героя ром ана Едигея: «П очему родны е хоронить не приехали? 
Что за лю ди пош ли, что за  народ?.. Д ля них всё важно на свете, кром е смерти!» И это не) 
давало ему покоя: «Если см ерть для них ничто, то, выходит, и ж изнь цены не имеет. В чем 
же см ы сл, для чего и как они  ж ивут там ? (Ч. Айтматов).

В о-вторы х, особенностью  обрядового хронотопа является особая организация про
странства: тщ ательная уборка помещ ения, расстановка риту альны х предметов -  берёзовых 
веток в Троицу. Белить избу всегда считалось напраздником: белили на году два раза -  по
сле осенней  приборки перед П окровом  и после зимней топки на П асху. П одготовив, подно
вив избу, вы скоблив косарём  до м олочно-отстойной ж елтизны  пол, принимались за стряп
ню . за  варево и ж ар ево ... (В. Распутин. П рощ ание с М атёрой). А нна В асилевская, олице
творяю щ ая культуру карел, описы вает в своих воспоминаниях преобразование окружаю
щ его пространства, свои зрительны е, обонятельны е впечатления: В деревне уже гуляли, 
пили, ели. В избах чисто, з апаш  исто (А. Василевская. К нига о  ж изни).

В-третьих, особенность национального обрядового хронотопа -  это его трудочатрат- 
ность, аскеза обряда, что вы текает из первого и второго признаков, в том числе, если речь 
идёт и о  предстоящ ем празднике, будто бы предполагаю щ ем  отдохновение от трудов. Здесь 
надо учесть, как пиш ет Т. Ч ередниченко, двухтактность праздника. Л ю бой праздник диа
лектически  предусм атривает предш ествую щ ую  аскезу, без которой  само ощ ущ ение празд
ника будет неполны м 95. И эта аскеза тож е составляет врем енную  и пространственную  ко
ординату обряда: долгие приготовления к собы тию  (узбекская девочка долж на обвязать 
крю чком  массу платочков как подарков к своей будущ ей свадьбе), долгая работа по обихо
ду и украш ению  «территории бытия». В романе «Лето Господне» И. Ш мелев трогательно 
описы вает начало поста: не лучш ую  посуду к столу, другие лам пады , другую  одежду.

Рассмотрим  теперь, какие вы игры ш и давало соблю дение обрядового хронотопа.
Первый выигрыш  -  скрепление семьи. Долгие похороны -  значит приедут, придут про

ститься. пособолезновать. В приведённом выш е отрывке из романа Едигей говорит об уваже
нии к умершему, о ценности каждой человеческой жизни, состоявш ейся судьбы. Но приезд 
родственников есть проявление уважения и к роду, к семье. Не однодневная свадьба -  это не
спеш ное знакомство, уважительное общ ение новых родственников. Каждый дискурс диктует 
собственные уникальные традиции и предпочтительную тематику общ ения. Обрядовый дис
курс актуализирует уважение к предкам, сбережение родовой памяти, ценность семейных уз. 
взаимопомощь рядом живущ их. Все эти темы требую т проговариванпя, времени, обрядового 
хронотопа, репрезентации таких концептов, как СЕМ ЬЯ. СУДЬБА. Скороговорка здесь недо
пустима. Авторы родословных нередко описываю т праздники, когда за больш им столом соби
рались все родственники. Однако, чтобы такое событие запомнилось, ему надо было «подарить 
время». В дворянских семьях «обрядовый хронотоп» распространялся на ритуал вечернего 
чтения вслух классических текстов. И это ритуальное действо запоминалось надолго и у же вы
росш ими детьми вспоминалось всегда тепло и сердечно.

Второй вы игры ш  соблю дения обрядового хронотопа -  чисто психологический, гар
м онизация восприятия будней и праздников. О б этом свидетельствую т пословицы: «Будет 
и на наш ей улице праздник», «В праздник поближ е к лю дям , в будни  подальш е от людей». 
Т. Ч ередниченко пиш ет о том , что ф ункция праздника -  разочаровы вать. О льга Балла по
этично воспевает защ итную  фу нкцию  будней, с привы чны м, успокаиваю щ им  их ритм ом 696.

Третий  вы игры ш  назовём аутосуггестивны м, он касается сам оуваж ения, самоиден
тиф икации личности. Ч еловек сделал всё, как полож ено: достойно  похоронил умерш его, 
всех уваж ил, никого не забы л пригласить, приготовил нечто изы сканное, навёл чистоту и 
порядок. О тсю да идут импульсы  сам оуваж ения, достоинства.

Чередниченко Т Праздничность /.' Новый мир, 2002, № 11 
6% Балла О. Похвала связанности / ' Знание -  сила 2007, № 6. С. 129.
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Все эти выигрыши есть не что иное, как прикладное значение обрядового хронотопа, 
которое настоятельно требует озвучивания и осмысления, а также наблю дения над традициями 
иных культур. За сорок дней не-гостевания в родной семье молоденькая ж ена привыкает к но
вому укладу, перестраивается внутри, переживая поначалу восторг (лю бимый рядом), потом 
недовольство (в больш ой, многопоколенческой семье не каждый новый родственник прихо
дится по душе), а потом эти полярные чувства оборачиваю тся мудрым смирением, принятием 
сл о и в ш ей ся  перемены в жизни. Скрепление семьи протяжёнными во времени действиями 
сейчас особенно актуально, поскольку дети больш е внимания уделяю т соблазнам компью тера, 
нежели общ ению  с родителями и сиблингами (братьями и сестрами).

Наш и предки не торопились, но в итоге успевали  нам ного больш е, чем  мы. Л ингвис
ты отм ечаю т, что категорию  времени исследовать слож нее, неж ели категорию  пространст
ва . Это относится и к личной  ж изни, и к проф ессиональной состоятельности . См. в изло
жении Д.А . Гранина эксперим ент с личны м  временем  энтом олога А .А . Л ю бш цева69*. И с
следование обрядового хронотопа в перспективе позволит взглянуть на врем енны е пара
доксы соврем енности. В.А. С олоухин писал об этом: «Раньш е ездили  долго  и потом  вы хо
дили книги, например ром ан  И. Гончарова «Ф регат «П аллада», а сейчас краткосрочная ко
м андировка оборачивается о т  силы  зам еткой в газету.

О брядовы й хронотоп  целесообразно исследовать вкупе с идеей  хроноцида, предло
ж енной М .Н. Э пш тейном , подчёркивая развитие и распространение в социум е новой м оде
ли: не от  возм ож ного к реальном у, а о т  реального к возм ож ному. «Н о богатство  ж изни  за
висит от  разнообразия её возм ож ностей больш е, чем от  степени их реализации . .. .В  этом 
состоит поэтическая сторона прогресса, которая обы чно заслоняется её практической  сто
роной»694. А втор д алее цитирует А рнольда Т ойнби, писавш его про утончение м атериально
го субстрата истории и про её переход в более духовное, эф ирное состоян и е700. Н а наш 
взгляд, это количество возм ож ностей, «процесс откры вания настоящ его м нож ественном у 
будущ ем у» объясняет так назы ваемою  клиповость м ы ш ления, чему способствует и ж анр 
рекламы , и соврем енная м едиакультура. Более того, помимо «поэтической  стороны  про
гресса» здесь просм атривается роковое невним ание к реальности настоящ его. По всем этим 
причинам и нововведениям  ценны м становится исследование обрядового  хронотопа в раз
личны х национальны х культурах как альтернативы  ускорению  врем ени и невним анию  к 
возмож ной и плодоносной его  длительности  и основательности.

Чуркина Т.А., 
НИУ «БелГУ», г. Белгород

РОЛЬ КРЕПОСТИ ВАЛУЙКИ В РУССКО-КРЫМСКИХ ОТНОШ ЕНИЯХ
В XVII ВЕКЕ

В статье рассм атриваю тся диплом атические отнош ения м еж ду К ры м ом  и М осквой в 
XVII веке. Также в статье рассм атривается крепость В алуйки. О собое вним ание уделяется 
ее географ ическом у полож ению  и роли в организации диплом атических  связей  меж ду М о
сквой и Крымом.

Клю чевы е слова: Русско-кры мские отнош ения в X V II веке, ди плом атические отн о
ш ения, крепость Валуйки, П осольский двор.

The article considers the diplom atic relations betw een the C rim ea and M oscow  in the X V II 
century. The article also  exam ines V aluiki fortress. Particular attention is paid  to its geographical 
position and role in the organization  o f  d ip lom atic relations betw een M oscow  and the Crim ea.

6,1 Чугунова С.А «Движение времени» у представителей разных культур. -  Брянск: Брянский
гое университет, 2009. -  240 с.
69* Гранин Д А  Эта странная жизнь... //Аврора, 1974, № 2 
т  Эпштейн М.Н Хроноцид// Октябрь, 2000, № 7. С 166-167 
40 Там же. С. 170.
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П осле освобож дения от м онголо-татарской  зависимости Российское государство не 
избавилось от набегов татар, о т  ханств, на которы е распалась О рда. Но даж е после присое
динения Казанского и А страханского ханств у России оставался со стороны  татар еще один, 
достаточно сильны й противник -  К ры м ское ханство. Кры мские татары  соверш али набеги 
на российскую  территорию  вплоть до конца XVII в., что, несом ненно, наш ло отражение во 
м ногих сферах ж изни как населения, так и государства. В этой связи особы й интерес пред
ставляю т не только военны й аспект российско-кры м ского противостояния в Днепро- 
Д онской  местности, но и отраж ение слож ивш ейся ситуации в сфере дипломатических от
нош ений двух государств.

И сследованию  русско-кры м ских отнош ений посвящ ено немало исследований, на их 
основе можно вы делить отдельны е ф акторы , влиявш ие на сущ ествование российского го
рода-крепости В алуйки701.В основном , от  набегов кры мских татар страдали ю жны е грани
цы России. В связи с этим , на границе Российского царства строились оборонительны е со
оруж ения и крепости.

О дной из таких крепостей стала крепость Валуйки. Кроме оборонительной функции, 
данная крепость играла важ ную  роль в диплом атических отнош ениях меж ду Россией и 
К ры мом °2. К репость находилась на ю ж ной границе Российского государства, на правом 
берегу р. В алуй703. С ущ ествовало несколько дорог, по которым соверш али свои набеги та
тары . Крепость В алуйки окруж ало несколько таких дорог. В осточнее В алуйки проходила 
К альмиусская сакм а704. западнее -  И зю мская сакм а70’ В алуйские станичники контролиро
вали и С авинскую  сакму. Таким  образом , само располож ение крепости служ ило предпо
сы лкой того, что столкновения населения данного города-крепости  с татарами происходило 
постоянно.

При рассм отрении таблицы  «Количество служ илы х лю дей в городах и у езд ах  поле
вой окраины  России 1626 г.», приведенной в монограф ии В.П. Загоровского , становится 
понятно, что только в двух крепостях на ю ж ной окраине России находились ямщ ики: Ва
луйки  и О скол. Н аличие данной категории служ илы х лю дей в крепости Валуйки говорит о 
том , что крепость находилась на пути, по которому двигались послы  и гонцы  между М оск
вой и Крымом.

Главной целью  набегов татар бы ло угон скота, разорение, захват «полона». В Крыму 
находилось много русских пленны х. П ленны е являлись основны м  доходом  татар: их прода
вали на Восток -  в Грецию , Т урцию , С ирию  и другие стран ы 707. В связи с этим, неодно
кратно между Кры мом и М осквой осущ ествлялся «размен п олоном »708. Д о  1616 г. посоль
ские размены  -  оф ициальны е встречи, где происходили переговоры , поднош ения подарков, 
обм ен и выкуп полоняников709, еж егодно осущ ествлялись в Л ивнах и Крыму. О днако, на

701 Прим : В различных источниках на протяжении XVI-XVII вв употреблялись различные варианты написа
ния наименования изучаемого населенного пункта: Волуйка, Валуйка, Валуйки. В настоящей статье исполь
зуется название, закрепившееся в дальнейшем и используемое вплоть до настоящего времени.
7 2 Загоровский В П Белгородская черта -  Воронеж, 1969. -  С 32
703 Веселовский М.Г.. Воскресенский Н В Города Воронежской губернии их история и современное состоя
ние, с кратким очерком всей Воронежской губернии. -  Воронеж, 1876. -  С. 38.
704 «Сакма». Энциклопедический словарь Ф А Брокгауза и И А Ефрона [Электронный ресурс] -  URL: 
http://www.vehi.net/brokgauz/ (дата обращения: 15.11 2016)
703 Чепухин А.Г. Волуйка: крепость на южнорусской окраине (судьбы служилых и жилецких людей XVII ве
ка) // История военного дела: исследования и источники -  2014 -  Т. V -  С 157.
706 Загоровский В.П. Указ. соч. -  С.27.
107 Бережков М Н. Русские пленники и невольники в Крыму. -  Одесса, 1888. -  С 17
,08Новосельский А.А Борьба Московского государства с татарами в первой половине XVII в. -  М.; Л., 1948. -  С 9.
709 Чепухин А.Г. Указ. Соч. -  С. 198

http://www.vehi.net/brokgauz/
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чиная с 1616 г. разм ен  полоном  стал проходить в В алуйках710. Это бы ло связано  с особы м 
положением данной  крепости  -  она находилась ближ е к Крыму, чем  Л ивны . Н овое место 
посольской размены оказалось удачным, об этом свидетельствует тот факт, что уже в 1621 г. в 
Валуйках бы л поставлен  П осольский д во р 711, а в конце 1620-х гг. в устье реки У раевой был 
основан Разм енны й городок -  резиденция посольств, устраиваем ая на время переговоров. В 
заранее назначенное время из М осквы  на разм ен  приезж ал окольничий  с казной  в сопрово
ждении дьяка, дворян  и служ илы х лю дей из разны х город ов712. Д ля несения служ бы  при 
посольстве воеводе необходим о бы ло отобрать более 100 служ илы х лю дей. Волуйчане и 
ж ители украинны х городов поставляли  хлеб, вино, м ед для кры м ских и русских лю дей на 
размене, сено для их лош адей . П осольские разм ены  приносили нем ало хлопот и убы тков 
населению  данной  креп ости 713, но данное обстоятельство  не отразилось на интенсивности 
диплом атического взаим одействия Российского государства и К ры м ского ханства с ис
пользованием возм ож ностей  Валуек.

Таким  образом , из всего вы ш есказанного м ож но сделать вы вод, что крепость В алуй
ки, благодаря своем у географ ическом у полож ению , играла важ ную  роль в организации  д и 
пломатических отнош ений  м еж ду М осквой и К рымом.

Ш аханин В.А., 
НИУ «БелГУ», г. Белгород

ФОРМ ИРОВАНИЕ РУССКОЙ ЕВРЕЙСКОЙ ДИАСПОРЫ  В И З Р А И Л Е

В статье рассм атривается проблем а ф орм ирования и роли русской  еврейской  диас
поры в Израиле.

К лю чевы е слова: И зраиль, м игранты , миграция, историческая родина, адаптация.

The article deals w ith the problem  o f  the form ation and role o f  the R ussian  Jew ish  d iaspora 
in Israel.

Key w ords: Israel, m igrants, m igration , historical hom eland, adaptation.

Евреям, рассеянны м  по разны м  странам  мира, бы ло свойственно стрем ление возвра
титься на историческую  родину, на «зем лю  обетованную », где когда-то  располагалось их 
государство. И зраиль вновь появился на карте м ира в середине X X  века. У чредительны е 
докум енты , приняты е Генеральной А ссам блеи  О О Н  (в частности . Р езолю ция №  181 от 29 
ноября 1947 г.), узаконили создание на бы вш ей Британской  подм андатной  территории Па
лестина государства И зраиль в качестве «еврейского государства»714.

За несколько десятилетий его независимого развития была создана развитая система 
социальных и экономических отнош ений. В начале 90-х гг. темпы экономического роста выве
ли Израиль в число динамично развиваю щ ихся стран мира. Достичь подобных успехов ему 
помогло благоприятное стечение внутренних и внеш них обстоятельств, среди которых сущ е
ственное значение принадлеж ит социально Во многом благоприятное развитие экономики 
страны было обеспечено активным миграционным процессом. Например, в результате эмигра
ции в Израиль из России и других стран СН Г 90-х гг. численность русских евреев -  так назы
вают эмигрантов из бы вш его С С СР -  достигла одной ш естой части из 6,3 миллионов жителей 
Израиля. Русские евреи превратились в самую  крупную  этническую  группу в стране, опередив 
евреев из М арокко, которых насчитывалось свы ш е 300 ты сяч715. Русские евреи оказали сущ е

710 Базилевич В М Из истории московско-крымских отношений в первой половине XVII века -  Киев, 1914. -  
С 16
711 Чепухин А.Г. Указ. соч -  С. 198
71! Там'же. т С. 199.
7|’ Там ж е .-С . 199
714 Цит По: Хирш Э К. Факты об Израиле -  Иерусалим: израильский центр информации, 1992
715 Там же
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ственное влияние на социальную  и политическую обстановку в Израиле. Но словам министра 
внутренних дел Израиля в 2000-2001 гг., бывшего московского диссидента Натана Щаранско- 
го, Израиль занимает уникальное место в мире благодаря интеллектуальному потенциалу, 
примерно равному потенциалу всей Западной Европы. Подавляю щ ую  его часть составляют 
русские евреи, ведь в Израиль переселились с конца 80-х гг. 30 000 инженеров, врачей и других 
представителей точных, естественных и гуманитарных наук, что вывело Израиль на второе 
месте в мире после СШ А  по числу изобретений на душу населения. Самый высокий процент 
лиц с высшим образованием -  среди русских евреев.

Во многом благодаря русским  специалистам  в последние годы удалось на четверть 
увеличить экспорт продукции пром ы ш ленного производства. В этой отрасли заняты более 
100 тысяч человек, треть из которы х -  новые репатрианты  из России. По словам Амоса Ла- 
хута. руководителя отдела стран С Н Г и Восточной Европы  еврейского агентства «Сохнут», 
«пройдет ещ е десять лет, и они станут самой мощ ной силой в И зраиле»716.

В начале 1990-х гг. российская диаспора за пределами бы вш его СС С Р насчитывала 
порядка 2 млн человек -  это «старая» часть диаспоры сф орм ировалась в результате мигра
ции в постреволю ционны й и советский период. Распад С С С Р и активная эмиграция из Рос
сии на протяж ении последних л ет  сущ ественно увеличили численность российской диаспо
ры -  до 30 млн человек. Это вторая по численности мировая диаспора.

Российская диаспора им еет ряд уникальны х особенностей , которые сущ ественно 
влияю т на оценку ее численности  и деятельности. В о-первы х, российская диаспора этниче
ски неоднородна и вклю чает в себя представителей разны х этнических групп -  русских, 
евреев, татар, чеченцев и других народов. Они сами себя и другие их часто назы ваю т рус
скими. Н апример, в Герм ании даж е этнических немцев назы ваю т «русским и немцами», в 
С Ш А  «русским и» назы ваю т всех, кто родился и приехал с территории бы вш его СССР. Во- 
вторых. представителям  российской диаспоры  свойственна достаточно  быстрая и успеш ная 
ассим иляция в принимаю щ их странах. Россияне имею т вы сокий уровень образования, хо
рош о приспосабливаю тся к новым условиям. В-третьих, представителям  российской диас
поры свойственна низкая степень сплоченности и практически полное отсутствие этниче
ской консолидации. Районов ком пактного проживания русских, а  тем  более замкнуты х анк
лавов практически не сущ ествует (исклю чением  можно считать Брайтон-Бич в Нью-Йорке). 
В -четверты х, особенностью  русскоязы чной иммиграции является сильная еврейская этни
ческая составляю щ ая. П оток эм играции из России устрем лен преим ущ ественно в три госу
дарства: С Ш А . Германию  и И зраиль. В литературе часто используется обобщ енны й термин 
«еврейская эмиграция»: те, кто считали себя притесненны ми в С С С Р в силу своей нацио- 
нальности и кто мог доказать свою  принадлеж ность к еврейском у народу, эмигрировали 
при посредничестве м еж дународны х еврейских организаций на историческую  родину. Рас
см атривая опы т миграции русских в Израиль, многие авторы  назы ваю т данное явление 
«одним из самых поразительны х». В самом деле, в начале 1990-х гг. волна исхода была 
весьм а значительной, при этом участвовавш ие в пей русские сум ели достаточно быстро 
встроиться в принимаю щ ее общ ество. В И зраиле вы ходит разнообразная пресса на русском 
язы ке, издаю тся книги, что позволяет мигрантам оставаться в своей культурной и языковой 
среде и благоприятно сказы вается на комфортности пребы вания в новом общ естве717.

П рож ив 18 лет в И зраиле, наш бы вш ий соотечественник Ю лий К ош аровский, вос
поминал: «Л ю бая эм играция -  это  больно всегда. Н ачинать новую  ж изнь в новой среде, на 
новом язы ке -  больно. Вы приезж аете в И зраиль готовы е обнять лю бого верблю да за то. 
что он израильский, а потом  вы ясняется, что вас тут восприним аю т как конкурента и про
пускать без очереди  никуда не намерены . ...И  пока вы начинаете понимать, как ф ункцио
нирует это общ ество и по каким правилам  себя в нем вести, п роходит немало лет»  * О дна

7,6 Зинин Ю Израильтяне. -  Режим доступа: http:/ 'www.rjews.net/gazcta/feigl7.html.
’’’Малахов В Культурные различия и политические границы в эпоху глобальных миграций М : Новое лите
ратурное обозрение, 2014. 232 с С.24
"  Михаил Эдельштейн -  Юлий Кошаровский «Я идеалист, но знаю, что это плохо» // Лехаим. -  2008 -  

№ 12 -  С 98

http://www.rjews.net/gazcta/feigl7.html
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ко лаже те. кто принял реш ение о переселении в достаточно зрелом возрасте (« .. .за 45, ога 
не заработали здесь пенсий, у них нет обеспеченного будущ его») не сож алели о нем: « .. .И 
180 людей, которых я спраш ивал, оправдались ли их ож идания, практически все ответили  - 
это было самое важ ное, сам ое правильное реш ение в моей жизни». М ногие м игранты  дос 
таточно быстро и успеш но интегрировались, наш ли себе работу, обустроились, начали ceoi 
бизнес, будучи уверенны м и в том. «что здесь у них и их детей есть будущ ее.719

П редставляю т интерес размы ш ления бы вш его советского литератора и ж урналист 
Марьяна Беленького о тех  изменениях, что происходят в сознании м игрантов, принимаю  
шнх реш ение связать свою  судьбу с И зраилем: «К огда мне приш лось реш ать непрост}* 
дилемму -  ехать в А м ерику или в И зраиль, я рассуж дал так: ам ериканцем  мне ещ е над 
становиться, а еврей я уж е есть. Мне, как и сотням  ты сяч будущ их репатриантов бы ло не 
вдомек. да никто и не предупредил нас о том , что нуж но будет превратиться из евреев в и ' 
раильтян. И что платить за это  многим придется вы сокой ценой. Те. кто упорствует в свое: 
желании оставаться «русским и» в И зраиле, кончат свои дни в нищ ете, всеми забы ты е. Вед 
русско-еврейская культура в Израиле -  это культура одного поколения. И не надо льстит 
себе надеждами, что наш и дети  в полной мере сохранят русскую  культуру: они  станут 
уже становятся израильтянами. В лучш ем случае русский для них будет вторы м язы ком .7 
Он сравнивал мнение о евреях: «В сознании евреев С С С Р еврей -  это тот, кого дискрим! 
пируют: не принимаю т на работу, в институты  и т.д. В сознании израильтян евреи  -  это и 
раильтяне, это они -  основное население ст р а н ы ...

Первое, что меня поразило в израильтянах, -  отсутствие собачьего вы раж ения гла 
по которому мы безош ибочно узнавали «своих». Н есовпадение привезенного с собой эми 
рантами из СНГ понятия о евреях с тем и евреям и, которы х они встретили в И зраиле, н 
редко становится у репатриантов причиной м орального дискомф орта, разочарования, д  
прессий и т.д. Впрочем, и выходцы из стран В остока отказы ваю т нам в праве считаться 
евреями -  ведь и их понятие о евреях не совпалает с тем  как ведут себя «русские». У nei 
сложилось убеж дение в необходимости не ж ить прош лы м, а стремиться найти свое место 
Израиле: «Всех репатриантов я обязан честно предупредить: становитесь израильтяна.\ 
пока не поздно! В м есто чтения русских газет, посещ ения русских тусовок, просм отра мо 
ковских телепередач и слуш ания разно , учите-ка лучш е иврит. И перед вами откроет 
прекрасная и удивительная страна. В аш а страна. Ибо И зраиль-это не страна евреев и 
страна «русских». Это страна -  и зраильтян»7’1

О днако поменяв страну проживания, эмигранты, не могут поменять свой менталитч 
культуру, перестать думать на русском языке. Наши бывш ие соотечественники продолжа] 
читать книги на русском языке, смотреть русские фильмы, слушать привычную музыку.

«Русские» Израиля формирую т для себя и вокруг себя особую социокультурную  с ре; 
интересн>ю и понятн)к> именно обладателям двойной русско-еврейской идентичности. В 
зависимости от самоидентификации группа «русских евреев» по факту своего сущ ествовал 
является частью «русского мира». Репатрианты сохраняю т связь с Россией через дружеств* 
ные и родственные контакты, бизнес-партнерство, культурную  общ ность с нашей страной.

У величение численности эм игрантов из России имеет важные социальны е послед! 
вия для Израиля: как отм ечаю т израильские исследователи, русские евреи, как правило, в 
ступаю т против ортодоксального диктата. И звестны й израильский учены й, бы вш ий v 
нистр просвещ ения А мон Рубинш тейн писал, что они в своей массе приверж ены  «демок] 
тическим. гум анистическим , универсальны м  ценностям . Д аж е те, кто относит себя к п| 
вому лагерю , не хотят ж ить в изоляции, не хотят бы ть отрезанны ми от  Запата. В б у д у т  
они смогут спасти нас от  экстрем изм а»722.

7|‘' Там же С 99
720 Марьян Беленький -  «Русские» или израильтяне1* // Лехаим. -  2003. -  № 8 -  С. 48
721 Там же
723 Там же
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ИСТОРИЯ ХРАМОВ И СУДЬБА СВЯЩ ЕННИКОВ СЛОБОДЫ ТОМАРОВКИ

В статье прослеж ена история храмов, сущ ествовавш их в слободе Т ом аровка в XIX- 
XXI вв., и судьбы  свящ енников, служ ивш их в названны х храмах.

Клю чевы е слова: слобода Т омаровка. храмы , свящ еннослуж ители.

The article traced the history o f  the tem ples that existed in the village T om arovka in XIX- 
XXI centuries., A nd the fate o f  the priests w ho served in these tem ples.

K ey words: settlem ent Tom arovka, tem ples and priests.

Слобода Томаровка возникла после завершения строительства Белгородской оборони
тельной черты и крепостей на ней. Карповский воевода передал земли нынеш ней Томаровки 
генералу Карлу Регимонту. попу М икитскому и братьям Томаровым. Генерал заложил свою 
землю  братьям и не смог выкупить. Гомаровы на своей земле стали поселять черкас, т.е. у кра
инцев. Черкасы вынуждены были бежать не только от гнёта польских и литовских феодалов, 
но им приходилось отстаивать православную  веру, веру отцов и дедов. Вместе с крестьянами и 
ремесленниками на Русь уходили и священники. Где бы ни жили черкасы, первым делом они 
строили часовню, а собравшись с силами, строили и храм. Храм, вера были основой всей жиз
ни людей. В храме соверш ались семейные обряды: венчание, крещение, отпевание покойни
ков. Участие в крестных ходах, в праздничных службах объединяло людей, укрепляло нравст
венные устои. Церковь вносила значительный вклад в развитие образования на Ру си: первые 
школы чаще всего откры ваш сь при храмах, первыми учителями были священнослужители. В 
XIX веке в Гомаровке было около 15 тысяч жителей, которые делились на три общ ества. Каж
дое общ ество стараю сь иметь храм и школу . Невозможно знать глубоко историю школы по
сёл к а  не изучив историю храма. В настоящ ее время строятся новые храмы, восстанавливаются 
старые, издаётся литература о храмах, но о храмах исчезнувших, книг, материатов нет. Нам 
приш лось обращ аться в архивы, расспраш ивать пожилых людей, чтобы собрать сведения о 
храмах и священниках слободы.

П ервая церковь в слободе бы ла построена в 1785 году в честь Веры, Н адежды, Л ю бо
ви и матери их С офии. О на бы ла сооруж ена на ны неш ней улице 6 августа. Д еревянная цер
ковь стояла почти до конца XIX века. К огда она сгорела, на её месте построили часовню , 
«кам пличку» по-томаровски. Часовня бы ла разруш ена в 30-е годы XX в., годы беспощ ад
ной борьбы  с религией.

В 1841 году первы м общ еством  бы л построен храм А рхистратига М ихаила. Это было 
величественное, очень красивое здание. Ж ивописная кладка к и р п и ч а  высокая колокольня, 
больш ие окна в два ряда очень украш али храм . Имя архитектора неизвестно, ясно одно, что 
дело своё он знал зам ечательно. В храме был создан больш ой церковны й хор. в котором 
пели и дети, и взрослы е. Хор славился не только в слободе, но и далеко за его пределами. В 
30-40-х годах этот хор вы ступ а! в народном  доме. В конце 20-х годов в XX в. стране ш иро
ко развернулось антирелигиозное движ ение. В Гомаровке молодёж ь конф исковы вала ико
ны в храм ах, у ж ителей , приносили иконы  из своих домов. На площ ади у М ихайловского 
храм а иконы  сож гли. Горели иконы  в дорогих окладах, старинного и аф онского письма. 21 
октября 1929 года состоялось совещ ание коллегии райкома партии совм естно с активом  се
ла  Т омаровка. На повестке дня стоял один вопрос: «Доклад о закры тии М ихайловской 
церкви в целях использования её, в первую  очередь, под ссыпку хлеба, т.к. им ею щ иеся по
мещ ения в слободе Т омаровка не м огут вм естить наличие хлебопродуктов, при неблаго
приятной погоде м огут оказаться под  дож дём ». Храм закры ли, в пом ещ ение с великолеп
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ной росписью, прекрасны м иконостасом , засы пали зерно. В 1941 году во время захвата 
слободы ф аш истам и храм  бы л сильно  повреж дён и внутри весь вы горел.

Среди оккупантов бы л худож ник О тто, он жил в дом е М ирош никовы х на улице К ом 
сомольской. С ж ильцами до м а  он  обращ ался спокойно, а  с 16-летним  В ладимиром  даж е 
подружился и предупреж дал его  об  облавах  на м олодёж ь, которую  нем цы  угоняли в Герм а
нию. Отто много рисовал, на пам ять хозяевам  он оставил  рисунок храма. Рисунок в на
стоящее время хранится в ш кольном  музее. В ладимир М ирош ников в 1943 году уш ёл на 
фронт, в мае 1945 года в Б ерлине в колонне пленны х нем цев увидел О тто. Володя рассказал 
конвойным о худож нике и упросил отпустить его. В 1948 году' храм  взорвали, из кирпича 
построили Дом  культуры .

В 1851 году бы ла построен а Н иколаевская церковь с пятью  голубы м и куполами и с 
золотыми крестами. В 30-е годы  недалеко от храм а реш или построить детский  сад, а  чтобы  
получить строительны й м атериал, реш или взорвать Н иколаевскую  церковь. П осле несколь
ких неудачных попы ток храм  взорвали. Он распался на больш ие м онолитны е куски, кото
рые так и не см огли разобрать на отдельны е кирпичи.

Третий храм -  К азанский -  бы л построен в 1869 году. В 30-е годы  X X  в. он тож е бы л 
закрыт. Во время оккупации ф аш исты  в храме устроили коню ш ню , а  бом бёж ки разруш или 
купол и колокольню . П осле освобож дения Томаровки  храм  был восстановлен , и до сих пор 
он служит лю дям . А лександр Д анилович О стапов, вы пускник ш колы  1941 года, вспоминал: 
«Величественные соборы  напом инали  трёх могучих русских  богаты рей , стерегущ их от  вра
гов русскую зем лю , о которы х я знал из рассказов бабуш ки. П одум алось, что и это село с 
белыми хатами, и эти богаты ри бы ли всегда, и будут стоять вечно, и нет такой  силы на зем 
ле, которая м огла бы наруш ить этот  светлы й неповторим ы й мир».

Свящ енники храм ов Т ом аровки  сделали нем ало для народного просвещ ения. В 1861 
год)’ свящ енник М ихайловской  церкви Слю нин откры л первую  ш колу в слободе. С начала 
школа располагалась в дом е свящ енника, позже в здании князя С алты кова-Головкина. В 
течение десяти л ет  свящ енник С лю нин был учителем  и законоучителем . Его дело продол
жил настоятель того  же храм а отец  Н иколай (М аляревский). О н не только  бы л законоучи
телем земской ш колы  № 1, но и создал на хуторах две передвиж ны е ш колы . В 1883 году 
Маляревский откры л ж енскую  ш колу, которую  он сам содерж ал. Д евочки  учились в его 
доме. Отец Н иколай ум ер в 1915 году.

Судьба ещё одного свящ енника М ихайловской церкви, вернее смерть, уж аснула всю сло
боду. Престарелого отца А лександра (Солнцева) бросили в колодец возле храма и забивали его 
камнями. Возле колодца стояла медсестра с револьвером в руках и никому не давала помочь 
старику, а потом выстрелила в колодец. Когда Белгород захватили войска Деникина, медсестру 
опознана дочь погибш его свящ енника. М едсестру Варвару Сидоренко судили военно-полевым 
судом за смерть 5 человек. По постановлению  суда она бы ла казнена.

Нелёгкой оказалась и судьба свящ енников Н иколаевской церкви. О тец Ф ёдор (Караку- 
лин) после окончания Курской дч'ховной семинарии бы л направлен в 1913 году в Томаровку. 
Он был законоучителем Томаровского образцового М инистерства П росвещ ения народного 
училища. В музее ш колы хранится копия похвального листа Кайдаш ову Н иколаю  с подписью  
отца Фёдора. В 1917 году отец  Ф ёдор был призван в армию, где он служил полковым свящ ен
ником. Революцию отец Ф ёдор не принял, вместе с дроздовцами уш ёл в Болгарию, затем в Ру
мынию. позже осел в небольш ом городке М онтаржи под Парижем. В его  приходе сложился 
настоящий русский центр. К нему тянулись тоскую щ ие по родной земле люди. О тец Ф ёдор не 
смог вернуться на родину, в 1937 году он умер и был похоронен во Ф ранции.

В ш кольном  музее хранятся ф отограф ии с дарственны м и надписям и о тц а  И льи, на
стоятеля Н иколаевской церкви  1925-1927 годов. Ф отограф ии, откры тки  отец  Илья посы лал 
жительнице Томаровки  К риничной Л ю бови Д м итриевне. В от содерж ание одной из откры 
ток: «Дорогая Л ю бочка! П риближ ается день твоего ангела, хотя письм о это и запоздает, 
всё же от душ и ж елаю  тебе всего, всего хорош его в ж изни. С м отрю  на твою  ф отокарточку  с 
внхчкой. -  мало ты  изм енилась. Всё же ты для меня осталась в пам яти милая м аленькая
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Л ю бочка, которую  я очень лю бил за её лю бовь и преданность ко мне и Л еночке. Я пока ещё 
жив и здоров. Х отелось бы повидать тебя и мою  незабы ваем ую  Гомаровку, но потерпим 
Бог велик и соверш ает ч у д еса ... Ш лю  привет всем твоим  и кто меня помнит. Целую креп
ко, всегда лю бящ ий тебя А натолий (23.10.1967 год)».

Галина В икторовна, внучка Л ю бови Дм итриевны , передала в музей фотографии, от
крытки, но ничего не могла нам рассказать. С ведения о его судьбе нам помог найти 
О. А лександр, настоятель монасты ря в Зимовеньках. Илья Григорьевич А постолов родился 
в Ф еодосии, его мать -  русская, отец  -  грек. Он окончил духовное училищ е, а  в 1914 году -  
Т аврическую  духовную  сем инарию  в Сим ф ерополе. В декабре 1915 года был призван на 
военную  служ бу, в январе 1916 года ускоренны м  курсом окончил Чугуевское военное учи
лищ е. В боях с красногвардейцам и был тяж ело ранен и не см ог уйти с  добровольческой ар
мией. В 1922 году у него ум ерла жена. Четыре раза власти его арестовы вали, он был сослан 
в лагерь принудительного труда. В 1925 году был вы слан в Томаровку, где состоял настоя
телем  С вято-Н иколаевской  церкви. Л еночка, которую  О. Илья упом инает в письме, его 
дочь, а Л ю бочка пом огала свящ еннику -  нянчила девочку. В 1927 году по ходатайству гре
ческого посла он бы л вы слан в Грецию . В течение 25 лет  он служ ил настоятелем  церкви 
святого апостола Ф омы  и военным свящ енником  в 1-м военном корпусе греческой армии. 
Принял м онаш ество с именем А натолий. В 1953 году он был настоятелем  русской церкви 
П ресвятой Троицы  в А ф инах, написал и издал историю  этого храма. И лья Григорьевич 
А постолов состоял председателем  С ою за русских военны х инвалидов в Греции. В 1961 го
ду он был назначен  епископом  М онреальским  и Канадским, но по состоянию  здоровья не 
смог перенести суровы й климат Канады, возвратился в Грецию  и до  конца жизни окормлял 
русскую  церковь П ресвятой Троицы  в А финах, был митрополитом  А ф инским. Умер 
О. А натолий в 1976 году. Его м ечта -  побы вать в Гомаровке -  не сбылась.

П р и м е ч а н и я :
1. К апков. К.Г. С вящ енники -  кавалеры И мператорского ордена Св. В еликомученика и

П обедоносца Георгия/К .Г. Капков //М осква-Б елгород: «Л етопись», 2012.
2. С убботин. П .К). Красный террор 1918- 1918 / II.Ю . С убботин. -  Белгород, 2014.

Ш илишпанов Р.В., Беляева И.В., 
НИУ «БелГУ», г. Белгород

ТРАДИЦИИ И НОВАЦИИ В ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОМ ВОСПИТАНИИ ДЕТЕЙ 
В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ (НА ПРИМЕРЕ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ)

А ннотация: В данной статье на основе светского подхода анализируется базовые осно
вы системы духовно-нравственного воспитания в образовательном учреждении. Также рас
сматриваю тся примеры выбора деструктивной духовности, как системы ценностей в образова
тельном учреждении и исследчтотся возможные негативные последствия подобного выбора.

К лю чевы е слова: духовность, нравственность, воспитание, дети, семья, ценности, 
мотивы, образование, здоровье, патриотизм.

In th is article, based on a secular approach to analyze the basic foundation o f  spiritual and 
m oral education  in educational institution. It also discusses the choice o f  exam ples o f  destructive 
sp irituality  as a  system  o f  values in educational institution and investigate the possible negative 
consequences o f  such a choice.

K ey words: spirituality , m orality , education, children, fam ily, values, m otives, education, 
health, patriotism .

В соврем енной России воспитание подрастаю щ его поколения является одной из 
главнейш их государственны х задач. Ведь от того, что мы привьем  сегодня наш им детям, 
всецело будет зависеть наш е будущ ее. Кроме того, ны неш няя геополитическая ситуация
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чиктует нам все новые и новы е вызовы, частью  которы х является подрыв духо вн о 
нравственных основ отечественной молодёж и. Таким  образом  проблем а повы ш ения эф ф ек
тивности духовно-нравственного здоровья и воспитания детей является не только актуаль
ной. но и практикоориентированной.

Переходя непосредственно к вопросам соврем енного состояния системы духовн о
нравственного воспитания детей, необходимо отм етить, что она ориентирована преж де все
го на формирование духовно здоровой личности. С ледует отм етить, что в соврем енной на
учной мысли имеется немало подходов к определению  духовности. В качестве примера о п 
ределения термина духовность можно привести его трактовку, предлож енную  в «П едагоги
ческом энциклопедическом  словаре» и обозначаю щ ую  «понятие, обобщ енно отраж аю щ ее 
ценности и соответствую щ ий им опы т, противополож ны е эм пирическом у сущ ествованию  
человека или по меньш ей мере отличны е от него. П онятие духовность, образованное от 
слова «дух», изначально указы вало на соотнесённость с супранатуралистическим  тран с
цендентным началом. Д уховность обнаруж ивается в обращ енности  человека к вы сш им 
ценностям, к идеалу, в сознательной устрем лённости человека к соверш енству; соответст
венно одухотворение заклю чается в освоении вы сш их ценностей, в приближ ении к идеа
лу»723. То есть, даж е при условии, что отечественная система образования отделена о т  ре
лигии и имеет светский характер, она не исклю чает наличие трансцендентного или сверх- 
разумного начала в основе духовно-нравственного воспитания. Л  также в данном  оп реде
лении термина духовность прямо говориться о том. что дети  долж ны  усваивать вы сш ие 
ценности, но не указы вается какие им енно? О днако, в данном  случае не идет речи о том , 
что детей необходимо воспиты вать в рамках догм атических установок какой-либо конф ес
сии. а также о том. что сотрудники образовательного учреж дения долж ны  иметь при н ад
лежность к какой-либо религии.

Напротив, у каж дого граж данина в России есть неотъемлемое конституционное пра
во исповедовать лю бую  религию  или не исповедовать никакой религии. В соответствии с 
ним. как воспитатели, так и воспитанники сами долж ны  реш ать во что или в кого им ве
рить. Но. в таком случае, возникает вопрос об невольной или умы ш ленной экстраполяции 
вну тренней духовности человека на внеш ний мир.

В подобной ситуации необходим о обратит ь внимание на исследование вопросов д у 
ховности. проведенное А. К ураевы м, которы й обращ ает внимание на тот ф акт, что само 
слово духовность не несет в себе изначально исклю чительно позитивной см ы словой на
грузки. С ледовательно, духовность м ож ет бы ть либо  созидательной, либо деструктивной по 
отнош ению  к ее носителю  или окруж аю щ им  его лю дям . То есть имею щ аяся у лю бого со
циализированного человека духовность является критерием  его мотивации или источника

~  724получения знании
В результате мы имеем на сегодняшний день факты того, что работники бю джетных 

образовательных учреждений в своей системе духовно-нравственного воспитания детей руко
водствуется духовностью , изначально имеющей разруш ительную  для личности идеологиче
скую базу. Так, например, начиная с 1990-х годов в некоторых бю джетных детских садиках, в 
том числе и города Белгорода, стало популярным использование системы здорового образа 
жизни и «правильной» духовности, основателем которой является П.К. Иванов и внутренний 
круг его последователей. В результате мы имеем практическое использование на наш их детях 
не только ни кем клинически не проверенных и научно не доказанных методик «оздоровле
ния» от «Учителя» или «Христа», как сам себя называй II.K. Иванов, но и идеологическую об
работку наших детей духовностью  выш еуказанного отечественного «гуру», через развеш ива
ние в бюджетном образовательном учреждении серии информационных стендов с так назы 
ваемой «Деткой» -  системой заповедей анализируемой «ду ховности»

7:1 Педагогический энциклопедический словарь гл ред Б М Бим-Бад М : Большая рос энцикл , 2002 -  С 81 
7:j Кураев А Как не попасть в секту А Кураев Режим доступа: http azbyka ru/religii/sektovedenie. 
3g 16-all .shtml.
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В свою  очередь, можно привести один крайне интересны й ф акт из биографии П К. 
И ванова, а именно то обстоятельство, что данны й человек, по информации различных ис
точников725, неоднократно находился на стационарном  лечении в психиатрических лечеб
ницах и имел группу инвалидности с диагнозом  тяж елая ш изофрения. Таким  образом, ос
нователь системы  оздоровления духовного и ф изического воспитания, используемой в 
бю дж етном  дош кольном  образовательном  учреж дении -  психически больной человек с 
точки зрения оф ициальной государственной медицины .

В качестве другого ф акта данной системы  духовного «здоровья» и «вы соких» нрав
ственны х идеалов необходим о указать одну из 12 заповедей П.К. И ванова, предлагаемой 
детям  и их родителям  в некоторы х дош кольны х образовательны х учреж дениях, а именно 
11 заповедь: «М ы сль не отделяй от  дела». Н а первы й взгляд, ничего опасного в данной за
поведи нет, но если предполож ить, что сотрудник детского сада за 10 лет работы  хотя бы 
раз, находясь в стрессовой ситуации допустит, даж е и не умы ш ленно, в своей голове мысль 
о деструкции в отнош ении своих воспитанников, то детям  будет угрож ать реальная опас
ность, так как, что подумал, то и делай. В от чем м ож ет обернуться неправильны й выбор 
духовны х ориентиров в системе духовно-нравственного воспитания и формирования ду
ховного здоровья в образовательном  учреж дении. И с л ^ а й  с системой П.К. И ванова дале
ко не единичны й, подобны е новаторские «педагогические» идеи, только основанны е на 
учениях других «гуру», в России с 1990-х годов использовались неоднократно, в том числе 
и представителям и зарубеж ны х религиозны х объединений, для которы х отечественная тра
диционная, культурообразую щ ая и созидательная духовность и наш и дети  являю тся лишь 
м иш енью  для атаки.

Такж е следует отм етить, что в отличие от  бю дж етны х образовательны х учреждений 
-  в некоторы х частны х образовательны х центрах в России имеются более вопию щ ие слу
чаи вы бора деструктивной духовной основы  системы  духовно-нравственного воспитания 
подрастаю щ его поколения и в целом работы  данного заведения по вербовке молоды х рос
сиян. П ричем имею тся данны е о закры тии такого частного образовательного предприятия 
по оф ициальном у реш ению  судебных властей российского государства726

На основании выш еизлож енного, м ож но говорить о том. что в соврем енном  духов
ном пространстве воспиты вать поколение молоды х россиян необходимо с учётом  такой 
особенности основы  духовно-нравственного воспитания, как ее ориентиров и источников. 
То есть необходим о отбирать только те духовны е идеалы для наш их детей, которы е спо
собствую т развитию  исклю чительно созидательны х м отивов и целей их дальнейш ей ж изни, 
отвергая при этом  все деструктивны е виды  духовности, базирую щ ейся на культе зла.

Шишка Е.А., 
НИУ «БелГУ», г. Белгород

ГЕРОИЧЕСКАЯ ТЕРМИНОЛОГИЯ В «ПОВЕСТИ О РАЗОРЕНИИ РЯ1А1Ш  
БАТЫЕМ», КАК ЭЛЕМЕНТ ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ

В статье рассм атриваю тся вопросы, связанны е с употреблением  героической терм и
нологии в древнерусской  литературе XVI века на примере «П овести о разорении Рязани 
Батыем».

К лю чевы е слова: П овесть. Батый. Рязань, героизм.
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The article d iscusses issues related to the use o f  heroic term inology in o ld R ussian litera
ture o f  the XVI century on the exam ple o f  «the tale o f  the destruction o f  Ryazan Batu».

Key words: Novel, Batu, R yazan , heroism .

Одним in  ж анров древнерусской  литературы  является воинская повесть- это старин
ная повесть, в которой описы ваю тся военно-исторические собы ти я727. По м нению  исследо
вателей. «П овесть о разорении Рязани Батыем» -  одно из самы х соверш енны х произведе
ний литературы Д ревней Р уси 728. Д анны й памятник описы вает разруш ение целого города и 
гибель рода рязанских князей, плач по ним и рассказ о погребении 24.

Действия рязанских князей, в данной повести, подчинены  идеальному представле
нию о том, как долж но сраж аться за Русь730.

Несмотря на то, что по вопросу о численности армии Бату, подош едш ей к границам  
Руси, сущ ествует м ногочисленная литература, вопрос остается дискуссионны м 7 '.Т ак , в 
свое время С. М. С оловьёв определял величину войска монголов, в период наш ествия на 
Русь, в 300 тыс. воинов732. Т акого же мнения придерж ивался и Н.М К арам зин733. Однако, 
советский историк В. В. К аргалов считал, что циф ра в 300 ты сяч человек является спорной 
и завыш енной. По его м нению , численность войска не превы ш ала 40-60 ты ся ч734. А.В. 
IJlmiiOB отм ечает, что хан Батый вёл под своими знаменами 120-140 тысяч человек735. А по 
информации Б.В. С околова. Рязань бы ла осаж дена 60-ты сячной монгольской арм ией736.
В.А Кучкин придерж ивается к циф ре 37.5-75 тысяч человек737. А по м нению  J1.H Гумилёва, 
армия монголов в западном  походе, вряд ли превыш ала 30-40 ты сяч человек738. Резю мируя 
выш есказанное, мы мож ем  заклю чить, что историки назы ваю т приблизительно три группы 
цифр: от 30 до 40 ты сяч, от  50 до 70 тысяч и от 120 до 150 тысяч. О чевидно, что армия Ба
тыя явно имело численное преимущ ество, готовясь к нападению  на Рязань.

Сам город, располож енны й на берегу реки О ки. бы л хорош о укрепленны м . С трех 
сторон его окруж али м ощ ны е зем ляны е валы, достигш ие 10-метровой высоты и им евш ие у 
основания ш ирину 23-24 м, а с четвертой -  крутой берег739.На гребне городского вала были 
устроены деревянны е укрепления из бревенчаты х клетей, заполненны х камнями и глиной. 
Кроме того, перед валами бы ли вырыты рвы глубиной в 8 м 740. В городе был свой детин ец  -  
крепость в крепости. -  огорож енны й валом с баш нями и воротами. В детинце прятались 
уцелевш ие защ итники, когда весь город попадал в руки врага. Здесь находились княж еские 
хоромы, дом а его воевод и бояр. Традиционно принято считать, что при приближ ении 
опасности ж ители окрестны х сел и деревень сотнями находили у кры тие в городе, что в о п 
ределенной мере влияло на обороноспособность города741

Воинская повесть Краткий словарь литературоведческих терминов Сост Тимофеев Л., Венгров Н -  М.. 
1963 -  С 30
■' Повесть о разорении Рязани Батыем Литература и культура Древней Руси: Словарь-справочник Сост 

В В Кусков - М  ,1994 - С. 131 -  132
7N Повесть о разорении Рязани Батыем / Литература Древней Руси: Библиогр словарь Сост. Л В Соколова, 
Под ред О В Творогова - М ,1996 -  С 160-161

Комарович В.Л Литература Рязанского княжества История русской литературы Т 2 4 1 — М., 1946 - С.75.
731 Хрусталйв Д.Г Русь: от нашествия до «ига» (30-40 гг. XIII в ). -  Спб., 2004. -  С. 68.
752 Соловьев С.М. Сочинения в 18 томах Кн.2.Т. 3-4. М , 1988. -  С. 137.
7Н Карамзин Н М История государства Российского Кн 1 Т 2 -  М . 1993 -  С 159
54 Каргалов В В Монголо-татарское нашествие на Русь. -  М , 1966. -  С 24-25.
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В XIII веке Рязань по праву считалась одним  из крупнейш их русских городов742. Эго 
бы л политический и эконом ический ц ентр743. Здесь находилась и епископская кафедра744. В 
городе бы ло множество ж илы х дом ов, ремесленны х м астерских, торговы х лавок, три ка
менны х храм а745.

На основании письменны х и археологических источников м ож но извлечь, что в Ря
зани. где проживало около 20 ты сяч ж ителей, в случае нападения на город, мог выставить 
3-4 ты сячи вооруж енных ратников746. Рязанские друж инники имели оп ы т степной войны и 
прекрасно знали местность, на которой сосредотачивались м он голы 747. А .А  Музафаров 
считает, что рязанцы отличались недю ж инной храбростью , см екалкой, силой и удалью 74*. 
Т олько  такие и могли уж иться на границе Руси и степи.

С огласно анализу доступны х для нас источников, осенью  1237 года, находясь в 
столь ж еланной для себя степи Д аш т-и-К ипчак, «царевичи сообщ а устроили курултай и по 
общ ем у соглаш ению  пош ли войной на русских»749. Зимой, когда стала Волга, татары пере
правились на правую  сторону и подош ли к приделам Рязанской зем ли750

В источниках далее приводится следую щ ая инф ормация, что Батый, послав «жену 
чародейку и двух м^ж ей с нею  к князьям  рязанским», потребовал д есятину  «в князьях, и в 
лю дях, и в конях»7 1 . Князья ответствовали  великодуш но: «когда из нас никого живых не 
останется, тогда всё возьм ите»752, ровь лилась пять дней: воины Батыевы переменялись, а 
граж дане, не выпуская оруж ия из рук, едва могли стоять на стенах от усталости 753.

Несмотря на упорное сопротивление, 21 декабря Рязань бы ла взята ш турм ом 754. 
«П овесть о разорении Рязани Баты ем » сообщ ает, что всё население бы ли перебито или 
пленено, а сам город разруш ен до осн ования755. Рязанская земля бы ла полностью  опусто
ш ен а756. Из этого, мы можем прийти к выводу, что падение города означало конец  дейст
венного сопротивления татарам  в Рязанском  княж естве и потерю  преж него значения757.

По мнению  многих исследователей, в «П овесть о разорении Рязани Баты ем» входит 
определенное количество героических терминов, анализ которы х указы вает на подвиг на
селения города в период м онгольского наш ествия.

А нализ текста вы ш еназванного источника свидетельствует о  том. что героический 
облик защ итников древнерусских земель в целом, и в частности Рязани, начинает зарож 
даться уже в момент созы ва совета, где принимается реш ение о том, каков дать ответ по
слам  Б аты я75*. Но в ходе споров князья всё-таки реш аю т, что «лучш е с честью  умереть, не

■ Д а р к е в и ч  в  II Монгайт А Л Клад из Старой Рязани -  М ,1978. -  С 5
743 Фроянов И Я  , Дворниченко А Ю Города-государства Древней Руси Л ,1988 -  С 252
744 Владимирова О В Древнейшие города России М.. 2010. -  С 364
745 Даркевич В.II., Боричевич Г В Древняя столица Рязанской земли X1-XIII вв М ,1995 -  С 156
746 Чойжилжавын Чойсамба Завоевательные походы Бату-Хана - М., 2006. -  С 76
747 Иловайский Д И История Рязанского княжества -  М ,1858 -  С 118
41 Музафаров А.А Евпатий Коловрат Последний герой Древней Руси -  М ,2016 -  С 87

749 Рашид-ад-Дин Сборник летописей Т.Н. -  М.-Л., 1960. -  С. 39
750 Любавский М К Лекции по древней русской истории до конца XVI века - СПб . 2000 -  С 236
751 Гумилев Л И От Руси к России очерки этнической истории -  М , 1992 -  С 119
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Н Ф Дробленкова и др : Вступ ст Н Д Кочестковой, Коымент Л М Лотман] X , 1990. -  С. 148 
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Под ред Д. С Лихачева, Л А Дмитриева. А А. Алексеева. И В Понырко -  С П б , 1997 -  С 328
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жели бесчестие вечное на себя нанести . ..  отцы  и деды  наш и издревле дани никому не да- 
вали и в рабах ни у кого не бы вали , а  за свою  честь и отечество ум ирали»759.

Особое внимание в древнерусском  произведении заним ает описание самой битвы , 
которое дано в традиционном  стиле воинских повествований. С ражение описано  в «П овес
ти» по всем канонам  эпического ж анра -  князья идут в бой не побеж дать, а геройски поги
бать за О течество и веру христианскую . А втор произведения подчеркивает, что рязанские 
полки проявили себя храбры м и воинами: « н а ч а т а  битися крепко и м уж ественно», так что 
даже «царь Батый ...  возб ояси»760

На наш взгляд, героическая терм инология, такж е мож ет бы ть отраж ена и в несколь
ких наиболее значимы х героях, которые упоминаю тся на страницах рязанского летописа
ния. Ряд филологов особо отм ечаю т героический образ защ итника христианской  веры Ва
силька Константиновича. А нализ текста свидетельствует о том, что «он же н икак не поко
рялся их беззаконию  и много укорял их: «О глухое царство, оскверненное! Н ичем не заста
вите меня отречься от  христианской веры, хотя и нахожусь я в великой бед е»«761.

Другим не менее известны м  древнерусским  героем является Евпатий К оловрат, ко
торый воплощ ает в себе лучш ие качества русского воина762. Н есмотря на то, что в момент 
основной битвы герой находился в Чернигове, он вместе с небольш им отрядом  верны х ему 
воинов смог нанести значительны й урон войску Б аты я763. О бъяснение таком у успеху мы 
находим анализируя саму повесть: «И бил их Евпатий так нещ адно, что и м ечи притупля
лись. и брал он мечи татарские и сёк и м и»764.

П одводя итоги, мы приш ли к таким выводам, что, во-первы х, в источниках особо 
подчеркивается ф акт того, что поход Бату был заблаговрем енно и хорош о продум анны м, он 
имел численное превосходство и хорош о организованное войско765.

Во-вторых, необходим о отм етить, что анализ древнерусского текста, посвящ енны й 
борьбе русских зем ель с наш ествием  монголо-татар, содерж ит достаточно обш ирны й спи
сок героической терм инологии.

В-третьих, «П овесть о разорении Рязани Батыем» свидетельствует о личном  м уж ест
ве отдельны х бойцов и их вож дей, о  правильны х военно-стратегических соображ ениях и о 
военных талантах князей и воевод.

В-четверты х, говоря словам и В асилька К онстантиновича, м ожно вы делить очень 
важное сравнение, а именно «христианская вера» и «великая беда», которы е бы ли взаим о
связаны собой в период наш ествия. Ведь несмотря на захват Рязани, ж ители оставались ис
тинными героями, патриотам и и верными защ итниками своей земли.

В-пяты х, данны е качества не смогли сдерж ать хорош о подготовленного неприятеля, 
однако, они см огли оставить значительны й отпечаток в памяти потомства, показав, как 
важно быть едины м  народом.

В заклю чении уместно привести в соответствии с вы ш есказанны м, слова известного 
историка Б.Д. Грекова, которы й отмечает: «П раво считаться великим им еет не тот народ, 
который не знает в своей истории несчастий, а тот. который находит в себе творческие си-

7 М.
лы для преодоления самы х тяж елы х ударов
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Щ ербачева О м 
Н И У  « Б елГ У » , г. Белгород

ПОЛИТИКА ЯПОНИИ НА ОККУПИРОВАННЫХ ТЕРРИТОРИЯХ  
Ю ГО-ВОСТОЧНОЙ АЗИИ В 30—40-Е ГОДЫ XX В.

(ПО МАТЕРИАЛАМ ТОКИЙСКОГО ПРОЦЕССА767)

В статье освещ ается политика м илитаристской Японии, осущ ествлявш аяся на ок
купированны х ею  территориях, наш едш ая отраж ение в докум ентах Т окийского процесса.

Клю чевы е слова: оккупированны е территории, японский милитаризм, внешняя
политика.

The article highlights the tile o f  m ilitaristic japan , w hich was im plem ented in the territo
ries it occupied, reflected in the docum ents o f  the T okyo process.

Key w o rd s :  o c c u p ie d  te r r i to r ie s ,  Jap a n e se  m i l i ta r is m ,  fo re ig n  p o l ic y .

Внеш няя политика Я понии в 1930-е годы представляет интерес, преж де всего с точ
ки зрения изменения геополитической ситуации в А зиатско-тихоокеанском  регионе. Роль 
Я понии во Второй М ировой войне далеко не так однозначна, как роль Германии. Япония 
создавала свою  В еликую  восточноазиатскую  сф еру взаим ного процветания в Азии, и ее 
претензии распространялись на акваторию  Тихого океана.

Я пония, оказавш ись среди стран, одерж авш их победу в П ервой мировой войне, сде
лала огром ны е приобретения за счет проигравш их стран на Дальнем  Востоке и Тихом 
океане. У спех, достигнуты й к тому же без особы х усилий, подогревал экспансионистские 
настроения правящ ей элиты и самурайский дух военщ ины . В Токио мечтали о новых захва
тах. об установлении господства Японии на всем Д альнем  В остоке.Разразивш ийся в конце 
20 -  начале 30-х гг. в капиталистическом  мире невиданны й ранее по глубине экономиче
ский кризис обнажил противоречия между им периалистическим и держ авам и. Экономиче
ский кризис 1929-1933 гг.. начавш ийся с бирж евого краха в СШ А . в силу тесны х связей с 
между японским  и ам ериканским  ры нками, сильно ударил по эконом ике Японии. ')то  усу
гублялось такж е общ ей эконом ической слабостью  Японии по сравнению  с другими страна
ми. расш атанностью  экономики, тяж елы м и последствиям и зем летрясения 1923 г. и финан
сового кризиса 1926-1927 гг.. а такж е хроническим  переплетением  кризиса в промы ш лен
ности с аграрным кризисом .В се это определяло зависимость «м олоды х» концернов и фи
нансовы х группировок от  старой ф инансовой олигархии и их конкурентную  борьбу с ней. 
особенно  обостривш ую ся в годы мирового эконом ического кризиса 1929-1933 гг. и подго-

768товки и развязы вания агрессии
Затруднения, вы званны е эконом ическим  кризисом , а такж е боязнь дальнейш его на

растания социальны х конфликтов толкали правящ ий лагерь Я понии на поиски вы хода из 
тупика. Такой вы ход представился в скорейш ем  осущ ествлении программы меморандума

16 Судебный процесс над главными японскими военными преступниками, проходивший в Токио с 3 мая 1946 
г по 12 ноября 1448 г в Международном военном трибу нале для Дальнего Востока Перед судом предстали 
28 человек: премьер-министры Японии разных лет К Койсо, X Тодзио, К Хиранума, К Хирота. вице- 
премьер-министр Н Хосино. военные министры С Араки. С Итагаки, Д Минами. С Хата, военный вице
министр X. Кимура. морские министры О Нагано, С Симада, морской вице-министр Т Ока. командующий 
японскими войсками в Центральном Китае И. Мацуи, представители высшего генералитета А Муто. К Сато. 
К Доихара, И Умэдзу, министры иностранных дел И Мацуока, М Сигэмицу, С Того, дипломаты X Осима. 
Т Сиратори, министр финансов О. Кайя. организатор фашистского движения молодежи К Хасимото, идеолог 
японского милитаризма С Окава, правительственные чиновники К Кидо. Т Судзуки Трибунал приговорил к 
смертной казни через повешение Тодзио, Итагаки, Хироту, Мацуи, Доихару, Кимуру и Муто, 16 подсуди
мых к пожизненному тюремному заключению. 1 -  к 20 и 1 -  к 7 годам лишения свободы (См Токийский 
процесс / Военная энциклопедия В 8 т. Т 8 М.: Воениздат, 2004)

Кузнецов Ю.Д.. Навлицкая Г Б ,  Сырицын И М История Японии. М., 1988, с 238
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Танака, в развязывании войны на материке, тем более что развиваю щ ийся эконом ический 
кризис ослабил позиции ряда им периалистических стран, конкурентов Японии в том рай
оне. Северо-восточный Китай рассматривался японским и захватчиками не только как цель 
империалистических притязаний (природны е богатства -  руда, каменны й уголь, золото, 
лес), но и как удобны й плацдарм  для агрессии против других районов К итая, М НР и С С СР. 
Встав в 1931 г. на путь агрессии, японцы  захватили С еверо-В осточны й Китай (М аньчж у
рию). где они образовали марионеточное государство М аньчж оу-Го.

Захват С еверо-В осточного Китая рассматривался Я понией как один из этапов осу
ществления агрессивного внеш неполитического курса, сф ормулированного в меморандуме 
Танака. М еморандум генерала Танака Гиити. поданны й на рассм отрение им ператору 25 
июля 1927 г.. явился впоследствии основой внеш ней политики Японии в 30-40 гг. вплоть до 
поражения в войне с СШ А . О сновной целью  в м еморандуме является мировое господство 
рода Ямато ради процветания японского государства 69

В меморандуме четко отраж ено будущ ие направления японской агрессии -  Китай. 
Ю го-Восточная А зия, «страны  ю жны х морей», т.е. весь И ндокитай с прилегаю щ ими к нему 
островами вплоть до  И ндии на Западе, М арш алловы х островов на востоке, А встралии на 
юге и границы с С С С Р на севере.

Продолжая наращ ивать вооруж енны е силы, японский империализм  становился все 
агрессивнее. С тановилось очевидны м, что в Т окио вы наш ивались планы установления 
японского господства во всем А зиатско-Тихоокеанском  регионе. Не встречая серьезного 
сопротивления, японские агрессоры  занимали все новы е районы  С еверного Китая (провин
ции Жэхэ. Х эбэй. Чахар).В  августе 1936 г. японское правительство утвердило план уста
новления господства Я понии в Восточной А зии -  «основны е принципы  национальной по
литики». Прежде всего японские милитаристы намеревались установить свое господство 
над Китаем. Я пония намечала значительно усилить свои военны е приготовления в М ань
чжоу-Го и Корее (захваченной Японией ещ е до П ервой мировой войны).

Токийский трибунал, основы ваясь на неопроверж имы х докум ентах и свидетельских 
показаниях, дал четкую  и ясную  ю ридическую  оценку преступной военной политике Я по
нии и ее руководства в 1930-первой половине 1940-х годов. По представлению  ам ерикан
ского обвинения меморандум  генерала Танака Гиити бы л принят Токийским  трибуналом  в 
качестве обвинительного докум ента за номером 169 и признан официальной японской во
енной историографией, и. как впоследствии отмечал в своих мемуарах «П отрясения перио
да Сева» подсудим ы й бы вш ий министр иностранны х дел  Японии М. С и гэм и ц \. последова
тельность действий Я понии удивительно точно соответствовала той, которая бы ла излож е
на в «м ем орандум е»77". И менно Япония, в полном соответствии с меморандумом Танаки, 
разожгла в начате 1930-х годов первые очаги гигантского вселенского пож ара, которы й с 
р>бежа 1 сентября 1939 года стал называться Второй м ировой войной.

В Токио понимали, что в случае разверты вания агрессии против С С С Р Я понии не 
обойтись без мощ ного европейского сою зника. Вот почем у захват власти в Герм ании ф а
шистами во главе с Гитлером  в 1933 году, то есть уж е после японской оккупации М ань
чжурии, которую  Т окийский трибунал охарактеризовал как «агрессивную  войну против 
Китайской Республики», рассматривавш ую ся «такж е как средство обеспечения плацдарм а 
для наступательны х военны х действий против С оветского С ою за»771, встретили в Японии 
как своего рода дар судьбы . Документы  Т окийского трибунала свидетельствую т, что как на

Меморандум Танака Г нити Хрестоматия по новейшей истории - М , 1960. -  С 732 
Не сомневаются в существовании меморандума Танаки такие известные отечественные исследователи, как 

доктора наук Л Н Кутаков (см Кутаков Л Приход к власти правительства Г Танаки В кн Япония - М.,
1987. С. 90) и А А. Кошкин (см. Кошкин А. А. Крах стратегии «спелой хурмы». М.. 1989. С. 14-16), япон
ские историки и специалисты в области дипломатии такие, как Д Обата. Т Токино (см Обата Д., Токино Т и 
Др Нихонси (История Японии. Токио, 1967. С. 489) и И. Тогава.

Цит по: Милитаристы на скамье подсудимых: По материалам Токийского и Хабаровского проиессов До
кументы - М , 1985. -  С 95. 144
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северном , так и на ю ж ном направлениях японской агрессии военно-политическое руково
дство Я понии планировало, готовило и осущ ествляло преступны е военны е действия в во
пию щ ем противоречии с общ епризнанны м и правилами, нормами и обы чаями веления вой
ны. причем в условиях полного отсутствия угроз сам ому японском у государству.

П родолж алось наращ ивание японской  агрессии в Китае. В результате уже к обще
принятой дате начала Второй мировой войны японцы контролировали более 25 %  всей его 
территории с населением около 200 м лнчеловек. что составляло около  половины всего на
селения 72 и свидетельствовало о том, что бы ла оккупирована и нещ адно эксплуатирова
лась в целях наращ ивания потенциала экспансии наиболее заселенная и развитая часть 
страны. А грессия в Китае сопровож далась тягчайш им и преступлениями японской военщи
ны. М алейш ее сопротивление ж естоко каралось оккупантами. Д аж е тогда, когда, как кон
статируется на основе докум ентальны х доказательств в Приговоре Т окийского трибунала, 
«к м оменту вступления японской армии в город (столицу Китая Н анкин. -  В. 3.) утром 13 
декабря 1937 года всякое сопротивление прекратилось», японские солдаты  «проходили по 
улицам , без разбора убивая китайцев: м ужчин, ж енщ ин и детей, пока площ ади, улицы и пе
реулки не бы ли завалены  трупами. Н асиловали даж е девочек-подростков и старух. Многих 
ж енщ ин, изнасиловав, убивали, а  их тела обезображ ивали. ...У бийства и поджоги проводи
лись планомерно, они продолж ались в течение ш ести недель. ...О бщ ее число гражданских 
л и ц  и военнопленны х, убиты х в Н анкине и его  окрестностях в течение первых шести не
дель японской оккупации, превы сило 200 ты сяч человек»773, а всего за годы агрессии в Ки
тае японским и оккупантам и было уничтож ено более 35 млн китайцев774. Этим, однако, да
леко не ограничивается число преступлений японской военщ ины -  на стол Трибунала легли 
несколько томов, насчиты ваю щ их 650 аф ф идевитов свидетелей-очевидцев японских 
зверств против народов различны х стр ан 775.

П рецедент Т окийского трибунала, давш его оценку преступном у курсу Японии в ка
нун и в годы Второй м ировой войны, им еет непреходящ ее значение для современности. 
А ктуальное значение имеет, в частности, разоблачение трибунатом  практики использова
ния Я понией для прикры тия преступны х замы слов и моментов перехода к агрессивным 
войнам различны х эф ф емизм ов 76 типа «инцидент» и «конф ликт» для обозначения военных 
действий лю бого содерж ания и масш таба, «обеспечение сам ообороны  (национальной обо
роны)», «защ ита ж изненной линии им перии» и «проведение национальной политики» хтя 
обоснования «вы нуж денности» развернуть военны е действия на чуж ой территории, строи
тельство «сферы сопроцветания в великой В осточной Азии», «создание нового порядка в 
В осточной А зии» и «борьба за освобож дение народов А зии от гнета белой расы » для про
паганды  мнимы х целей японской агрессии в регионе и так д алее777

Т окийский трибунал вскрыл истинны е преступны е замы слы  и бесчеловечны е мето
ды осущ ествления японской экспансии в А зии и по справедливости наказал организаторов 
этих преступлений против м ира и человечности. О днако оф ициальная Я пония проявляет 
вопию щ ее неуваж ение к реш ениям  м еж дународного суда. В отличие от  Германии, где осу
ж дение нацистского прош лого закреплено и в политических, и в ю ридически  обязы ваю щ их 
докум ентах и реализуется в реальной политике государства, ничего подобного не произош 
ло  в Японии. И это, с учетом  вы ш есказанного, вновь подтверж дает важ ность нового и но
вого привлечения вним ания мировой общ ественности  как к урокам М еж дународного про
цесса над японским и военны ми преступникам и периода Второй м ировой войны, так и в це
лом  к урокам  истории.

■ Зимонин В П Последний очаг Второй мировой -  М., 2002 -  С. 23
775 Цит по: Смирнов Л Н , Зайцев Е Б Суд в Токио 3-е изд , исправленное М., 1984 -  С 467-468
774 In: Beijing Review 1985 May 6.
775 Смирнов Л H , ЗайцевЕ Б Суд в Токио -  С 456
776 Под эффе.чизмом следует понимать обозначение в благопристойных выражениях неблаговидных дел.
777 См : Смирнов Л. Н., Зайцев Е. Б. Суд в Токио. -  С. 472.
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