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   ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ 

УДК 94(47).084 

 

РУКОВОДИТЕЛИ «ЧЕРНЫХ КАБИНЕТОВ»:  

К. К. ВЕЙСМАН, А. Д. ФОМИН и М. Г. МАРДАРЬЕВ. КОНЕЦ XIX  – НАЧАЛО XX в. 

 

В. С. Измозик 

В статье, прежде всего, на основе архивных источников рассмотрены биографии трех стар-

ших цензоров СПб. почтамта, руководивших секретной службой перлюстрации в Российской импе-

рии с 1886 по 1917 гг. Наибольший интерес представляет история семьи Вейсманов. В почтовом 

ведомстве служили, начиная с 60-х гг. XVIII в., пять ее поколений. Из них к перлюстрации были без-

условно причастны трое последних ее представителей: Карл Оттович, Карл Карлович и Отто Кар-

лович Вейсманы. Рассказ о членах семьи Вейсманов доведен до 2023 г. По сравнению с предыдущими 

публикациями уточнены данные о сыновьях М.Г. Мардарьева. 

Ключевые слова: К. К. Вейсман, О. К. Вейсман, А. Д. Фомин, М. Г. Мардарьев, Луиза фон Мос-

син (ур. Вейсман), Лидия Ницман (ур. Фон Моссин), Р. А. Ницман, О. Р. Ницман, М. М. Мардарьев. 

Одним из самых секретных учрежде-

ний императорской России была служба 

перлюстрации. Перлюстрация (от латинского 

«perlustro» - обозрение) – вскрытие писем 

без ведома корреспондента – возникла, пре-

жде всего, как инструмент внешней полити-

ки. В России следы перлюстрации обнару-

живаются с XVI в., а служба перлюстрации 

известна с середины ХVII в. Системный ха-

рактер она приобретает с середины ХVIII в. 

при Елизавете Петровне, когда перлюстра-

ция переписки иностранных дипломатов бы-

ла организована при деятельном участии ви-

це-канцлера А. П. Бестужева–Рюмина в на-

чале 1742 г. С именем Екатерины II связано 

учреждение постоянной службы перлюстра-

ции в Российской империи. Этой датой мож-

но считать 1779 г., когда императрица пове-

лела доставлять ей с санкт-петербургского 

почтамта секретно вскрытую корреспонден-

цию [5, с.72-74, 75-76, 87].  

По «высочайшему соизволению» от 11 

августа 1829 г. «чиновники по секретной 

части употребляемые» должны были про-

должать свою деятельность «под другими 

наименованиями гласных должностей» [5, 

с.129]. Таким официальным прикрытием 

перлюстрации стала «Цензура иностранных 

газет и журналов», которая «на основании 

высочайшего повеления от 23 мая 1896 г.» 

вошла в состав Главного управления почт и 

телеграфов Министерства внутренних дел 

[20, л.1об.]. К 1913 г. перлюстрационные 

пункты под видом «цензуры иностранных 

газет и журналов» действовали в шести го-

родах империи: Варшаве, Киеве, Москве, 

Одессе, Санкт-Петербурге и Харькове. Кро-

ме того, в Тифлисе в январе 1909 г. был вос-

становлен перлюстрационный пункт, суще-

ствовавший абсолютно конспиративно [5, 

с.182-183]. Непосредственное руководство 

перлюстрацией до 1886 г. осуществляли ди-

ректора Почтового департамента и почт-

директора СПб. почтамта. С 22 октября 

1831 г. по 11 ноября 1835 г. и с 30 ноября 

1841 г. по 14 июня 1868 г. эти должности за-

нимал один человек [5, с.134]. После смерти 

почт-директора В. Ф. Шора 4 января 1886 г. 

эта обязанность была возложена на старшего 

цензора Санкт- Петербургской цензуры ино-

странных газет и журналов. Он формально 

именовался помощником начальника Глав-

ного управления почт и телеграфов и одно-

временно напрямую подчинялся министру 

внутренних дел. Эту должность в течение 

тридцати лет, с 1886 по 1917 гг., занимали 

три человека: К. К. Вейсман (4.01.1886-

6.12.1891), А. Д. Фомин (6.12.1891-2.06.1914) 

и М. Г. Мардарьев (11.09.1914-05.1917) [5. 

с.135].  

26 ноября 1876 г. министр внутренних 

дел А. Е. Тимашев во всеподданнейшем док-

ладе Александру II, испрашивая разрешение 

на выплату негласной дополнительной пен-
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сии коллежскому советнику Вейсману, 

в частности, указывал: «служение четырех 

поколений рода Вейсман в почтовом ведом-

стве продолжается более 110 лет (т. е. с 60-х 

г. XVIII в. — В.И.) и сын представленного 

мною к дополнительному негласному усиле-

нию пенсии ныне управляет, с примерным 

усердием и знанием долга, цензурою ино-

странных газет Санкт-Петербургского поч-

тамта в звании старшего цензора» 

[24, л.2об.].  

Первым членом этой семьи, о котором 

удалось найти документальные данные, был 

Карл Густав Вейсман. «Месяцеслов» — ад-

рес-календарь на 1770 г. сообщает, что он 

занимал должность почтмейстера 

в г. Пернове (Пярну) [7, с.75]. Если сопоста-

вить вышеприведенные данные: доклад 

А. Е. Тимашева и сведения «Месяцеслова» - 

то можно предположить, что Карл Густав 

действительно начал свою службу в почто-

вом ведомстве в 60-е гг. XVIII в. Во-первых, 

до 1770 г. «Месяцеслов» не давал данных о 

местных почтмейстерах, а во-вторых, естест-

венно, что Карл Густав не сразу стал город-

ским почтмейстером, а, видимо, как и его 

потомки, начал службу с низших должно-

стей. Карл Густав оставался перновским 

почтмейстером до 1793 г. С 1783 г. он име-

новался коллежским регистратором, т.е. по-

лучил первый классный чин, с 1786 г. — гу-

бернским секретарем (чин XII класса) [8, 

с.59; 9, с.52]. В 1794 - 1805 гг. в «Адрес-

календарях» в качестве перновского почт-

мейстера фигурирует Христиан Вейсман [10, 

с.77; 11, с.92], с 1806 г. по 1813 г. — Отто 

Христианович Вейсман, с 1814 г. по 1833 г. – 

Отто Христианович Вейсман и Отто Карлов 

сын Вейсман [12, с.256; 13, с.287; 14, с.300; 

15, с.582]. Можно подумать, что речь идет 

о разных людях, не имеющих отношения 

к Карлу Густаву Вейсману. 

Между тем в нашем распоряжении 

имеются два формулярных списка пернов-

ского почмейстера Вейсмана, датированные 

1820 и 1833 гг., которые позволяют утвер-

ждать, что Христиан Отто Христианович – 

это одно и то же лицо, являвшееся сыном 

Карла Густава. В первом списке Вейсман 

именуется как Отто Христианович, во вто-

ром — как Отто Карлов сын Вейсман. О том, 

что это один и тот же человек, свидетельст-

вуют, во-первых, полное совпадение их слу-

жебной карьеры, а во-вторых, в обоих случа-

ях фигурирует одна и та же жена — «купече-

ская дочь Амалия Брикнер» [30, л.25-26; 31, 

л.232-233]. Объяснение отмеченного расхо-

ждения в именах заключается в том, что 

в семьях лютеранского вероисповедания де-

ти имели несколько имен, и в русские доку-

менты в разные годы нередко попадали раз-

ные имена одного и того же человека. Слу-

чалось и так, что второе имя «переводилось 

на русский язык» как отчество.  

Таким образом, эстафету в управлении 

почтой г. Пернова принял сын Карла Густава 

— Отто Карлович Вейсман (1770 или 1773 – 

20 апреля 1833). В эту почтовую контору он 

поступил  копиистом в марте 1785 г., 23 ок-

тября 1791 г. был произведен 

в подканцеляристы, 30 марта 1793 г. «опре-

делен в ту контору (после смерти отца. – 

В.И.) почтмейстером». Первый классный 

чин коллежского регистратора Отто Карло-

вич получил 31 декабря 1806 г. он стал титу-

лярным советником. В обоих формулярных 

списках аттестовался он «способным и дос-

тойным». За 48 лет службы отпуск брал 

лишь трижды: 1812, 1819 и 1821 гг.  

В 1826 г. Отто Карлович стал кавале-

ром ордена Святой Анны 3-й степени. 22 ав-

густа 1828 г. ему был пожалован Знак отли-

чия беспорочной службы за XXV лет, 22 ав-

густа 1830 г.— такой же знак за XXX лет, 

а 30 марта 1831 г. — орден Святого Влади-

мира 4-й степени, делавший его потомствен-

ным дворянином. Менее чем через два года 

уездного почтмейстера ждала еще более ред-

кая награда: 23 декабря 1832 г. Отто Вейс-

ман был «всемилостивейше пожалован за 

ревностную службу и оказанное отличие 

бриллиантовым перстнем» [30, л.26 об.-28]. 

У Отто Вейсмана было два сына (Карл 

и Генрих) и две дочери (Иоанна и Оттилия) 

[30, л.27]. Дело деда и отца продолжил Карл 

Оттонович Вейсман (p. 1813). Согласно 

формулярному списку, он обучался 

в частном пансионе в г. Пернове. Но службу 

15 января 1826 г., как и отец, начал копии-

стом. Уже через четыре месяца, 26 мая, он 

был произведен в подканцеляристы, 24 ок-

тября — в канцеляристы. В августе 1830 г. 

Карл стал «почтмейстерским помощником», 

а после смерти отца, с 4 мая 1833 г., исправ-
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лял должность почтмейстера. Первый штат-

ный чин, чин коллежского регистратора, он 

получил 31 декабря 1833 г. Служил Карл От-

тович столь же усердно, как и его предки. 

За 31 год службы отпуск брал всего лишь 

четыре раза — в 1836, 1838, 1847, 1854 гг., 

общая продолжительность 47 дней. К концу 

1850 г. дослужился до коллежского асессора, 

чин VIII класса. В феврале 1847 г. получил 

орден Святой Анны 3-й степени. Трижды — 

в 1836, 1845, 1849 гг. — получал денежные 

награды: 250 руб., 35 руб. серебром и 150 

руб. Впервые в формулярном списке чинов-

ников из рода Вейсманов у него отмечена 

недвижимость: каменный дом в г. Пернове, 

принадлежавший жене почтмейстера — 

Луизе Якоби. От этого брака он имел восемь 

детей: два сына и шесть дочерей [30, л.21-

24].  

Прослужив перновским почтмейстером 

35 лет, Карл Оттонович в 1868 г. перебира-

ется в столицу, где получил должность экс-

педитора Санкт-Петербургского почтамта. 

Через год он был уволен в отставку в чине 

коллежского советника (VΙ класс). К этому 

времени его жалованье составляло 1500 руб. 

в год, в том числе 300 руб. — секретно, по 

Высочайшему повелению. Официальная 

пенсия была установлена ему в размере 214 

руб. 50 коп. в год [30, л.21-24; 24, л.1]. Одна-

ко, как упоминалось выше, в ноябре 1876 г. 

министр внутренних дел А. Е. Тимашев об-

ратился к Государю за разрешением ежеме-

сячно доплачивать К. О. Вейсману неглас-

ную пенсию в размере 214 руб. 44 коп. 26 

ноября 1876 г. Александр II наложил на док-

ладе А. Е. Тимашева резолюцию: «Высо-

чайше разрешаю» [30, л.2]. Эти обстоятель-

ства дают основания думать, что бывший 

перновский почтмейстер, во всяком случае в 

последние годы его службы, был официаль-

но причастен к делам перлюстрации.  

Вполне возможно, что переездом 

в Санкт-Петербург Карл Оттович был обязан 

своему старшему сыну Карлу, который делал 

в столице успешную карьеру. Представитель 

четвертого поколения семьи Вейсманов, 

Карл Карлович (22.06.1837—18.11.1912) 

в 1855 г. закончил Перновское высшее уезд-

ное училище и уехал в столицу, где 31 янва-

ря 1856 г. стал канцелярским служащим. С 7 

марта 1857 г. он числится чиновником для 

иностранных языков Санкт-Петербургской 

цензуры иностранных газет и журналов при 

Санкт-Петербургском почтамте [25, л.1об.-2; 

28, л.74].  

Был ли Карл Карлович Вейсман сразу 

допущен к «святая святых» — 

к перлюстрации, неизвестно. Обычно прежде 

чем допустить чиновника, занимавшегося 

цензурой иностранных газет и журналов, 

к секретной работе, на протяжении несколь-

ких лет начальство внимательно присматри-

валось к нему. Во всяком случае, в 1871 г. 

коллежский асессор Карл Вейсман стал цен-

зором.  Карьера его развивалась стремитель-

но. С 31 марта 1874 г. он - уже старший цен-

зор Санкт-Петербургской цензуры ино-

странных газет и журналов. 1 января 1879 г. 

ему был присвоен чин статского советского.  

К 1880 г. его официальное годовое жалова-

нье составляло 2000 тыс. рублей [26, л.1], 

а мундир украшали многочисленные ордена: 

Святой Анны 3-й и 2-й степени, Святого 

Станислава 2-й и 1-й степени‚ австрийский 

командорский крест Франца-Иосифа 2-й 

степени, прусский орден Красного  Орла 3-й 

степени [25, л.1об.-2].  

Вершиной его карьеры стал 1886 год. 

4 января начальник Главного управления 

почт и телеграфов писал Вейсману: «Мило-

стивый государь Карл Карлович. Господин 

министр внутренних дел, по докладу моему, 

от 4 сего января изволил поручить управле-

ние Санкт-Петербургским почтамтом (в свя-

зи со смертью бывшего управляющего 

В. Ф. Шора. – В.И.)…Чернявскому, а от-

правление обязанностей по цензурной части 

возложить на Вас. …Исходящие по цензур-

ной части бумаги Вам следует подписывать 

— «за почт-директора» [26, л.1]. Таким обра-

зом, впервые руководство перлюстрацией 

в империи было возложено на старшего цен-

зора Санкт-Петербургской цензуры ино-

странных газет и журналов. 

В связи с новым статусом К. К. Вейс-

ману выделили казенную квартиру помощ-

ника директора Санкт-Петербургского поч-

тамта. Но она не устроила старшего цензора. 

К этому времени у него было пятеро детей: 

Отто Карл Леопольд (р.1.05.1866-?), Луиза 

Генриетта Агнесса (26.01.1862-1921, Петро-
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град), Александрина (р.11.07.1864-?), Ольга 

(р.18.06.1869-?), Софья Элеонора 

(р.21.09.1871 - 24.04.1948, Пирна, Германия). 

Поэтому в начале апреля 1886 г. он обратил-

ся с жалобой, что в новой семикомнатной 

квартире «нет места для кабинета», и просил 

присоединить соседнюю квартиру из четы-

рех комнат. После некоторых проволочек 

просьба была удовлетворена, и глава россий-

ской перлюстрации мог теперь заниматься 

делами в удобном домашнем кабинете [26, 

л.2-5]. 

 1 января 1887 г. Карлу Карловичу был 

пожалован орден Святой Анны 1-й степени 

[26, л.7]. А через пару месяцев служба пер-

люстрации добилась наивысшего успеха за 

всю свою деятельность. Благодаря перехва-

ченному в конце января письму петербург-

ского студента П. И. Андреюшкина своему 

товарищу И. Никитину в Харьков, Департа-

мент полиции установил наблюдение за не-

легальной группой Александра Ульянова. 

1 марта 1887 г. готовившие покушение на 

Александра III были арестованы. 

В последующие годы служба 

К. К. Вейсмана складывалась весьма благо-

получно. 1 января 1889 г. он стал тайным со-

ветником [28, л.66-73]. В марте 1891 г. по 

ходатайству министра внутренних дел ему 

была дана аренда с 21 апреля 1891 г. на 6 лет 

по 1800 руб. в год. Появилась недвижимость 

— дача на участке Лесного института (Пе-

сочная ул., д. 6 и 10) общей площадью 692 

1/2 кв. сажени (примерно 14 соток) [27, л.8 

об., 10]. 20 ноября 1891 г. Карл Карлович по-

дал прошение об отставке с 1 января 1892 г., 

мотивируя это состоянием здоровья. Просьба 

была удовлетворена, назначена пенсия 3310 

руб. в год (это было в полтора раза больше 

официального жалованья. — В.И.) [27, л.1-3, 

9об.]. После смерти К. К. Вейсмана, после-

довавшей в 1912 г., его вдове Агнессе Виль-

гельмине Христиановне (урожденной Гам-

берг) выплачивали 50 % пенсии — 1655 руб. 

в год [28, л.66]. Скончалась она летом 1916 г. 

Ее тело внучка Валентина отвезла в г. Пер-

нов [29, л.36]. Это указывает, что семья на 

протяжении многих десятилетий сохраняла 

связи со своей «малой родиной».  

«Семейное дело» продолжил единст-

венный сын Карла Карловича — Отто. Он 

родился 1 мая 1866 г. В 1883 г. закончил 

шесть классов Главного немецкого училища 

в Петербурге. Службу начал 31 января 

1885 г. почетным старшиной Охтенского 

детского приюта по ведомству учреждений 

императрицы Марии. Но забота его о бро-

шенных детях продолжалась не очень долго. 

11 марта 1887 г. он был причислен к МВД 

с откомандированием в распоряжение на-

чальника Главного управления почт и теле-

графов, через год, 7 марта 1888 г., назначен 

чиновником, знающим иностранные языки, 

при Санкт-Петербургском почтамте.  

По сравнению с отцом продвижение 

его по служебной лестнице было гораздо бо-

лее медленным. Лишь 1 октября 1910 г. Отто 

стал переводчиком Санкт-Петербургской 

цензуры иностранных газет и журналов, а с 1 

декабря 1911 г. — младшим цензором. Тем 

не менее, чины и ордена получал он доста-

точно регулярно: 31 января 1907 г. стал стат-

ским советником, 6 декабря 1910 г. — дейст-

вительным статским советником. К 1917 г. 

Отто имел ордена Святой Анны 3-й степени, 

Святого Станислава 3-й, 2-й и 1-Й степени; 

Святого Владимира 4-й и 3-й степени; сереб-

ряную медаль в память царствования Алек-

сандра IΙ. Проживая в казенной квартире, он 

получал официальное жалованье 1500 руб. 

в год, которое составляло примерно полови-

ну реального заработка чиновников «черных 

кабинетов». В 26 лет Отто Карлович женился 

на Клариссе Васс. У них было трое детей: 

сын Владимир (1.04.1893-?) и две дочери — 

Женни (12.12.1894-?) и Валентина 

(03.08.1896-?) [32, л.1-6].   

Род К. К. Вейсмана продолжает суще-

ствовать. Мужем дочери Луизы Генриетты 

Агнессы (26.01.1862-1921, Петроград) стал 

Пирс Фредерик Иоганн фон Моссин 

(13.04.1863-22.10.1940), органист. У них бы-

ло четыре дочери: Елизавета, Нина, Лидия 

и Герда (прожила только 5 лет). Елизавета 

(в замужестве Селиванова) имела дочь Ма-

рину Павловну (1925-2015), которая стала 

инженером-кораблестроителем, ее муж, Вла-

сов Александр Федорович, тоже корабле-

строитель. У них двое сыновей: Андрей 

и Юрий Власовы. У обоих - семьи. Лидия 

(20.08.1897- 15.01.1977, Ленинград) закончи-

ла Ленинградскую консерваторию в 1925 г. 

и в 1923 г. вышла замуж за Ницмана Рейн-

гольда Арнольдовича (29.06.1898, Рига- 
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30.01.1986), сына ломового извозчика. С 15 

октября 1918 г. он служил на Балтийском 

флоте матросом, писарем, баталером (лицо, 

ведающее в частях военно-морских сил пи-

щевым и вещевым довольствием личного 

состава), начальником отдела продовольст-

венного и вещевого снабжения Учебного от-

ряда Подводного плавания. Кандидат РКП 

(б) с 15.01.1924 г., член РКП (б) с 9.09.1924 г. 

С 17.03.1936 интендант третьего ранга (май-

ор).  Был уволен из кадров ВМФ в июле 1938 

г. С 21 февраля 1941 г. вновь зачислен в кад-

ры ВМФ: инспектор продовольственного от-

деления Ленинградского военного порта, на-

чальник обозно-вещевого отдела Тыла Ле-

нинградской морской базы Краснознаменно-

го Балтийского флота.  В годы ВОВ в 1944 г. 

был награжден орденами «Красной Звезды», 

«Красного Знамени», медалями. Впоследст-

вии удостоился орденов Ленина и Великой 

Отечественной войны I степени. Полковник 

интендантской службы. 

Их сын, Ницман Орест Рейнгольдович 

(р. 16.05.1935, Ленинград). Инженер, дизай-

нер, писатель. Жена (с 1969 г.) – Луцкова 

Ина Ивановна (р. 11.04.1941), ур. Жудро.  Их 

сын Глеб (р.30.04.1972). Его жена, Подоль-

ская Анастасия Юрьевна (р. 27.02.1974). Их 

дочери – Анна (р. 10.04.2005) и Инга (р. 

12.10.2022) [1, 37].  

Через две недели после подачи Вейс-

маном прошения об увольнении от службы 6 

декабря 1891 г. старший цензор А. Д. Фомин 

получил секретное предписание министра 

внутренних дел И. Н. Дурново: «Секретно. 

Предлагаю Вашему превосходительству со 

дня увольнения от службы тайного советни-

ка Вейсмана принять на себя управление 

почтовою цензурою и секретною частью не 

только в Санкт-Петербурге, но и над всеми 

подобными учреждениями в империи, по ка-

ковым делам Вы будете иметь непосредст-

венно со мною сношения» [3, л.87 об.]. Это 

означало, что с этого дня А. Д. Фомин воз-

главил в Российской империи службу пер-

люстрации. Именно с Фоминым связана ле-

генда о старичке, который, якобы, на протя-

жении нескольких царствований являлся 

к новому Государю с докладом о перлюстра-

ции в империи. На самом деле, по утвержде-

нию М. Г. Мардарьева, ни он, ни Фомин, 

«никогда личного доклада у Государя не 

имели». Зато «по вступлении в должность 

нового министра внутренних дел я, а до меня 

Фомин, - вспоминал М.Г. Мардарьев, - не-

медленно являлись к министру с первым 

докладом о положении перлюстрационной 

части и приносили с собой первый пакет 

перлюстрационных выписок. Пакет этот 

вручался министру лично, а последующие 

отправлялись на квартиру министра [2, л.49 

об.].  

В историко-популярной литературе на 

многие годы фигура А. Д. Фомина оказалось 

заслоненной М. Г. Мардарьевым. Этому спо-

собствовали показания последнего министра 

внутренних дел А. Д. Протопопова в Чрез-

вычайной следственной комиссии Времен-

ного правительства. Отвечая на вопрос 

о перлюстрации, он упомянул о «заведовав-

шим перлюстрационным бюро» М. Г. Мар-

дарьеве, заявив, что последний «уже три-

дцать лет вел это дело» [17, с.110]. Эта фраза 

была воспринята некоторыми историками 

как утверждение, что именно М. Г. Мардарь-

ев несколько десятилетий руководил работой 

по перлюстрации.  

На деле перлюстрацией в России с 6 

декабря 1891 г. по 2 июня 1914 г. управлял 

Александр Дмитриевич Фомин. Он родился 

8 июня 1845 г. в дворянской семье. В 1864 г. 

окончил Училище правоведения. Службу 

начал в Межевом департаменте Сената в чи-

не губернского секретаря, т. е. чиновника  

XII класса, 16 мая 1864 г. уже через год он 

оказался за штатом и в ноябре 1865 г. был 

определен сверх штата в IV отделение Соб-

ственной Его Императорского Величества 

Канцелярии. Это отделение возникло в ок-

тябре 1828 г., заменив собою канцелярию 

императрицы Марии Федоровны, и ведало 

воспитательными домами и «подведомст-

венными опекунским советам учреждени-

ям». В 1854 г. для управления этими учреж-

дениями было создано «Ведомство учрежде-

ний императрицы Марии», а главноуправ-

ляющий IV отделением стал председателем 

Главного совета женских учебных заведе-

ний. В марте 1868 г. А. Д. Фомин оставил 

собственную канцелярию, перешел в канце-

лярию Святейшего Синода и служил здесь 

до ноября 1874 г. Здесь же он дослужился до 



Социогуманитарные коммуникации.    2023 № 3 (5). 

- 12 - 

чина коллежского асессора (VIII кл) и полу-

чил свой первый орден – орден Св. Анны 

IIΙ ст. В июне 1874 г. А. Д. Фомин стал по-

четным членом С.-Петербургского совета 

детских приютов по Ведомству учреждений 

императрицы Марии и оставался им до янва-

ря 1879 г. А поскольку это было придворное 

ведомство, в апреле 1877 г. его пожаловали 

званием камер-юнкера.  

В ноябре 1876 г. «за выслугу лет» 

А. Д. Фомина произвели в народные совет-

ники (VII класс), а в декабре 1878 г. «за от-

лично-усердную службу и особые труды по 

С.-Петербургскому совету детских приютов» 

наградили орденом Св. Станислава 2 степе-

ни. В ноябре 1878 г. А. Д. Фомин опять вер-

нулся в Синод, на этот раз членом Общего 

присутствия хозяйственного управления. Че-

рез шесть лет, в 1884 г., он стал статским со-

ветником. Ему было уже почти 40 лет, и, ка-

залось, ничто не предвещало изменений 

в его карьере.  

Но 22 декабря 1884 г. приказом по Ми-

нистерству внутренних дел А. Д. Фомин был 

зачислен чиновником сверх штата при Глав-

ном управлении почт и телеграфов и коман-

дирован сначала в распоряжение московско-

го почт-директора, а затем в распоряжение 

петербургского почт-директора. 9 апреля 

1889 г. «за отличие» он был произведен 

в действительные статские советники (ΙV 

класс) и с 12 августа 1891 г. назначен стар-

шим цензором Петербургского почтамта [23, 

л.1 об.-6].  

С момента руководства службой пер-

люстрации А. Д. Фомин регулярно получал 

новые ордена: Св. Владимира 3 степени 

(1892 г.), Св. Станислава 1 степени (1895 г.), 

Св. Анны 1 степени (1899 г.), Св. Владимира 

2 степени (1907 г.), Белого Орла (1912 г.). 

В апреле 1903 г. «за отличие» он был произ-

веден в тайные советники (III класс). 

Из сведений об отпусках можно заклю-

чить, что нес он службу весьма добросовест-

но, до 1899 г. почти не пользуясь отпусками. 

За первые 15 лет службы в Цензуре ино-

странных газет и журналов (1884-1898 гг.) 

А. Д. Фомин брал отпуск только два раза: 

в 1885 г. на 14 дней, в 1889 г. на два месяца. 

И лишь с 1899 г. он регулярно (раз в два го-

да) в течение двух месяцев отдыхал за гра-

ницей и в империи. Единственное исключе-

ние из этого правила – 1909 г. 

В мае 1914 г. А. Д. Фомин подал на имя 

Николая II прошение, в котором говорилось: 

«По болезни службу … по почтово-

телеграфному ведомству продолжать более 

не могу», и далее содержалась просьба 

«о назначении усиленной пенсии». 2 июня 

1914 г. А. Д. Фомин был уволен в отставку. 

Согласно формулярному списку, он прослу-

жил 50 лет и 16 дней.  

Учитывая его многолетнюю службу, 

Николай II по докладу министра внутренних 

дел дал согласие на производство А. Д. Фо-

мина в действительные тайные советники 

(II класс) с назначением пенсии 4000 руб. 

в год. Кроме того, министр внутренних дел 

Н. А. Маклаков 23 июня 1914 г. испросил 

согласия Николая II на выдачу А. Д. Фомину 

«добавочной пенсии из сумм почтово-

телеграфного ведомства в размере одной ты-

сячи руб. в год.». 

За несколько дней до этого А. Д. Фо-

мин подал еще одно прошение о назначении 

ему «единовременного пособия ввиду столь 

резкого изменения в […] материальном по-

ложении и вызванных им неизбежных рас-

ходах». Но эта просьба уже не была удовле-

творена [23, л.6 об.-8, 29,34,37,39]. После от-

ставки А. Д. Фомин прожил недолго и умер 

26 декабря 1916 г. [15, с.434]. 

Его преемником на посту главного 

перлюстратора Российской империи стал 

тайный советник М. Г. Мардарьев 

(25.04.1858-1918, Петроград). 1 июля 1914 г. 

он получил следующее распоряжение на-

чальника Главного управления почт и теле-

графов В. Б. Похвиснева: «Ввиду увольнения 

с 2-го июня 1914 г. от службы … Фомина, 

предлагаю Вашему Превосходительству 

вступить во временное заведывание цензу-

рой иностранных газет и журналов» [22, 

л.37]. Любопытна формулировка этого до-

кумента. В. Б. Похвиснев знал, в чем заклю-

чалась главная функция Цензуры иностран-

ных газет и журналов, и понимал, что назна-

чение нового руководителя перлюстрации не 

в его компетенции. Но и оставлять цензуру 

без начальника, даже на короткий срок, было 

нельзя. Отсюда и формулировка о времен-

ном назначении М. Г. Мардарьева без упо-

минания об «особой части». И только 11 
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сентября появился приказ министра внут-

ренних дел Н. А. Маклакова: «Предлагаю 

Вам (т.е. М. Г. Мардарьеву – В.И.) принять 

управление цензурою иностранных газет и 

журналов и особую при ней частью в импе-

рии» [22, л.39]. 

Михаил Григорьевич Мардарьев ро-

дился 25 апреля 1858 г. в семье личного дво-

рянина. В 1876 г. он окончил 6 классов ре-

ального училища при евангелическо-

лютеранской церкви Св. Анны, хотя был 

православного вероисповедования [22, 

л.1об]. Кстати, это училище закончил и его 

брат Николай, также впоследствии служив-

ший по перлюстрации [19, л.2]. 

С 1 мая 1877 г. М. Г. Мардарьева опре-

делили на службу канцелярским служителем 

в Санкт-Петербургский комитет иностран-

ной цензуры. Служил он, видимо, прилежно, 

ибо за короткий срок ему дважды повышали 

жалованье, а с 15 октября 1879 г. по предло-

жению председателя Комитета, поэта Апол-

лона Майкова, временно назначили испол-

нять должность экзекутра (ведал хозяйст-

венными делами) и казначея комитета. Как и 

положено, в апреле 1880 г. М.Г. Мардарьева 

произвели в коллежские регистраторы (XIV 

класс) со старшинством с 1 мая 1879 г. Те-

перь ему предстояло подниматься по длин-

ной служебной лестнице, начав с самого ни-

за. 

В мае 1880 г. произошел решающий 

поворот в его службе. Приказом по МВД он 

был причислен к министерству 

с откомандированием в распоряжение санкт-

петербургского почт-директора, а 27 апреля 

1881 г. назначен чиновником, «знающим 

иностранные языки» (при Петербургском 

почтамте) [22, л.1об.]. По словам самого 

Михаила Георгиевича, (в ходе допроса 19-20 

июня 1917 г.), первые три года службы в От-

делении цензуры иностранных газет и жур-

налов при Петербургском почтамте он «ни-

чего не знал» о существовании Секретного 

отдела перлюстрации, ибо «в эти две комна-

ты никто из лиц, не посвященных в тайны 

перлюстрации, не имел доступа», и занимал-

ся своими прямыми обязанностями по цен-

зуре [2, л.43]. В марте 1882 г. он был награ-

жден орденом Св. Станислава 3 степени, 

а в ноябре 1882 г. произведен в чин губерн-

ского секретаря (XII класс) [22, л.3-4]. 

«После трехлетней службы… - призна-

вался М. Г. Мардарьев – я снискал к себе 

полное доверие почт-директора Шора 

и старшего цензора Вейсмана и, по пригла-

шению Шора, принял участие в особом сек-

ретном отделе цензуры, занимавшемся пер-

люстрацией». Переход в особый отдел был 

обставлен целым рядом специальных пра-

вил. «По принятии меня в число сотрудни-

ков, - вспоминал Михаил Георгиевич, - я, как 

и все другие, вновь поступавшие, дал клятву 

Вейсману хранить в совершенной тайне все 

мне известное о перлюстрации» и «по распо-

ряжению Вейсмана я тогда же представлялся 

министру внутренних дел», который, в част-

ности, сказал молодому сотруднику: «Тайна 

перлюстрации есть государева тайна» [2, 

л.43,44]. 

Поскольку это была государственная 

тайна, то чисто внешне ничего не произош-

ло, и никаких изменений в формулярном 

списке М. Г. Мардарьева не последовало. 13 

апреля 1882 г. он был назначен младшим 

цензором, после чего последовали ряд на-

град (орден Св. Анны 3 степени в марте 1885 

г. и орден Св. Станислава 2 степени в апреле 

1889 г.) и довольно быстрое продвижение по 

лестнице чинов: ноябрь 1885 г. – коллежский 

секретарь (X класс), ноябрь 1888 г. – титу-

лярный советник (ΙX класс), ноябрь 1891 г. – 

коллежский асессор (VIII класс). 

Но еще более важным для М. Г. Мар-

дарьева стало его назначение 3 июля 1893 г. 

старшим цензором Петербургского почтам-

та, т.е. заместителем А. Д. Фомина. 

Уже в ноябре 1893 г. «за отличие» 

М. Г. Мардарьев был произведен в надвор-

ные советники (VII класс), в ноябре 1896 г. 

в коллежские советники (VI класс). 1 января 

1900 г. его пожаловали орденом Св. Влади-

мира 4-й степени. Это произошло до появле-

ния в том же году указа, лишавшего права на 

потомственное дворянство лиц, награжден-

ного орденом Св. Владимира 4-й степени. 

Поэтому 18 декабря 1900 г. М. Г. Мардарьев 

был произведен в потомственное дворянство 

[22, л.4-9]. В этой связи стал вопрос о внесе-

нии Михаила Георгиевича и членов его се-

мьи в родословные книги российского дво-
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рянства, а также о праве на именной герб. 

Департамент Герольдии Правительствующе-

го Сената 23 ноября 1900 г. определил, что 

«коллежский советник Михаил Георгиев 

Мардарьев и дети его Николай, Александр, 

Михаил и Елизавета признаны в потомст-

венном дворянстве с правом на внесение 

в третью часть Дворянской родословной 

книги» [33, л.13-13об.].  

Забегая вперед, добавим, что, спустя 

ряд лет, по мере продвижения по службе, 

был подготовлен проект герба. Он представ-

лял «В серебряном щите червленый лапча-

тый крест, сопровождаемый снизу черною 

трубою. Щит увенчан Дворянским короно-

ванным шлемом. Нашлемник: три страусо-

вых пера, из коих среднее червленое, а край-

ние серебряные. Намет серебряный подло-

женный червленью. Девиз «Верою и служ-

бою» черными буквами на серебряной лен-

те» [33, л.13-13об.].  

15 апреля 1916 г. Гербовое отделение 

Департамента Герольдии Правительствую-

щего Сената просило М. Г. Мардарьева «оз-

накомиться с проектом герба для рода Мар-

дарьевых». Михаил Георгиевич 20 апреля 

ознакомился с проектом и сделал две при-

писки: «Девиз прошу поместить под гербом 

следующий: «Богу – вера, Царю – правда» 

и «проект моего герба оставить без измене-

ний». 28 апреля Гербовое отделение проект 

утвердило и представило на усмотрение Ге-

рольдмейстера. 3 мая художнику [А. В.] Се-

ребрякову было поручено «заняться нарисо-

ванием герба рода дворян Мардарьевых». 15 

сентября 1916 г. в Сенате слушали прошение 

тайного советника М. Г. Мардарьева «об ут-

верждении герба рода его и выдаче копии 

с герба». Постановили: «изготовив по прави-

лам геральдики проект рода Мардарьевых, 

представить его установленным порядком на 

Высочайшее утверждение и по воспоследо-

вании такового выдать» М. Г. Мардарьеву 

копию «с того герба». Вследствие политиче-

ских перемен, Гербовое отделение 26 мая и 7 

июня 1917 г. вновь просило М. Г. Мардарье-

ва «пожаловать в Отделение по делу о гер-

бе». 7 июня М. Г. Мардарьев сделал на ри-

сунке герба приписку: «В отмену ранее изо-

браженного мною девиза прошу поменять 

в гербе нижеследующие слова: «Верою 

и службою». 21 июня 1917 г. герб рода дво-

рян Мардарьевых был, наконец, утвержден 

Третьим Департаментом Правительствую-

щего Сената с указанием «Эмблемы, изо-

браженные в гербе дворян Мардарьевых, 

указывают: труба на службу родоначальника 

их коллежского советника Михаила Геор-

гиева Мардарьева в почтовом ведомстве, 

а крест на пожалование ему ордена Св. Вла-

димира четвертой степени, каковым приоб-

рел он потомственное дворянство». Здесь 

любопытно то, что в июне 1917 г. еще со-

хранялась вера и надежда на сохранение 

дворянских титулов и гербов. 23 июня 

1917 г. Гербовое отделение вновь поручило 

художнику [А.В.] Серебрякову этот заказ. Но 

в деле имеется приписка карандашом «Заказ 

не выполнен. 15 апреля 1918 г.» [39]. 

Но до этого было еще далеко. А пока 

в декабре 1904 г. М. Г. Мардарьев стал дей-

ствительным статским советником. В декаб-

ре 1907 г. его наградили орденом Владимира 

3-й степени, через два года – орденом Св. 

Станислава 1-й степени. В феврале 1913 г. он 

получил светло-бронзовую медаль, учреж-

денную в память 300-летия династии Рома-

новых. С началом войны чиновники перлю-

страции стали военными цензорами, но про-

должали трудиться отдельно от специально 

созданного ведомства военной цензуры. 

В годы войны служебная деятельность 

М. Г. Мардарьева приобрела еще большее 

значение. В декабре 1916 г. он по совмести-

тельству был назначен членом Совета Глав-

ного управления по делам печати, а в январе 

1917 г. – членом Статического совета МВД. 

4 февраля 1917 г. ему была пожалована по-

следняя награда – орден Св. Анны 1-й степе-

ни [22, л.4-9, 37, 39]. 

В ситуации начала Великой Россий-

ской революции 1917-1922 гг., свержения 

самодержавия и отречения Николая II от 

престола в феврале-марте 1917 г., М. Г. Мар-

дарьев отдал распоряжение перлюстрацион-

ным пунктам империи, находившимся в его 

подчинении, прекратить свою деятельность, 

после чего уничтожил все черновые записки 

за 1916 г., отражавшие количество и харак-

тер перлюстрации [2, л.49; 21, л.23]. Прика-

зом по Министерству почт и телеграфов от 

10 июля 1917 г. чины перлюстрации, рабо-

тавшие в цензуре иностранных газет и жур-
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налов, были уволены с должности с 16 марта 

1917 г. [18, с.272]. 

Но еще до появления приказа 

М. Г. Мардарьев постарался «уйти в тень». 

11 апреля 1917 г. он обратился к начальнику 

Главного управления почт и телеграфов 

с просьбой о предоставлении двухмесячного 

отпуска «для поправления расшатанного 

здоровья и о назначении … пособия на лече-

ние». Из этого, правда, ничего не получи-

лось. 15 мая судебный следователь В. И. Фе-

ненко обратился в Канцелярию Министерст-

ва внутренних дел с просьбой прислать ко-

пии формулярных списков М. Г. Мардарьева 

и «его помощника» Е. К. Самусьева [34, л.49, 

52]. В июне-августе 1917 г. М. Г. Мардарьева 

трижды допрашивали в Чрезвычайной след-

ственной комиссии, созданной Временным 

правительством «для расследования проти-

возаконных по должности бывших минист-

ров и прочих должностных лиц» [2, л.43-53 

об., 88-89]. 

На допросе 19-20 июня 1917 г. он зая-

вил: «Всю жизнь свою я мечтал, что рабо-

таю на пользу родины, что благодаря дея-

тельности перлюстрационных пунктов царь 

знает действительное положение дел 

в стране» [2, л.47]. При этом он утверждал, 

что «никаких письменных распоряжений 

и циркуляров по вопросам перлюстрации 

никогда не издавалось», умалчивая 

о наличии ряда документов, связанных с де-

лами перлюстрации [2, л.48об.]. Видимо, он 

был убежден, что решить судьбу этих доку-

ментов может лишь новая государственная 

власть. Как выяснилось позже, в первые дни 

революции он забрал эти документы из по-

мещения почтамта и передал их на хранение 

офицеру Морского Генерального Штаба 

М. И. Дунину-Барковскому (заведующий 

Особым делопроизводством Морского Ге-

нерального Штаба, ведавшим контрразвед-

кой – В.И.). После первого допроса 19 июня 

М. Г. Мардарьев забрал их и в четырех опе-

чатанных пакетах отвез в Министерство 

внутренних дел, намереваясь передать их 

лично министру. Пакеты были приняты сек-

ретарем товарища министра, а затем пере-

даны в Чрезвычайную следственную комис-

сию. Это стало одной из причин дополни-

тельных допросов М. Г. Мардарьева [2, л.27, 

53]. 

Любопытно, что М. Г. Мардарьев 

в конце XIX в. был не чужд интереса к ис-

торическим исследованиям. В частности, он 

опубликовал в журнале «Русская старина» 

статью «Император Николай I и академик 

[Г.Ф.] Паррот». Здесь были приведены тек-

сты писем академика в 1827 г. о тяжелей-

шем положении Академии наук и необхо-

димости учредить ее новое штатное распи-

сание, а также проект 1846 г. о понижении 

уровня Чудского и Псковского озер [6, 

л.385-396]. Из переписки М. Г. Мардарьева 

с известным цензором К. А. Военским 

в 1899 г. известно, что Михаил Георгиевич 

работал над статьей о супруге царевича 

Алексея Петровича Шарлотте Брауншвейг- 

Вольфенбюттельской, матери будущего им-

ператора Петра II и тётке австрийской им-

ператрицы Марии-Терезии, и планировал 

новые исследования [16, л.1]. Негативный 

отзыв о М. Г. Мардарьеве, хотя и без всяких 

конкретных обоснований, можно найти 

в мемуарах товарища министра внутренних 

дел в 1913-1915 гг. В. Ф. Джунковского. Он 

вспоминал о М. Г.  Мардарьеве следующи-

ми словами: «… к нему-то душа у меня и не 

лежала, хотя упрекнуть его я ни в чем не 

мог, но какое-то чувство недоверия к нему 

меня не покидало. Заменить его другим ли-

цом у меня данных не было, а кроме того, я 

и не мог решиться на это — он слишком 

много знал, чересчур доверенный пост он 

занимал. Приходилось терпеть, держать его 

в руках: я рассчитывал, главное, на то, что 

Мардарьев, дорожа своей хорошо оплачи-

ваемой должностью, и всецело зависевший 

от меня, не решится идти в разрез моим ука-

заниям и требованиям, особенно после ухо-

да [С.П.] Белецкого, на поддержку коего он 

уже рассчитывать не мог» [4, с.275].  

В отличие от А. Д. Фомина, умершего 

холостяком, у М. Г. Мардарьева была семья: 

жена – Щеколдина Елизавета Михайловна 

(25.02.1859-?), сыновья Николай 

(05.12.1881-18.11.1916), Александр 

(15.02.1885-?) и Михаил (28.03.1889-?),  

дочь Елизавета (20.04.1894-?) [34, л.1 об.-2]. 

Александр провел 11 лет во 2-й мужской 

гимназии при 8-летнем сроке обучения и 4 
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июня 1904 г. получил аттестат зрелости, что 

говорит, конечно, о не очень больших успе-

хах в учебе [36, л. 2, 2 об., 13].  16 июня 

1904 г. он подал прошение на зачисление 

в состав студентов китайско-монгольского 

отделения факультета Восточных языков С.-

Петербургского университета. [36, л. 1]. 

Был зачислен в состав студентов в августе 

1904 г., перевелся на юридический факуль-

тет и слушал лекции 1-го семестра в течение 

осеннего полугодия 1904 г. По прошению от 

8 ноября 1905 г. уволен из числа студентов 

1-го курса уже юридического факультета 

[36, л. 9,10].  Так что учеба в университете 

оказалась весьма недолгой. После этого 20-

летний юноша избирает военную стезю. На 

1 января 1913 г. он был в чине поручика 

младшим офицером 11-й роты 147-го пе-

хотного Самарского полка [39].  Михаил 

Михайлович Мардарьев окончил Морской 

кадетский корпус в 1908 г. Участник спасе-

ния жителей Мессины (Италия), пострадав-

ших от землетрясения. Мичман (1910). Про-

изведен в лейтенанты 6 декабря 1913 г. 

Служил помощником начальника Гидро-

графической экспедиции Балтийского моря, 

исполнял обязанности старшего офицера 

канонерской лодки «Маньчжур», в октябре 

1914 г. был ранен в голову в бою 

с немецким крейсером «Эмден»; в 1915 г. 

командовал эсминцами «Грозный», «Бес-

пощадный», «Властный» [35, л.1-15об.]. 

С 30 июня 1918 г. состоял в Сибирской фло-

тилии, находившейся во Владивостоке, уча-

стник Белого движения. В эмиграции во 

Вьетнаме, в 1933-1935 гг. жил в Сайгоне 

[38]. К сожалению, установить дальнейшую 

судьбу А. М. и М. М. Мардарьевых и разы-

скать их потомков пока не удалось.  
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LEADERSHIP «BLACK CABINETS»: K. K. WEISMEN, A. D. FOMIN, M. G. 

MARDARIEV. THE END OF THE 19TH – THE BEGINNING OF THE 20TH CENTURY. 

 

V. S. Izmozik  
 

The article, first of all, on the basis of archival sources, examines the biographies of three senior cen-

sors of the St. Petersburg Post Office, who led the secret service of perlustration in the Russian Empire from 

1886 to 1917. The history of the Weisman family is of the greatest interest. Five of her generations have 

served in the post office since the 60s of the XVIII century. Of these, three of its last representatives were 

certainly involved in the perlustration: Karl Ottovich, Karl Karlovich and Otto Karlovich Weismans. The 

story about the members of the Weizmann family has been brought to 2023. Compared with previous publi-

cations, the data on M.G.'s sons have been updated. Mardarieva. 
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Weisman), Lidia Nitzman (ur. Von Mossin), R. A. Nitzman, O. R. Nitzman, M. M. Mardariev. 
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БОЕВОЕ ПРИМЕНЕНИЕ ФРОНТОВЫХ И АРМЕЙСКИХ УЗЛОВ СВЯЗИ ПЕРЕД 

НАЧАЛОМ ВОЙНЫ 

А. А. Вербицкий, С. А. Набойченко, М. Х. Филимоненков 

 

Перед Великой Отечественной войной войска связи состояли из частей и подразделений. Они 

входили в состав соединений и частей различных родов войск и частей резерва Главного Командова-

ния (РГК) [1]. Войсковые части и подразделения связи предназначались для обеспечения связи как в 

мирное, так и в военное время. Их структура по мирному времени принципиально не отличалась от 

организации, принятой для войны. По мобилизации эти части лишь доводились до штата военного 

времени [1]. 

Ключевые слова: общегосударственная связь, радиосвязь, полевой узел связи, телеграфная 

связь, проводная связь 

Накануне Великой Отечественной вой-

ны связь в оперативно-стратегическом и 

оперативном звеньях управления предусмат-

ривалось обеспечить по общегосударствен-

ной сети связи [1]. 

Необходимость развития сети общего-

сударственной связи в приграничных рай-

онах, вошедших в состав Советского Союза 

в 1939-1940 годах, потребовала срочных ме-

роприятий, к которым были привлечены 

предприятия Наркомата связи, а также части 

связи военных округов и армий. Стояла за-

дача в сжатые сроки телефонизировать 

1152 сельсовета. До 01.01.1941 г. из них бы-

ло телефонизировано 363. В плане на 

1941 год предусматривалась телефонизация 

остальных [8]. Планировалось также широ-

кое использование радиосвязи, о чем свиде-

тельствуют приведенные данные в таблице 

1. Предполагался рост парка магистральных 

радиосредств на 33,3%. Магистральную ра-

диосвязь предполагалось использовать на 

расстоянии 2-3 тыс.км., применяя радиопе-

редатчики мощностью 120 и 60 кВт. Преду-

сматривалось иметь 24 радиотелеграфные, 

14 радиотелефонных и 7 факсимильных ра-

диолиний [9]. 

Планировалась замена нетиповых ра-

диостанций аппаратурой промышленного 

производства [9]. Кроме того, существую-

щие радиосредства низовой сети заменялись 

новыми типами аппаратуры. Все сущест-

вующие передатчики должны были быть 

полностью укомплектованы комплексами 

вспомогательных средств [10]. 

Широкое применение к 1941 году по-

лучила телеграфная связь. На 

01.01.1941 года в стране насчитывалось око-

ло 21 тысячи телеграфных аппаратов. В годы 

третьей пятилетки планировалось заменить 

устаревшие и разнотипные аппараты на со-

временные [10]. 

 

№ Вид радиосвяи 

Годы 

до 1938 г. 1938 1939 1940 1941 1942 

1. Телефонная  77 83 85 90 99 103 

2. 

Телеграфная  

а) Крид и слу-

ховая 

147 154 163 161 160 158 
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Вид радиосвяи 
Годы 

до 1938 г. 1938 1939 1940 1941 1942 

б) Бодо радио - 2 7 15 23 28 

3. Факсимильня 2 5 7 10 12 16 

Всего 226 244 262 272 294 305 

 

Таб. 1 ‒ Развитие средств магистральной радиосвязи в годы 3 пятилетки (1938-1942 гг.) 

 

Основным видом связи, готовившейся 

в мирное время для фронтов и армий, явля-

лась проводная («проволочная») по воздуш-

ным линиям. Вся сеть воздушных теле-

графно-телефонных линий в мирное время, 

в зависимости от емкости операционных на-

правлений, реконструировалась, дополня-

лась проводами в соответствии со следую-

щим расчетом: штаб фронта – Генеральный 

Штаб – два телеграфных провода и цепь 

цветного металла для ВЧ; между соседними 

фронтами – два телеграфных провода; штаб 

фронта – штаб армии – один телеграфный 

провод, цепь цветного металла для ВЧ и 

цепь для НЧ с использованием средней точ-

ки для телеграфа; штаб армии – штаб корпу-

са – один телеграфный провод, цепь для НЧ 

с использованием средней точки для второй 

телеграфной связи [2]. 

Полевой узел связи фронта (армии), 

в соответствии с довоенными взглядами на 

организацию связи во фронтовой (армей-

ской) операции, должен был представлять 

собой «центр системы связи объедине-

ния, обеспечивающий связь командования и 

взаимодействия по всем направлениям» [3]. 

Боевое применение полевых узлов и их 

организационно-техническое построение во 

многом определялось порядком управления, 

принятым в объединении и, в частности, по-

рядком функционирования пунктов управле-

ния фронта и армии [1]. 

По взглядам, сложившимся к началу 

войны, управление войсками в оперативном 

звене предполагалось осуществить с единого 

пункта управления (командного пункта), 

расположенного на направлении главного 

удара [1]. 

Развертывание узлов связи командных 

пунктов (УС КП) фронтов и армий должно 

было осуществляться силами и средствами 

отдельного полка связи во фронте и отдель-

ного батальона связи в армии [1]. 

По опыту советско-финляндского кон-

фликта и освободительного похода Красной 

Армии в Западную Белоруссию и Западную 

Украину, емкость узла связи командного 

пункта фронта должна была составить около 

55 проводов, узла связи штаба ВВС фронта ‒ 

35 проводов, армейского узла ‒ до 36 прово-

дов [4]. 

В состав узла связи, командного пункта 

фронта (армии) входили следующие эле-

менты: 

- военно-телеграфная станция (ВТС); 

- центральная телефонная станция 

(ЦТС); 

- радиогруппа, объединяющая все ра-

диосредства, обслуживающие командный 

пункт; 

- пункт сбора и передачи донесений 

(ПС); 

- пост воздушного наблюдения, опове-

щения и связи (ВНОО); 

- резерв сил и средств связи [5]. 

Перед войной существовало мнение, 

что телефонная связь в оперативном звене 

управления будет использоваться только 

в качестве внутренней связи на пунктах 

управления. Основным же видом связи явля-

лась телеграфная связь, которая использова-

лась как для передачи оперативных доку-

ментов, так и для прямых переговоров ко-

мандования…Так, статья 322-я «Наставле-

ния по телеграфной службе» (1941 г.) гла-

сила: «В условиях армии и фронта телеграф-

ная связь является основным средством 

управления войсками…» [6]. 

Поэтому и основным элементом фрон-

товых и армейских узлов связи считалась во-
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енно-телеграфная станция (ВТС), которая 

могла включать в себя следующие аппарат-

ные: Кросс, Бодо, СТ-35, Морзе, Уитстона, 

а также зарядно-генераторную станцию 

и экспедицию. Количество развертываемой 

на ВТС аппаратуры зависело, прежде всего, 

от состава фронта (армии) и характера бое-

вых действий [1]. 

Так, военно-телеграфная станция УС 

Северо-Западного фронта в советско-фин-

ляндском конфликте в своем составе имела: 

три телеграфных аппарата Бодо; семь аппа-

ратов СТ-35 и два аппарата Морзе; а в со-

ставе ВТО 13 армии этого фронта имелись: 

один аппарат Бодо: один – СТ-35 и 6 аппара-

тов Морзе [1]. 

Размещалась военно-телеграфная стан-

ция в одном из нижних этажей здания, заня-

того штабом фронта (армии) [1]. 

В 1940-1941 гг. под руководством 

Управления связи Красной Армии проводи-

лась большая работа по совершенствованию 

организационной структуры узловых частей 

связи. Так, в феврале 1941 года, в Прибал-

тийском особом ВО была проведена ко-

мандно-штабная игра на тему: «Армейская 

наступательная операция в условиях Запад-

ного ТВД». На период штабной игры для 

развертывания основного и резервного узлов 

связи армии, был создан отдельный полк 

связи, который состоял из телефонно-теле-

графного батальона, радиобатальона и роты 

подвижных средств. В полку имелось в на-

личии 32 телеграфных аппарата, 8 радио-

станций, а в качестве подвижных средств 

связи 10 бронеобъектов, 16 автомашин и 16 

мотоциклов [7]. 

Такая структура и состав отдельного 

полка связи были близки к той структуре и 

составу, которые кроме громоздкого отдель-

ного батальона связи, имеющего значитель-

ное количество устаревшей техники, ника-

кими другими узловыми частями и подраз-

делениями не располагали. Таким образом, 

управление войсками фронта (армии) перед 

войной предполагалось осуществить с по-

мощью одного полевого узла связи (УС КП) 

и нескольких ВОУ, расположенных в полосе 

действия объединения [1]. 
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COMBAT USE OF FRONT-LINE AND ARMY COMMUNICATION CENTERS BE-

FORE THE START OF THE WAR 

А. А. Verbitsky, S. A. Naboychenko, M. K. Filimonenkov 

 

Before the Great Patriotic War formations were made up of units and departments. They were part of 

the formations and units of various branches of the armed forces and units of the reserve of the High Com-

mand (RGK) [1]. Military units and communications units were intended to provide communications both in 

peacetime and in wartime. Their structure in peacetime did not fundamentally differ from the organization 

adopted for war. Upon mobilization these units were only brought up to the state of wartime [1]. 

 

Keywords: nationwide communications, radio communication, field communications center, telegraph 

communications, wired communication 
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УДК 94(47).084  

Ю. А. КРАСИН. СОВЕТСКИЙ И РОССИЙСКИЙ ФИЛОСОФ И СОЦИОЛОГ 

(07.06.1929, ПЕНЗА – 02.06.2023, МОСКВА) 

В. С. Измозик 

Статья посвящена видному советскому и российскому философу и обществове-

ду,  великолепному лектору и педагогу, организатору науки Юрию Андреевичу Красину. Его отличали 

высочайший профессионализм, глубокая образованность, широчайшая научная эрудированность и 

кругозор, истинный демократизм в отношениях с людьми. 

Ключевые слова: Ю. А. Красин, В. П. Тугаринов, В. Ф. Ли, Ю. В. Егоров, Ю. А. Нацваладзе, 

Б. Н. Пономарев, В. А. Медведев 

2 июня 2023 г. на 94 году ушел из жиз-

ни видный советский и российский философ 

и обществовед Юрий Андреевич Красин. 

Доктор философских наук, профессор, По-

четный доктор Института социологии, автор 

трёх десятков монографий и более 700 науч-

ных работ, он успел сделать очень много не 

только как ученый, но и как организатор 

науки. Его творческий путь не был простым 

и легким. Он родился 7 июня 1929 г. в Пензе. 

В годы ВОВ его отец, Андрей Андреевич, 

техник-интендант 2 ранга, 18 апреля 1942 г., 

находясь в окружении, попал в немецкий 

плен. На Юру, единственного ребенка в се-

мье, легли все хозяйственные заботы по до-

му. Тогда, по его словам, он научился пилить 

бревна на козлах, один двуручной пилой; 

мелкие поленья колол топором, а крупные – 

колуном. Носил воду с колонки. Зимой топка 

печей и уборка снега, а летом – посадка и 

полив овощей. И, конечно, учеба в школе. 

Окончил школу в 1947 г. с золотой медалью. 

К этому времени вернулся домой после тя-

желейшего трехлетнего плена и годичной 

службы в Красной армии отец, где по-

прежнему работал бухгалтером. 

По воспоминаниям Юрия Андреевича, «отец 

прошел фильтрацию, но тяжкий груз «пле-

на» еще долго висел и на нем, и на мне. Его 

время от времени, всегда к ночи, вызывали 

на допросы в местную контору КГБ, якобы в 

связи с какими-то вновь открывшимися об-

стоятельствами, что создавало нервозную 

обстановку в семье. Для меня «плен отца» 

стал занозистым пунктом биографической 

анкеты, создававшим разного рода неприят-

ности и порождавшим ощущение некой гра-

жданской неполноценности» [1]. 

Впервые этот «занозистый пункт био-

графической анкеты» проявился при поступ-

лении в вуз. Золотой медалист хотел подать 

документы на философский факультет МГУ, 

но пункт анкеты об отце, бывшем в плену, 

сделал это невозможным. Узнав о недоборе 

на философский факультет ЛГУ имени Жда-

нова, Юрий приехал в Ленинград и здесь на 

вопрос анкеты «Были ли родственники на 

оккупированной территории» ответил «нет». 

Золотого медалиста приняли без экзаменов. 

Летом 1949 г. Юрий был одним из руководи-

телей строительства силами студентов сель-

ской электростанции в Ефимовском районе 

Ленинградской области. На 3-ем курсе, за-

воевав авторитет отличной учебой и общест-

венной работой, подал заявление в комитет 

комсомола с признанием о пребывании отца 

в плену. Дело ограничилось строгим выгово-

ром. Это было достаточно распространенной 

формой обхода неправового циркуляра.  

В 1952 г. университет был закончен 

с красным дипломом. Декан философского 

факультета В. П. Тугаринов рекомендовал 

Юрия Красина в аспирантуру. Но опять вы-

лез пункт «плен отца». Декан пригласил вы-

пускника в свой кабинет и прямо сказал: 

«Я бы хотел видеть вас аспирантом, но ниче-

го не могу поделать –  комиссия из Москвы 

все решает, и она против». Молодой специа-

лист получил право на самостоятельное тру-

доустройство. Нашлись хорошие люди, 

и Юрий Андреевич стал лаборантом на ка-

федре философии в Ленинградском педаго-

гическом институте им. М. Н. Покровского, 
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а вскоре был допущен к занятиям со студен-

тами [1]. Дальше многое зависело от самого 

человека. И в 1955 г. прошла успешно защи-

та кандидатской диссертации «Ленинская 

теория перерастания демократической рево-

люции в социалистическую».  

Летом 1956 г. состоялось мое знаком-

ство с Юрием Андреевичем. ЦК ВЛКСМ 

объявил о направлении студентов на уборку 

невиданного целинного урожая. 18 июля 

студенческий отряд пединститута им. 

М. Н. Покровского на станции Московская-

Товарная погрузился в один из товарных ва-

гонов. Впереди было 9 дней до места назна-

чения: совхоз им. Пушкина Павлодарской 

области. Нам невиданно повезло с командо-

ванием отряда. Командиром был 

Ю. А. Красин, комиссаром – будущий д.и.н., 

профессор Владимир Федорович Ли. Между 

командованием и рядовыми находились два 

«вольноопределяющихся»: аспирант 1 курса 

Юрий Васильевич Егоров (будущий д.и.н, 

профессор) и Юрий Александрович Нацва-

ладзе, сотрудник Военно-исторического му-

зея артиллерии, инженерных войск и войск 

связи (в Интернете ему посвящено немало 

признательных слов). Моим идеологическим 

воспитанием в первую очередь занялся Юра 

Егоров. Но никогда не забуду, как однажды 

Юрий Андреевич  в разговоре сказал: «Ка-

ким прекрасным человеком был Николай 

Иванович Бухарин». Думаю, что сегодняш-

ним читателям трудно представить, каким 

ударом по мозгам 18-летнего юноши, только 

что закончившего первый курс истфака, бы-

ли эти слова. Да, это было после 20 съезда, 

после прослушивания доклада Хрущева 

в актовом зале пединститута, но Бухарин 

был официально реабилитирован только 

в 1988 г. Бригадный стан находился в 18 км 

от центральной усадьбы. Жили в палатках. 

Рядом стояли палатки механизаторов 

и группы рабочих из Ленинграда. Работали 

по 12 часов на току и копнильщиками на 

комбайнах. Юрий Андреевич трудился на 

тракторе. В свободное время отдыхали, бе-

седовали, пели песни. Девочки сочинили 

нашу на основе стихотворения Киплинга 

«День, ночь; день, ночь мы идем по Афри-

ке». Она начиналась: «День, ночь; день, ночь 

капает на мозги нам; День, ночь; день, ночь 

льет и днем и по ночам; И только дождь, 

дождь, дождь сквозь палатки наши льет; 

И все ж не пускают домой студентов», но 

заканчивалась оптимистично «Дождь, дождь, 

дождь, дождь … кончился». Юрий Андрее-

вич приятным голосом пел любимую «Отра-

ду». Вернулись в Питер в начале октября. 

Ю. А. Красин читал лекции на географиче-

ском факультете, где были целинницы. По 

мнению всех, сложные постулаты диамата и 

истмата объяснял доступно для понимания и 

запоминания. В 1957 г. институт имени По-

кровского объединили с ЛГПИ им. 

А. И. Герцена. 

В 1960 г. Юрий Андреевич прошел по 

конкурсу на должность доцента кафедры 

философии в Институте повышения квали-

фикации преподавателей общественных наук 

при МГУ. Начался новый этап его биогра-

фии. Осенью 1963 г. его после ряда собесе-

дований зачислили в группу консультантов 

Международного отдела ЦК КПСС. Этот от-

дел, хотя  туда тоже проникали консерватив-

ные настроения и предрассудки, все же вы-

делялся в аппарате ЦК своим относитель-

ным, конечно, свободомыслием, меньшим 

догматизмом. Как шутил впоследствии мой 

учитель и старший друг, член-корреспондент 

РАН Р. Ш. Ганелин, в СССР не было много-

партийности, но была многоподъездность. 

Недаром в этом отделе работали такие ак-

тивные сторонники Перестройки, как 

К. Н. Брутенц, А. С. Черняев, Г. Х. Шахназа-

ров и многие другие. По словам самого 

Юрия Андреевича, «Благодаря работе в цен-

тральном органе правящей партии мне дове-

лось познакомиться с практической полити-

кой, с механизмом принятия политических 

решений, освободиться от многих наивных 

представлений. Специфика международного 

отдела, требовавшая частых выездов за гра-

ницу, позволила мне за эти годы объездить 

полмира, ознакомиться с реальной ситуацией 

в зарубежных странах, увидеть нашу совет-

скую действительность в глобальном кон-

тексте, глубже оценить наши потребности и 

задачи. В коллективе умных и талантливых 

людей я прошел великолепную политиче-

скую и организаторскую школу» [1]. Он 

продолжал преподавать в ИПК при МГУ, 

много писал. В эти годы из-под его пера вы-

шли книги «Ленин, революция, современ-

ность» (1967), «Проблемы революции и со-
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временность. М., 1967»; «Диалектика рево-

люционного процесса. М., Политиздат, 

1972»; «Социология революции. Марксист-

ская оценка (на англ. яз.). М., Прогресс, 

1972», в которых он стремился дать возмож-

ное современное толкование ленинских 

идей; то, что у лучших историков того вре-

мени получило наименование «новое про-

чтение» или «новое направление». Историки 

- сторонники этих идей (А. Я. Аврех, 

П. В. Волобуев, В. П. Данилов, К. Н. Тарнов-

ский и др.) были официально осуждены ЦК 

КПСС в 1973 г. за «ревизионизм». 

Ю.  А. Красину досталось за несколько лет 

до этого. В статье «За ленинскую партий-

ность в освещении истории КПСС» (Ком-

ммунист. 1969. № 3), среди авторов которой 

значились помощник Брежнева В. А. Голи-

ков и заведующий сектором Отдела пропа-

ганды ЦК КПСС И. И. Чхиквишвили, за «ре-

визионизм» в общественных науках крити-

ковался ряд известных ученых, в том числе 

Ю. А. Красин. Этот выпад задевал весь от-

дел, в том числе его главу, кандидата в чле-

ны Политбюро ЦК КПСС Б. Н. Пономарева. 

Юрий Андреевич написал письмо М. А. Су-

слову и в журнал «Коммунист», где прямо 

обвинял авторов статьи в ревизии линии XX 

съезда и отстаивал свою правоту. А. Е. Бо-

вин через помощника Суслова довел содер-

жание письма до сведения адресата. На этом 

инцидент на время закончился [1].  

Поддерживая связи с различными 

людьми, Юрий Андреевич не забывал о тех, 

с кем он ранее работал, кто помогал ему 

в прошлые годы. Узнав, что руководство 

ЛГПИ имени А. И. Герцена собирается уво-

лить участницу ВОВ, профессора, доктора 

философских наук Лию Самойловну Мерзон 

в связи с эмиграцией ее сына, он позвонил 

в вуз и восстановил справедливость по от-

ношению к человеку. Среди его знакомых 

были и диссиденты, но он считал, что исхо-

дивший от них революционный радикализм 

мешает эволюционной демократизации со-

ветского общества. Тем не менее, компроме-

тирующая информация вышла наверх. В его 

кабинете был сделан негласный обыск и об-

наружена западная литература, необходимая 

ему для работы. Поскольку времена были 

«вегетарианские», Юрия Андреевича пере-

вели в Академию общественных наук при 

ЦК КПСС сначала заместителем, потом ру-

ководителем кафедры. В 1978 г. после слия-

ния Академии с Высшей партийной школой 

новый ректор В. А. Медведев пригласил его 

стать проректором по научной работе. 

А в 1987 г. Ю.  А. Красин был утвержден 

ректором Института общественных наук при 

ЦК КПСС (неофициально именовавшегося 

«ленинской школой»), где обучались пред-

ставители зарубежных коммунистических, 

рабочих и революционно-демократических 

партий. 

     В эти годы у него выходит еще ряд моно-

графий, в которых он отстаивал необходи-

мость творческого развития марксизма на 

современном этапе. Выделю среди них: 

«Теория социалистической революции: ле-

нинское наследие и современность. 

М., Мысль, 1977», «Революционная теория и 

революционная политика. М., Политиздат, 

1979 (соавтор Б. М. Лейбзон)», «Революци-

онный процесс современности. Теоретиче-

ские очерки, М., Политиздат, 1981», «Рево-

люционный процесс: национальное и интер-

национальное. М., Мысль, 1985 (рук. автор. 

коллектива)», «В. И. Ленин и проблемы со-

циальной революции современности. 

М., Мысль, 1987». В ситуации развала СССР 

Юрий Андреевич сосредотачивается на на-

учной работе. В 1992 г. на площадях Инсти-

тута общественных наук обосновался Меж-

дународный фонд социально-экономических 

и политологических исследований (Горба-

чев-Фонд), с которым он тесно сотрудничал. 

Стал одним из создателей Института социо-

логии РАН, где трудился до конца жизни. 

В постсоветское время возобновилось 

наше личное общение. В 1995 г. я защитил 

в Москве докторскую диссертацию по абсо-

лютно новой теме «Политический контроль 

в советской России. 1918—1928 гг.». Юрий 

Андреевич проявил интерес к моей книжке. 

В Ленинграде прошло несколько встреч 

с участием бывших целинников. Были 

встречи в Москве. Шел обмен работами и 

размышлениями по электронной почте. Мы 

с удовольствием в журнале "Клио" напечата-

ли большой отрывок из его воспоминаний 

о студенческой стройке колхозной электро-

станции силами студентов ЛГУ. Моя жена, 
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Людмила Васильевна Обухова, одна из «це-

линников» того студенческого отряда, всегда 

с огромной любовью и уважением вспоми-

нала Юрия Андреевича. Время от времени 

разговаривали по телефону. 

На протяжении 30 лет Юрий Андрее-

вич настойчиво размышлял над проблемами 

демократической реформации российского 

общества. Этому были посвящены его рабо-

ты 1990-х – 2000-х гг. Среди них «Критика 

российского авторитаризма. М., Институт 

социологии РАН, 1995 (соавтор 

А. А. Галкин)», «Россия на перепутье. Авто-

ритаризм или демократия: варианты разви-

тия. М., Весь мир, 1998 (соавтор А. А. Гал-

кин), «Метаморфозы российской реформа-

ции. Политологические сюжеты. М., Инсти-

тут социологии РАН, 2009», «Российская 

реформация: параметры, противоречия, пер-

спективы. Saarbrücken, Lambert Academic 

Publishing, 2015». В 2022 г. Ю.А. Красин за-

вершил работу над книгой «Ростки из-под 

асфальта: Синопсис симпозиума Научного 

совета АОН при ЦК КПССС и ИОН при ЦК 

КПСС по проблемам мирового революцион-

ного процесса (1977–1989) / Ю. А. Красин. 

М.: Политическая энциклопедия, 2022». Мне 

представляется, что в эти годы Юрий Анд-

реевич окончательно стал социал-

демократом в лучшем смысле этого слова. 

Уверен, что память о Юрии Андрееви-

че Красине, большом ученом и незаурядном 

светлом человеке, навсегда сохранится 

в сердцах знавших его людей. 
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УДК 355/359 

 

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ СВЯЗИ В СОЕДИНЕНИ-

ЯХ И ЧАСТЯХ ОГРАНИЧЕННОГО КОНТИНГЕНТА ВОЙСК В АФГАНИСТАНЕ 

(1979-1989 ГГ.) 

А. А. Вербицкий, С. А. Набойченко, П. П. Карпенко, М. В. Башкинцева 

На основе обобщения, изучения и анализа опыта применения войск связи ВС СССР на терри-

тории Демократической Республики Афганистан во время боевых действий частях ограниченного 

контингента войск в Афганистане в данной статье показаны некоторые основные особенности 

в организации и обеспечении связи в соединениях и частях при действиях в сложных физико-

географических и климатических условиях Афганистана. 

Ключевые слова: управление, связь, Афганистан, физико-географические условия, линия связи, 

узел связи, система связи, тропосферная станция, радиорелейная станция, приёмно-передающий ра-

диоцентр, телефонная станция, телеграфная станция, станция космической связи, военный советник, 

спецаппаратная

Особенности организации управления 

ограниченного контингента советских войск 

в Афганистане определялись физико-

географическими условиями горно-

пустынной местности территории страны, 

а также спецификой повседневной и боевой 

деятельности частей и подразделений совет-

ских войск на территории республики. 

В  свою очередь, всё это оказывало су-

щественное влияние на размах и состав сис-

тем связи частей и соединений, для развёр-

тывания которых были задействованы ста-

ционарные и полевые силы и средства связи 

[1, с. 98-99]. 

Особое значение для обеспечения ус-

тойчивости связи в войсках при любых усло-

виях обстановки имела стационарная опор-

ная сеть связи. Это обусловлено обеспечени-

ем повседневной деятельности войск, слож-

ными условиями их снабжения всем необхо-

димым, и прежде всего многообразием форм 

боевого применения частей и соединений 

различных родов войск. 

Однако государственная сеть связи на 

территории ДРА не могла служить сколько-

нибудь надёжной основой для создания во-

енной СОСС в силу слабого развития эконо-

мической инфраструктуры. Кроме того, мя-

тежные бандформирования практически не-

прерывно вели активные диверсионные дей-

ствия, направленные на разрушение и унич-

тожение линий и узлов связи. Обслуживаю-

щий персонал узлов связи и линейных со-

оружений имел низкую квалификацию, 

а в ряде случаев просто нелоялен по отноше-

нию к государственной власти. 

Поэтому основу СОСС составляли тро-

посферные и радиорелейные линии связи, 

а также объединённые гарнизонные узлы 

связи, развёрнутые в местах постоянной дис-

локации войск и обслуживаемые личным со-

ставом частей и подразделений связи. Всего 

было развёрнуто более 70 тропосферных и 

радиорелейных линий. Основными из них 

являлись тропосферные линии [1, с. 101-

102]: 

Термез — Пули-Хумри — Кабул — Р-410; 

Кушка — Герат — Шинданд — Р-412; 

Кабул — Джелалабад— Р-412; 

Кабул — Гардез — Р-412. 

Связь на остальных направлениях 

обеспечивалась с помощью радиорелейных 

станций Р-409 и Р-405[1, с. 102]. 

Магистральные линии проводной связи 

практически не применялись в связи с тяжё-

лым грунтом, сложным рельефом и дивер-

сиями бандформирований. 

Для обеспечения всех потребностей 

управления войсками и территории Афгани-

стана развёртывались объединённые гарни-

зонные узлы связи (ОГУС): армий, дивизий, 

отдельных бригад полков. 

Объединённые гарнизонные узлы связи 

обслуживались как штатным личным соста-

вом, так и личным составом подразделений и 

частей связи, дислоцирующихся в данном 

гарнизоне. Нередко (для расширения воз-

можностей ОГУС) он усиливался новыми 

средствами связи. 
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В состав объединённого гарнизонного 

узла связи дивизии входили[1, с. 104]: 

— приёмно-передающий радиоцентр; 

— телефонная станция; 

—телеграфная станция; 

—группа радиорелейных станций. 

Электропитание аппаратуры гарнизон-

ного узла осуществлялось с помощью бензо-

электрических или дизельэлектрических аг-

регатов различной мощности. 

Гарнизонные узлы связи отдельных 

мотострелковых бригад и полков включали 

в себя все перечисленные элементы, которые 

были несколько меньшими по своему соста-

ву. 

Особенности боевой деятельности 

войск и физико-географические условия бы-

ли учтены в организационно-штатной струк-

туре частей и подразделений связи: 

1. Отдельный полк связи в своем составе 

имел: полевых узлов связи — 2, батальон 

мобильных узлов и привязки, роту связи ПУ, 

пункт контроля безопасности связи, ремонт-

ный взвод, хозяйственный взвод, студийный 

комплекс, радиовещательный комплекс. 

В батальоне мобильных узлов и привяз-

ки средства связи роты ПУ смонтированы на 

бронированной транспортной базе. В нём 

пелась рота связи главного военного совет-

ника (ГВС). 

2. В отдельном батальоне связи дивизии 

кроме обычных подразделений имелась 

станция космической связи Р-440А, а также 

абонентский пункт. 

3. Рота связи отдельной мотострелковой 

бригады состояла из двух радиовзводов, те-

лефонного взвода, мастерской связи, звуко-

вещательной станции и отделения ФПС. 

Особые условия боевого применения 

омсбр обусловили введение в состав роты 

связи станции космической связи Р-440А, 

также спецаппаратной. 

4. Отдельные части связи включали от-

дельный радиорелейный батальон; тропо-

сферный батальон. 

Рассмотрим кратко влияние физико-

географических условий на организацию и 

обеспечение связи [2, с. 328-331]. 

Опыт организации связи в условиях 

горно-пустынной местности показал, что ос-

новным средством связи здесь является ра-

диосвязь. При этом резко возрастает значе-

ние КВ радиосвязи. Это бъясняется значи-

тельно меньшим поглощением коротких 

волн при работе земной волной над скальной 

и песчаной поверхностью,  способностью их 

к дифракции. 

Анализ работы КВ радиолиний под-

твердил, что в переходные часы суток (18.30-

20.00 и 6.30-7.00) наблюдается резкое воз-

растание помех, ослабление сигнала и сверх-

дальний приём работающих посторонних 

радиостанций. В дневное время на частотах 

6-12 МГц и ночью на частотах 2-4,5 МГц 

связь более устойчива. 

В зонах песчаных равнин во время бурь 

наблюдалось значительное увеличение по-

мех, обусловленных разрядами статистиче-

ских зарядов. Отмечались заметные искаже-

ния формы диаграммы направленности ан-

тенн из-за переизлучающего действия мест-

ных предметов. Одновременно значительное 

увеличение дальнее связи земной волной от-

мечалось при прохождении трассы вдоль 

ущелья, в котором установлены ЛЭП. По-

следнее объясняется канализирующим эф-

фектом проводов ЛЭП. 

При работе ионосферными волнами на 

трассах до 200-300 километров необходим 

тщательный выбор частот, пригодных как по 

условиям распространения, так и по помехо-

вой обстановке. Анализ показал, что наблю-

даемые перерывы связи в переходные часы 

суток (5.30-7.00 и 18.30-20.00) происходят 

в периоды па более резкого изменения мак-

симально применимых частот (МПЧ). Для 

достижения устойчивости связи в переход-

ные часы суток необходимо обязательное 

предварительное прогнозирование суточного 

хода МПЧ. 

Явления сверхдальнего приёма объяс-

няются изменением наклона слоёв ионосфе-

ры в районе зон перехода от дня к ночи об-

ратно. 

Несмотря на сложный рельеф и погод-

ные условия, радиосвязь на УКВ радиосред-

ствах находит достаточно широкое примене-

ние в условиях горно-пустынной местности. 

Это гарантировалось правильным учётом 

свойств подстилающей поверхности, расти-

тельного покрова, выбором места развёрты-

вания радиостанции, осуществлением ма-
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нёвра частотами и антеннами, использование 

возможностей усиления дифракционной 

волны на препятствии канализирующих 

свойств естественных «волноводов», образо-

ванных склонами горных ущелий. 

Уровень сигнала в значительной степе-

ни зависел от электрических свойств под-

стилающей поверхности в месте развёртыва-

ния УКВ радиостанций. При использовании 

несимметричных вертикальных вибраторов 

радиостанцию предпочтительно устанавли-

вать над влажной, хорошо проводящей по-

верхностью. При и пользовании штыревой 

антенны на песчаной площадке её КПД сни-

жается в 2-2,5 раза по сравнению с данными, 

получаемых при её использовании над со-

лончаковой поверхностью. При развёртыва-

нии УКВ радиостанции с АШ на сухой или 

каменистой почве необходимо применять 

противовесы, а также направленные антен-

ны, входящие в комплект УКВ радиостан-

ций, в частности антенну бегущей волны 

(АБВ). Эффективное использование направ-

ленных свойств можно обеспечить Х-

образными и вертикальными полуромбиче-

скими (ВПР) антеннами. 

Манёвр антеннами необходимо прово-

дить и при изменении метеоусловий. Зимой, 

в сильные морозы (что имеет место в высо-

когорных районах) эффективно работает 

АБВ. При оттепели и мокром снеге целесо-

образно использовать Х-образную антенну 

или ВПР. 

Важное значение в условиях гор имеют 

переприёмные и ретрансляционные пункты. 

При работе УКВ радиосредств в дви-

жении непрерывно меняются условия приё-

ма вследствие явлений интерференции, из-

менения профиля трассы, расстояний 

до корреспондента и при переизлучающих 

горных склонах. Поэтому необходимо по-

стоянно следить за уровнем сигнала, а при 

необходимости выбрать новое место и про-

вести сеанс связи с короткой остановки. 

В горных ущельях с крутыми склонами и 

резкими изломами можно обеспечить даль-

нюю УКВ радиосвязь по природному «вол-

новоду» за счёт многократного отражения 

волны от их склонов. Если такой возможно-

сти не представляется, то на изгибах ущелья 

необходимо организовать переприёмные или 

ретрансляционные пункты. 

Обеспечение радиорелейной связи 

в рассматриваемых физико-географических 

условиях чрезвычайно осложняется. Это 

обусловлено, прежде всего, трудностями вы-

бора доступных расчётных площадок для 

развёртывания промежуточных станций, 

большим расходом станций при развёртыва-

нии линий, сложностью материально-

технического обеспечения и охраны. Поэто-

му радиорелейную связь целесообразно ор-

ганизовывать на одном интервале. Вместе 

тем это не исключает возможности обеспе-

чения радиорелейной вязи на значительные 

расстояния вдоль долин и ущелий с помо-

щью явления отражения, особенно в местах 

выходов скальных пород. 

В условиях гор прямая видимость меж-

ду антеннами двух радиорелейных станций 

может достигать 100 километров и более. 

Тропосферная связь в горах может 

осуществляться за счёт тропосферного рас-

сеяния, дифракции на клиновидном препят-

ствии, отражения от склонов горных образо-

ваний. 

Тропосферное рассеяние может быть 

успешно использовано в метровом диапазоне 

волн при применении радиостанции Р-137М. 

Обязательным условием при этом является 

правильный выбор площадки для развёрты-

вания станции. В частности, необходимо 

свободное пространство перед антенной (50-

100 метров), чем обеспечивается неискажён-

ное формирование диаграммы направленно-

сти и эффективное использование отражён-

ного от Земли луча. 

При обеспечении тропосферной связи 

следует серьёзным образом учитывать 

и климатические особенности, которые обу-

словливают изменения в структуре и состоя-

нии тропосферы. Так, в частности, на тропо-

сферных линиях Р-410 наблюдается сущест-

венное увеличение уровня шумов в каналах 

в утренние (6.00-10.00) и вечерние (19.00-

21.00) часы. Это обусловлено изменением 

температуры прогрева тропосферных слоёв и 

появлением ветров. Грозы, ливневые дожди, 

сильные снегопады так же существенно 

ухудшают качество тропосферной связи. 

Кроме того, в процессе эксплуатации 

ТРС установлено, что высокие температуры 

и большой уровень солнечной радиации вы-

зывают перегрев аппаратуры, а системы ох-
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лаждения недостаточно эффективны в этих 

условиях. Следствием этого является, на-

пример, выход из строя ламп ГС-35Б пере-

датчика ТРС Р-411 и ГС-15Б передатчика 

ТРС Р-412. 

Практика применения средств косми-

ческой связи показал, что линии космиче-

ской связи работают, как правило, устойчи-

во. 

Физико-географические условия рай-

она оказывают серьёзное влияние на обеспе-

чение фельдъегерско-почтовой связи. Слож-

ность маршрутов, вызванная резкой пересе-

чённостью рельефа, затрудняет, а в ряде слу-

чаев исключает доставку секретной и обыч-

ной корреспонденции наземным транспор-

том. Высокогорье оказывает значительное 

влияние на устойчивость работы двигателей, 

а обилие пыли вызывает их преждевремен-

ный износ и выход и строя. Разреженность 

воздуха понижает мощность двигателей вер-

толётов, что существенно уменьшает полез-

ную нагрузку и затрудняет доставку грузов 

в гарнизоны, расположенные в труднодос-

тупных местах. 

Рассмотрим кратко некоторые основ-

ные особенности организации связи в обще-

войсковых (танковых) частях и подразделе-

ниях [2, с. 335-337]. 

Боевые действия частей и подразделе-

ний в период проведения операций характе-

ризуются большим пространственным раз-

махом, скоротечностью и ожесточённостью. 

Обеспечение устойчивого управления в этих 

условиях является одним из решающих фак-

торов успешного выполнения боевой задачи. 

Как правило, подразделения действуют 

на разобщённых направлениях, на значи-

тельно большем, чем в обычных условиях, 

удалении от пунктов управления, не имея 

при этом непосредственной связи друг с дру-

гом. 

Резкая пересечённость рельефа, актив-

ные действия разведывательно-

диверсионных групп противника затрудня-

ют, а в большинстве случаев исключают, 

применение всех средств связи, кроме радио. 

Радиосвязь планируется и применяется 

на всех уровнях управления до отделения 

включительно. При этом связь КВ радио-

средствами доводится до роты, если послед-

няя действует в отрыве от главных сил. Од-

нако следует учитывать особенности прохо-

ждения КВ радиосвязи в различных районах 

и в различное время суток. При достаточно 

высокой подготовке экипажей, своевре-

мен¬ной смене частот, правильном исполь-

зовании штатных антенн, своевременном 

манёвре ими обеспечивается устойчивая ра-

диосвязь в течение всех суток. Несмотря на 

недостаточно высокую помехозащищённость 

КВ радиосвязи в условиях песчаных и пыль-

ных бурь, выбор рабочих частот в верхнем 

участке диапазона позволяет несколько сни-

зить уровень помех. 

При действиях в пешем порядке обыч-

но используются переносные радиостанции 

КВ диапазона Р-129 и Р-143. Радиостанция 

Р-129 при антенне «штырь» обеспечивает 

дальность связи 10-50 километров, а при ан-

тенне «симметричный диполь» - до 80 кило-

метров. 

По опыту войск, при боевых действиях 

в горах экипаж переносной радиостанции 

должен состоять из двух человек. Экипиров-

ка радиста, как правило, состоит из оружия, 

боеприпасов (7-7,5 килограммов); радио-

станции (22,5 килограммов). Общий вес дос-

тигает 29 килограммов, что является крити-

ческой нагрузкой для человека в горных ус-

ловиях при высокой температуре воздуха. 

Второй член экипажа переносит упаковку 

с антенным имуществом (18,5 килограммов), 

продукты и воду на двух человек, поэтому 

его нагрузка тоже близка к критической. 

В комплекте радиостанции вместе с ан-

тенным имуществом обязательно переносит-

ся полевое зарядное устройство (ПЗУ), кото-

рое позволяет в случае разрядки аккумуля-

торных батарей обеспечить напряжение пи-

тания для радиостанции. При этом требуется 

равномерно вращать педали генератора, кон-

тролируя напряжение по вольтметру. В мес-

тах отдыха и на стоянках ПЗУ используется 

по своему прямому назначению. 

Поступающая на вооружение радио-

станция Р-143 имеет меньшую массу (11 ки-

лограммов), но уступает радиостанции Р-129 

технической надёжности и не комплектуется 

ПЗУ. 

В условиях слаборазвитой дорожной 

сети, высоких и труднопроходимых горных 
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массивов мотострелковые батальоны, роты, 

иногда и взводы, усиленные артиллерией и 

поддерживаемые авиацией, могут выполнять 

самостоятельную задачу, находясь при этом 

от остальных войск и пунктов управления на 

расстоянии десятков и даже сотен километ-

ров. Таким подразделениям ля связи могут 

выделяться КШМ (Р-145БМ, БМП-1КШ) или 

радиостанции КВ диапазона на бронебазе 

типа Р-156. Это позволяет обеспечить на-

дёжную связь и защиту командиров (офице-

ров) от огня противника. 

Следует отметить, что для обеспечения 

связи в горах, особенно при нахождении 

в движении, табельные антенны АЗИ и 

«штырь» оказываются малоэффективными, 

поэтому для обеспечения устойчивой связи 

необходимо сделать остановку, развернуть 

антенну «симметричный диполь», подняв 

мачту на половину высоты без укрепления её 

оттяжками, и обеспечить переговоры. Раз-

вертывание антенны занимает 5-6 минут. 

На дальности до 100 километров для радио-

станций Р-129 и Р-143 нет необходимости 

поднимать мачту высотой 10,5 метров, дос-

таточно поднять её на колышках высотой до 

1 метра, хотя такая антенна в комплекте ра-

диостанции не предусмотрена. 

При планировании связи УКВ радио-

средствами в горах необходимо более тща-

тельно изучить характер изломов ущелий 

каньонов, направленных долин, наличие 

скальных «зеркал» и углы их отражения. На 

карте по кромкам ущелья прокладывается 

предполагаемый ход радиолуча, после чего 

следует оценить возможность обеспечения 

связи. Как показал опыт, связь радиосредст-

вами УКВ диапазона довольно широко при-

меняется для управления подразделениями, 

действующими вдоль долин, ущелий, иду-

щих без резкого изменения направления. 

Связь может обеспечиваться на значи-

тельные расстояния за счёт неоднократного 

отражения радиолуча от скальных поверхно-

стей по природному «волноводу». При этом 

обычно используются радиостанции Р-111 

КШМ. Р-145БМ, Р-142Н и БМП-1КШ. 

При действии подразделений вне дорог 

в пешем порядке УКВ радиосвязь обеспечи-

вается переносными радиостанциями Р-107, 

Р-105, Р-159 на антенну «штырь» в движе-

нии и антенну АБВ на остановках. 

Большую роль в условиях гор играют 

переприёмные и ретрансляционные пункты, 

оборудованные на господствующих высотах 

радиостанциями Р-107 и Р-159 с выделением 

необходимой охраны. 

С целью исключения потери связи из-

за поражения радистов или повреждения ра-

диостанции в каждом подразделении долж-

ны быть подготовлены один-два резервных 

радиста со средствами связи. Их радиостан-

ции должны быть заранее настроены на ра-

бочую частоту и готовы к немедленному 

применению. 

Особое значение приобретает органи-

зация устойчивой связи с тактическими воз-

душными десантами. Управление ими до по-

садки и во время посадки в вертолёты осу-

ществляется по каналам СОСС или по спе-

циально созданной радиосети аэродромной 

службы. Радиосвязь в период полёта и де-

сантирования поддерживается по каналам 

группы боевого управления авиации. Совме-

стно с группой захвата площадки, десанти-

руемой в первую очередь, высаживается 

авиационный наводчик с радиостанцией Р-

809М2, который обеспечивает целеуказания 

боевым вертолётам и руководит действиями 

остальных вертолётов десанта. 

После захвата площадки развёртыва-

ются собственные КВ и УКВ радиостанции 

десанта, и устанавливается связь с КП ОГ. 

При этом широко применяются самолёты-

ретрансляторы, барражирующие в районе 

высадки тактического воздушного десанта. 

В некоторых случаях приходится сни-

мать с шасси Р-142Н, кузов с аппаратурой, 

переносить его на внешней подвеске верто-

лёта МИ-8 и устанавливать на площадке, за-

благовременно выбранной и проверенной 

группой захвата. При этом значительно воз-

растает устойчивость управления боевыми 

действиями десанта. 

Войсковая разведка велась штатными и 

нештатными разведывательными органами, 

отдельной ротой спецназа, специальными 

средствами, а также всеми мотострелковы-

ми, танковыми, парашютно-десантными и 

десантно-штурмовыми подразделениями. 

Разведывательные задачи в предпола-

гаемых районах дислокации противника вы-

полнялись группами и отрядами численно-

стью от 10 до 50 человек. В каждой группе 
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имелось 2-3 радиста с радиостанциями КВ и 

УКВ диапазонов, а также радиостанцией для 

связи с боевыми вертолётами, которые 

включаются в радиосети начальника развед-

ки оперативной группы и боевого управле-

ния армейской авиации. 

Управление действиями и огнём артил-

лерии обеспечивалось КП руководства с ис-

пользованием выделяемых для начальника 

артиллерии командно-штабных машин (Р-

145БМ, Р-142Н). Уточнение целей осущест-

влялось артиллерийскими корректировщи-

ками, которые находились вместе с коман-

дирами рот с помощью штатных радиостан-

ций УКВ диапазона Р-159, Р-107, а при не-

обходимости и радиостанции КВ диапазона 

Р-143. 

Таковы некоторые основные особенно-

сти в организации и обеспечении связи в со-

единениях и частях при действиях в слож-

ных физико-географических и климатиче-

ских условиях Афганистана. 
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УДК 93 

 

СВИДЕТЕЛЬСТВА ОБЩЕНИЯ КААРЛЕ КРОНА И В. П. НАЛИМОВА: 

К ВОПРОСУ О РАЗВИТИИ ФИННО-УГРОВЕДЕНИЯ В РОССИИ В НАЧАЛЕ ХХ В. 

 

И. Н. Котылева  
 

В статье впервые представлены свидетельства общения Каарле Крона с начинающим коми 

этнографом, студентом Московского университета В. П. Налимовым во время его стажировки в 

университете в Гельсингфорсе (Хельсинки) в 1908-109 гг. В этом контексте рассмотрена статья 

Налимова В. П. «Калевала» и роль университета в Гельсингфорсе на развитие российского финно-

угроведения. Представлены новые данные влияния Э. Сетеля на В. П. Налимова.  На примере школы 

в Тервайоки обозначено влияние ученых Юлиса и Каарле Кронов и Э. Сетеля на формирование в 

Княжестве Финляндском  системы национального образования на уровне начальной школы в кон-

це XIX - начале ХХ века.  
 

Ключевые слова: Каарле Крон, В.П. Налимов, Э. Сетеля, «Калевала», школа в Тервайоки

 

С 2003 г. по 2013 г. в фонды Нацио-

нального музея Республики благодаря Ирине 

Васильевне Налимовой и Марине Геннадь-

евне Рябовой поступили более ста предме-

тов, связанных с  Василием Петровичевым 

Налимовым. До этого в фондах музея прак-

тически не было экспонатов, рассказываю-

щих о научной деятельности и судьбе перво-

го профессионального коми этнографа, 

уничтоженного в жерновах советских ре-

прессий. Только в конце  1990 –х годов имя 

Василия Петровича стало воскресать 

в исследованиях по истории региона, появи-

лись первые публикации о его судьбе и ис-

следованиях. [8, 9] 

Василий Петрович Налимов (1879 – 

1939) этнограф, географ, коми-зырянин по 

национальности, выходец из крестьян, полу-

чивший высшее образование, он стал одним 

из лидеров изучения фольклора и традици-

онной культуры народа коми. В 1906 г. он 

поступил на естественное отделение физико-

математического факультета Московского 

университета, где учился до 1912 года по 

специальности «антропология и география». 

В студенческие годы Василий Петрович изу-

чал этнографию и антропологию народов 

Севера России под руководством  Д. А. Ану-

чина. С 1917 года в звании магистра и долж-

ности приват-доцента преподавал в Казан-

ском университете. С 1922 по 1938 годы был 

профессором Московского университета. 

Исследовал верования и обычаи финно-

угорских народов, в экспедициях собирал 

коми песни, сказки, предания, легенды. Ак-

тивно сотрудничал с журналом «Коми му», 

где опубликовал ряд работ этнографического 

характера. Кроме этого проводил полевые 

исследования в Большеземельной тундре, 

Казахстане, у саамов под Мурманском, на 

Ижме и Печоре, среди удмуртов Вотской ав-

тономной области и Закамья. В 1938 году 

был обвинён в шпионаже в пользу Финлян-

дии и подрывной деятельности. Одним 

из главных аргументов в пользу причастно-

сти Налимова к сепаратистам стала совмест-

ная экспедиция финского профессора Уно 

Таави Сирелиуса и В. П. Налимова в 1907 

году. В конце 1939 года профессор 

В. П. Налимов умер в изоляторе Сыктывкар-

ской тюрьмы. В 1960 году он был реабили-

тирован по настоянию его сына Василия Ва-

сильевича Налимова, который сам прошёл 

через сталинские лагеря, а после стал круп-

нейшим ученым страны, одним из основопо-

ложников кибернетики. [4,8,9] 

  Уже первые поступившие в фонды 

музея памятники открыли для исследовате-

лей неизвестного В. П. Налимова, обогатив 

сведенья о его научной деятельности, науч-

ных контактах, семейной истории.  На вы-

ставке «Неизвестный Налимов». К 125-

летию со дня рождения крупнейшего коми 

этнографа Василия Петровича Налимова», 

представленной в Национальном музее Рес-

публики Коми в 2003 г., были показаны уни-

кальный документы и предметы, связанные 



Социогуманитарные коммуникации.    2023 № 3 (5) 

- 36 - 

с разными периодами жизни В. П. Налимо-

ва.[4] 

 Одним из значимых памятников, пе-

реданных дочерью Василия Петровича Ири-

ной Васильевной Налимовой, является книга 

«Калевала. Финская народная эпопея», из-

данная в 1889 году. [2] Время появления 

этой книги у Василия Петровича не опреде-

ляется, но однозначно, что интерес к фин-

ским рунам у Налимова был профессиональ-

ный, что подтверждает его статья «Калева-

ла» в энциклопедии 1913 г. издательства 

Гранат. [5, с.166-168] Следует отметить, что 

в переизданной энциклопедии в 1936 г. от-

дельной статьи «Калевала» уже нет, матери-

ал о карело-финском эпосе включён в статью 

«Финляндия». Потенциально значимо и то, 

что в списке авторов статей в энциклопеди-

ческом словаре 1913 г. представлены «про-

фессора Г. Вихман (Гельсингфорс), 

Б. Ф. Адлер, Д. Н. Анучин, Л. С. Берг». Со 

всеми ими В. П. Налимов был знаком и со-

трудничал и данные контакты требуют спе-

циального рассмотрения. 

В самом начале статьи Налимов обра-

щает внимание на то, что «впервые финские 

руны были изданы в безсистемном виде 

в 1822 г. З. Топелиусом», но «Э. Леннроту 

удалось собрать материал и издать в виде 

отдельной поэмы под названием «Калевала» 

в 1835 г. и более полное из 22793 стихов в 50 

рун 1849 г.». Так же он сообщает, что 

в 1887 г. А. Форсман издал более полное со-

брание рун. [5, с.166]. 

В данной энциклопедической статье 

Василий Петрович  упоминает издание «Ка-

левалы» на русском языке в переводе 

Л. И. Бельского. В книге «Калевала», кото-

рая принадлежала Налимову, в вводной ста-

тье за авторством Бельского, в тексте под-

черкнуто: «Калевала, представляя собою пе-

реходную ступень народного эпоса между 

более древним, когда предметом песнопения 

служат только боги и стихии… и поздней-

шим, эпосом героическим, в котором с тру-

дом раскрываются древнейшие черты поэзии 

о богах и стихиях… Финский эпос – поэзия 

стихий, тесно связанная с поэзией героиче-

ской и бытовой. Он имеет неоценимое дос-

тоинство, что раскрывает подробно связь 

между героями и порождающими их сти-

хийными силам…» [2, с.5] Обратил внима-

ние Налимов и на положение Бельского, что 

«по воззрениям Калевалы, всемогущество 

заключается в познании сущности вещей, 

т.е. их происхождения и бытия».  

В своей статье в энциклопедии Нали-

мов отмечает, что «Калевала, финский на-

родный эпос, богатейший источник для изу-

чения быта, понятий, мировоззрения, твор-

чества финского народа.  …Руны Калевалы 

имеют свою историю и заключают в себе как 

древнейшие и самобытные черты финского 

народа, так и позднейшие наслоения, в кото-

рых есть и следы чуждаго влияния и много 

апокрифического. Поэтому изучение Кале-

валы связано с изучением развития и проис-

хождения рун». [5, с.168]  

Василий Петрович в своей статье ак-

центирует внимание на позицию К. Крона на 

исследование Калевалы. «Исходным пунк-

том развития рун профессор Каарле Крон, 

отец историко-географического метода, счи-

тает ингерманландские и эстонские песни, 

которые распространялись с юга на север 

и с запада на восток. На северо-востоке эти 

занесенные песни становятся полнее, богаче 

красками, переливами; полного же расцвета 

песни достигают в Архангельской губернии, 

где они соединяются и сосредотачиваются 

около крупных событий». [5, с. 168].   

В. П. Налимов был лично знаком с Ка-

арле Кроном, о чём свидетельствует брошю-

ра К. Kroon «Suomalaisten pakanallisten 

Jumalar» (Финские языческие боги),  которая 

так же была передана И. В. Налимовой 

в фонды Национального музея РК (НМРК –

КП-13094-32) и впервые была представлена 

на выставке «Неизвестный Налимов» [4]. 

Важно, что на первой странице есть посвя-

щение Налимову за подписью К. Крона, что 

является значимым доказательством их лич-

ного знакомства. 

Примечательно, что публикация 

К. Крона «Suomalaisten pakanallisten Jumalar» 

начинается с информации о том, что первые 

сведенья о финских языческих богах были 

собраны М. Агриколой, создателя финской 

письменности в XVI в. В 1908 г. 21 июня 

в Выборге был открыт памятник Агриколе 

(Агрикола был первым епископом Выборга 

и был похоронен в кафедральном соборе). 

Семья Кронов, проживающая в Выборге на 

протяжении нескольких десятилетий, спо-
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собствовала появлению памятника Агриколе 

в Выборге. 

Логично предположить, что знакомство 

Василя Петровича и Каарле Крона состоя-

лось во время обучения Налимова в Хель-

синки 1908-1909 гг., которое было в рамках 

сотрудничества студента-зырянина москов-

ского университета. Налимов был одним из 

основателей и руководителей студенческого 

научного кружка, интересы которого нахо-

дились в области этнографии, географии 

и естествознания. Статьи, рецензии и докла-

ды, с которыми регулярно выступал молодой 

коми исследователь, быстро сделали его за-

метной фигурой в гуманитарной науке того 

времени. Его работы по коми этнографии 

заинтересовали финских учёных. В 1907 г. 

во время пребывания в России доцент Алек-

сандрийского университета (Гельсингфорс 

/Хельсинки) В. Мансикка встречался 

с В. П. Налимовым и предложил ему сотруд-

ничество с Финно-Угорским обществом, 

признанным центром изучения культуры 

финно-угорских народов и языков. [7, с.18] 

Активное сотрудничество с Финно-

Угорским обществом продолжалось пять 

лет, за это время Налимов провёл две экспе-

диции к коми-зырянам, одну к коми-

пермякам. В 1907 г. Принял участие в экспе-

диции к зырянам известного финского этно-

графа У. Т. Сирелиуса. В 1908 г. Налимов 

сопровождал финского археолога 

А. М. Тальгрена в его поездке по Казанской 

губернии.  

В 1908 г. Финно-угорское общество 

приглашает В. П. Налимова в Гельсингфорс  

для занятий финским языком и этнографией. 

Вероятно, именно в этот год состоялось зна-

комство Василия Петровича и Каарле Крона. 

Следует отметить, что Мансикка был учени-

ком К. Крона. Каарле Крон (Крун) (1863 – 

1933) был финским фольклористом, профес-

сором и разработчиком географо-

исторического метода исследования фольк-

лора. [10, с.429] Он интересовался языками 

финно-угорских народов, как и его отец знал 

зырянский язык, что следует из его перепис-

ки с крупнейшим фольклористом того вре-

мени А. Н. Веселовским. К. Крон посвятил 

большую часть своей жизни изучению эпи-

ческой поэзии, составляющей основу фин-

ского национального эпоса «Калевала».  

Огромное влияние на становление Ка-

арле как учёного оказал его отец Юлиус 

Крон. Немец по происхождению Юлиус 

Крон (1835 – 1888), ученый, журналист, пи-

сатель, был одним из активных феноманов, 

сторонником активного использования фин-

ского языка как в обыденной жизни, так 

и в журналистике, литературе, науке. Перво-

начально Юлиус Крон изучал в университете 

в Гельсингфорсе философию, лингвистику, 

литературу. Основные его научные интересы 

были связаны с «Калевалой». Некоторые 

представления Ю. Крона о «Калевале» были 

в последствии оспорены, но в XIX в. его 

труды вывали интерес и способствовали раз-

витию финно-угроведенья.  Юлиус изучал 

венгерский, зырянский (коми), т.к. он счи-

тал, что истоки «Калевалы» не только ка-

рельские, но уходят вглубь культуры разных 

народов финно-угорской языковой группы 

и прежде всего финнов и еми (тавастов). 

Юлиус Крон имел огромное влияние на раз-

витие культуры в Хельсинки, где он послед-

ние годы работал, и Выборге, где родился 

и влиял на жизнь города до конца своей 

жизни. [3; с.286-288] 

Каарле Крон в своих исследованиях во 

многом следовал за своим отцом. Следует 

отметить, что также как и его отец, он изучал 

зырянский язык, а после его смерти продол-

жил переписку с Г. С. Лыткиным, которую 

вёл Ю. Крон. Для нашего исследования важ-

ны также сведенья, что Каарле свободно 

владел немецким, шведским и финским, по-

нимал, как он сам отмечает в письмах Весе-

ловскому, французский и русский. [6] Ло-

гично предположить, что Налимов и Крон 

общались на русском или на зырянском язы-

ке. 

В 1888 г. Каарле Крон году был назна-

чен доцентом кафедры финской и сравни-

тельной литературы в Гельсингфорском 

университете. В 1889 году он стал испол-

няющим обязанности профессора финской 

и финской литературы. В 1898 году Крон 

стал профессором финского и сравнительно-

го фольклора в Гельсингфорском универси-

тете. [10, с. 429] Позже, в 1908 году, когда 

была открыта постоянная кафедра финского 
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и сравнительного фольклора, он стал ее пер-

вым преподавателем. В 1917 году он стал 

председателем Финского литературного об-

щества. Крон был соучредителем журналов 

Virittäjä» (1896) и Finno-ugrische Forschungen 

(финно-угорские исследования) вместе 

с Эмилем Нестором Сетяля (1901).  

Примечательно, что именно  в 1908 го-

ду, когда Крон уже работает на  кафедре 

финского и сравнительного фольклора,  про-

исходит знакомство В. П. Налимова   и Ка-

арле Крона. В этот период Каарле Крон уже 

значимая фигура в исследованиях древних 

пластов финской культуры. Его «историко-

географический» подход к сопоставлению 

фольклорных текстов имеет определенную 

поддержку в научном сообществе, он извес-

тен за пределами Финляндии был своими 

исследованиями сказок.  

Пока не выявлены конкретные темы 

научных контактов  В. П. Налимова 

и К. Крона, но значимым доказательством их 

общения стала фотография (Рис. 1), которая 

первоначально была зафиксирована как 

«В. П. Налимов с учениками народной шко-

лы» (НМРК КП-13094-34). Благодаря по-

следним исследованиям понятно, что фото-

графия сделана с учениками школы в с. Тер-

вайоки. На фотографии кроме В. П. Налимо-

ва точно определяются Каарле Крон (на фото 

располагается прямо за Василием Петрови-

чем) и Аугуст Юннола (директор школы, на 

фото располагается рядом с Каарле Кроном, 

справа). Предположительно, слева от Каарле 

Крона стоит В. Мансика.  

 Школа в Тервайоки располагается 

(школа продолжает работать, ныне Тервайо-

ки называется с. Большое поле) недалеко от 

имения Кронов в Кийспиля (15 км от Выбор-

га) и была организована по инициативе се-

мей Кронов, Эрнов, Ментов и  Аренбергов 

[3, с.269-271].  

Днём рождения школы считается 28 

мая 1855 г.  Изначально предполагалось, что 

в школе будут учиться дети соседних дере-

вень, и начальное образование будет прохо-

дить на финском языке. Для XIX в. это во 

многом было революционная концепция, т.к. 

до этого времени обучение в школах княже-

ства Финляндского проходило на немецком 

или шведском языках. Во второй половине 

XIX в. стали появляться  русские и финские 

школы. Прежде всего, такие школы появля-

лись в городах, например, в Выборге. Появ-

ление школы в Тервайоки состоялось благо-

даря благотворителям и феноманам, которые 

поддерживали идеи Кронов. Первые годы 

школа принимала небольшое количество 

учеников, в зимнее время некоторые из них 

учились в доме Кронов в Выборге. К началу 

ХХ века школа разрослась, стало больше 

учеников и преподавателей, было построено 

новое здание. С 1906 г. на протяжении мно-

гих лет директором школы был Аугуст Юн-

Рис. 1 Налимов В.П. с учащимися и гостями школы в Тервайоки. 1908. 
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нола. [3, с. 286] 

Есть предположение, что фотография 

сделана 28 мая 1908 г. На фотографии могут 

быть и другие деятели культуры из Хельсин-

ки и Выборга, приехавшие на празднование 

дня создания школы. Данный вопрос, потен-

циально значимый для исследования ряда 

тем, требует дополнительного исследования. 

Развитие школы в Тервайоки во мно-

гом перекликались с предложением Э. Сете-

ля по развитию национального образования 

в Финляндии в рамках Российской империи. 

Эмиль Нестор Сетеля (1864-1935) – 

филолог, политик, государственный деятель, 

занимался фольклором, историей, этногра-

фией финно-угорских народов. Один из ос-

новоположников финно-угорского сравни-

тельно-исторического языкознания. В 1888 – 

1890 гг. совершил поездки к ливам, води, 

вепсам для изучения их языков и этногра-

фии. Как уже отмечалось, с 1901 г. издавал 

вместе с К. Кроном журнал «Finno-ugrische 

Forschungen». Сетеля и Крона объединяли не 

только научные поиски, но родственные свя-

зи. Эмиль Сетеля был женат на сестре Каар-

ле Крона Хельме и неоднократно бывал 

в имении Кронов в Кийспиля. Исследователи 

истории школы в Тервайоки особо не уде-

ляют внимание роли Сетеля в её развитии. 

Однако идеи Сетеля о значимости использо-

вания национального языка для преподава-

ния в начальной школе пересекаются с про-

граммой школы в Тервайоки. Сетеля специ-

ально  подготовил брошюру «Suomen kielen 

Oppikirja Alkeisopetusta Varten», посвящен-

ную использованию финского языка в на-

чальной школе. Для нашего исследования 

особо значимо, что эта брошюра  с  автогра-

фом Сетеля была у В. П. Налимова (НМРК 

КП-13094-36). 

  В. П. Налимовым поддерживал идеи 

преподавания в начальных школах зырян-

ского края на зырянском языке. Такую кон-

цепцию образования предлагал ученый и пи-

сатель К. Ф. Жаков, корнями связанный 

с зырянской землей [1]. Жаков имел контак-

ты с Сетеля. Возможно, Жаков и Налимов 

обсуждали концепцию начальной нацио-

нальной школы 

Рассмотрение коллекции В. П. Налимо-

ва через сопоставление с фактами деятельно-

сти  финских исследователей позволило до-

полнить сведенья о предметах из коллекции 

Налимова в фондах Национального музея 

Республики Коми и определить новые на-

правления в изучении контактов Василия 

Петровича с исследователями традиционной 

финно-угорской культуры. Исследование 

коллекции Налимова свидетельствует о зна-

чимости контактов с учеными Гельсингфор-

са (Хельсинки) для становления коми этно-

графа. Исследователи научного пути 

В. П. Налимова в большой степени обращали 

внимание на его сотрудничество с У. Сире-

лиусом.  

Ряд предметов из коллекции Налимова 

свидетельствуют о его контактах с финскими 

учеными Ю. Вихманом, Э. Сетеля, А. Тальг-

реном. Фокусирование внимания на статью 

Налимова о Калевале, исследование  фото-

графии с учениками школы из Тервайоки 

позволяют говорить о контактах В. П. Нали-

мова и Каарле Крона.  

Особое место в этом контексте занима-

ет исследование Крона «Suomalaisten 

pakanallisten Jumalar» (Финские языческие 

боги), учитывая, что Налимов в начале сво-

его научного пути сделал публикации по зы-

рянской мифологии. Представляется, что ис-

следование фондов У. Сирелиуса, К. Крона, 

Ю. Вихмана и Э. Сетеля может принести но-

вые сведенья о периоде активного сотрудни-

чества В. П. Налимова и Финно-угорского 

общества. Детальное рассмотрение контак-

тов Налимова и ученых Гельсингфорса пер-

спективно в контексте изучения развития 

финно-угроведения в России в начале ХХ в.  
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EVIDENCE OF COMMUNICATION BETWEEN KAARLE KRON AND V. P. 

NALIMOV: ON THE ISSUE OF THE DEVELOPMENT OF FINNO-UGRIC STUDIES IN 

RUSSIA AT THE BEGINNING OF THE TWENTIETH CENTURY. 

I. N. Kotyleva  

The article presents for the first time evidence of communication between Kaarle Kron and the aspir-

ing Komi ethnographer, student at Moscow University V.P. Nalimov during his internship at the university in 

Helsingfors (Helsinki) in 1908-109. In this context, the article by Nalimov V.P. is considered. “Kalevala” 

and the role of the university in Helsingfors on the development of Russian Finno-Ugric studies. New data 

on the influence of E. Setel on V.P. are presented. Nalimova. Using the example of a school in Tervajoki, the 

influence of scientists Julis and Kaarle Kron and E. Setel on the formation of a national education system at 

the primary school level in the Principality of Finland at the end of the 19th - beginning of the 20th century 

is indicated. 
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ИНФОРМАЦИОННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ.  

СОЦИОТЕХНИЧЕСКИЙ ПОДХОД. 

А. А. Уфимцев  

В статье информационный менеджмент рассматривается через призму социотехнического 

подхода. С помощью краткой ретроспективы эволюции менеджмента показана зависимость раз-

вития науки об управлении от научно-технического прогресса. В общих чертах описана концепция 

социотехнических систем. Определены элементы социальной и технической составляющих инфор-

мационного менеджмента, требующие первостепенного внимания при развитии предприятия. 

Ключевые слова: информация, информационный менеджмент, ресурсы управления, управление 

предприятием, социотехнические системы 

Введение 

Ускорение научно-технического про-

гресса в наше время приводит к увеличению 

объема генерируемых данных. Рост инфор-

матизации связан с использованием совре-

менных технических средств сбора данных, 

с расширением границ рынков и с тенденци-

ей к кастомизации запрашиваемых товаров 

и услуг. Динамичное изменение внешней 

среды приводит к усложнению взаимодейст-

вия подразделений предприятия. Быстрое 

устаревание получаемой из вне информации 

является причиной потери актуальности 

принимаемых управленцами решений. Для 

поддержания конкурентоспособности орга-

низации, в условиях стремительного увели-

чения объёма информации, менеджмент 

должен реагировать незамедлительно. 

Информация, как продукт деятельности 

человека, является частью социальной сре-

ды. С другой стороны, сбор, хранение и об-

работка информации осуществляется с по-

мощью технических средств и технологий. 

Таким образом информацию можно опреде-

лить и как элемент техносферы. Взаимодей-

ствие социальной среды и техносферы при-

нято описывать в рамках социотехнического 

подхода. Предприятие в этом случае являет-

ся открытой социотехнической системой, 

состоящей из двух подсистем - социальной и 

технической. Информационный менеджмент 

отражается в подсистемах и обладает отли- 

чительными характеристиками свойствен-

ными каждой из них. 

Создание новых информационных про-

дуктов, управление информационными по-

токами, интеграция современных средств 

сбора, хранения и обработки данных, обес-

печение информационной безопасности, 

своевременное предоставление достоверной 

информации потребителям – это актуальные 

задачи управленческого слоя социотехниче-

ских систем. 

1. Информация как ресурс управле-

ния 

Согласно периодизации эволюции ме-

неджмента по Д. Беллу существует три этапа 

развития науки об управлении. Каждый из 

этапов связан с уровнем научно-

технического прогресса, а границами этапов 

являются промышленные революции. Пер-

вый этап - доиндустриальный, самый про-

должительный и занимает несколько тыся-

челетий (начиная с эпохи Древнего мира, до 

середины XVIII века). В этот период ме-

неджмент еще не формируется как отдельное 

практическое и научное направление. Одна-

ко проявляются предпосылки в виде выделе-

ния группы людей, не участвующих в произ-

водственной деятельности и занимающихся 

исключительно задачами управления. Ос-

новными ресурсами управления в данный 

период являются земля и труд [1]. 
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Следующий этап эволюции менедж-

мента - индустриальный, начинается в сере-

дине XVIII века и включает в себя первую 

и вторую промышленные революции. В этот 

период, благодаря использованию станков, 

паровых двигателей и двигателей внутренне-

го сгорания, происходит замещение ручного 

труда человека машинным [2]. Стремительно 

растут производственные мощности пред-

приятий, а, следовательно, появляется нужда 

в найме профессиональных управленцев. 

Кроме того, рост промышленности, между-

народная торговля, развитие банковского 

дела и ослабление влияния церкви способст-

вуют появлению нового ресурса управления 

- капитала [3]. Таким образом, в эпоху инду-

стриального общества менеджмент форми-

руется как слой трудового коллектива, 

управляющий землей, трудом и капиталом. 

Научно-техническая революция (третья 

промышленная революция) стала точкой от-

счета нового этапа эволюции менеджмента. 

Этап, начавшийся в середине ХХ века, назы-

вается постиндустриальным. Развитие тех-

нологий и появление новых материалов сде-

лало возможным удовлетворение растущего 

спроса потребителей на персонифицирован-

ные товары и услуги. В условиях индиви-

дуализации производства информация начи-

нает играть важную роль в управлении пред-

приятием, а знания рассматриваются как не-

отъемлемый атрибут принятия решений [4]. 

В наши дни очередным витком эволю-

ции менеджмента, в рамках постиндустри-

ального этапа, считается формирование чет-

вертой промышленной революции, называе-

мой «Индустрия 4.0». На этом этапе проис-

ходит процесс цифровизации производства, 

торговли и экономики в целом. Цифровиза-

ция заключается в использовании передовых 

информационных технологий, способных 

частично заместить труд человека в процессе 

сбора, хранения, преобразования и распро-

странения информации. Стремительное раз-

витие технологий делает информацию глав-

ным ресурсом и источником конкурентных 

преимуществ организации. 

2. Предприятие как социотехниче-

ская система 

Будучи явлением объективным и про-

тиворечивым, цифровизация стала новым 

вызовом для менеджеров. Именно поэтому 

одной из важнейших задач науки об управ-

лении в XXI веке является поиск баланса 

между технологическими новшествами и 

персоналом [5]. Дифференциация предпри-

ятия на две составляющие - техническую 

(технологические новшества) и социальную 

(персонал), описывается в рамках понятия 

«социотехническая система». Это понятие 

впервые было предложено в 60-х годах про-

шлого века. Его авторами стали Эрик Трист 

и Фред Эмери - ученые Тавистокского ин-

ститута. 

Согласно современному видению дан-

ной концепции социотехническая система 

это открытая, самоорганизующаяся система, 

состоящая из взаимозависимых технической 

и социальной подсистем, функционирующих 

в окружающей среде и преобразующая вход 

в выход [6, 7, 8, 9]. 

Социальная подсистема в организации 

представлена коллективом, имеющим опре-

деленную управленческую структуру, сис-

тему поощрений и состоящим из людей, ко-

торые в свою очередь обладают персональ-

ными качествами (знаниями, умениями, на-

строем, ценностными установками, отноше-

нием к выполняемым функциям) [6, 10]. 

Функционирование подсистемы заключается 

в управлении персоналом, подборе, обуче-

нии и продвижении кадров, распределении 

функций и ответственности между участни-

ками производства, применении более эф-

фективных систем оплаты труда, планирова-

нии и др. [11]. Целью подсистемы является 

осуществление предприятием эффективной 

деятельности по производству товаров и ус-

луг посредством управления технической 

составляющей. Деятельность социальной со-

ставляющей слабо предсказуема, поскольку 

реакция человека на поступающие команды 

не однозначна и отчасти определяется зако-

нами психики [7]. 

 Техническая подсистема состоит 

из элементов, созданных в результате чело-

веческой деятельности, а именно: техниче-

ских средств, технологий, материалов, инст-

рументов, информационных платформ 

и комплексов, включающих перечисленные 

элементы. Главной задачей подсистемы яв-

ляется обслуживание потребностей социаль-



Социогуманитарные коммуникации.    2023 № 3 (5) 

_______________________________________________________________________________________ 

- 44 - 
 

ной компоненты и преобразование входа 

в выход [6, 10]. Для достижения поставлен-

ных целей подсистема должна постоян-

но модернизироваться посредством внедре-

ния инновационных материалов и техноло-

гий. Деятельность технической составляю-

щей предсказуема и в высшей степени кон-

тролируема [7]. 

 В отличии от теорий технологическо-

го детерминизма, социотехнический подход 

основывается на принципе тесного взаимо-

действия человека и технологий, в результа-

те которого возникает синергетический эф-

фект, и система приобретает новые свойст-

ва [6]. 

 На вход социотехнической системы 

из внешней среды поступают сырьевые, тех-

нические, технологические, кадровые, про-

странственные, информационные и финан-

совые ресурсы. На выходе системы форми-

руются товары или услуги, имеющие заранее 

определённые характеристики (количество, 

качество, состав и т.д.) [12]. В данном случае 

информация рассматривается не как актив 

предприятия, а как входной элемент систе-

мы, требующий обработки подсистемами 

для создания запрашиваемого рынком товара 

или услуги. В некоторых случаях информа-

ция может выступать в роли товара. 

 Примером преобразования энергии 

в энергию может послужить гидроэлектро-

станция. На вход станции поступает энергия 

потока воды. Взаимозависимое функциони-

рование силовых машин, систем управления 

и персонала станции генерирует электриче-

скую энергию на выходе [13]. 

 Преобразование энергии в услуги 

происходит на железной дороге. В это со-

циотехнической системе энергия топлива 

преобразуется в услуги по перемещению 

людей и товаров. Социальной составляющей 

выступают железнодорожные службы, а тех-

нической - подвижной состав, вокзал, мони-

торинговые системы и т.д. [13]. 

 Если представить информацию в роли 

входного элемента, то как пример можно 

рассматривать систему идентификации лиц. 

В аэропорту «Шереметьево» у выхода на по-

садку установлен турникет с камерой, кото-

рый определяет прошел ли пассажир пред-

полетную проверку. Результатом преобразо-

вания входной информации социотехниче-

ской системой является безопасность авиа-

перевозок [14]. 

 Информация может выступать и в ро-

ли выхода системы. Так, лабораторные ис-

следования, включающие деятельность уче-

ных и применение технических средств, ге-

нерируют информацию в виде новых науч-

ных знаний [15]. 

 3. Роль информации в развитии 

предприятия 

Как видим, наличие информационной 

составляющей в управлении очевидна, так 

как она является основой всего управленче-

ского процесса [16]. В целом к информации 

принято предъявлять следующие требова-

ния: 

- необходимое и достаточное количест-

во и качество; 

- достоверность и точность; 

- своевременность получения; 

- полнота; 

- полезность; 

- технологические характеристики ин-

формации (плотность размещения, возмож-

ность сохранения, скорость обработки, из-

влечения, распечатки, представления и т.д. 

[17]. 

Питер Друкер - один из самых влия-

тельных теоретиков менеджмента XX века - 

считал, что принятие управленческих реше-

ний - это базовая функция менеджера [18]. 

Результат принятия решения существенно 

зависит от процесса управления информаци-

ей. Ключевым критерием при принятии ме-

неджером управленческого решения являет-

ся высокая скорость передачи информации 

при ее минимальных искажениях. В этих це-

лях управленец должен использовать объек-

тивную и своевременную информацию, со-

бираемую, обрабатываемую, сохраняемую 

и распространяемую с помощью современ-

ных научных методов и технических 

средств, а также уметь осмысливать инфор-

мацию и делать выводы [16]. 

Проблемы управления информацией 

на предприятии изучаются в рамках инфор-

мационного менеджмента - самостоятельной 

области знаний в менеджменте. На практике 

информационный менеджмент - это круг за-

дач управления, решение которых обеспечи-
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вает достижение целей предприятия за счет 

эффективного и согласованного управления 

ресурсами информационных технологий 

и ресурсами предприятия [16]. Информаци-

онные, технические, программные, матема-

тические, организационные, правовые, эрго-

номические, лингвистические, технологиче-

ские и других средства, а также персонал 

предприятия, предназначенные для форми-

рования управленческой информации, сово-

купно составляют информационную систему 

[19]. 

Как мы видим, существует две состав-

ляющие информационного менеджмента - 

формальная и неформальная. К формальной 

составляющей относятся непосредственно 

технологии и средства необходимые для раз-

вития информационной системы. Формаль-

ная компонента обрабатывает данные с ис-

пользованием заранее установленных алго-

ритмов.  Процесс принятия управленческих 

решений на базе информационной системы 

относится к неформальной составляющей. 

Обработка данных в неформальной компо-

ненте включает в себя в значительной степе-

ни знания, суждения и даже интуицию [16, 

20]. 

Используя социотехнический подход 

оценим роль информации в развитии пред-

приятия. Представители социальной подсис-

темы - специалист организации, работник, 

руководитель - являются не просто потреби-

телями, которым поставляется информация, 

а непосредственными участниками инфор-

мационного процесса [21]. Согласно концеп-

ции информационной экономики, основопо-

лагающей целью развития экономики долж-

на быть не максимизация дополнительной 

стоимости за счет использования дешевого 

труда, а создание товаров и услуг нового по-

коления за счет знаний персонала предпри-

ятия. Достижение этой цели возможно толь-

ко при наличии критической массы трудо-

вых ресурсов высокой квалификации [22]. 

В настоящее время, по причине разви-

тия цифровых технологий, сбор и управле-

ние информацией становятся все более 

сложными, многоэтапными. Собираемая ин-

формация требует детального и междисцип-

линарного анализа. Для поддержания балан-

са между технической и социальной подсис-

темами необходима подготовка высококва-

лифицированных специалистов, затраты на 

которую весьма существенны. Основными 

навыками, которыми должны обладать со-

временные менеджеры, являются: исследо-

вание и анализ данных, особенно разнофор-

матных, безопасное хранение информации 

и умение ею манипулировать. Таким обра-

зом, одной из доминант в развитии предпри-

ятия становится человек, а именно: его зна-

ния, творческие возможности, образование, 

нравственные и культурные ценности. При 

этом должен быть обеспечен вертикальный и 

горизонтальный обмен знаниями между все-

ми членами коллектива, так как распростра-

нение знаний способствует их умножению 

[22]. 

Техническая подсистема организации 

представлена материалами, техникой и тех-

нологиями. Для создания конкурентных пре-

имуществ современные предприятия стре-

мятся развивать информационные техноло-

гии, которые способны своевременно обес-

печивать человека, принимающего решения, 

необходимой информацией надлежащего ка-

чества. Платформенные системы, включаю-

щие в себя весь спектр требуемых средств 

информатизации как правило дорогостоящи. 

Несмотря на это подавляющее большинство 

предприятий приобретают информационные 

системы, во избежание потери конкуренто-

способности. Всё чаще используются сред-

ства коммуникации, позволяющие обеспечи-

вать удаленный режим работы и проведение 

онлайн совещаний. Информационные систе-

мы в наши дни представлены, например, для 

сбора данных - SCADA, для хранения дан-

ных - Big Data, для обработки данных - Arti-

ficial Intelligence. 

Информация, не доступная конкурен-

там, становится не только ресурсом, но 

и ценным товаром. С другой стороны, утечка 

данных в некоторых случаях приводит к не-

поправимым негативным последствиям для 

бизнеса. По этой причине большое значение 

придается информационной безопасности. 

Применение информационных технологий 

способствует накоплению массивов данных, 

на базе которых выполняется прогнозирова-

ние и планирование деятельности предпри-

ятия [20]. Таким образом, информация, ко-
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торой обладает организация, является одним 

из ключевых стратегических ресурсов для 

развития.  

  Заключение 

Современные тенденции в научно-

техническом прогрессе и, связанное с ними, 

увеличение объема циркулируемых данных, 

выдвинули информацию на первое место 

среди ресурсов управления предприятием. 

Обладание и эффективное управление ин-

формацией в наши дни является залогом ус-

пешного развития хозяйствующего субъекта. 

Отлаженная работа информационного ме-

неджмента позволяет своевременно снаб-

жать лиц, принимающих решения информа-

цией необходимой для совершения стратеги-

чески важных управленческих шагов. Кроме 

того, надежное хранение накопленной ин-

формации и защита авторских разработок 

способствует наращиванию производствен-

ного потенциала организации.  

Представление предприятия в виде со-

циотехнической системы делает возможным 

проведение демаркационной линии между 

важными аспектами информационного ме-

неджмента - человеком и техникой. Различие 

в природе составных частей системы требует 

применения разных инструментов анализа 

процессов функционирования подсистем. 

Рассматривая отдельно каждую из компо-

нент системы, но не забывая о синергетиче-

ском эффекте, можно сформулировать клю-

чевые ресурсы для их перспективного разви-

тия. Таким образом, для приобретения кон-

курентных преимуществ за счет управления 

информацией организация должна парал-

лельно заниматься усовершенствованием 

используемых информационных технологий 

и повышением уровня квалификации со-

трудников. 
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SOCIOTECHNICAL APPROACH. 
 

А. А. Ufimtsev 

 
The article examines information management through the prism of a sociotechnical approach. Using 

a brief retrospective of the evolution of management, the dependence of the development of management sci-

ence on scientific and technological progress is shown. The concept of sociotechnical systems is described in 

general terms. The elements of the social and technical components of information management that require 

primary attention in the development of the enterprise have been identified. 
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УДК 316.421 

 

ПОНЯТИЕ ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ СИНЕРГЕТИКИ 

 

М. Р. Зобова  
 

В данной статье автор анализирует такое понятия как естественно-научная и социальная 

синергетика, приводя в пример таких исследователей как Р. Клаузиус, В. П. Бранский, Ф. Шеллинг и 

других. С помощью применение химико-физических законов автор объясняет некоторые историче-

ские явления. 

 

Ключевые слова: социальная синергетика, социальные системы, саморегулирующиеся системы, 

диссипативная структура, конечная цель развития социума. 

 

Мир можно рассматривать как сово-

купность систем. Существующие системы 

можно подразделить на малые, большие 

и саморазвивающиеся. 

Малые (простые) системы — это сис-

темы порядка 103 элементов; большие (са-

морегулирующиеся) - до 106 элементов и 

саморазвивающиеся - 106 - 1014 элементов. 

Для малых систем суммарные свойства их 

частей исчерпывающе определяют свойство 

целого. Это, как правило, механические сис-

темы (паровые машины, станки, часы и т.д.). 

В XIX в. биологические и социальные сис-

темы пытались рассматривать тоже как ме-

ханические, что было в корне не верно. Ма-

лые (простые) системы часто вообще не на-

зывают системами, а называют агрегатами.  

Большие системы дифференцируются 

на относительно автономные подсистемы, 

в которых происходит массовое стохастиче-

ское взаимодействие элементов. Целост-

ность такой системы предполагает наличие 

в ней особого блока управления, прямые и 

обратные связи между элементами и подсис-

темами. В технике такие системы представ-

ляют собой заводы-автоматы, системы 

управления космическими кораблями и т. п. 

В природе — это организмы, популяции, 

биоценозы. В обществе — социальные объ-

екты и структуры. Целое здесь уже не ис-

черпывается свойствами частей; возникает 

системное качество целого. Часть внутри це-

лого и часть вне целого обладает разными 

свойствами. 

Например, подросток, взятый вне под-

росткового коллектива, обладает положи-

тельными характеристиками. Он не способен 

на хамство, насилие, агрессию. Рассматри-

ваемый в соответствующем бандитском кол-

лективе, тот же подросток приобретает но-

вые интегральные качества, присущие банде, 

такие как насилие над другими, хамство, аг-

рессивность и т. п. 

Сложные саморегулирующиеся систе-

мы можно рассматривать как устойчивые 

состояния еще более сложной целостности 

— саморазвивающиеся системы. Этот тип 

системных объектов характеризуется разви-

тием, в ходе которого происходит переход от 

одного вида саморегуляции к другому. Этим 

системам присуща иерархия уровней органи-

зации элементов и способность порождать 

в процессе развития новые уровни. Причем 

каждый новый уровень оказывает обратное 

воздействие на ранее сложившиеся, пере-

страивая их, в результате чего система обре-

тает новую целостность. Примеры самораз-

вивающихся систем: биологические и соци-

альные объекты, рассматриваемые в аспекте 

их функционирования и развития, эволюция 

Вселенной (теория Большого Взрыва) и т. п. 

[1]. 

Строгое определение системы дать 

крайне трудно, поэтому его следует принять 

исходным и до конца неопределяемым. Под 

системой подразумевается совокупность 

элементов, их взаимосвязей и взаимодейст-

вий, благодаря которым возникают новые 

целостные, интегральные свойства, которые 

присущи целому и отсутствуют у отдельных 

элементов. Например, кучу металлолома 

можно считать малой системой или агрега-

том, так как ее размер, масса, плотность 

и т. д. складываются из размеров, масс 

и плотности частей, ее составляющих. Авто-

мобиль же можно рассматривать как боль-
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шую (саморегулирующуюся) систему, так 

как ее элементы находятся во взаимодейст-

вии и определяют такие свойства автомоби-

ля как целого, которые отсутствуют у от-

дельных его частей, например, свойство 

движения. 

Наименьшие единицы системы назы-

вают элементами, большие автономные ее 

части — подсистемами. Хотя, конечно же, 

различие — это весьма относительно. Так, 

если взять человеческий организм за систе-

му, то такие его крупные автономные части, 

как 

эндокринная система, сердечно-сосудистая, 

пищеварительная и др., можно рассматри-

вать как подсистемы, а органы в подсисте-

мах — как элементы. Но если мы возьмем 

отдельный орган, то его можно считать под-

системой, а клетки, его составляющие, — 

элементами. 

Каждая система взаимодействует 

с другими системами. Системы, с которыми 

данная система взаимодействует непосред-

ственно, называют внешней средой системы. 

Существующие системы можно под-

разделить на открытые и закрытые (изолиро-

ванные). Открытые системы - это системы, 

обменивающиеся с окружающей средой 

веществом или энергией, или информацией, 

или и тем, и другим, и третьим, причем, ко-

гда речь идет о социальных системах, 

то подразумевают только обмен информаци-

ей. Закрытые системы - это системы, не об-

менивающиеся с окружающей средой ни ве-

ществом, ни энергией, ни информацией. От-

личие между открытыми и закрытыми сис-

темами относительное. Так, открытые сис-

темы могут стать закрытыми, а закрытые пе-

рейти в ранг открытых. 

В рамках тех или иных систем можно 

изучать обратимые, так и необратимые про-

цессы. Обратимые процессы – это процессы, 

способные после определенного круга раз-

вития возвращаться к исходному состоянию, 

т. е. в системе не происходит никаких изме-

нений во времени (движение планет по ор-

битам, колебание маятника и т. п.). Необра-

тимые процессы не могут вернуть систему 

в исходное состояние, со временем в системе 

происходят существенные изменения (воз-

никновение новых видов и исчезновение 

старых, рассеяние тепла, химические реак-

ции, социальные революции и т.п.). 

Необратимые процессы впервые стали 

изучаться в классической физике, а точнее, 

в классической термодинамике, которая воз-

никла в XIX в. из обобщения многочислен-

ных фактов, описывающих явления переда-

чи, распространения и превращения тепла. 

Было показано, что распространение тепла 

представляет собой необратимый процесс. 

Классическая термодинамика опирается 

на два закона или начала. 

Первый закон термодинамики (Р. Клау-

зиус). Внутренняя энергия системы показы-

вает, что тепло, полученное системой не ис-

чезает, а затрачивается на увеличение внут-

ренней энергии. 

Второй закон термодинамики (Р. Клау-

зиус). Энтропия замкнутой системы при 

протекании необратимых процессов посто-

янно возрастает. Энтропия в замкнутой сис-

теме при протекании обратимых процессов 

постоянна, она то увеличивается, то умень-

шается. 

Понятие энтропии было введено 

Р. Клаузиусом. В переводе с греческого эн-

тропия означает «поворот», «превращение». 

Под энтропией понимается хаос, беспорядок, 

дезорганизация в системе. Энтропия также 

подразумевает постепенное забвение части-

цами своей первоначальной ассиметрии 

и переход к состоянию симметрии и энерге-

тического выравнивания. По достижении 

максимума энтропии все макроскопические 

процессы в системе прекращаются, и систе-

ма переходит в состояние полного теплового 

равновесия. Такое состояние называют «теп-

ловой смертью», ибо никакие макроскопиче-

ские процессы в таком состоянии оказыва-

ются невозможными. Множество составных 

элементов структуры данной системы пере-

ходит из состояния упорядоченности в со-

стояние полного беспорядка (хаоса). Этот 

процесс с макроскопической точки зрения 

необратим. Например, если в сосуд, разде-

ленный перегородкой на две части, поме-

щенный в оболочку, исключающую всякий 

обмен с внешней средой, налить жидкости, 

синюю и красную, а затем убрать перегород-

ку в сосуде, то произойдет процесс диффу-

зии, т. е. спонтанного перемешивания жид-
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кости, в результате чего жидкость станет 

однородного бурого цвета. Возможен ли об-

ратный процесс — разделения на первона-

чальные цвета? Опыт показывает, что невоз-

можен, ибо это нарушило бы второй закон 

термодинамики. Однако один из создателей 

классической термодинамики австрийский 

физик Л. Больцман в XIX в. доказал, что хо-

тя крупномасштабных (макроскопических) 

флуктуаций в замкнутой физической системе 

никогда не наблюдалось, но теоретически 

они возможны. Вероятность перехода от по-

лученного хаоса к прежнему порядку не 

превышает вероятности того, что, например, 

обезьяна, произвольно стуча по клавишам 

пишущей машинки, отпечатает один из со-

нетов У. Шекспира. 

Классическая термодинамика доказала, 

что в замкнутых системах практически 

невозможен процесс макроскопической са-

моорганизации (возникновения порядка 

из хаоса). 

С 1947 по 1969 г. в физике происходи-

ло формирование новой термодинамики – 

термодинамики открытых систем. Самоор-

ганизация, которая оказалась практически 

невозможной в замкнутых системах, оказа-

лась возможной и реально происходящей 

в открытых системах. Центральной пробле-

мой теории самоорганизации является про-

блема взаимоотношения хаоса и порядка. 

Различные типы хаоса и порядка нестабиль-

ны и склонны переходить друг в друга: то 

тут, то там упорядоченные структуры стано-

вятся неупорядоченными, а неупорядочен-

ные — упорядоченными (порядок переходит 

в хаос, а хаос — в порядок). 

С точки зрения физики смысл этих пе-

реходов состоит в «поиске устойчивости», 

т. е. достижении такого состояния, при кото-

ром переходы между состояниями системы 

прекращаются. Поиск устойчивого состоя-

ния проявляется в двух тенденциях: стрем-

лении к максимально неупорядоченному со-

стоянию (хаосу) в замкнутых системах 

и к тем или иным формам упорядоченности 

в открытых системах. Мерой беспорядка 

(дезорганизации) является энтропия (S), 

а мерой порядка (организованности) являет-

ся отрицательная энтропия (-S), называемая 

негэнтропией, или информацией. Первая 

тенденция выражается в законе возрастания 

энтропии в изолированной системе, а вторая 

тенденция — в законе уменьшения энтропии 

или возрастания негэнтропии в открытой 

системе. 

Как уже отмечалось, грань между от-

крытой и закрытой системой относительна: 

закрытая система может стать открытой 

вследствие нарушения ее изоляции; откры-

тая система может стать закрытой вследст-

вие изоляции ее от среды. Следовательно, 

рост энтропии может смениться ее уменьше-

нием, а уменьшение — ростом. 

В первой половине XX в. в естество-

знании был открыт целый ряд новых струк-

тур (диссипативных структур), лежащих 

в основе самоорганизующейся системы. 

К этим структурам можно отнести гидроди-

намические ячейки Бенара (1900 г.), «хими-

ческие часы» Белоусова (1951 г.), брюсселя-

тор И. Пригожина (1967 г.) и др. В качестве 

примера самоорганизующейся системы 

можно взять работу лазера, прибора, с по-

мощью которого получают мощные оптиче-

ские излучения. После включения лазера 

и подкачки его определенной порцией энер-

гии частицы излучения вместо хаотического 

движения начинают колебаться сообща, 

в одинаковой фазе, вследствие чего мощ-

ность лазерного излучения многократно уве-

личивается, причем увеличивается несоиз-

меримо с количеством подкаченной энергии. 

Исследуя процессы, происходящие в лазере, 

немецкий физик Г. Хакен назвал это новое 

направление исследования синергетикой, что 

в переводе с древнегреческого означает «со-

вместное действие», «взаимодействие». 

Примером самоорганизации в естество-

знании могут служить химические реакции. 

Самоорганизация здесь связана с поступле-

нием в систему из окружающей среды ве-

ществ, обеспечивающих реакцию и ее про-

должение, с одной стороны, и выведением 

в окружающую среду продуктов реакции, 

с другой стороны. Внешне такая самоорга-

низация может проявляться в виде концен-

трических волн или в периодическом изме-

нении цвета реагируемого раствора (напри-

мер, с синего на красный, с красного на си-

ний и т.д.). Подобную химическую реакцию 

поставил и подробно исследовал бельгий-
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ский химик русского происхождения 

И. Р. Пригожин. Эта реакция была названа 

брюсселятором в честь города Брюсселя, где 

была поставлена. «Предположим, что у нас 

имеются молекулы двух сортов: «красные» и 

«синие». Из-за хаотического движения моле-

кул можно было бы ожидать, что в какой-то 

момент в левой части сосуда окажется боль-

ше «красных» молекул, а в следующий мо-

мент больше станет «синих» молекул и т.д. 

Цвет смеси с трудом поддается описанию: 

фиолетовый с беспорядочными переходами 

в синий и красный. Иную картину мы уви-

дим, разглядывая химические часы: вся ре-

акционная смесь будет иметь синий цвет, 

затем ее цвет резко сменится на красный, 

потом снова на синий и т.д. Смена окраски 

происходит через правильные интервалы 

времени. Для того чтобы одновременно из-

менить свой цвет, молекулы должны каким-

то образом поддерживать связь между собой. 

Система должна вести себя как единое це-

лое» [2]. И. Пригожин подвел под эти и по-

добные открытия теоретическую базу, пока-

зав, что в природе существует совершенно 

новый способ стремления материальной сис-

темы к устойчивому состоянию — своего 

рода синтез порядка и хаоса, вместо их заме-

ны друг другом, как это считалось ранее. 

Выше упоминавшийся брюсселятор или хи-

мические часы могут служить ярким приме-

ром диссипативной структуры. 

Специфика диссипативной структуры 

выражается в том, что ее существование 

поддерживается постоянным обменом со 

средой веществом, энергией или и тем и дру-

гим одновременно. При прекращении такого 

обмена диссипативная структура разрушает-

ся и исчезает. Термин «диссипация» означа-

ет рассеяние вещества и энергии. Самая 

важная особенность диссипативной структу-

ры в том, что она сочетает порядок с хаосом. 

Установление порядка в диссипативной 

структуре (или системе) означает уменьше-

ние ее энтропии, но оно происходит за счет 

увеличения беспорядка в окружающей среде, 

т. е. за счет роста энтропии среды. Диссипа-

тивная система отдает часть своей энтропии 

среде или, можно сказать, поглощает часть 

негэнтропии среды. Диссипативная структу-

ра (система) возникает и существует за счет 

поглощения порядка из среды и, следова-

тельно, усиления там хаоса. 

Синергетика показала, что синтез по-

рядка и хаоса, осуществляемый диссипатив-

ной структурой, состоит в том, что в ней 

упорядоченная структура не может сущест-

вовать без неупорядоченной, порядок не мо-

жет существовать без хаоса. Порядок и хаос 

вместо того, чтобы исключать друг друга, 

как это имеет место в «равновесных» систе-

мах (например, кристаллах), оказываются 

связанными — дополняют друг друга, так 

что ни порядок не может существовать без 

поддерживающего его хаоса, ни хаос без по-

рождающего его порядка: «Хаос и порядок 

оказались связанными совершенно неожи-

данным образом» [3]. 

Таким образом, синтез порядка и хаоса 

в понятии диссипативной структуры имеет 

два аспекта: а) ее «порядок» существует 

лишь за счет «хаоса», вносимого в среду; 

б) благодаря своему «порядку» она приобре-

тает способность адекватно реагировать на 

хаотические воздействия среды и этим со-

хранять свою устойчивость [4]. 

К свойствам диссипативной системы 

можно отнести открытость, неравновесность 

и нелинейность. Открытость означает способ 

обмена с внешней средой. Это может 

быть обмен веществом, энергией, информа-

цией или тем и другим одновременно. Не-

равновесность предполагает наличие макро-

скопических процессов обмена энергией 

и информацией между элементами самой 

системы. Нелинейность — это способность 

самой системы к самодействию. Различают 

тройной смысл нелинейного характера связи 

действия с причиной. 1. Неоднозначность 

действия (стохастичность, нелинейность 

первого рода). 2. Диспропорциональность 

действия и причины (нелинейность второго 

рода). Так, малые воздействия на самоорга-

низующуюся систему могут привести 

к очень большим последствиям («мышь ро-

дит гору»), а большие - к совершенно незна-

чительным («гора родит мышь»). Например, 

упавший из-под ноги маленький камушек, 

может вызвать в горах мощный обвал; или 

небольшая подкачка лазера энергией вызовет 

многократное усиление мощности его излу-

чения. 3. Реактивность причины и действия 
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(их обратная связь, нелинейность третьего 

рода). 

Иерархия диссипативных систем соз-

дает основу для возникновения разных сте-

пеней синтеза хаоса и порядка. Очевидно, 

что возможны переходы между диссипатив-

ными системами с различной иерархической 

структурой. Не все они обладают одинако-

вой устойчивостью. Есть, однако, среди них 

такой переход, который соответствует прин-

ципу максимальной устойчивости. Этот пе-

реход и образует то, что естественно назвать 

развитием. Таким образом, развитие можно 

определить, как рост степени синтеза 

порядка и хаоса, обусловленный стремлени-

ем диссипативной системы к максималь-

ной устойчивости. И. Пригожин считал, что 

«Эволюцию можно рассматривать как про-

блему структурной устойчивости» [5]. 

Теперь следует попытаться ответить на 

вопросы о том, как происходит развитие, по-

чему оно происходит и к чему оно стремит-

ся, какова его своего рода конечная цель. 

Если предположить вслед за Ч. Дарви-

ным, что развитие есть отбор лучшего, жиз-

неспособного, прогрессивного, то тогда сле-

дует ответить на вопросы: 1) из чего 

производится отбор; 2) кто его производит; 

3) с помощью чего он осуществляется. 

В. П. Бранский предложил ответы на эти во-

просы, назвав первый ответ тезаурусом, вто-

рой— детектором, и третий — селектором.  

Тезаурус в переводе означает «сокро-

вищница», т. е. множество вариантов отбора, 

существующих в данной системе. Чем боль-

ше таких вариантов, тем больше шансов 

выбрать наиболее оптимальный вариант. Но 

как возникают эти варианты, какова их 

природа? Ответ на этот вопрос может дать 

понятие бифуркации.  

Термин «бифуркация» происходит от 

английского слова fork — вилка. Под бифур-

кацией в синергетике понимается точка 

ветвления, деления, образование целого 

спектра возможных путей перестройки сис-

темы. Число ветвей, исходящих из данной 

бифуркационной точки, определяет набор 

новых возможных диссипативных структур, 

в любую из которых может перейти данная 

структура. Каждая из таких структур соот-

ветствует возможным отношениям между 

элементами системы. Каждая из них есть ре-

зультат нового возможного кооперативного 

эффекта. Этот эффект есть самосогласован-

ное взаимодействие элементов реально су-

ществующей (исходной) самоорганизую-

щейся системы. Поэтому набор новых воз-

можных диссипативных структур есть набор 

новых возможных самосогласованных взаи-

модействий. Прохождение системы через 

точку бифуркации означает совершение сис-

темой выбора того или иного варианта даль-

нейшего развития. Совершенный выбор за-

крывает иные пути и делает тем самым эво-

люционный процесс необратимым. Идея би-

фуркации имеет глубокие аналогии в куль-

туре. Все помнят сказочного богатыря, 

стоящего в задумчивости на перекрестке до-

рог, и выбор им пути должен определить его 

дальнейшую судьбу. Эволюция биологиче-

ских видов может быть представлена в виде 

эволюционного дерева, с ветвящимися путя-

ми эволюции живых существ. 

Однако прохождение системы через 

точку бифуркации и сам выбор может быть 

реализован только тогда, когда система на-

ходится в критическом состоянии, в состоя-

нии неравновесности, нестабильности. 

И. Пригожин писал: «В равновесии материя 

слепа, а вне равновесия прозревает» [6]. 

Фундаментальным принципом самоор-

ганизации является возникновение поряд-

ка через флуктуации. Флуктуации — это 

случайные отклонения системы от некоторо-

го среднего положения. Вначале, когда сис-

тема еще достаточно стабильна, флуктуа-

ции подавляются системой. В открытых сис-

темах благодаря обмену с окружающей сре-

дой возрастает неравновесность, флуктуации 

накапливаются, что со временем приводит 

к «расшатыванию» прежнего порядка и не-

обходимости построения нового. Флуктуа-

ции носят случайный характер, поэтому ряд 

ученых предполагает, что появление нового 

в диссипативных системах связано с дейст-

вием случайных факторов. Вспомним дет-

скую сказку о репке. Посадил дед репку, 

а вытащить ее из земли, когда она выросла 

и созрела, не может. Стал он искать себе по-

мощников: бабку, внучку, собаку Жучку, 

кошку (отдельные флуктуации) и, наконец, 

мышку. Казалась бы, у мышки меньше всего 
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сил, но именно она явилась той последней 

каплей (флуктуацией), которая «расшатала» 

и разрушила систему (репку в земле). 

Создается впечатление, что переход 

к новой структуре в точке бифуркации ни-

чем не детерминирован, случаен. Однако, 

присмотревшись внимательно, можно уви-

деть, что ответственность за выбор ложится 

на внутреннее взаимодействие между эле-

ментами системы, которое выполняет роль 

детектора. Детектор — тот, кто осуществля-

ет выбор. Взаимодействие представляет со-

бой столкновение противодействующих 

причин, часть из которых находится в отно-

шении конкуренции, а другая часть в отно-

шении кооперации. Конкуренция — дея-

тельность в различных или даже противопо-

ложных направлениях. Кооперация — дея-

тельность в одном направлении или совме-

стная деятельность. Результат отбора будет 

определяться в общем случае равнодейст-

вующей всех взаимодействующих причин. 

Эта равнодействующая будет определяться 

не только качественным, но и количествен-

ным аспектом взаимодействия (соотношени-

ем сил). Но от чего будет зависеть само 

взаимодействие между элементами?  

От внешнего воздействия на систему со 

стороны среды (случайные флуктуации). 

От собственной активности элементов 

системы (субвнутреннее взаимодействие). 

От всей истории взаимодействия меж-

ду элементами в прошлом, а не только 

от состояния системы в предшествующий 

данному состоянию момент. 

На первый взгляд кажется, что для 

осуществления выбора вполне достаточно 

тезауруса и детектора. Однако один и тот же 

детектор может выбрать из одного и того же 

тезауруса разные элементы, если он будет 

руководствоваться разными установками, 

а разные детекторы из разных тезаурусов 

могут выбрать одно и то же, если их уста-

новки совпадают.  

Поэтому следует ввести третий фактор 

отбора — селектор, который является руко-

водящим правилом, на основании которого 

осуществляется выбор. В диссипативной 

системе в качестве такого правила может 

выступать объективный закон, которому 

подчиняется взаимодействие. Таким законом 

является принцип устойчивости. В диссипа-

тивных системах «поиск устойчивости игра-

ет роль естественного отбора» [7]. 

Необходимыми и достаточными усло-

виями отбора является сочетание тезауруса, 

детектора и селектора. Получается следую-

щая картина отбора. Случайные количест-

венные изменения, накапливаясь и достигая 

критического порога, создают для отбора 

новый в качественном отношении материал. 

Закон устойчивости, которому это взаимо-

действие подчиняется, производит предвари-

тельную сортировку материала, выполняя 

роль фильтра. Результатом отбора является 

мутация или флуктуация, которая подталки-

вает систему к реализации одной из бифур-

кационных структур. Тезаурус, детектор 

и селектор действуют совместно и сливают-

ся в процессе отбора в нечто единое. Оно 

и придает процессу отбора вид случайности 

и непредсказуемости. Для тех, кто не знает 

описанных факторов отбора и их взаимоот-

ношения, появление нового качества как 

комбинации элементов замысловатой струк-

туры кажется иррациональным актом, не 

поддающимся рациональному объяснению 

[8]. 

Проблемы, рассматриваемые в теории 

самоорганизации (синергетике), выходят 

за рамки физических и химических процес-

сов; они затрагивают также биологические 

и социальные процессы. В результате ряда 

обобщений теория самоорганизации приоб-

рела общенаучный характер. 

В 90-х годах XX в. стала формировать-

ся социальная синергетика, а к началу XXI в. 

она приобретает форму концепции синерге-

тического историзма, которая отражает за-

кономерности социальной организации. 

Надо различать: 1) естественнонауч-

ную и социальную синергетику; 2) приклад-

ную и фундаментальную социальную синер-

гетику; 3) модельный и концепционный 

подходы к фундаментальной социальной си-

нергетике [4] Для модельного подхода ха-

рактерно рассмотрение одной из сторон про-

цесса самоорганизации. Например, модель 

самоорганизации как чередование двух «ре-

жимов с обострением» — LS и HS режимов. 

В социальной области чередование таких 

режимов соответствует чередованию лока-
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лизации и делокализации, централизации 

и децентрализации и т. п. Анализ этих про-

цессов показывает, что они являются важ-

ными компонентами таких более общих 

и сложных процессов, как иерархизация 

и деиерархизация диссипативных структур. 

Описанная модель относится к явлению са-

моорганизации, но ничего не говорит по по-

воду ее сущности и конечной цели (к чему 

она стремится) [10]. При этом не ставится 

задача комплексного рассмотрения всех ка-

тегорий фундаментальной социальной си-

нергетики с целью раскрытия их взаимосвя-

зи и взаимодействия. Напротив, концепци-

онный подход ставит своей главной целью 

построение системы фундаментальных по-

нятий этой синергетики. Для этого он подхо-

дит к предмету фундаментальной социаль-

ной синергетики всесторонне, включая 

в сферу своего рассмотрения как явле-

ния самоорганизации, так и их сущность, 

и конечную цель. Таким образом, в своей 

развитой форме фундаментальная социаль-

ная синергетика неизбежно принимает фор-

му концепции синергетического историзма. 

Социальная синергетика исследует об-

щие закономерности социальной самоорга-

низации, т. е. взаимоотношения порядка 

и хаоса. Синергетика — теория развития, но 

она вносит нечто новое и существенное 

в традиционное понимание развития. Тради-

ционная теория (диалектическая концепция 

Г. Гегеля, К. Маркса и др.) рассматривала 

развитие как процесс перехода от одного по-

рядка к другому. Хаос при этом вообще 

не учитывался или расценивался негативно. 

Для синергетики характерно представление 

о хаосе как о таком же закономерном про-

цессе развития, как и порядок. Развитие рас-

сматривается как многократное чередование 

хаоса и порядка. В синергетической концеп-

ции хаос рассматривается как обладающий 

творческой силой рождать многообразие, 

а на его основе — новый порядок. При этом 

рождение нового порядка не нуждается в ка-

кой-то внешней силе, а имеет спонтанный 

характер. Изучение взаимоотношений хаоса 

и порядка не сводится к исследованию их 

взаимопереходов. Оно предполагает изуче-

ние синтеза хаоса и порядка, т. е. изучение 

вопроса о том, каким образом стираются 

различия между хаосом и порядком [4]. Про-

стейшая форма такого синтеза диссипатив-

ная структура. 

В отличие от равновесной структуры, 

диссипативная структура может существо-

вать лишь при условии постоянного обмена 

со средой веществом, энергией и информа-

цией. 

Посредством этого обмена она поддер-

живает свою упорядоченность за счет усиле-

ния беспорядка во внешней среде. Синтез 

хаоса и порядка в диссипативной структуре 

имеет два аспекта: а) «порядок» этой струк-

туры существует лишь за счет «хаоса», вно-

симого в окружающую среду; б) благодаря 

своему «порядку» диссипативная структура 

приобретает способность адекватно реагиро-

вать на хаотические воздействия внешней 

среды и этим сохранять свою устойчивость. 

Главная специфика социальных дисси-

пативных структур, в отличие от физических 

диссипативных структур, состоит в том, что 

первые могут существовать только при ус-

ловии обмена не только веществом и энерги-

ей, но и информацией. Количественно ин-

формация измеряется негэнтропией (I = - S) 

как мерой упорядоченности. Информация 

как совокупность смыслов появляется только 

тогда, когда происходит раздвоение матери-

ального объекта на знак и значение. Инфор-

мация как совокупность смыслов представ-

ляет собой нечто идеальное, противополож-

ное материальному. Информация подразде-

ляется на констатирующую и оценочную. 

Специфика социальных диссипативных 

структур (в отличие от биологических) со-

стоит в том, что они могут существовать при 

обмене с окружающей средой не только ве-

ществом и энергией, но и оценивающей ин-

формацией. Это выражается в том, что люди 

руководствуются в своей деятельности и вы-

боре идеалами и системами ценностей. В со-

циальной синергетике, как и в физической, 

надо поставить вопрос, как протекает само-

организация, почему она существует, куда 

в конечном счете, приводит. Эти три про-

блемы В. П. Бранский определяет, как само-

организованную критичность [12], телеоло-

гическую причинность и существование су-

ператтрактора.  
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Богатый опыт социального развития на 

протяжении многих тысячелетий однозначно 

свидетельствует в пользу того, что социаль-

ная самоорганизация выступает как чередо-

вание двух исключающих друг друга про-

цессов — иерархизации и деиерархизации. 

Иерархизация представляет собой по-

следовательное объединение элементарных 

диссипативных структур в диссипативные 

структуры более высокого порядка; деиерар-

хизация — последовательный распад слож-

ных диссипативных структур на более про-

стые. Практически это проявляется в перио-

дическом образовании грандиозных империй 

и их последующем катастрофическом распа-

де. Подобная картина наблюдается не только 

в сфере политических, но и любых других 

социальных институтов. 

Самоорганизованная критичность со-

стоит в переходах между простым и стран-

ным аттракторами, образующими критиче-

ские точки в процессе самоорганизации. Это 

чередование процессов порядка и хаоса, ие-

рархизации и деиерархизации диссипатив-

ных структур. Диссипативные структуры 

могут объединяться в разной последователь-

ности, по разным правилам, в результате че-

го возникают сложные иерархические сис-

темы разного типа. В случае деиерархизации 

диссипативная система может распасться на 

более простые разные способы, в результате 

этого в роли простейших структур могут 

оказаться диссипативные структуры разного 

типа. Причем при каждом новом распаде 

(деиерархизации) образуются различные 

элементарные структуры. 

Спектр направлений, в которых может 

протекать иерархизация или деиерархизация, 

отнюдь не произволен; он задается природой 

той системы, которая претерпевает указан-

ную эволюцию. Как мы уже знаем, он опре-

деляется бифуркацией, т. е. разветвлением 

старого качества на конечное множество 

вполне определенных потенциально новых 

качеств. Переход социальной системы от од-

ного состояния к другому требует выбора из 

множества возможных новых структур ка-

кой-то одной. 

Цепочка бифуркаций может не только 

увести самоорганизующуюся систему от ис-

ходного состояния, но и вернуть ее в это со-

стояние. Для конкретной системы, взаимо-

действующей с конкретной средой, сущест-

вует свой аттрактор — предельное состоя-

ние, достигнув которого система уже не мо-

жет вернуться ни в одно из прежних состоя-

ний. Процесс иерархизации в условиях взаи-

модействия с внешней средой не может про-

должаться бесконечно: достигнув некоторо-

го предельного состояния (простой аттрак-

тор), он останавливается. То же самое про-

исходит и с процессом деиерархизации: рас-

пад системы заканчивается, достигнув неко-

торого предельного состояния (странный ат-

трактор). 

Таким образом, диссипативная струк-

тура претерпевает множество бифуркаций, 

как бы балансируя между простыми и стран-

ными аттракторами. 

Обратимся теперь к еще одному важ-

ному понятию синергетики — понятию ат-

трактора. Это понятие происходит от анг-

лийского термина attract, что переводится, 

как «привлекать, притягивать». Можно ска-

зать, что понятие «аттрактор» близко к поня-

тию цели. Этот понятие можно раскрыть как 

целеподобность, направленность поведения 

системы, как устойчивое конечное состоя-

ние. В синергетике под аттрактором 

понимают относительно устойчивое состоя-

ние системы, которое как бы притягивает 

к себе все многообразие траекторий систе-

мы, определяемых разными начальными 

условиями. 

Перейдем теперь к смыслу проблемы 

причинности или к вопросу, почему имеет 

место самоорганизация. Проблема эта сво-

дится к выбору вариантов развития. Мы уже 

показали, что движущей силой самооргани-

зации является отбор, соединяющий в себе 

три фактора: тезаурус, детектор и селектор. 

Перейдем теперь к последнему вопро-

су, к вопросу о конечной цели самооргани-

зации, к проблеме суператтрактора [13]. 

Сперва представляется, что данный во-

прос не имеет смысла, ибо все, что создает-

ся, затем разрушается, не оставляя после се-

бя никакого следа. Существует ли вообще 

высший, глобальный предел усложнения 

системы, который реально недостижим 

и выступал бы как некий сверхидеал (супер-

аттрактор)? И. Пригожин дает на этот вопрос 
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отрицательный ответ: «Сложность в природе 

невозможно свести к некоторому принципу 

глобальной оптимальности; потому пределов 

для структурной устойчивости не существу-

ет» [14]. 

Но можно поставить вопрос о том, су-

ществует ли обратная связь между результа-

тами отбора и самим механизмом отбора. 

Можно ли говорить об отборе самих факто-

ров отбора, т. е. отборе тезауруса, детектора 

и селектора – об осуществлении суперотбо-

ра. Так, если в тезаурусе оказываются более 

сложные структурные образования, а в роли 

детектора выступает более квалифицирован-

ное взаимодействие, подчиняющееся более 

мудрому закону, то результат отбора будет 

резко отличаться по своему качеству от пре-

дыдущих. 

Возникает также вопрос, к чему приве-

дет постоянный рост степени синтеза поряд-

ка и хаоса в процессе развития диссипатив-

ных структур. Существует ли конечный 

итог в таком росте? Максимальная устойчи-

вость диссипативной структуры может быть 

достигнута только, когда исчезнет различие 

между хаосом и порядком. Полный синтез 

порядка и хаоса, при котором пропадет раз-

личие, и будет означать возникновение 

диссипативной структуры, устойчивой поот-

ношению к любым изменениям внешней 

среды. Это будет движение к глобальному 

аттрактору, т. е. суператтрактору. Как, одна-

ко, можно представить себе суператтрактор? 

Из вышеизложенного понятно, что 

должен существовать недосягаемый предел 

культурного развития человечества (предел 

технического и художественного развития). 

Во-первых, это есть не что иное, как 

абсолютное техническое произведение. Это 

можно назвать сферой полного господства 

коллективного разума или ноосферой. Во-

вторых, это есть абсолютное художествен-

ное произведение. Это можно назвать обще-

значимым чувством или эстетосферой. Сле-

довательно, суператтрактор можно опреде-

лить, как синтез ноосферы и эстетосфе-

ры, т.е. синтез величественного техническо-

го и величественного художественного ан-

самблей. 

В результате такого синтеза человек 

с его относительной свободой и моралью 

превратится в сверхчеловека с абсолютной 

моралью и свободой. Если суператтрактор, 

в соответствии с идеями социальной синер-

гетики, действительно должен сформиро-

ваться, тогда смысл глобальной социальной 

самоорганизации (смысл всемирной исто-

рии) состоит в супермензе - формировании 

сверхчеловека и сверхчеловечества и пере-

ходе к сверхжизни. Под сверхжизнью 

В. П. Бранский понимает управление гло-

бальной социальной системы суператтракто-

ром. 

В связи с рассмотрением проблемы су-

ператтрактора получает решение древняя 

философская проблема о возможном конце 

человеческой истории. У всемирной истории 

в одном отношении есть конец, а в другом 

такого конца нет. С одной стороны, должен 

существовать предел культурного развития 

человечества, но, с другой стороны, движе-

ние к этому пределу должно быть бесконеч-

но. При приближении к этому пределу 

человечество разрешает свои социальные 

противоречия. Но разрешение одних проти-

воречий порождает новые. Суперотбор ми-

нимизирует вновь возникающие противоре-

чия (мы извлекаем уроки из своей истории). 

Благодаря такой тенденции и возникает воз-

можность бесконечно приближаться к су-

ператтрактору, не достигая его никогда за 

конечный промежуток времени. Аналогами 

суператтрактора в литературе и философии 

выступают: «рай» Данте, легендарная 

«Шамбала» Н. Рериха, «точка Омега» Тейяра 

де Шардена, «мировой дух» Г. Гегеля, «уни-

версальная воля» А. Шопенгауэра и др. 

При большой внешней схожести 

не стоит, однако, отождествлять суперат-

трактор с целевой причиной Аристотеля или 

с Богом. Подобное отождествление будет 

некорректным по ряду причин. 

Стремление социальной системы к су-

ператтрактору обусловлено ее стремлением 

к максимальной устойчивости. Стремление 

к устойчивости может проявиться в виде 

стремления к цели, а может вообще быть 

с ней не связано. 

Суператтрактор есть предельное со-

стояние самоорганизующейся социальной 

системы. Такое состояние есть результат 

столкновения разных целенаправленных 
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действий, могущих мешать осуществлению 

друг друга. А потому в этом отношении 

движение к суператтрактору бесцельно. 

Суператтрактор, в отличие от Аристо-

телевой причины, является зависимым 

от действующих причин, ибо является про-

дуктом сложного и тонкого внутреннего 

взаимодействия элементов системы и внеш-

него взаимодействия системы с окружающей 

средой [12]. 

Проблема суператтрактора выходит за 

рамки физической синергетики и становит-

ся в полной мере проблемой синергетики со-

циальной. Создание социальной синергети-

ки позволяет по-новому рассмотреть и раз-

решить такие проблемы, как историческое 

развитие человечества, проблемы свободы, 

религии, смысла человеческой истории и др., 

при этом освобождая их от спекулятивности 

и умозрительности и придавая ясный эмпи-

рический смысл. 

Чтобы оценить должным образом на-

учное и практическое значение социальной 

синергетики, следует сравнить синергетиче-

ское понимание истории (синергетический 

историзм) с известными историческими кон-

цепциями, которые условно подразделя-

ют на классические (V-XIX вв.) и модерни-

стские (конец XIX-XX вв.). Первые 

в свою очередь можно подразделить на три 

группы: концепции божественного проявле-

ния (Августин, Аврелий и др.), концепции 

исторического круговорота (Дж. Вико и др.) 

и концепции глобального прогресса 

(Ж. Кондорсе, И. Гердер, Г. Гегель, О. Конт, 

К. Маркс и др.) Вторые (модернистские) 

концепции подразделяются на две группы: 

концепции локальных цивилизаций 

Н. Данилевский, О. Шпенглер, А. Тойнби, П. 

Сорокин и др.) и абсолютного хаоса (фило-

софский деконструктивизм последней трети 

XX в.). 

Социальная синергетика представляет 

собой возрождение концепции глобального 

прогресса. Однако это уже не тот бесконеч-

ный прямолинейный прогресс, о котором 

говорили основоположники прогрессизма. 

В социальной синергетике прогресс приоб-

ретает нелинейный и асимптотический (бес-

конечного приближения) характер. Более 

того, этот прогресс вырастает на руинах эво-

люции локальных цивилизаций, и само 

его формирование невозможно без такой 

эволюции. Картина глобального прогресса 

усложняется еще и в том отношении, что 

прогрессивное развитие выглядит теперь 

как чередование порядка и хаоса. Хаос орга-

нически вплетается в картину прогресса, но 

при этом сохраняет свой творческий харак-

тер, порождая новый порядок. 

Наконец, картина глобального прогрес-

са под определенным углом зрения выглядит 

как появление абсолютного человека в обра-

зе сверхчеловека. Под «абсолютным челове-

ком» подразумевается духовная общность 

людей всех поколений, живших в прошлом, 

живущих в настоящем и тех, которые будут 

жить в потенциальном будущем. 

В отличие от обычного исторического 

человека, обладающего относительной сво-

бодой и относительной моралью, сверхчело-

век является носителем абсолютной свобо-

ды и абсолютной морали. Последняя должна 

представлять итог совершенствования чело-

веческой морали на протяжении всей миро-

вой истории. Поэтому она совпадает 

с общечеловеческой моралью в самом общем 

смысле [4]. 

Затрагивает социальная синергетика 

и интересующую всех проблему «смысла 

истории». Но прежде чем попытаться отве-

тить на вопрос о смысле истории, надо уточ-

нить саму постановку этого вопроса. С точки 

зрения В. П. Бранского, обсуждаемая про-

блема сводится к трем вопросам: существует 

ли доминирующее направление в развитии 

событий в мировом историческом процессе; 

существует ли в этом направлении конечный 

пункт; (если такой пункт существует) дос-

тижим ли он за конечный исторический 

период или нет? 

Вопрос о направлении социальной ис-

тории не следует рассматривать изолирован-

но от вопроса о направлении развития при-

роды. Направление развития в природе оп-

ределяется законом суперотбора. Специфика 

суперотбора применительно к социальной 

сфере состоит в действии через посредство 

закона дифференциации и интеграции идеа-

лов. Смысл этого закона состоит в постепен-

ном формировании и реализации абсолютно-

го, т. е. общечеловеческого идеала. Этот 
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процесс и составляет основную тенденцию 

в развитии общества, причем именно она оп-

ределяет основополагающее направление 

социального развития. Это процесс, однако, 

невозможен без борьбы и смены частно-

человеческих идеалов. В ходе этой борьбы 

идеалы вначале расцветают, а затем неиз-

менно терпят крушение. К. Ясперс опреде-

лил историю как «кладбище идеа-

лов». В ходе крушения идеалов отбрасыва-

ются их частные черты и сохраняются обще-

человеческие.  

Поэтому смысл борьбы идеалов заклю-

чается в идеализации самих идеалов, в ре-

зультате чего из множества терпящих кру-

шение частных идеалов постепенно форми-

руется и реализуется общечеловеческий (аб-

солютный) идеал. Без периодического испы-

тания на прочность относительных идеалов 

невозможно уяснить себе содержа-

ние абсолютного идеала, ибо крах утопиче-

ских черт в частных идеалах означает выде-

ление инвариантов (общего, неизменного) 

в идеалах разных народов и эпох.  

Упоминаемый выше суператтрактор 

есть не что иное, как результат реализации 

общечеловеческого идеала. Этим и объясня-

ется его устойчивость — «абсолютное худо-

жественное произведение» (Ф. Шеллинг) 

или «нетленный космос красоты» (В. Со-

ловьев). Мировая история, т. е. процесс со-

циальной самоорганизации, может поэтому 

рассматриваться как глобальное художест-

венное творчество. В роли творца в дан-

ном случае выступает человечество в целом, 

а в роли художественного произведения — 

весь преобразованный человеком мир. 

Синергетический подход существенно 

продвинул вперед разработку проблемы сво-

боды и необходимости. Жизнь и творческую 

деятельность человека можно представить, 

как цепочку бифуркаций. В каждой такой 

точке человек должен сделать выбор 

из множества возможных сценариев какого-

то одного. Набор таких сценариев (возмож-

ностей данной системы) в точку бифуркации 

ограничен и не зависит от воли человека. 

Суть самоорганизации социума состоит 

в том, что нельзя ни прибавить к заданному 

набору сценариев дополнительный сцена-

рий, ни убрать какой-то из потенциально 

возможных сценариев. 

Понятно, что, выбирая, к примеру, сце-

нарий a1, человек выбирает тем самым в бу-

дущем новый набор сценариев в1 и в2; вы-

бирая же, к примеру, аЗ человек выбирает 

новый набор из четырех сценариев вЗ, в4, в5, 

в6. Таким образом, выбор, который осущест-

вляется в точке бифуркации, влияет на ха-

рактер будущих возможностей для новых 

актов выбора. В данном случае наглядно 

проявляется единство свободы и необходи-

мости, которое дает социальная синергети-

ческая концепция. Свобода личности заклю-

чается именно в возможности осознанного 

выбора из определенного для данной систе-

мы набора сценариев (необходимость) [17]. 

Сама возможность выбора является не-

обходимым, но не достаточным признаком 

свободы. Для того чтобы эта возможность 

стала не только необходимым, но и доста-

точным признаком свободы, необходимо 

выполнение двух дополнительных условий. 

Во-первых, выбор должен быть само-

произвольным, а не вынужденным (продик-

тованным какой-то внешней силой). Само-

произвольность означает, что выбор произ-

водится на основе собственной ценностной 

установки (собственного идеала). Во-

вторых, выбор должен быть сознательным, 

а не бессознательным (неосознанным, слу-

чайным). При таком строго научном пони-

мании свободы свобода личности освобож-

дается от иррационалистической и даже 

мистической интерпретации. 

Из вышесказанного понятно, что си-

нергетическая философия свободы принци-

пиально отличается от той философии сво-

боды, которая получила широкое распро-

странение в новоевропейской философии 

(XIX-XX вв.) и которую условно можно обо-

значить термином «иррациональный персо-

нализм» (С. Кьеркегор, Н. Бердяев, Л. Шес-

тов, А. Камю и др.). Основная идея иррацио-

нального персонализма состоит в том, что 

приоритет человеческой деятельности, свя-

занной с выбором, отдается индивидуально-

му (уникальному, неповторимому), а не об-

щезначимому (рациональному). На сего-

дняшний день в отечественной философии 
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подобные идеи развивает В. Н. Сагатовский 

[18]. 

Исходным принципом синергетической 

философии свободы является подчеркивание 

качественного отличия человеческого выбо-

ра от выбора в биологическом мире. Это от-

личие состоит в характере селектора для от-

бора — тропизмы у растений, инстинк-

ты у животных и ценностные ориентиры 

(в конечном счете — идеалы) у людей. Под 

тропизмами и инстинктами подразумеваются 

определенные правила приспособле-

ния к миру, а под идеалами — правила пре-

образования мира. Первые связаны с кон-

формизмом, а вторые с трансформизмом. 

В случае ценностных ориентиров су-

ществуют два типа селекторов — индивиду-

альные идеалы и общезначимые (коллектив-

ные, массовые) идеалы. Следствием этого 

является два типа выбора: 1) индивидуаль-

ный выбор, связанный с деятельностью оди-

ночки, действующего независимо от других 

членов общества на свой страх и риск; и 

2) «синергийный» выбор, когда человек из 

нескольких возможных действий в данной 

объективной ситуации выбирает одно опре-

деленное действие, руководствуясь при 

этом идеалом, общим у него с другими 

людьми. Такой выбор называют солидар-

ным или соборным. Вспомним, что само 

слово «синергия» означает совместную дея-

тельность, в отличие от энергии — индиви-

дуальной деятельности. 

Основная идея свободы в синергетике 

состоит в том, что грань между индивиду-

альным и общезначимым идеалом не абсо-

лютна, а относительна. 

Это означает, что индивидуальный 

идеал со временем может приобрести не-

обычайную популярность и стать общезна-

чимым, а общезначимый идеал может посте-

пенно потерять свое влияние и вновь стать 

достоянием одиночки. Таким образом, 

в истории происходит периодическая синер-

гизация индивидуального. Пока же индиви-

дуальное является абсолютно «уникальным» 

и «неповторимым», оно остается интерес-

ным только для своего обладателя и не имеет 

никакого общественного значения, 

а тем самым не представляет и никакой об-

щественной ценности. Только приобретая 

общезначимый характер, индивидуальное 

начинает интересовать и других, только то-

гда оно создает социальные ценности и бла-

годаря этому начинает вносить вклад в куль-

туру. Однако иррациональный персонализм 

считает появление нового индивидуального 

самоцелью, поскольку оно якобы обладает 

самоценностью. 

Основной ошибкой иррационального 

персонализма можно считать абсолютиза-

цию индивидуального, при которой отрица-

ется диалектический характер взаимоотно-

шения индивидуального и общезначимого 

(способность этих противоположностей пе-

реходить друг в друга). 

Отметим, что человек в принципе мо-

жет быть свободен не только в либеральном, 

но и в деспотическом, авторитарном и даже 

тоталитарном обществе. Это возможно то-

гда, когда он делает выбор под влиянием та-

кой индивидуальной ценностной установки, 

которая совпадает с ценностной установкой 

правящего диктатора. Например, граждане 

СССР, искренне верившие в коммунистиче-

ский идеал и служившие ему верой и прав-

дой, идя на громадные жертвы во имя реали-

зации этого идеала, были свободными 

в точном научном смысле этого слова [19]. 

Несвободными были те члены советского 

общества, которые не верили в коммунисти-

ческий идеал и были вынуждены делать вы-

бор на основе насильственного навязывания 

этого идеала. Они верили в другие идеалы 

(либеральный, христианский и т.п.), но не 

имели возможности сделать свой выбор 

в соответствии с требованиями этих идеалов. 

Степень возможности беспрепятствен-

ного выбора тем больше, чем ближе индиви-

дуальный идеал к общезначимому. Вот по-

чему, живя в обществе, нельзя быть свобод-

ным от него. Чем более «синергичен» выбор, 

тем более свободной является лич-

ность, тем больше у нее возможностей для 

самовыражения и самоутверждения. 

Отметим, что еще одно заблуждение 

иррационального персонализма состоит 

в игнорировании синергетики выбора, т. е. 

выбора на основе общезначимого идеала. 

Подлинная роль уникальности «я» в истории 

состоит именно в придании этой уникально-

сти «синергийного» характера, а не в выпя-
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чивании своей исключительности и непохо-

жести на других. 

Объективное взаимодействие свобод-

ных личностей в обществе обязательно 

включает в себя идеалы этих личностей. По-

скольку идеалы разных групп различны, то 

выбор сценария развития социальной систе-

мы определяется не какой-то одной социаль-

ной группой (социальной силой), а соотно-

шением сил, взаимодействием всех 

групп. Это взаимодействие объективно в том 

смысле, что оно существует до, вне и неза-

висимо как от индивидуального, так и от 

коллективного сознания, познающего это 

взаимодействие субъекта (историка, группы 

историков). Таким образом, социальная ре-

альность обязательно содержит в качестве 

одной из важнейших компонент и набор 

идеалов свободных личностей. 

Творческую деятельность личности как 

последовательность актов выбора в точках 

бифуркаций можно рассматривать как част-

ный случай управления. Управление 

есть последовательность актов выбора из 

множества возможных решений в социуме 

какого-то одного решения. Управление зави-

сит отчасти от того, как делается выбор, 

а отчасти от того, какие бифуркации постав-

ляет социальная самоорганизация. Примерно 

половина успеха зависит от бифуркаций, 

а вторая половина — от степени позна-

ния бифуркаций и ценностных установок, на 

основе которых делается выбор. Способ-

ность правильно определить объективный 

набор бифуркационных сценариев и эффек-

тивно использовать соответствующую цен-

ностную установку для удачного выбора 

нужного сценария и составляет процесс 

управления. 

Управление самоорганизующейся сис-

темой – это сложный, неоднозначный про-

цесс, но приводящий к оптимальному ре-

зультату. Ранее существовавший традицион-

ный подход к управлению сводился к схеме: 

управляющее воздействие - желаемый ре-

зультат; причем, чем больше прилагаешь 

усилий, тем больше отдача. Такое представ-

ление об управлении было не просто упро-

щенным, но и малорезультативным. 

Оно поставило мир перед лицом ядерной 

войны и экологической катастрофы. 

Синергетика показала новый более ре-

зультативный путь. Во-первых, раз сущест-

вует множество путей развития, то путь раз-

вития не предопределен, не единственен. 

У человечества есть право выбора лучшего, 

оптимального для него пути развития. 

Во-вторых, хотя путей развития соци-

альной системы и много, но их количество 

все же не бесконечно. Знание ограничений, 

т. е. того, что в принципе нельзя осущест-

вить в данной системе, — это само по себе 

очень ценное знание. Так, к примеру, нельзя 

изобрести вечный двигатель, черпать энер-

гию из ничего и т.д. 

В-третьих, человек может рассчитать 

желательные, оптимальные и осуществи-

мые сценарии развертывания событий. Зная 

будущее желательное состояние и способы 

следования естественным тенденциям само-

организующейся системы, человек может 

сократить время выхода на аттрактор буду-

щей формы организации и тем самым избе-

жать многих зигзагов эволюционного пути. 

Но как же этого можно достичь? В ка-

ждом процессе развития системы есть опре-

деленная стадия, где система особенно чув-

ствительна к воздействиям, согласован-

ным с ее внутренними свойствами (резо-

нансные воздействия). Резонансное воздей-

ствие означает, что важна не величина, не 

сила воздействия на систему, а его правиль-

ная пространственно-временная организа-

ция, «архитектура». Слабое, но резонансное 

воздействие, как правило, более эффективно. 

Если мы будем «укалывать» систему в нуж-

ном месте и в нужное время, согласно ее 

собственным структурам возбуждения, то 

она будет развертывать перед нами желае-

мые сценарии. Такой подход к управлению 

позволяет определить эффективные способы 

воздействия человека на природу, способы 

реконструирования общества, способы дос-

тижения оптимальных результатов в эконо-

мике и т. д. Здесь мы четко видим проявле-

ние нелинейной зависимости: минимальное 

воздействие, затраты приводят к оптималь-

ному результату [20].  

В заключение отметим, что синергети-

ческий историзм принимает существующие 

противоречивые тенденции в общественном 

развитии такими, какие они есть, и объясня-
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ет их с помощью новых закономерностей. 

И не только объясняет, но и предсказывает 

с помощью этих закономерностей направле-

ние, в котором должно развиваться челове-

чество и общество. С помощью концепции 

синергетического историзма впервые уда-

лось решить проблему смысла существова-

ния человека и проблему конечной цели раз-

вития общества, без каких бы то ни было ис-

кусственных спекуляций в рамках последо-

вательного научного мировоззрения. 

 

 
Список источников и литературы 

1. Степин В. С. Саморазвивающиеся системы и постнеклассическая рациональность // Вопро-

сы философии. 2003. №8. С. 5-17. 

2. Пригожин И. Р., Стенгере И. Порядок из хаоса. Новый диалог человека с природой. М., 

1986. 

3. Ахромеева Т. С., Курдюмов С.П., Малинецкий Г. Г. Парадоксы мира нестационарных струк-

тур // Новое в жизни, науке, технике. Математика, кибернетика. М., 1985. С. 29. 

4. Бранский В. П., Пожарский С. Д. Социальная синергетика и акмеология. Теория самоорга-

низации индивидуума и социума. СПб., 2001. С. 6. 

5. Николаев Г., Пригожин И. Самоорганизация в неравновесных системах. М., 1979. С. 22. 

6. Пригожин И. Р. Философия нестабильности // Вопросы философии. 1991. С. 50. 

7. Николис Г., Пригожин И. Познание сложного. М., 1990. С. 89. 

8. Бранский В. П. Искусство и философия. С. 506. 

9. Василькова В. В. Порядок и хаос в развитии социальных систем. Синергетика и теория соци-

альной самоорганизации. СПб., 1999. С. 173-181. 

10.  Бранский В. П. Философия физики XX в. С. 78-90. 

11.  Пригожин И. От существующего к возникающему. М., 1985. С. 137. 

12.  Брайский В. П. Социальная синергетика как постмодернистская философия истории // ОНС. 

1999. №6. С. 120. 

13.  Сагатовский В. Н. Философия развивающейся гармонии. СПб., 1999. 

14.  Каган M. С. О времени и о себе. СПб., 1998. С. 45-50. 

15.  Князева E. Н. Случайность, которая творит мир: Новые представления о самоорганизации в 

живой природе и обществе // В поисках нового мировидения: И. Пригожин, Е. и Н. Рерихи. М., 1991. 

№7. (Сер. Философия и жизнь.)  

 

 

Зобова Мария Романовна – кафедра социально-политических наук, Санкт-Петербургский го-

сударственный университет телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича, (г. Санкт-Петербург, 

Россия), mrzobova@mail.ru 

 

 

THE CONCEPT OF NATURAL SCIENCE AND SOCIAL SYNERGETICS 

 
M. R. Zobova  

 

In this article, the author analyzes such a concept as natural science and social synergetics, citing as 

an example such researchers as R. Clausius, V. P. Bransky, F. Schelling and others. Using the application of 

chemical-physical laws, the author explains some historical phenomena. 

 

Keywords: social synergetics, social systems, self-regulating systems, dissipative structure, the ulti-

mate goal of the development of society. 

 
References 

1. Stepin V. S. Samorazvivayushchiesya sistemy i postneklassicheskaya racional'nost' [Self-

developing systems and postnonclassical rationality] // Voprosy filosofii. 2003. №8. P. 5-17. (In Russ.) 

2. Prigozhin I. R., Stengere I. Poryadok iz haosa. Novyj dialog cheloveka s prirodoj [Order from cha-



Социогуманитарные коммуникации.    2023 № 3 (5) 

_______________________________________________________________________________________ 

- 64 - 
 

os. The new dialogue of man with nature]. M., 1986. (In Russ.) 

3. Ahromeeva T. S., Kurdyumov S.P., Malineckij G. G. Paradoksy mira nestacionarnyh struktur [Par-

adoxes of the world of non-stationary structures] // Novoe v zhizni, nauke, tekhnike. Matematika, 

kibernetika. M., 1985. P. 29. (In Russ.) 

4. Branskij V. P., Pozharskij S. D. Social'naya sinergetika i akmeologiya. Teoriya samoor-ganizacii 

individuuma i sociuma [Social synergetics and acmeology. Theory of self-organization of the individual and 

society]. St. Petersburg, 2001. P. 6. (In Russ.) 

5. Nikolaev G., Prigozhin I. Samoorganizaciya v neravnovesnyh sistemah [Self-organization in 

nonequilibrium systems]. M., 1979. P. 22. (In Russ.) 

6. Prigozhin I. R. Filosofiya nestabil'nosti [Philosophy of instability] // Voprosy filosofii. 1991. P. 50. 

(In Russ.) 

7. Nikolis G., Prigozhin I. Poznanie slozhnogo [Cognition of the complex]. M., 1990. P. 89. (In Russ.) 

8. Branskij V. P. Iskusstvo i filosofiya [Art and philosophy]. P. 506. (In Russ.) 

9. Vasil'kova V. V. Poryadok i haos v razvitii social'nyh sistem. Sinergetika i teoriya social'noj 

samoorganizacii [Order and chaos in the development of social systems. Synergetics and theory of social 

self-organization]. St. Petersburg, 1999. P. 173-181. (In Russ.) 

10. Branskij V. P. Filosofiya fiziki XX veka [Philosophy of physics XX century]. P. 78-90. (In Russ.) 

11. Prigozhin I. Ot sushchestvuyushchego k voznikayushchemu [From the existing to the emerging]. 

M., 1985. P. 137. (In Russ.) 

12. Brajskij V. P. Social'naya sinergetika kak postmodernistskaya filosofiya istorii [Social synergetics 

as a postmodern philosophy of history] // ONS. 1999. №6. P. 120. (In Russ.) 

13. Sagatovskij V. N. Filosofiya razvivayushchejsya garmonii [Philosophy of developing harmony]. St. 

Petersburg, 1999. (In Russ.) 

14. Kagan M. S. O vremeni i o sebe [About time and about yourself]. SPb., 1998. P. 45-50. (In Russ.) 

15. Knyazeva E. N. Sluchajnost', kotoraya tvorit mir: Novye predstavleniya o samoorganiza-cii v 

zhivoj prirode i obshchestve // V poiskah novogo mirovideniya: I. Prigozhin, E. i N. Rerihi [Chance, which 

creates the world: New ideas about self-organization in wildlife and society // In search of a new worldview: 

I. Prigozhin, E. and N. Roerich]. M., 1991. №7. (Ser. Filosofiya i zhizn'.) (In Russ.) 

 

 

Zobova Maria Romanovna – Department of Social and political sciences, The Bonch-Bruevich Saint 

Petersburg State University of Telecommunications (St. Petersburg, Russia), mrzobova@mail.ru 
 

 

Статья поступила в редакцию: 31.07.2023; принята к публикации: 30.09.2023. 

 

 
ДЛЯ ЦИТИРОВАНИЯ: 

Зобова М. Р. Понятие естественно-научной и социальной синергетики. // Социогумани-

тарные коммуникации. – 2023. – № 3(5). – С. 50-64. 
 

FOR CITATION:  

Zobova M. R. Ponyatie estestvenno-nauchnoj i social'noj sinergetiki. [The concept of natural 

science and social synergetics]. Sociogumanitarnye kommunikacii [Social and humanitarian com-

munications]. 2023. №3(5) – P. 50-64 



Политология 

_______________________________________________________________________________________ 

- 65 - 

 

П О Л И Т О Л О Г И Я 
 

УДК 321.6/.8 

 

ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ И ИСПОЛНИ-

ТЕЛЬНОЙ ВЛАСТЕЙ В ПОЛУПРЕЗЕДЕНТСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ (НА ПРИМЕРЕ 

ФИНЛЯНДИИ И ФРАНЦИИ) 

 

А. Б. Гехт, Д. А. Патрушева  

Для того чтобы лучше понять взаимодействие исполнительной и законодательной 

властей в Финляндии и то особое положение, которое занимает премьер-министр как 

глава правительства, с одной стороны, а с другой — как глава института, обязанный в 

числе прочего подготавливать и осуществлять решения, принятые президентом, необходимо на-

чать с рассмотрения периода принятия конституции Финляндии 1919 г.  

 

Ключевые слова: Финляндия, Франция, законодательная власть, исполнительная власть, пре-

мьер-министр, полупрезидентская форма правления 

 

Комиссия экспертов, ответственная за 

разработку конституции, намеревались уста-

новить в Финляндии классическую парла-

ментскую форму правления. Однако в то 

время не предполагалось, что Финляндия 

окажется независимым государством, она 

входила в состав России. Финляндия, тем не 

менее, получила в 1917 г. независимость и на 

повестке дня парламента встал вопрос 

о принятии положений, на основании кото-

рых страна стала бы парламентским госу-

дарством. 

В результате гражданской войны побе-

дители, особенно правое крыло, предприня-

ли попытку восстановления монархической 

системы. По самым смелым проектам мо-

нархистов, Финляндия должна была стать 

трехпартийной страной без парламентариз-

ма, по модели США, но исполнительная 

власть должна была принадлежать только 

монарху. Парламент получил для обсужде-

ния два различных вариан-

та монархического правления. Один пред-

ставлял собой образец монархической кон-

ституции с жесткими рамками, другой стре-

мился к комбинации монархии и парламен-

таризма. Но не получив большинства, тре-

буемого конституцией, монархисты отказа-

лись от идеи возрождения монархии. Со сво-

ей стороны, те, кто поддерживал республи-

ку не сумели провести первоначальную мо-

дель классического парламентаризма. В ре-

зультате было принято компромиссное ре-

шение: отказ от монархии и установление 

парламентаризма, но с предоставлением пре-

зиденту республики широких полномочий 

для выполнения функций главы государства.  

Что касается Франции, то, чтобы лучше 

понять взаимодействие исполнительной 

и законодательной властей в этой стране, на 

наш взгляд, необходимо обратиться к кон-

ституционным законам, на основе которых 

утвердился государственный строй, полу-

чивший наименование Третьей республики 

[1]. Французские авторы обычно пишут, что 

конституция III республики — это прежде 

всего Сенат. Перенося это образное выраже-

ние на более поздний период, можно сказать, 

что конституция IV республики — это 

в первую очередь Национальное собрание. 

То, что ни в первом, ни во втором слу-

чае не упоминается глава государства, гово-

рит о том, что президент республики в тот 

период не играл значительной роли в поли-

тике и государственном механизме Франции. 

Так продолжалось до 1958 г. Теперь, харак-

теризуя конституцию V республики, можно 

утверждать, что главную роль в стране игра-

ет президент Республики. 

Эта конституция была подготовлена 

и принята в обстановке острого внутриполи-

тического и внешнеполитического кризиса, 

связанного прежде всего с борьбой Алжира 

за освобождение от колониальной зависимо-
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сти. В этих условиях президент де Голль, 

стремясь укрепить политическую стабиль-

ность и свою личную власть, в соответствии 

с полномочиями, которые ему предоставил 

парламент специальным законом, возглавил 

разработку новой конституции. Делегируя 

ему эти полномочия, парламент оговорил 

ряд пунктов, касающихся содержания новой 

конституции: парламент участвует в ее 

разработке, имея 2/3 мест в Консультатив-

ном комитете по ее подготовке; сохраняется 

принцип разделения властей; правительство 

ответственно перед парламентом; источни-

ком власти должно быть всеобщее голосова-

ние и др. Проект конституции был обсужден 

в Консультативном совете и Совете Минист-

ров и одобрен на референдуме 28 октября 

1958 г. Делегированный способ разработки 

конституции и ее принятие на референдуме 

были новым явлением во Франции — все 

предшествующие конституции принимались 

парламентом. 

Конституция в редакции 1958 г. фор-

мально установила в исполнительной власти 

Франции своеобразный дуализм: ее деятель-

ность направлялась с одной стороны, прези-

дентом, а с другой, премьер-министром. Од-

нако уже реформа 1962 г., согласно которой 

выборы президента осуществлялись всеоб-

щим голосованием, изменила эту дуалисти-

ческую схему и закрепила, как уже говори-

лось выше, превосходство президента 

республики — верховного руководителя ис-

полнительной власти. 

Компетенцию премьер-министра Фин-

ляндии можно рассмотреть с трех различных 

сторон. Сначала следует осветить полномо-

чия, которыми обладает премьер-министр 

в соответствии с нормами, записанными в 

конституции. Затем проанализировать, как 

принцип парламентаризма, определенный 

параграфом 36 Формы правления, влияет на 

юридический статус премьер-министра 

и изучить новые способы осуществления 

полномочий, возникшие в результате поли-

тической эволюции.  

По конституции у премьер-министра 

мало прав для принятия собственных реше-

ний. Форма правления исходит из того фак-

та, что премьер-министр председательствует 

на пленарных заседаниях Государственного 

совета, подготавливая и исполняя прези-

дентские решения. С другой стороны, в Гос-

совете под председательством президента, 

где должно присутствовать не меньше пяти 

министров, у премьер-министра с юридиче-

ской точки зрения нет никакого привилеги-

рованного положения по отношению 

к другим министрам. Кроме того, глава пра-

вительства председательствует на заседаниях 

некоторых межминистерских комиссий, но 

и это положение не дает ему власти 

принятия решений, которая отличалась бы от 

компетенции других министров. 

Премьер-министр замещает президента 

республики, когда он по причине болезни 

или поездки, например, за рубеж, не может 

исполнять свои обязанности. Хотя во время 

такого замещения премьер и обладает прези-

дентской властью, он ею никогда 

не пользуется в собственных политических 

целях. 

Премьер-министр руководит не мини-

стерствами, а административными службами 

Совета (канцелярией), которые, тем не ме-

нее, являются важным органом планирова-

ния развития общества. В этом качестве ди-

ректора канцелярии глава правительства 

может применить всю свою власть или деле-

гировать свои полномочия чиновникам этой 

канцелярии. 

Во Франции также ст. 21 конституции 

гласит: «премьер-министр руководит дея-

тельностью правительства». Таким образом, 

из текста вытекает, что премьер-министр 

руководит не правительством, а лишь его 

деятельностью, т. е. имеет своей целью осу-

ществление решений, принятых Советом 

Министров, на заседаниях которого предсе-

дательствует президент. 

Юридические взаимоотношения прези-

дента и премьер-министра не определены 

конституционными нормами, кроме уже 

упомянутой замены. Можно также констати-

ровать, что президент не может делегировать 

главе правительства часть своих полномочий 

и не может легальным образом вмешиваться 

в действия премьер-министра, когда 

тот председательствует на пленарном засе-

дании Государственного совета. 

Некоторые исследователи поднимали 

вопрос относительно права президента от-
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правлять в отставку премьер-министра, 

пользующегося доверием парламента. Здесь 

мнения разделились, и теоретически вопрос 

остается неразрешенным. Большинство ав-

торов, которые исследовали этот вопрос, 

считают, что кроме доверия парламента 

премьер-министр и все правительство долж-

но пользоваться доверием президента. 

По конституции именно президент назначает 

всех министров и освобождает их от своих 

обязанностей. Другие авторы утверждают, 

что исходя из принципа парламентаризма, 

президент не может отправить в отставку 

правительство или премьер-министра, поль-

зующегося доверием парламента [2]. Убеди-

тельный прецедент создан М. Койвисто, ко-

торый в 1981 г., исполняя функции премьер-

министра, отказался подчиниться воле пре-

зидента. На самом деле У. Кекконен требо-

вал отставки Койвисто, хотя тот и распола-

гал доверием парламента. 

Юридическая система парламентариз-

ма определена Формой правления так: «чле-

ны Государственного совета должны пользо-

ваться доверием Эдускунты». Премьер- 

министр здесь не упомянут.  

Если правительство получило вотум 

недоверия парламента, начинаются перего-

воры под руководством президента о фор-

мировании нового правительства. Очень бы-

стро ведение переговоров возлагается на че-

ловека, ответственного за консультации или 

формирование правительства, действующего 

согласно указаниям и полномочиям, полу-

ченным от президента республики. После 

сформирования правительства этот человек 

назначается его главой. Таким образом, на 

каждой стадии переговоров известно, кто 

станет будущим премьер-министром, если 

переговоры пройдут удачно. Это усиливает 

позиции того, кто ведет переговоры, по-

скольку ему отводится центральную роль 

в урегулировании вопросов, связанных 

с программой и выбором министров. 

Необходимо отметить и то, что поря-

док образования правительства в значитель-

ной степени определяется формой правле-

ния. В самом общем виде можно выделить 

две основные модели создания правительст-

ва: на парламентской основе, типичной для 

стран с парламентской формой правления, и 

внепарламентский способ, характерный 

для президентских республик. В странах 

с полупрезидентской формой правления пра-

вительство чаще всего формируется фор-

мально, внепарламентским путем, но с уче-

том расстановки сил в парламенте. 

Как только правительство сформирова-

но и приступает к свои обязанностям, пре-

мьер-министр не только обеспечивает себе 

председательство, но, согласно принципам 

парламентаризма, становится политическим 

руководителем правительства. Это становит-

ся ясным, когда речь идет о коалиционных 

правительствах, которые обычно образуются 

при многопартийной политической системе 

Финляндии, где фундаментальной задачей 

премьер-министра является проведение пе-

реговоров с целью устранения разногласий 

между различными правительственными 

группами. Переговоры между правительст-

вом и парламентскими группами обычно 

проходят под председательством премьер-

министра, который, как правило, представ-

ляет одну из крупных партий, и ее парла-

ментское влияние увеличивает реальное 

влияние главы правительства. 

Также в силу традиции президент вме-

шивается во внутриполитические действия 

правительства только в крайних случаях. 

Подобная практика, еще больше усилившая-

ся в результате начавшихся в 1991 г. реформ, 

приближает статус премьер-министра Фин-

ляндии к статусу его коллег из государств 

с парламентской формой правления. 

Все вышеописанные факты значитель-

но усиливают позицию главы правительства 

по отношению к той роли, которая опреде-

лена ему законом с точки зрения взаимодей-

ствия с парламентом, средствами массовой 

информации и президентом. 

В случае правительственного кризиса, 

какова бы ни была его причина: разногласия 

внутри правительства или вынесение вотума 

недоверия парламентом, премьер-министр 

должен принять решение. Он может предло-

жить отставку от имени правительства, 

и тогда она должна быть принята. Конечно, 

различные политические партии, представ-

ленные в правительстве, или отдельные ми-

нистры могут подать в отставку независимо 

от премьер-министра, но основной состав 
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правительства сохраняется, пока премьер- 

министр не подаст в отставку от имени всего 

правительства. Его угроза о возможной 

отставке правительства часто служит сдер-

живающим обстоятельством при межправи-

тельственных конфликтах. 

Согласно парламентским принципам, 

угроза отставки правительства, пользующе-

гося доверием парламента, является средст-

вом воздействия на независимую политику 

президента, отличную от политики прави-

тельства и парламента. 

Решения, принимаемые президентом 

республики, должны согласовываться с Го-

сударственным советом. Кроме того, прези-

денту очень сложно осуществлять намечен-

ные решения, если у него нет правительства 

большинства, а есть правительство мень-

шинства или техническое. Правительство 

большинства усиливает позицию премьер-

министра. 

Вообще говоря, со времени провозгла-

шения независимости можно выделить пять 

главных типов кабинетов: всеобщая коали-

ция, коалиция большинства, коалиция мень-

шинства, однопартийные и политически 

нейтральные или частично связан-

ные партийным представительством [3]. 

Важным является тот факт, что прави-

тельства меньшинства почти так же стабиль-

ны, как и правительства большинства. Что 

касается временных кабинетов, то они за-

служивают особого внимания. Созданные, 

чтобы исполнять правительственные задачи 

только временно, они являются продуктом 

чрезвычайных ситуаций и не подходят для 

нормальной парламентской формы правле-

ния. Правительственные коалиции в Фин-

ляндии не отличаются стабильностью. 

По подсчетам К. фон Бойме, средняя про-

должительность деятельности кабинета 

в Финляндии составляла 12,3 месяца [4]. 

Партийный состав правительства нередко 

изменяется в период между парламентскими 

выборами, но отношения между партиями 

при образовании коалиций носят отнюдь не 

хаотический характер. Хотя в состав прави-

тельства часто входили представители 4-5 

партий, основой коалиции, как правило, 

служило сотрудничество между СДПФ 

и ПФЦ, вследствие чего такие коали-

ции в 1951-1986 гг. называли здесь «красно-

зелеными», дважды формировались кабине-

ты «зелено-синей» коалиции, основой кото-

рой служило сотрудничество между Аграр-

ной партией (ПФЦ) и НКП. 

В 1966-1982 гг. «красный» элемент в составе 

«красно-зеленой» коалиции был усилен 

в результате включения в правительство 

представителей ДСНФ. Новым явлением 

в политической жизни Финляндии стало об-

разование «сине-красной» коалиции 1987 г., 

основанной на сотрудничестве между НКП 

и СДПФ. 

Частые изменения в правительстве, ко-

нечно, мешают непрерывности политическо-

го развития. Правительство не успевает оз-

накомиться с планами и результатами рабо-

ты, как уже должно уходить в отставку. 

Но укреплению непрерывности служит то, 

что один или больше ушедших в отставку 

министров входят в новое правительство. 

Обычно, для описания французских условий 

политической жизни используют фразу: 

«Правительство меняется, но министры ос-

таются». Ее применяют и тогда, когда харак-

теризуют развитие финского парламента-

ризма. Это демонстрирует, что по крайней 

мере в некоторых партиях олигархия людей, 

«могущих стать министрами», контролирует 

партийные министерские позиции. Более то-

го, некоторые министерские портфели могут 

оставаться в руках одних и тех же людей во 

многих правительствах: долгие годы. 

Согласно положениям конституции, 

деятельность правительства связана со стро-

гими формальностями, которые регламенти-

руют принятия коллегиальных решений. 

В этой системе (пленарное заседание Госу-

дарственного совета) премьер-министр игра-

ет роль только председателя. На практике же 

произошли изменения и развились новые 

подготовительные виды собраний наряду 

с формальными. Наиболее важным из них 

является правительственная «вечерняя шко-

ла». Каждую неделю правительство собира-

ется на неформальное заседание, где мини-

стры предварительно обсуждают дела 

и проекты, которые должны быть представ-

лены на пленарное заседание Совета Мини-

стров или на заседание Совета под председа-

тельством президента. Стало общепринятым, 
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стремление разногласия на политической 

почве разрешить во время неформального 

заседания или даже на более ранней стадии, 

например, во время дискуссий между 

различными правительственными политиче-

скими группами. Если же во время этих соб-

раний возникают разногласия, именно пре-

мьер-министр должен начать переговоры 

и быть арбитром между оппозиционерами. 

Очень редко президент республики исполь-

зует свои полномочия для воздействия на 

одну из партий. Ключевая позиция премьер- 

министра в межминистерских дискуссиях 

также является фактором, укрепляющим его 

положение. 

Подобная практика существует и во 

Франции, где при президенте В. Жискар 

д’Эстене появились так называемые прави-

тельственные семинары. На этих семинарах 

не принимается никаких решений, они по-

свящаются в основном рабочим дискуссиям 

и проводятся при закрытых дверях. 

Французское конституционное право 

различает межминистерские советы и меж-

министерские комитеты, в рамках которых 

заседают лишь те члены правительства, ко-

торые имеют непосредственное отношение 

к рассматриваемой проблеме. Если первые 

заседают под председательством президента, 

то вторые — под председательством пре-

мьер-министра. 

Действительная власть главы прави-

тельства во внутренней и внешней политике 

изменяется в зависимости от того, идет ли 

речь о правительстве большинства или тех-

ническом правительстве. Его социально-

политическое влияние наиболее велико 

в первом случае. Что касается однопартий-

ного правительства меньшинства, то здесь 

власть премьер-министра не оспаривается, 

но обычно очень велика зависимость такого 

правительства от президента республики, 

что ослабляет фактическое положение главы 

правительства. 

Технические правительства целиком 

формируются по усмотрению президента 

республики, они всегда временные и, будучи 

прежде всего исполнителями президентских 

(и парламентских) решений, не имеют собст-

венного политического веса, что подрывает 

власть премьер-министра. 

Наряду с положениями конституции, 

взаимоотношения президента, премьер-

министра и парламента формируются прак-

тикой и политическими условиями момента. 

Внутренний политический контекст Фин-

ляндии в последние годы оставался относи-

тельно стабильным, правительство было 

правительством большинства, что укрепило 

его позицию. 

Однако, следует заметить, что в полу-

президентских республиках право главы го-

сударства на назначение министров и руко-

водство работой правительства носит более 

ограниченный характер, чем в президент-

ских, поскольку правительство в них органи-

зуется с учетом расстановки партийных сил 

в парламенте, а его главой является не 

президент, а премьер-министр. Реальная сте-

пень влияния президента на формирование 

и деятельность правительства во многом оп-

ределяется совпадением или несовпадением 

интересов президентского и парламентского 

большинства. Если большинство в парла-

менте находится в оппозиции президенту, то 

последний «обязан предоставить премьер- 

министру значительную свободу в подборе 

своих министров» [5]. Так, в правительстве 

Ж. Ширака, сформированном оппозицион-

ными французскому президенту партиями 

в 1986 г., последний реально влиял лишь на 

подбор кандидатур на посты министра 

иностранных дел и обороны (с учетом тех 

значительных полномочий, которые предос-

тавлены главе государства в указанных об-

ластях). 

Таким образом, можно сделать сле-

дующие выводы. Президент принимает свои 

решения в Государственном совете, а тот, 

в свою очередь, подготавливает решения 

президента. Предложения Совета представ-

ляются президенту компетентным минист-

ром, но президент при принятии решений 

волен не брать во внимание мнение минист-

ра или Совета, он пользуется полной свобо-

дой. 

Конституция дает президенту право 

издавать декреты по большому количеству 

вопросов, но он очень редко использует свои 

широкие полномочия в области законотвор-

чества, в большинстве случаев он следует 

мнению Совета Министров. 
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Что касается права роспуска, то реше-

ние принимается президентом республики 

в Государственном совете. Роспуск практи-

ковался восемь раз со времени принятия ны-

не действующей конституции. Наиболее час-

то он был вызван общеполитическими при-

чинами: нарушение парламентского равно-

весия ввиду ареста депутатов-коммунистов 

(1924), кризис во внешнеполитических от-

ношениях (1961), тупик во взаимоотношени-

ях между партиями (1953, 1972, 1975). 

В политической системе Финляндии 

наблюдается четкое разделение между пар-

ламентским правительством и независимой 

властью президента. Большинство финских 

исследователей сосредоточились на том, 

чтобы между двумя моделями президентской 

власти найти компромисс. В результате было 

введено понятие «умеренной, или нейтраль-

ной власти», предложенное Б. Константом. 

Согласно его точке зрения, президентская 

власть должна быть в резерве и использо-

ваться довольно редко, для того чтобы 

найти решение серьезных проблем. Очевид-

но, функция главы государства как «умерен-

ной власти» ставит новую проблему: ее ней-

тралитет по отношению к партиям [6]. 

Взаимодействие президента и прави-

тельства с палатами парламента в значитель-

ной степени определяется тем, насколько 

партийный состав палат парламента соответ-

ствует партийному составу Государственно-

го совета. 

Президентская власть в Финляндии 

функционирует в многопартийной системе. 

С тех пор как Финляндия стала независимой, 

не было случая, чтобы какая-либо партия 

обладала абсолютным большинством, 

с 1906 г. существует 5-6 полупостоянных 

партий и несколько меньше полуэфемерных 

образований. И в ходе прошедших в марте 

2003 года очередных парламентских выбо-

ров ни одна из партий не получила абсолют-

ного большинства голосов. Система партий 

чрезвычайно стабильна, вновь созданным 

партиям редко удается интегрироваться в 

сложившуюся систему. В этих условиях ре-

шение проблемы правительства представля-

ло значительные сложности. Так, из 64 каби-

нетов, которые существовали в Финляндии в 

1917-1982 гг., только 34 были коалиционны-

ми правительствами большинства. Осталь-

ные были либо правительствами меньшинст-

ва, либо состояли из политически нейтраль-

ных чиновников. 

Стабильность правительств была до-

вольно хрупкой (особенно в 20-е годы), ко-

гда обычный срок жизни кабинета был около 

года. В этом контексте министерской неста-

бильности президент, избранный на шесть 

лет с постоянным переизбранием (Кекконена 

переизбирали четыре раза), представляет со-

бой элемент стабильности. 

Согласно теории «умеренной власти» 

президент должен оставаться строго ней-

тральным по отношению к партиям, что не 

исключает возможность помощи в сотруд-

ничестве между группами, устранении труд-

ностей даже путем угрозы роспуска. 

Весомая, а зачастую и определяющая 

роль правительства как в механизме испол-

нительной власти, так и в государственном 

механизме в целом на практике определяется 

не только формальными его полномочиями, 

но и тем фактом, что в состав правительства, 

как правило, входят наиболее влиятельные 

деятели правящей партии (коалиции). Имен-

но поэтому правительство обычно является 

реальным центром политической активно-

сти, своеобразным мотором, приводящим 

в движение весь государственный механизм. 

Теперь необходимо на основе всего 

вышеизложенного и с учетом изменений 

произошедших в ходе реформы, начавшейся 

в 1991 г., сделать некоторые выводы относи-

тельно взаимодействия законодательной 

и исполнительной власти в Финляндии. 

В результате широкой конституционной ре-

формы была усилена роль парламента, кото-

рый занял первое место в системе государст-

венных органов. Так, назначение премьер-

министра и формирование Государственного 

совета теперь должно осуществляться главой 

государства по согласованию с председате-

лем Эдускунты и лидерами фракций полити-

ческих партий в парламенте, которые обра-

зуют (наряду с заместителями председателя 

и председателями постоянных комитетов 

Эдускунты) Совет председателей. Таким об-

разом, закрепляется первый принцип парла-

ментаризма: формирование правительства 

на основе соотношения сил в парламенте. 
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Распускать же Эдускунту и назначать 

выборы президент может теперь только по 

инициативе премьер-министра. При выраже-

нии парламентом недоверия Государствен-

ному совету в целом или отдельному мини-

стру этот совет или министр обязаны подать 

в отставку. Кроме того, отставка Государст-

венного совета может быть осуществлена 

и по решению премьер-министра, президент 

же должен только оформить этот акт. Если 

ранее в парламенте с программой правитель-

ства выступал президент, то теперь это 

входит в компетенцию премьер-министра. 

Так был закреплен второй принцип парла-

ментаризма — политическая ответствен-

ность кабинета Государственного совета пе-

ред парламентом. 

Что касается Франции, то с формально-

юридической точки зрения система Пятой 

республики сохраняет важнейшие признаки 

парламентарной системы: признается прин-

цип политической ответственности прави-

тельства перед парламентом (ст. 20), 

руководство деятельностью правительства 

возлагается на премьер-министра (ст. 21). 

Президент, будучи главой государства, но не 

главой правительства, вправе издавать 

множество актов, часть из которых должна 

скрепляться подписью премьер-министра 

и при необходимости соответствующих ми-

нистров, а другая часть ( назначение и сме-

щение премьер-министра, назначение рефе-

рендума, роспуск Национального собрания, 

введение в действие исключительных пол-

номочий и др.) не нуждаются в контрассиг-

натуре (ст. 19). Конституция поручает пре-

зиденту обеспечивать своим арбитражем 

нормальное функционирование государст-

венных органов (ст. 5). 

Формально президент Франции не яв-

ляется лидером партии, так как выходит из 

рядов той партии, к которой принадлежал до 

избрания, но фактически он становится 

лидером даже не одной, а всех партий, со-

ставляющих большинство в Национальном 

собрании, если это большинство признает за 

ним эту роль. Для того чтобы президент 

республики мог играть роль фактического 

лидера парламентского большинства, необ-

ходимо, чтобы одна и та же партия или один 

и тот же блок партий одержали победу 

на президентских и парламентских выборах. 

Такая ситуация систематически складыва-

лась во Франции. Но президентские и пар-

ламентские выборы часто расходятся во 

времени, и это может способствовать тому, 

что на президентских выборах победит 

один блок партий, а на парламентских —

другой. Именно такая ситуация «сосущест-

вования» имела место, когда на выборах 

1986 г. большинство мест в Национальном 

собрании получили правые партии, а на по-

сту главы государства оставался Ф. Митте-

ран, избранный благодаря поддержке левых 

сил; и в 1990-е гг. 

Сложившаяся ситуация выдвинула ряд 

вопросов, до этого лишь дискутировавшихся 

в конституционной доктрине. Речь идет 

о том, правом или обязанностью президента 

является подписание актов правительства, 

принимаемых последним на основе делеги-

рования ему законодательных полномочий 

Национальным собранием, а также созыв 

внеочередной сессии парламента. Президент 

Ф. Миттеран дал ответ на эти вопросы. 

Вскоре после парламентских выборов 

и формирования правоцентристского прави-

тельства он отказался подписать правитель-

ственный ордонанс, усматривая в нем нару-

шение принципов приватизации государст-

венной собственности. В том же году прези-

дент еще дважды отказывался подписывать 

правительственные акты. Во всех трех слу-

чаях правительство было вынуждено внести 

подготовленные ордонансы в виде законо-

проектов в Национальное собрание, и те бы-

ли приняты парламентом в форме законов. 

Парадоксальность ситуации состоит в том, 

что президент, отказавшись поставить свою 

подпись под ордонансом, обязан в итоге 

подписать законы, принятые парламентом. 

Таким образом, отказ президента под-

писать упомянутые акты разрешил давний 

доктринальный спор по поводу ст. 13 кон-

ституции, зафиксировавшей, что президент 

республики подписывает ордонансы и дек-

реты, принятые Советом Министров. 

В тех случаях, когда глава государства 

принадлежит к тому же политическому лаге-

рю, что и большинство депутатов Нацио-

нального собрания, главным приемом прав-

ления становится сплочение этого большин-
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ства непосредственно вокруг президента 

с тем, чтобы тот определял политику прави-

тельства. Президент назначает премьер-

министра, дает согласие на назначение дру-

гих министров. 

Партийный состав правительства опре-

деляется составом «партии президента» или 

близкими ему беспартийными деятелями. 

Такой подход проявился уже при Ш. де Гол-

ле, назначившем премьер-министром бес-

партийного Ж. Помпиду (1963). Но особенно 

это было заметно при В. Жискар д’Эстене, 

который не просто назначил премьер-мини- 

стром беспартийного Р. Барра (1976), а еще 

и способствовал созданию СФД в качестве 

"партии президента". 

По словам М. А. Крутоголова, избра-

ние В. Жискар д’Эстена (1974), лидера пар-

тии, никогда не имевшей большинства в На-

циональном собрании, «доказывает наличие 

привилегии избранного президента Респуб-

лики: не равняться на парламентское боль-

шинство, а, наоборот, “подравнивать” его на 

себя, т.е. на свою политическую линию» [7]. 

"Подравнивая" на себя парламентское боль-

шинство, президент Ф. Миттеран предложил 

войти в правительство всем партиям, спо-

собствовавшим его избранию (1981), хотя 

«его» партия (ФСП) и одна обладала абсо-

лютным большинством мест. 

Несмотря на то что парламентское 

большинство во Франции обладает «легис-

латурной стабильностью», в период между 

выборами в Национальное собрание нередко 

сменяются 2-3 кабинета. По подсчетам 

К. фон Бойме, средняя продолжительность 

«жизни» кабинета во Франции (1959-1983) 

составляла 21,4 месяца [8]. Однако причины 

отставки кабинетов в Пятой республике не 

связаны с разногласиями внутри правитель-

ственной коалиции, а заключаются в том, 

что президент республики, будучи 

фактическим лидером парламентского 

большинства, пользуется реальной возмож-

ностью заменять один кабинет другим, когда 

он считает это целесообразным. Согласно 

конституции, «он прекращает исполнение 

служебных обязанностей премьер-министра 

после вручения тем заявления об отставке 

правительства» (ст. 12), глава государства, 

желая сменить кабинет, предлагает премьер-

министру «добровольно» подать соответст-

вующее заявление. 

Обязать правительство подать в от-

ставку, согласно конституции, может только 

Национальное собрание, приняв абсолют-

ным большинством голосов всех депутатов 

резолюцию порицания (ст. 50). При этом 

конституция ставит ряд условий, затруд-

няющих принятие такой резолюции (ст. 49): 

она выносится на голосование лишь тогда, 

когда она подписана, по крайней мере, 1/10 

общего числа депутатов; подсчитываются 

лишь те голоса, которые поданы за принятие 

резолюции порицания (сколько депутатов 

голосовало против или воздержалось не под-

считывается); отклонение резолюции пори-

цания, внесенной по инициативе самих депу-

татов, или в связи с постановкой вопроса 

о доверии правительством, требующим 

одобрения его программы или декларации об 

общей политике, лишает депутатов, подпи-

савших эту резолюцию, права вносить ана-

логичные резолюции в течение той же сес-

сии. 

Что касается досрочного роспуска На-

ционального собрания, то практика его при-

менения довольно своеобразна. Глава госу-

дарства, до издания декрета о роспуске, обя-

зан проконсультироваться с премьер-

министром и председателями обеих палат, 

но решение об его издании принимается пре-

зидентом единолично, и сам декрет никем не 

контрассигнуется. Поэтому в практике Пя-

той республики появился роспуск «в поисках 

мандата» избирателей не правительству, 

а главе государства: этот подтекст лежал 

в основе роспуска (1962), когда Националь-

ное собрание приняло резолюцию порица-

ния, выступило против планов конституци-

онной реформы, задуманной президентом, 

и в основе роспуска (1968), когда де Голль 

искал поддержки избирателей после подав-

ления студенческих волнений, и в основе 

роспусков (1981 и 1988), когда президент 

Ф. Миттеран отказывался от сосуществовани

я с правым большинством Национального 

собрания, и в 1997 г. 

Определяя изменение роли главы госу-

дарства, Ф. Миттеран подчеркивал, что его 

конституционные прерогативы не меняются. 

«При том, что записано в законе, а также 



Политология 

_______________________________________________________________________________________ 

- 73 - 

 

в свете практики, начало которой было по-

ложено в 1958 и 1962 гг., имея большинство 

в парламенте, президент осуществляет 

власть, которая фактически является неде-

лимой. При отсутствии этого большинства 

он сохраняет свои полномочия и конститу-

ционные прерогативы. <...> Новым стало то, 

что президенту приходится выступать в роли 

арбитра, тогда как до перемен 16 марта эта 

роль отошла на задний план» [9]. 

В целом ситуация сосуществования не 

удовлетворяла ни правые, ни левые партии. 

Назначив на пост премьер-министра лидера 

блока ОПР—СФД Ж. Ширака, президент 

возражал против некоторых его предложе-

ний о назначении отдельных минист-

ров и добился замены их другими. 

Правительство, несмотря на свою зави-

симость от президента, наделено конститу-

цией довольно широкими полномочиями. 

В самом общем виде роль правительства 

в Пятой республике сформулирована в ст. 

20: «Правительство определяет и проводит 

политику нации. В его распоряжении нахо-

дится администрация и вооруженные силы.» 

К полномочиям Совета Министров от-

носятся: объявление осадного и чрезвычай-

ного положения; принятие декретов (акты 

президента и премьер-министра); обсужде-

ние правительственных законопроектов; за-

конодательная деятельность путем принятия 

ордонансов (реализация полномочий, деле-

гированных правительству парламентом 

в силу ст. 38 конституции). 

К собственным полномочиям премьер-

министра причисляются: право издания рег-

ламентарных актов (ст. 37); руководство дея-

тельностью правительства (ст. 21); право 

присутствия и выступления на заседаниях 

палат парламента ( ст. 31); право требовать 

созыва внеочередной сессии Национального 

собрания (ст. 29); право обращения в Кон-

ституционный совет по поводу конституци-

онности закона или международного догово-

ра, которые, на его взгляд, противоречат 

конституции (ст. 61) и право законодатель-

ной инициативы (ст. 39). 

Очевидное усиление исполнительной 

власти сопровождалось изменением роли 

парламента в системе высших государствен-

ных органов. Жестко ограничив предметы 

ведения, по которым парламент может при-

нимать законы (ст. 34), конституция тем са-

мым покончила с основным принципом пар-

ламентаризма — верховенством парламента 

в государственном механизме страны. Все 

полномочия, выходящие за пределы компе-

тенции парламента, принадлежат сфере пра-

вительственной компетенции. Гарантом 

нового баланса законодательной и исполни-

тельной власти в стране выступает Консти-

туционный совет — нововведение Пятой 

республики. Однако следует отметить, что 

конституционные механизмы защиты сфер 

законодательной и исполнительной власти 

от взаимных нарушений далеко не равно-

ценны. Если исполнительная власть в силу 

(ст. 37) вправе обратиться в Конституцион-

ный совет, считая, что парламент вторгся 

в сферу ее полномочий, то парламент в ана-

логичном случае такого права не имеет, по-

скольку контроль за актами правительства не 

входит в компетенцию Конституционного 

совета. 

Таким образом, можно сказать, что 

эволюция режима Пятой республики 

с 1962 г. в направлении президенционализ-

ма, связанная также с появлением мажори-

тарного фактора, изменила само значение 

контроля над правительством. Правительст-

венную ответственность перед депутатами, 

ставшую чисто формальной, заменила ре-

альная ответственность правительства перед 

президентом. Это стало одним из основных 

условий функционирования Пятой Респуб-

лики, где период 1986-1988 гг. является 

лишь исключением. Поэтому все предусмот-

ренные конституцией процедуры парламент-

ского контроля над деятельностью прави-

тельства оказываются просто искаженными 

дисциплиной парламентского большинства и 

его лояльностью по отношению к президен-

ту. 

Тем не менее, хотя и нейтрализованный 

на практике мажоритарным фактором, ин-

ститут парламентской ответственности пра-

вительства предусмотрен ст. 49 конституции, 

которая справедливо считается одной из 

важнейших в ее тексте. 

На основании всего вышеизложенного 

можно сделать некоторые выводы. 

Фундаментальное различие между пар-
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ламентскими и президентскими системами 

с одной стороны, и полупрезидентскими 

системами — с другой, состоит в числе ав-

тономных политических и действующих ор-

ганов. При парламентской системе ими яв-

ляются парламент и правительство в поло-

жении взаимозависимости через интегра-

цию; в президентской системе этими орга-

нами являются президент и парламент в по-

ложении взаимозависимости через коорди-

нацию; в полупрезидентской системе это — 

президент, парламент и правительство. 

Выборы президента прямым голосова-

нием или его независимость в формировании 

кабинета министров не являются достаточ-

ным основанием для того, чтобы отделять 

президента полупрезидентской республики 

от президента, который имеет подобные 

полномочия в парламентской рационализи-

рованной (или классической) систе-

ме. Здесь все зависит от соотношения между 

президентским большинством, которое бу-

дет существовать всегда при прямых выбо-

рах, и парламентским большинством, неза-

висимо от того, существует оно или нет, бу-

дет ли оно стабильным и структурирован-

ным или нет. 

Выборы прямым голосованием — ус-

ловие необходимое, но недостаточное для 

полупрезиденционализма. Оно не является 

решающим, если парламентская организация 

партий его превосходит. В этом случае тип 

партийной системы не имеет значения, дос-

таточно того, чтобы правительство было од-

нородным и стабильным, исток власти 

которого находится у парламента. В этих ус-

ловиях реальный политический статус пре-

мьер-министра выше, чем у президента. 

С другой стороны, при наличии мажо-

ритарных выборов, даже в два тура, и бипар-

тийности (биполяризации) имеет место дру-

гая тенденция. Если президентское боль-

шинство определяет большинство парла-

ментское, то президент руководит ими обо-

ими (Франция). 

Таким образом, можно утверждать, что 

полупрезидентская система существует 

в двух случаях: при отсутствии парламент-

ского большинства, или президентское 

большинство отличается от парламентского 

(также возможно частичное совпадение этих 

двух видов). В первом случае присутствует 

трехчастное деление центров власти, 

во втором — дуальность. Для парламента-

ризма, как известно, характерен монизм. 

Полупрезидентская форма правления, 

таким образом, отличается от президент-

ской наличием правительства, отделенного 

от президента и парламента, а от парламент-

ской — сведением функции президента к ро-

ли арбитра. 
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УДК 323 

 
«ВЕЧНЫЙ ЦАРЬ» КАК ПРОДУКТ ПОЛИТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ РОС-

СИЙСКОГО НАРОДА 

 

М. М. Сафронова  

 
Статья представлена научным руководителем Цыгоняевой А. Ю. 

 
В статье рассматриваются отношения общества и власти в России с начала XVI по начало 

XXI века. Делается попытка анализа русской политической культуры в таких аспектах как тенден-

ция к созданию культа личности главы государства, создание мифа о «справедливом царе» и развен-

чание этого мифа в «бессмысленном и беспощадном русском бунте». Цикл «возвышения» и «низ-

вержения» избранного народом на роль царя государственного лидера рассмотрен как паттерн об-

щественно-политического развития России.  

 

Ключевые слова: культурная революция, самодержавие, вечный царь, власть, монархия, сверх-

централизованность, раскол, либерализм, демократия. 

 

 

Россия с момента утверждения в ней 

централизованной власти в начале XVI века 

и по сегодняшний день демонстрирует про-

тесты и восстания, демарши в различных 

кругах общества. Периодическое изменение 

организации политической власти через ре-

формы или революции является естествен-

ным процессом в истории любого государст-

ва. Однако именно в русском общественном 

сознании складывается образ «русского бун-

та», «бессмысленного и беспощадного» [8, c. 

30], который воспринимается как нечто 

большее, чем проявление борьбы за власть. 

«Русский бунт» в сознании масс это, прежде 

всего, стихия, которая неподконтрольна лю-

дям. Одни боятся его слепой разрушительно-

сти, а другие, напротив, возлагают на него 

утопические надежды. Есть, впрочем, и те, 

кто полагает, что «русский бунт» не более 

чем миф, и что бунты и революции в России 

никогда по-настоящему не меняли общество 

и государство. 

Чтобы понять истоки идеи «русского 

бунта» необходимо рассмотреть специфику 

отношений власти и народа России на раз-

ных этапах развития ее государственности. 

В России как сверхцентрализованном 

сословном государстве влияние масс на 

власть всегда было ограниченно. Третье со-

словье может донести свою волю до прави-

теля только в форме бунта, который имеет 

стихийную форму. Этим можно объяснить 

«бессмысленность и беспощадность» всех 

народных волнений. Еще одной особенно-

стью является то, что русский человек редко 

видит именно в носителе верховной власти 

причину бед в государстве. Напротив, вера 

в царя, вождя или лидера – важная черта по-

литической культуры России. Это подтвер-

ждают многочисленные исторические при-

меры. 

Первым крупным бунтом в Москов-

ском государстве можно назвать события 26 

июня 1547 года, когда на народном «вече» 

прозвучало требование призвать на суд се-

мью Глинских. Именно в пагубном влиянии 

на царя родственников его жены люди ви-

дели причину собственного бедственного 

положения. Народное возмущение выли-

лось в погромы боярских дворов, убийство 

царского дяди Юрия Глинского. Через не-

сколько дней разъяренная толпа явилась 

в село Воробьево, резиденцию Ивана IV, 

чтобы расправиться с Глинскими. Иван IV, 

не решившийся принять карательные меры, 

пошел на уступки. В результате реформ се-

редине XVI века стал собираться Земский 

собор, отменено «кормление» должностных 

лиц, появились институты самоуправления, 

а семья Глинских удалена с постов. 

XVII век отмечен соляным (1648 г.) 

и медным (1662 г.) бунтами. 1 июня 

1648 года жители Москвы подали челобит-

ную с требованием прекратить обиды 
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и притеснения, удалить и наказать плохих 

начальников, снизить возросшие налоги, 

простить долги. 

Царь, снова воспринимавшийся наро-

дом, как защитник их интересов и заступник 

перед «сильными людьми», обещал разо-

браться. Но неосмотрительные действия чи-

новников, разорвавших документ на глазах у 

народа, спровоцировали беспорядки. Как со-

общал находившийся в те дни в Москве 

шведский резидент, «ни огонь, ни смерть не 

могли успокоить чернь». [4, c. 419]. Жертва-

ми толпы стали министр финансов Назарий 

Чистой, московский градоначальник Леон-

тий Плещеев и другие. Власть и в этот раз 

пошла на уступки: неугодных чиновников 

казнили, правительство отправили в отстав-

ку, осенью предстояло принять «Соборное 

уложение». Историки XIX века сравнивали 

«Соляной бунт» с революцией [1, c. 709]. на-

зывая его восстанием «двух средних клас-

сов»: дворянства и горожан, против засилья 

«сильных людей» — боярства и верхушки 

купечества [15, c. 218-219]. 

Одни из самых масштабных бунтов 

в российской истории – Хованщина (1682 г.) 

и Пугачевщина (1773 – 1775 г.) также носили 

стихийный характер. В первом случае, бунт 

подняли стрельцы, утратившее свое военное 

значение и недовольные усилившимся влия-

нием государственных чиновников. 

17 сентября 1682 года лидер бунтовщиков, 

князь Хованский, и его приближенные были 

казнены, а в 1709 году было распущено 

стрелецкое войско. 

Пугачевский бунт, перешедший в кре-

стьянскую войну, подорвал феодально-

крепостнический строй, но не поколебал ве-

ру простого народа в справедливого царя. 

Восстание усилило репрессивный характер 

власти и укрепило положение высшего клас-

са – дворян. Однако дворяне, организовав-

шие в XVIII веке череду дворцовых перево-

ротов, отнюдь не стремились к изменению 

самих основ государственного строя, что от-

личает эти эпизоды российской истории от 

европейских буржуазных революций. 

По большому счету, до XIX века не было 

попыток изменить самодержавный характер 

власти. Народ не устраивала политика, про-

водимая государем, ведь она ухудшала по-

ложение простого населения и армии, но са-

ма идея монархии не подвергалась сомне-

нию. 

В первой половине XIX века в общест-

венно-политическую жизнь страны включа-

ются более широкие слои образованного на-

селения. На это повлияло распространение 

политических идей Просвещения, успех 

Французской революции, знакомство рус-

ского дворянства с реалиями европейской 

жизни в ходе военных кампаний. 

В 1816 году, после возвращения боль-

шей части русской армии из Европы, возни-

кает «Союз спасения». В январе 1818 г. был 

создан «Союз благоденствия», состоявший 

из дворян и военных. Члены этих союзов 

осознавали необходимости перемен. Если 

Европа вступала в эпоху капитализма и ин-

дустриализации, то Россия совершала рецес-

сию в крепостничество и самодержавие. 

Данные организации объединяли людей раз-

ных политических взглядов, но постепенно 

складывается «партийная» идентичность 

в диапазоне: от консервативной до ради-

кальной направленности. Практически все 

тайные организации этого периода ставили 

пред собой три цели – ограничение (или уст-

ранение) самодержавия, ликвидацию крепо-

стничества, принятие конституции. Не отри-

цалась возможность применения насилия для 

осуществления этих целей. 

Итогом стало выступление декабристов 

на Сенатской площади 14 декабря 1825 года. 

Декабристы придерживались умеренных 

взглядов и рассчитывали на «бархатную ре-

волюцию». «Три тысячи солдат и вдесятеро 

больше народу были готовы на все по мано-

вению начальника», — вспоминал потом де-

кабрист Андрей Розен. [18]. Плохая органи-

зация и нерешительность поставили вос-

ставших в сложное положение. Трубецкой не 

явился на восстание, сенат принял присягу 

нового царя. Николай собрал на площади 

верную ему часть армии и подавил восста-

ние.  

Итоги восстания декабристов были не-

однозначны. С одной стороны чрезмерно 

жестокая расправа над участниками заговора 

сделала невозможным обсуждение острых 

общественных проблем в рамках открытой 

дискуссии. Власть продемонстрировала сла-
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бость и неготовность принять необходи-

мость изменений в государстве, которых 

требовал общий уровень развития социаль-

но-экономических и политических отноше-

ний в XIX веке. Это убеждало людей в не-

возможности добиться справедливости мир-

ными средствами, что, в свою очередь, спо-

собствовало распространению радикальных 

идей. 

Во второй половине века возникли те-

чения западников и славянофилов. Общим 

для них было желание видеть Россию про-

цветающей, могучей и уважаемой на между-

народной арене. И, хотя взгляды на путь раз-

вития страны у них расходились, обе партии 

были согласны в необходимости конститу-

ционных реформ и не принимали идею вос-

стания. Одновременно оформлялись и более 

радикальные направления, утверждавшие, 

что, по выражению Белинского, «России 

нужны не проповеди, а пробуждение чувства 

человеческого достоинства. Цивилизация, 

просвещение, гуманность должны стать дос-

тоянием русского человека». [7, с. 234].  

Возникли кружок «Петрашевцев», 

«Черный передел»; «Народ и воля»; «Земля 

и воля». Идеологией большинства из них 

становится общинный социализм, постепен-

но продвигается идеи революционного осво-

бождения третьего сословья. В 1861 году 

возникло революционное народничество. 

Радикальная интеллигенция, прибегнув 

к единственному доступному способу – «хо-

ждению в народ» – попыталась поднять кре-

стьянские массы на вооруженную борьбу. 

Когда эти попытки не принесли успеха, на-

родовольцы обратились к практике террора. 

Убийство императора Александр II должно 

было стать началом революции, но привело 

лишь к уничтожению организации и контр-

реформам Александра III. 

В XX веке стало ясно, что страна нуж-

дается в реформах. Задачи модернизации 

и необходимость отвечать экономической 

конкуренции требовала изменений общест-

венного строя: наделения правами и свобо-

дами подданных, либерализации промыш-

ленности и торговли, свободы слова, печати 

и устранения сословий. Пытаясь проводить 

экономические реформы и индустриализа-

цию, власти упорно игнорировали необхо-

димость соответствующих социально-

политических реформ. Неудачная внешняя 

и внутренняя политика Империи только обо-

стряла скрытые конфликты российского об-

щества. Увольнения рабочих с Путиловского 

завода, неудачи в русско-японской войне 

и неспособность власти к регулированию 

конфликтов, привела к демонстрации рабо-

чих под предводительством священника Ге-

оргия Гапона. Сам Гапон трезво оценивал 

ситуацию и угрозы, перед которыми встала 

страна. «А вы верите в то, что вы будете 

приняты, а не расстреляны?» — «Нет, не ве-

рю. Я убежден, что нас расстреляют». — 

«Так зачем же вы это делаете, зачем подвер-

гаете риску, может быть, тысячи жизней?» 

— «Во-первых, отступать уже нельзя, а во-

вторых, за один завтрашний день, благодаря 

расстрелу, рабочий народ революционизиру-

ется так, как другим путем нет возможности 

это сделать и в десять лет и затратив десятки 

тысяч жизней». [6, c. 2]. В свою очередь 

в правительстве нарастал кризис. Витте, не 

осведомленный о роковом распоряжении 

министра внутренних дел, не раз произнес 

фразу: «Расстреливать беззащитных людей, 

идущих к своему Царю с его портретами 

и образами в руках, — просто возмутитель-

но, и кн. Святополк-Мирскому необходимо 

уйти; так как он дискредитирован в глазах 

всех». [9, c. 45]. Расстрел мирной демонстра-

ции 9 января 1905 года необратимо подорвал 

веру в «доброго царя». Как писал В. Маяков-

ский «Позор без названия, ужас без имени 

покрыл и царя, и площадь, и Зимний». 

Шок от событий 9 января, вызвал цеп-

ную реакцию протестов, продолжающихся 

с 1905 по 1907 год. Это первая русская рево-

люция в собственном смысле слова, т.е. ор-

ганизованная борьба народа за право осуще-

ствлять политическую власть. Характерный 

лозунг «ДОЛОЙ САМОДЕРЖАВИЕ! ДА 

ЗДРАВСТВУЕТ УЧРЕДИТЕЛЬНОЕ СОБ-

РАНИЕ!», показывает, что в отличие от ран-

нее описанных мятежей, здесь народ прояв-

ляет политическую волю и готов отказаться 

от монархии в пользу республики. Итог ре-

волюции оказался скромнее этих требова-

ний, но восставшие добились конституцион-

ных прав, создания государственной думы, 

государственных свобод, отмены цензуры.  
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Нравственная обстановка изменилась, 

вера народа в праведного царя, постепенно 

уходила, революционные волнения стали 

охватывать армию и флот, массы ощутили 

себя субъектами истории. Именно эти изме-

нения произвели на свет редчайшие событие 

в ходе мировой истории – Революцию. «Ре-

волюции предопределены и неизбежны, счи-

тал де Местр, их невозможно предупредить 

и им нельзя воспрепятствовать». [11, c.14-

15]. 

Февральская и октябрьская революции, 

изменили ход истории всего мира. Джон Рид 

восхищался, действиями русского народа: 

«Какую изумительную жизнеспособность 

проявляла русская революция после столь-

ких месяцев голодовки и разочарований! 

Буржуазии следовало бы лучше знать свою 

Россию. Теперь лишь немногие дни отделяли 

Россию от полного разгара революционной 

«болезни» [3, c. 38]. Первая российская ре-

волюция стала важным этапом процесса 

буржуазной модернизации России. Она оз-

начала начало нового исторического перио-

да. События февраля не позволяют сказать 

о попытке перехода к социализму, ведь был 

совершен упор на правовые реформы и уста-

новление конституционного строя. Социолог 

Парето резюмировал, что революции приво-

дят к власти новый правящий класс, у кото-

рого сильные инстинкты сохранения агрега-

тов, следовательно, они добавляют идеаль-

ные цели, достижение которых намечено на 

неопределенное будущее, обещанное народу 

российской империи. Таким классом в разгар 

революционного движения стала партия 

«большевиков». 

Конституция 1924 года закрепила по-

беду большевиков в революции и граждан-

ской войне. Требования народа были удовле-

творены, определились задачи, которые тре-

бовалось решить для создания коммунисти-

ческой державы. К сожалению, средства для 

достижения цели, дискредитировали саму 

цель. 

Политика большевиков оказала катаст-

рофическое влияние на православную кре-

стьянскую Россию. Одним из первых этапов 

формирования нового советского государст-

ва был процесс коллективизации. 4 февраля 

1931 года И.В. Сталин в своей речи «О зада-

чах хозяйственников» произнес слова: «Мы 

отстали от передовых стран на 50 – 100 лет. 

Мы должны пробежать это расстояние в де-

сять лет. Либо мы сделаем это, либо нас со-

мнут». [17, c. 29]. Сталин верно оценил си-

туацию, но отсутствие точных инструкций 

для проведения коллективизации, недостаток 

кадров (часто процессом руководил жесто-

кий, необразованный сброд) давали простор 

для насильственных действий. Шейла Фиц-

патрик писала, что «коммунисты и комсо-

мольцы толпами хлынули на село, чтобы 

разделаться с кулаками, коллективизировать 

деревню, закрыть церкви и вообще втащить 

отсталое крестьянство за шиворот в ХХ век». 

[12, c. 61]. Коллективизация и раскулачива-

ние показало трагедию крестьянства, которая 

привела не только к экономическому упадку, 

но и к утрате вечных нравственных ценно-

стей, которые русский народ передавал 

на протяжении столетий. 

Если проведение коллективизации, при 

всей жестокости, являлось необходимой ме-

рой, то сталинский террор по сей день не на-

ходит ни экономического, ни политического, 

ни идеологического оправдания. Хронология 

террора делиться на несколько этапов: рас-

кулачивание и террор, террор и голод, боль-

шой террор, механизм мясных операций, чи-

стки НКВД, военная мобилизация (1939 – 

1945), депортация малых народов, массовые 

репрессии и чрезвычайное законодательство 

(1946 – 1953). Обнародование секретных до-

несений из советских архивов в 1990-е годы 

свидетельствует о том, что жертвами репрес-

сий в сталинскую эпоху стали около 9 мил-

лионов человек. Некоторые историки утвер-

ждают, что число погибших составило около 

20 миллионов человек. Жертвами «голодо-

мора» называют от 5 до 25 млн. человек. Со-

ветская система власти – это воплощение 

партбюрократии, общество за пределами 

правящего класса рассматривалось как вра-

ждебная сила, с которой нужно расправить-

ся. «Своей системой советская бюрократия 

сама себя обрекла на заговорщическое мыш-

ление и постоянный страх за свое существо-

вание». [17, c. 13]. 

«По векселям войны, платить прихо-

дится не во время войны, а много позже, 

спустя несколько поколений». [16]. Больше-
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вистская диктатура оказала непосредствен-

ное влияние на гражданское общество, иска-

лечив сознание народа, отключив у него по-

литическую вовлеченность и способность 

отстаивать свои гражданские права. При 

Сталине система осуществляла сопротивле-

ние, ей требовались репрессии, сдерживаю-

щие факторы недовольства народа. Послед-

ний всплеск народного недовольства – Но-

вочеркасский бунт при Хрущеве кончился 

тем, что «были расстреляны ни в чем не по-

винные советские люди-работяги, возму-

щенные повышением цен на основные про-

дукты питания». [2]. 

Период Хрущева получил в истории 

название «оттепель», Брежнев виделся опло-

том стабильности, Горбачев разрушителем 

идеологических устоев социализма. Начав-

шиеся в Восточной Европе бархатные рево-

люции со временем охватили и СССР. Девя-

ностые годы стали тяжелым и неопределен-

ным временем для граждан Российской Фе-

дерации, а также бывших советских респуб-

лик. Народ испытал психологический шок 

и культурный кризис, внезапно потеряв зна-

чительную часть своих территорий и ясное 

представление о своем прошлом и будущем. 

В то же время, в 1991 году, с падением ЦК 

КПСС и распадом Советского Союза, перед 

Россией открылись новые перспективы. Жа-

жда перемен выражалась в массовых митин-

гах. Люди протестовали против статьи 

6 Конституции СССР, утверждавшей веду-

щую и направляющую роль КПСС, были по-

давлены выступления сторонников незави-

симости Литвы. Протесты 90-х указывали на 

переориентацию масс в сторону либерализ-

ма, с опорой на демократические реформы. 

Народ обрел лидера, способного, как каза-

лось, совершить модернизационный рывок в 

лице Бориса Ельцина, однако кризис власти, 

развернувшийся в 1993 году, показал неод-

нозначность его демократичной политики. 

Вокруг фигуры Бориса Ельцина постепенно 

сформировалось то, что получило название 

«семья». Принадлежность к «семье» была 

неформальной, а люди, имевшие скромные 

должности, пользовались огромной властью. 

Семья меняла свой состав, к концу 90-х мно-

гие ушли, но добавились известные сегодня 

лица: Александр Волошин, Владимир Путин, 

Борис Березовский, Роман Абрамович. Сего-

дняшний президент РФ – выходец из Ель-

цинской семьи. По мнению многих исследо-

вателей, ранние годы президентства 

В. В. Путина отмечены либеральной направ-

ленностью. Большинство политических ре-

форм в 2000-е годы и характер взаимодейст-

вия России с другими странами, говорили 

о продолжении ее развития как демократи-

ческой державы. Однако методы государст-

венного управления, основанные на связях и 

личном авторитете первого лица, остались 

неизменной. «Коль скоро вводится инсти-

тут избираемого монарха, то надо мирить-

ся с тем, что появится двор, в нем будет 

своя камарилья, будут те, кто ближе к мо-

нарху, и те, кто дальше. Это неминуемо». 

Евгений Савостьянов, заместитель руково-

дителя администрации президента РФ. 

Владимир Путин отрегулировал механизмы, 

с помощью которых смог оставаться у вла-

сти несменяемо, но в глазах большинства, 

это не противоречило принципам президент-

ской республики. Для многих россиян он 

стал единственным возможным лидером го-

сударства. «Кто если не он? Что тогда будет 

с Россией?».  

В чем причина того, что постсоветское 

общество не смогло сформировать институт 

сменяемой власти?  

Приверженность русского народа 

к идее «твердой руки» коренится не только 

в истории России, но и самой структуре рос-

сийского общества. Политолог В. Б. Пасту-

хов, в своей работе утверждал, что револю-

ция в России, это всегда культурная револю-

ция – борьба между носителями разных ти-

пов культуры, существующих в рамках од-

ного общества. «Российская культура имеет 

гетерогенный характер, соединяя в себе ев-

ропейское личностное и азиатское общинное 

начала». [14, c. 8]. Противоборство двух ти-

пов сознания – индивидуалистическом и об-

щинном – возникающее уже при первых Ро-

мановых и ясно обозначившееся после ре-

форм Петра I определяет политическую 

жизнь России последние 300 лет. 

По мысли В. Б. Пастухова, можно вы-

делить черты, определяющие политическую 

культуры России. 
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Во-первых, уже отмеченную двойст-

венность, раскол общества на две противо-

борствующие части – носителей двух типов 

культуры. Носители культуры индивидуа-

лизма, образованные, обеспеченные сосло-

вия, всегда находились в отдалении от про-

стого народа, создавая свой собственный 

замкнутый мир. Образованная элита не вы-

ражала интересы народа, из-за чего, государ-

ство восполняло пробелы в самосознании 

общества, став, своего рода, соединительной 

тканью между интеллигенцией и народом. 

Это порождает вторую важную черту рус-

ской политической культуры – зависимость 

общества от государства. «Стоило кому-то 

попытаться оторвать русское государство от 

общества, как это общество тут же разбрыз-

гивалось на беспомощные, враждующие ме-

жду собой фрагменты». [14, c. 18]. Истори-

ческая трагедия России заключается в том, 

что обществу в ней плохо с государством 

и невозможно без него.  

Попытка устранения раскола происхо-

дит в XIX веке, по плану реформ Столыпина, 

противоречие культурных слоев могло быть 

снято постепенно, эволюционным путем. 

«Но снять раскол «цивилизованно», оказа-

лась невозможно, потому проблемы были 

решены в ходе революции». [14, c. 26]. Джон 

Рид, писал о совершении двух революций 

в России. «Борьба между пролетариатом 

и буржуазией, между Советами и правитель-

ством, начавшаяся еще в первые мартовские 

дни, приближалась к своему апогею. Россия, 

одним прыжком перескочила из Средневеко-

вья в XX век, явила изумленному миру две 

революции – политическую и социальную – 

в стремительной схватке». [3, c. 38]. Несмот-

ря на специфическое оформление идеологии, 

советское государство было необходимым 

этапом эволюционного развития государст-

венности. «За фасадом мощи советов таится 

возможность фундаментальных перемен. 

Ниспровержение этой мощи было продуктом 

скорее русской культуры, нежели нацио-

нального характера русского народа». [5, c. 

1]. Историческая общность, возникшая после 

падения СССР, пыталась развиваться в де-

мократическом ключе. Но неразрешенное 

противоречие между, вновь возникшими 

культурными группами – в данном случае их 

можно обозначить как «либералов», сторон-

ников дальнейшей демократизации и «тра-

диционалистов», желающих порядка и ста-

бильности – вновь привело к тому, что госу-

дарство, в лице «сильного лидера» выступи-

ло медиатором и сдерживающей обществен-

ные противоречия силой. В образе само-

держца, вождя или лидера странным образом 

слились тезисы об абсолютности и неогра-

ниченности прерогатив правителя и о слу-

живом подчиненном характере его власти. 

«Русское самодержавие – это своеобразная 

«представительная демократия», в которой 

у народа есть один-единственный представи-

тель – царь». [14, c. 49]. Российский госу-

дарь, при любой форме правления, традици-

онно есть воплощение идеи народного прав-

ления и народного суверенитета. Его власть 

имеет духовное, мистическое и религиозное 

значения. 

Последнее двадцатилетие отмечено не 

только усилением центральной власти, но 

и нарастанием недовольства в определенных 

слоях общества. Первой акцией протеста 

в путинской России можно назвать митинг 

в защиту НТВ 31 марта 2001 года. Народ 

протестовал из-за ограничений деятельности 

СМИ в стране. 

В 2008 году появилось и активно зая-

вило о себе, оппозиционное власти движение 

«Солидарность» (Борис Немцов). 4 декабря 

2011 года, после проведения парламентских 

выборов, усилились протестные настроение. 

Требования демонстрантов были связаны 

с фальсификацией результатов выборов 

в парламент. 

4 февраля 2012 года в Москве прошли 

сразу два масштабных митинга: в поддержку 

и против власти. Мероприятие оппозиционе-

ров проходило в виде шествия-митинга 

от Калужской площади до Болотной площа-

ди. Одновременно на Поклонной горе про-

шел митинг сторонников Владимира Путина 

под лозунгом «Нам есть, что терять». 

В июне 2012 г. Фонд борьбы с корруп-

цией Алексея Навального (ФБК, признан 

иноагентом) проводит акции против корруп-

ции в форме митингов и одиночных пикетов 

26 марта 2017 года в 100 городах России. 

Успех акций был вызван отсутствием реак-

ции у властей на фильм-расследование ФБК 
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"Он вам не Димон", в котором рассказывает-

ся о предполагаемых коррупционных связях 

премьер-министра России Дмитрия Медве-

дева. 

27 июля 2019 года Москву охватила 

несанкционированная акция из-за выборов 

в Мосгордуму. Участники акции выступили 

с призывом уволить главу Мосгоризбиркома 

Валентина Горбунова, а также с критикой 

президента Владимира Путина и мэра Моск-

вы Сергея Собянина. 

В 2020 – 2021 годах произошли круп-

ные акции протеста против засилья олигар-

хии и бюрократии у власти. Представители 

власти не вступали в диалог с протестующи-

ми. С 2020 г. начались уголовные преследо-

вания оппозиционеров и политических орга-

низаций. Тема коррупции отзывается колос-

сальным резонансом в российском народе. 

Но в большинстве случаев не переворачива-

ет картину мира респондентов и не дает зна-

чительного мобилизационного эффекта 

на фоне возросших рисков участия в протес-

тах. 

«Не из всякой революционной ситуа-

ции возникает революция, а лишь из такой 

ситуации, когда к перечисленным выше объ-

ективным переменам присоединяется субъ-

ективная, именно: присоединяется способ-

ность революционного класса на революци-

онные массовые действия, достаточно силь-

ные, чтобы сломить старое правительство, 

которое никогда, даже и в эпоху кризисов, не 

«упадет», если его не «уронят». [10, c. 220]. 

Несмотря на социальные, политические 

и экономические проблемы современного 

российского общества, ситуацию в нем нель-

зя назвать революционной. Жители крупных 

городов, сохраняя высокий уровень жизни, 

лояльны власти, даже если это идет в разрез 

с их ценностями. Жители периферии, даже 

в плачевной экономической ситуации сохра-

няют приверженность консервативным цен-

ностям. Россия остается свехцентрализован-

ным государством, в котором определяю-

щую роль играет личный авторитет правите-

ля. Однако «стихийное самодержавие», на-

шло поддержку и вынуждено было превра-

титься в организованное, оно обязано балан-

сировать между двумя полюсами русской 

культуры – консервативным и либеральным, 

чтобы удовлетворить первых и успокоить 

вторых. Для оппозиции правитель приобре-

тает статус «дьявола», которому неминуемо 

находят замену. Но новый, предполагаемый 

лидер, например, Алексей Навальный, с его 

антикоррупционными разоблачениями, ско-

ро также начинает восприниматься как непо-

грешимый царь. Таким образом, и либераль-

ный и консервативный типы общественного 

сознания, наблюдаемые в России, приверже-

ны тайной надежде на обретение «доброго 

царя». Поэтому разочарование, которое 

в конце своего царствования вызывает царь, 

порождает «бессмысленный и беспощадный 

бунт». «Народы никогда не восстают против 

Власти, которая гнетет их и попирает. Ее 

жестокость вызывает страх, а бывает, что 

и восторг перед этим бичом великих мира 

сего». [19]. Но сильная и слепая любовь рос-

сийского народа порождает столь же силь-

ную и слепую ненависть. Критика власти это 

вечная эпидемия России.  

Роковую взаимосвязь между любовью, 

которой пользуется царь в начале своего 

правления (в данном случае под царем сле-

дует понимать любого, пользующегося без-

раздельным доверием народа, политического 

лидера) и остротой разочарования отмечали 

еще в XIX веке Муравьев и Бердяев. Так, 

реформирование власти в России, всегда за-

канчивается одинаково: «через какое-то вре-

мя народ «отрастил» бы себе точно такую же 

алчную и коррумпированную власть, кото-

рую он имеет на протяжении многих веков 

своей истории, не исключая и сегодняшний 

день». [14, c. 6]. Возможный выход Муравь-

ев видел в превращении России в парламент-

скую конституционную монархию, где вла-

ститель может царствовать и быть предме-

том народной любви вечно, но функции 

управления должны принадлежать парла-

менту. 

Взаимоотношения власти и общества 

в России, имеет сложную историю. В XVI 

импульсом к обращению к власти была вера 

в «доброго царя», который оказался во вла-

сти неверных людей. Требуя устранения не-

угодных чиновников, бояр, несправедливых 

окольничих, народ добивался реформ 

и кратковременного улучшения жизненных 

условий. В XVII-XVIII века попытки восста-
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ний и улучшения положения предпринимало 

военное сословие, но не одно из восстаний 

имело целью свержения самодержавия. По-

сле века просвещения, наполеоновских войн 

и великой французской революции и мир 

постепенно менялся. На фоне промышлен-

ных революций XIX века, секуляризации 

сознания и развития буржуазных отношений 

видно техническое и идеологическое отста-

вание России. Дворяне предпринимают пер-

вую в истории России попытку государст-

венного переворота и передела социально-

политической системы. После его провала 

среди интеллигенции усиливаются ради-

кальные настроения. От хождений в народ 

радикалы переходят к террору. Убийство 

императора Александра II, приводит лишь 

к ужесточению репрессивного режима и усу-

гублению политического кризиса в стране. 

Коллапс механизмов управления государст-

вом приводит к революции 1917 года. Импе-

ратор сменился на вождя.  

Российская империя, стала Империей 

Пролетариата. Большевистская диктатура 

проходит несколько фаз, от деспотичного 

сталинизма к хрущевской «оттепели», бреж-

невскому «застою» и, наконец, горбачевской 

«гласности». Новый лидер постсоветской 

России – Борис Ельцин, не справился с по-

ставленной перед Россией задачей – создать 

модернизированное национальное государ-

ство. Второй президент России снова вос-

произвел привычную российскому народу 

модель управления. Российский народ не яв-

ляясь политически активным во внутренней 

политике государства, оставался безучаст-

ным к большинству реформ производимых 

новыми элитами. Деформированность инди-

видуальной культуры общества, отсутствие 

процессов саморегуляции и самоорганиза-

ции, зависимость общества от государства, 

представительность русской демократии 

в царе – все это вернуло страну на рельсы 

одноканальной системы власти.  

Российский народ, в большинстве сво-

ем, как и в прежние века, не требует реформ 

и лишь временами, выражает свое недоволь-

ство в форме стихийных протестов. Периоды 

уступок и «оттепели» сменяются откатом 

к авторитарным методам управления. При 

этом российский народ избирает нового, по 

их мнению, либерального лидера, сменяя 

одного царя на другого. Русский человек 

всегда живет в надежде на справедливого 

лидера, который победит коррупцию и хо-

лод, указав путь в новую жизнь, полную све-

та и радости. Эта извечная мечта, как сказал 

Вертинский, есть «бесконечные пропасти 

к недоступной весне» - придающие жизни 

смысл, создающие надежду и цель, которая 

никогда не будет осуществима русским на-

родом.  
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Рис. 1. Женщины в политике: 2023 

УДК 321.02 

 

ОСОБЕННОСТИ КАРЬЕРНЫХ СТРАТЕГИЙ ЖЕНЩИН В ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЭЛИТЕ В 

СТРАНАХ АФРИКИ (РУАНДА, ЮАР) И ОКЕАНИИ (АВСТРАЛИЯ, НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ) 

 

В. О. Гашков  

Автором представлен взгляд на особенности карьеры женщин в политической элите. Особый 

интерес представляют страны Африки (Руанда, ЮАР) и Океании (Австралия, Новая Зеландия), так 

как в последнее время они демонстрируют значительные успехи в достижении гендерного баланса в 

политической сфере несмотря на свое колониальное прошлое, традиционное понимание гендерных 

ролей в обществе. Акцентируется внимание на нормативно-правовых актах, гарантирующих равен-

ство возможностей. 
  

Ключевые слова: гендер, карьера, женщины, Африка, Океания, женские карьеры, политическая 

элит

Введение 

На протяжении веков женщины были 

лишены гражданских прав и свобод, воз-

можности выражать свои взгляды, женское 

переживание жизни исключалось из соци-

ально-экономических отношений. В ХХ сто-

летии начинается период социально-

политических изменений и трансформаций, 

происходит «женская революция». Женщи-

ны получают право участвовать в политиче-

ской жизни общества. В ХХI в. женщины 

активно покоряют политические вершины, 

все чаще претендуют на важные государст-

венные посты. Ситуация, когда женщина за-

нимает пост президента или министра, сего-

дня становится реальностью не только 

в странах Европы.  

Особый интерес для исследования представ-

ляют страны Африки и Океании. Выбор та-

ких стран, как Руанда, ЮАР, Австралия, Но-

вая Зеландия в качестве предмета исследова-

ния продиктован следующими обстоятельст-

вами. Во-первых, в силу недостаточной 

представленности в отечественной полито-

логии исследований по этим странам отно-

сительно особенностей влияния гендерного 

фактора на карьерные стратегии женщин 

в политической среде, представляется необ-
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ходимым сосредоточить внимание на иссле-

довании их специфики. В отечественной по-

литологии есть исследования, изучающие 

опыт стран Америки, Европы по сходной те-

матике [5]. 

Во-вторых, данные страны демонстри-

руют значительные успехи в достижении 

гендерного баланса в политической сфере. 

На Рис. 1 представлена карта «Женщины 

в политике: 2023» [33], которая представляет 

собой глобальный рейтинг стран мира, де-

монстрирующий количество женщин на пра-

вительственных и парламентских должно-

стях. Согласно данной карте, по доле жен-

щин в парламенте Руанда находится на 

1 месте (61,3%), Новая Зеландия занимает 

4 место (50%), ЮАР находится на 11 месте 

(46,3%) и Австралия на 33 месте (38,4%). В-

третьих, вышеуказанные страны заслужива-

ют внимания, так как, несмотря на свое ко-

лониальное прошлое, традиционное понима-

ние гендерных ролей, им удалось продемон-

стрировать успехи в достижении гендерного 

баланса, сопоставимые со странами Запада. 

В современном мире профессиональная 

деятельность является одной из сфер само-

реализации человека. Женщина, посвящая 

свою жизнь построению карьеры, проявляет 

свои способности, получает признание своей 

значимости как для своего ближайшего ок-

ружения, так и для всего общества в целом. 

Однако в силу различных обстоятельств, 

в одних странах мира женщины имеют воз-

можности для профессиональной самореали-

зации, в то время как в других странах – та-

кие возможности отсутствуют. Несмотря на 

формально провозглашенное равенство по-

лов, которое законодательно закреплено во 

многих странах мира, на практике складыва-

ется ситуация, когда существует скрытая 

дискриминация (например, феномен «стек-

лянного потолка или стен»). Те женщины, 

которые уже добились высот в политике, 

сравниваются со своими коллегами-

мужчинами. Гендерный аспект в той или 

иной степени оказывает влияние на построе-

ние карьеры в политической сфере.  
 

Основная часть 

Перейдем к рассмотрению кейсов стран 

Африки. В начале XXI столетия в Африке 

произошли изменения, свидетельствующие о 

разрушении гендерных стереотипов относи-

тельно разделения сфер компетентности 

женщин и мужчин в политике.  Показатель-

ным является назначение женщин на высшие 

государственные посты. Однако только два 

субрегиона – Южная Африка (ЮАР) и Вос-

точная Африка (Руанда) демонстрируют вы-

сокий уровень представленности женщин 

в политике на Африканском континенте [13, 

с. 49]. Достижению подобного результата 

способствовала реализация Целей развития 

тысячелетия ООН, которые были приняты 

в 2000 г. на Саммите тысячелетия. Так цель 

№3 направлена на «поощрение равенства 

мужчин и женщин и расширение прав и воз-

можностей женщин» [10].   

Высокие показатели представительства 

женщин в высших эшелонах власти среди 

стран Африки объясняются как объективны-

ми причинами (куда можно отнести демо-

графические показатели), так и субъектив-

ными. Например, в ЮАР и ряде других госу-

дарств Африканского континента женщины 

были активными участниками в борьбе с ре-

жимом апартеида, в национально-

освободительном движении, а в Руанде по-

сле геноцида 1994 г. женщины остались 

главными экономическими добытчиками 

и действующими лицами в обществе. Все это 

способствовало признанию равенства жен-

щин с мужчинами и трактуется современны-

ми исследователями как проявление соци-

альной справедливости [4, с. 35]. Достиже-

ние гендерного равенства в политике также 

обусловлено следованием за мировыми тен-

денциями, чтобы в глазах международного 

сообщества выглядеть более прогрессивно 

[7, с. 188]. По мнению Т.С. Денисовой, «ру-

ководители африканских государств с перво-

го дня правления ставили перед собой задачу 

утвердиться в качестве лидеров, признанных 

мировым сообществом» [1, с. 579]. 

Основным документом системы защи-

ты прав человека на африканском континен-

те является Африканская хартия прав чело-

века и народов, права женщин были приняты 

в специальном Протоколе к ней в 2003 году. 

Равенство полов в Руанде и ЮАР зафикси-

ровано в национальном законодательстве. 

В Конституции Руанды отмечается, что все 

граждане государства равны в независимо-

сти от пола, а также все граждане, отвечаю-
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щие требованиям, имеют право избирать 

и быть избранными в органы власти [27]. 

Аналогичные нормы установлены и в Кон-

ституции Южно-Африканской Республики, 

где вдобавок отмечается, что граждане не 

могут быть дискриминированы по полу [15].  

Значительную роль в достижении ген-

дерной симметрии на политической арене 

в Африке оказывает введение гендерных 

квот на женское представительство в органах 

власти. В статье 9 Конституции Руанды от-

мечается, что женщины должны занимать не 

менее 30% должностей во властных структу-

рах, а в ЮАР в правящей партии «Африкан-

ский национальный конгресс» установлена 

квота 50% представительства женщин в вы-

борных структурах [8, с. 46]. 

Хотя гендерные квоты и могут быть 

мощным инструментом для повышения 

представительства женщин во властных кру-

гах, к вопросу их введения не все относятся 

положительно. Так 6 марта 2014 г. в стенах 

Санкт-Петербургского государственного 

университета выступала Посол Руанды 

(а ныне министр окружающей среды) Жанна 

д’Арк Муджавамария с лекцией [9], в кото-

рой отметила, что не одобряет политику вве-

дения гендерных квот в своей стране по ряду 

причин. Во-первых, гендерные квоты игно-

рируют качественные возможности женщин-

кандидатов. Во-вторых, они лишь подчерки-

вают слабость женщин по отношению к кан-

дидатам-мужчинам в силу того, что для 

женщин необходимо создавать особые усло-

вия. В-третьих, введение подобных квот ли-

шает женщин возможности равной конку-

ренции с мужчинами, в силу чего под сомне-

ние попадает сам вопрос гендерного равен-

ства.  

Женщины Африки, выбравшие карьеру 

своей жизненной траекторией, испытывают 

на себе влияние сразу нескольких систем ко-

ординат: этнической, родовой, семейной. 

Большое значение на данном континенте 

придается системе неформальных отноше-

ний в политической среде (родственные, эт-

нические связи). Несмотря на достигнутые 

результаты, для стран Африки до сих пор 

является актуальным конфликт между тра-

дициями и принципом равенства полов, т.к. 

в обществе все еще сохраняется патриар-

хальный взгляд на роль женщин. В африкан-

ском обществе имеют место двойные стан-

дарты относительно равных прав и возмож-

ностей полов [6, с. 158]. Независимо от того, 

насколько сильным парламентарием являет-

ся женщина, дома она обязана выполнять 

даже церемониальные обязанности. Доктор 

Ч. Нванквор отмечает, что в Африке «нет 

недостатка в умных, амбициозных и способ-

ных женщинах-потенциальных лидерах, 

но многочисленные препятствия стоят на пу-

ти устремлений женщин-кандидатов» [23].  

Существующие в африканском обще-

стве препятствия на пути построения поли-

тической карьеры женщин выражаются 

в глубоко укоренившихся традициях патри-

архата, неравном доступе к высшему образо-

ванию, отсутствием экономических ресурсов 

у женщин [22, с. 6]. Расширение прав и воз-

можностей женщин означает преобразование 

социальных отношений и практик таким об-

разом, чтобы женщины могли заявлять о се-

бе и чувствовать себя полноправными граж-

данами государства [11, с. 567].  

Исследуя кейс Африки, нельзя не за-

тронуть возможное влияние трайбалистского 

фактора на женские карьеры, который про-

является в исключительной замкнутости од-

ной этнической группы и сопровождается 

враждебными настроениями по отношению 

к другой. Геноцид 1994 г. в Руанде начался 

на фоне этнических столкновений между на-

родами тутси (скотоводы) и хуту (земле-

дельцы). Тутси, составляющие значительное 

меньшинство, истребили до 800 тыс. хуту. 

Тутси пришли на земли Руанды значительно 

позже хуту, но смогли занять господствую-

щее положение в феодальном устройстве го-

сударства ХVI-ХIХ в., которое они смогли 

сохранить и в колониальный период. Руанда 

ХХI века не признает деления народа по эт-

ническим признакам, существует лишь на-

ция – руандийский народ. Более того, даже 

произносить вслух слова «хуту» и «тутси» 

нежелательно, старшее поколение болезнен-

но воспринимает вопросы этнической при-

надлежности. Национальность в Руанде се-

годня доминирует над этносом [2, с 91]. По-

этому узнать этническую принадлежность 

женщин, построивших карьеру в политике 

и ставших частью политической элиты Руан-

ды, а также влияние этноса на карьерные 

стратегии женщин не представляется воз-
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можным, т.к. данная информация тщательно 

скрывается.  

Что касается ЮАР, то этнический со-

став этого государства весьма разнообразен 

и состоит из четырех групп: африканеры 

(потомки белых колонистов), африканцы, 

мулаты и азиаты. За такое этническое разно-

образие ЮАР негласно называют радужной 

республикой. Из истории можно проследить 

основную линию раскола, пролегающую 

между черной и белой общинами. И хотя 

стране удалось в свое время избежать мощ-

ного межрасового конфликта, угроза столк-

новений между белым населением (зани-

мающим более высокий уровень жизни) 

и основной массой граждан государства со-

храняется. 

Важным представляется рассмотреть 

религиозный фактор. Самой распространен-

ной религией в Руанде является Христианст-

во, которое так не распространено больше ни 

в одной другой африканской стране: 43,7% 

населения исповедуют католицизм; 37,7% 

протестантизм; 11,8% адвентизм. 2% населе-

ния являются мусульманами; 2,5% заявляют, 

что не причастны ни к какой религии; 0,2% 

исповедуют прочие религии [31, 32]. Высо-

кое распространение христианские конфес-

сии в Руанде получили благодаря тому, что 

принятие Христианства открывало населе-

нию путь к грамоте и изучению языка господ 

колониального периода. Однако после собы-

тий 1994 г. христианские церкви подверг-

лись жесточайшей критике из-за причастно-

сти некоторых служителей церкви (католи-

ческих и протестантских) к событиям гено-

цида. Возможно, это также одна из причин, 

по которой женщины-министры Руанды не 

поднимают тему своей религиозной принад-

лежности. В связи с критикой Христианства, 

возрос процент принявших ислам, т.к. это – 

«единственная конфессия, которая безогово-

рочно осудила геноцид» [3, с. 190].  

Согласно данным 2015 г., 86% населе-

ния ЮАР являются приверженцами христи-

анства (доминируют протестанты и католи-

ки); 5,4% придерживаются анимистических 

и других традиционных африканских веро-

ваний; 1,9% являются мусульманами; 1,5% 

исповедуют другие религии (буддизм, инду-

изм); 5,2% не придерживаются какой-то кон-

кретной религии [32]. В эпоху режима апар-

теида государство видело мощную опору 

в церкви. Несколько христианских церквей 

(крупнейшая – Голландская реформаторская 

церковь) в ХХ в. активно продвигали расо-

вые разногласия через политическую фило-

софию апартеида. Христианство оказало 

значительное влияние в идеологическом 

обосновании разделения рас, подкрепляя ра-

сизм цитатами из Священного Писания. От-

ветом на расистскую позицию Голландской 

церкви стало создание Афрохристианских 

церквей. Женщины-министры ЮАР активно 

выступают за признание религиозного раз-

нообразия Африки и свободу вероисповеда-

ния.  

Переходя к рассмотрению следующего 

кейса, важно отметить, что Океания зачас-

тую считается тем регионом мира, в котором 

не поддерживаются политические амбиции 

женщин. Однако необходимо констатиро-

вать тот факт, что одними из первых в мире 

женское избирательное право признали Но-

вая Зеландия в 1893 г. и Австралия в 1902 г. 

[17, с. 141]. Исследователи отмечают, что 

ситуация, когда женщины недостаточно 

представлены в политике, является пробле-

матичной, так как специфические интересы 

и потребности женщин не могут быть 

в должной степени учтены в политике, в ко-

торой доминируют мужчины [16, с. 48]. 

Женщины в политике часто имеют другие 

приоритеты, поэтому увеличение представи-

тельства женщин может изменить политиче-

ские процессы.  

Что касается нормативно-правовой со-

ставляющей, направленной на обеспечение 

гендерного равенства, то в Австралии дейст-

вует закон о дискриминации по признаку по-

ла 1984 года [29], защищающий женщин 

от дискриминации, а в Новой Зеландии дей-

ствует закон о правах человека 1993 года, 

гарантирующий равенство полов в обществе 

[19].  

Вопрос о необходимости введения ген-

дерных квот в Австралии был оставлен на 

усмотрение политических партий. Лейбори-

стская партия поддержала введение квот, 

а Либеральная и Национальная партии вы-

ступили против, так как с их точки зрения 

это противоречит принципу заслуг для кан-

дидатов, потому что они отдают предпочте-

ние женщинам, а также квоты не являются 
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проявлением демократичности. С 2012 г. 

Лейбористская партия приняла введение 

гендерных квот по формуле 40:40:20. Это 

означает, что 40% мест, занимаемых лейбо-

ристами, должны занимать женщины, 40% 

мест - мужчины, а оставшиеся 20% могут 

быть заполнены кандидатами любого пола 

[21]. В Новой Зеландии отсутствуют гендер-

ные квоты, 34% респондентов одного 

из проведенных исследований выступили 

против введения гендерных квот в органах, 

принимающих политические решения [14].  

Построение карьеры в политической 

сфере в Австралии и Новой Зеландии тради-

ционно считается мужским делом. Партий-

ных лидеров в данных странах издавна назы-

вали отцами нации, поэтому первых жен-

щин-политиков вначале называли матерями 

нации [30, с. 33]. Опросы показывают, что 

в Австралии существует гендерный разрыв 

в политических знаниях и амбициях между 

мужчинами и женщинами, однако этот раз-

рыв сократился, когда премьер-министром 

Австралии в 2010 году впервые в истории 

этой страны стала женщина [25, с. 139]. 

По мнению профессора И. Макаллистера, 

«открытие политического мира для больше-

го числа женщин политиков должно привес-

ти к более высокому уровню политической 

активности среди женщин» [20].  

В странах Океании существуют пре-

пятствия для политического представитель-

ства женщин. В качестве таких препятствий 

могут выступать патриархальные устои об-

щества, подчиненный экономический статус 

женщины. Еще одним препятствием для по-

строения политической карьеры в Австралии 

и Новой Зеландии может служить репрезен-

тация женщин-политиков в СМИ. Те жен-

щины, которые не оправдали высоких ожи-

даний, взойдя на политическую арену, часто 

подвергаются жестоким нападкам и униже-

ниям [12]. Например, Джулия Гиллард – 

бывший премьер-министр Австралии и пер-

вая женщина на данном посту, анализируя 

свое пребывание на вершине политического 

Олимпа, отмечает, что «… оружие в жестких 

политических дебатах стало своего рода ос-

корблениями, которыми бросают только 

в женщину. … Каждый негативный стерео-

тип, который вы можете себе представить … 

все это разыгрывалось» [18].   

Рассматривая кейс Новой Зеландии, 

важно упомянуть возможное влияние трай-

балистского фактора на представленность 

женщин в политике. В 1840 г. между пред-

ставителями британской короны и племена-

ми маори был заключен политический Дого-

вор Вайтанги. Суть данного договора заклю-

чается в том, что маори уступают суверени-

тет Великобритании и дают ей исключи-

тельное право на покупку земли, а взамен 

маори гарантируются полные права собст-

венности на свои земли, предоставляются 

права и свободы британских подданных. 

Фактически, Новая Зеландия стала частью 

колонии Новый Южный Уэльс. В результате 

действия Договора, маори отчуждались 

от своих земель и ресурсов без согласия 

и должной компенсации. Маори пытались 

урегулировать свои жалобы, но часть пре-

тензий так и не была рассмотрена. Это оста-

вило сильное чувство обиды у владельцев 

земель и их потомков среди маори. Договор 

Вайтанги был первоначальным соглашением 

между маори и колонизаторами, позже пол-

номочия британской короны в Новой Зелан-

дии были переданы парламенту. Лидеры 

и народ маори подчеркивают важность дан-

ного соглашения в жизни нации.   

Исследуя влияние религиозного факто-

ра на женские карьеры, важно отметить, что 

Австралия является многоконфессиональ-

ным государством. Согласно переписи 

2021 г., Христианство исповедует 43,9% на-

селения, высокий процент австралийцев, со-

общающих об отсутствии религиозной при-

надлежности – 38,9%, Ислам исповедуют 

3,2%, Буддизм – 2,4% [26]. Высокий процент 

распространения Христианства обусловлен 

миграцией первых поселенцев в конце ХVIII 

в. Австралийские аборигены легко смеши-

вают христианские концепции со своими ве-

рованиями. Христианство во многом по-

влияло на духовность аборигенов. Более то-

го, Христианство гораздо сильнее в общине 

аборигенов, чем в любой другой части обще-

ства Австралии. Около 73% аборигенов 

идентифицируют себя как христиане: треть 

христиан-аборигенов является англиканами, 

треть – католиками, остальные принадлежат 

к Объединенной церкви [24].  

Согласно переписи населения 2018 г., 

48,2% граждан Новой Зеландии идентифи-
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цировали себя как «не имеющие религии», 

36,5% граждан отнесли себя к различным 

христианским конфессиям, 2,6% населения 

исповедует индуизм, 1,3% – ислам, 1,3% – 

традиционные верования маори, 1,1% – буд-

дизм [28]. Христианство получило распро-

странение после того, как в начале ХIХ в. 

в Новою Зеландию прибыли англиканские 

миссионеры, которые свободно владели язы-

ком маори и выступали посредниками между 

колониальным правительством и местными 

общинами. Местное население – маори, при-

знали Христианство своей религией, боль-

шая их часть регулярно посещала богослу-

жения. Традиционное мировоззрение маори 

основано на различии между физической 

и сверхъестественной сферами, последняя 

включает в себя веру в таких существ, как 

боги, духи, предки.  
 

Заключение 

Характерными особенностями карьер-

ных стратегий женщин в политической элите 

в странах Африки (Руанда, ЮАР) является 

обеспечение принципа равенства женщин 

с мужчинами, что находит свое выражение 

в национальном законодательстве и под-

тверждается на практике высоким предста-

вительством женщин в политической сфере, 

а также проявление социальной справедли-

вости – женщины были активными участни-

ками в борьбе за независимость своих госу-

дарств, а сегодня принимают активное уча-

стие в их развитии. Значимую роль имеют 

гендерные квоты, влияющие на карьеру 

женщин в политике, хотя существуют про-

тивники подобных мер. Тем не менее, разго-

воров об отмене гендерных квот в этих стра-

нах на уровне государства не поднимается, 

однако как показывает опыт Руанды, которая 

значительно перешагнула порог в 30%, на-

добность в подобных мерах постепенно бу-

дет отпадать. Ключевой особенностью влия-

ния гендерного фактора на политическую 

карьеру женщин в странах Африки можно 

назвать сильное влияние традиционной 

культуры, однако женщины Руанды и ЮАР 

преуспевают в политике и занимают высшие 

руководящие должности. 

Говоря об особенностях карьерных 

стратегий женщин в странах Океании (Авст-

ралия, Новая Зеландия), важно констатиро-

вать тот факт, что здесь также действует на-

циональное законодательство, гарантирую-

щее равный доступ граждан к участию в по-

литической жизни вне зависимости от пола, 

а вот к введению гендерных квот в этих 

странах относятся неоднозначно. Опыт Но-

вой Зеландии ярко демонстрирует факт того, 

что даже без введения подобных мер можно 

достичь женского представительства в 50%. 

Нельзя забывать, что женщины вынуждены 

строить свою карьеру в условиях патриар-

хальных убеждений и неравного доступа 

к экономическим ресурсам. Интересной осо-

бенностью является влияние СМИ на разви-

тие карьерных траекторий женщин в Авст-

ралии. Главной особенностью влияния ген-

дерного фактора на политическую карьеру 

женщин в странах Океании является разли-

чие в сфере политических интересов. Жен-

щины наиболее заинтересованы в вопросах 

социального обеспечения и прав женщин, 

что может считаться гораздо менее значи-

мым среди членов общества. 
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УДК 659.4 

 

МЕТОДИКА КОЛИЧЕСТВЕННОЙ ОЦЕНКИ АКТИВНОСТИ ПОДПИСЧИКОВ В СОЦИ-

АЛЬНЫХ СЕТЯХ ПОЛИТИКОВ 

 

К. В. Землякова, А. В. Кульназарова  

 

Статья посвящена описанию методики подсчета и оценки активности подписчиков в аккаун-

тах премьер-министров Великобритании Т. Мэй и Б. Джонсона в социальной сети Twitter. Отклик 

аудитории выражается в разных действиях-реакциях на посты политиков: лайках, репостах, ком-

ментариях. В качестве материала использованы реакции на твиты из аккаунтов Т. Мэй и Б. Джон-

сона. Предлагаемая авторами процедура расчета вводит понятие индекса обратной связи, который 

позволяет оценивать популярность деятельности политиков в социальных медиа. 

 

Ключевые слова: политическая соцсетевая коммуникация, политический микроблог, подписчи-

ки, индекс обратной связи, фидбэк, отклик.  

 

Введение 

В настоящее время, в условиях обост-

ряющихся кризисов политические акторы 

ведут борьбу за поддержку электората как 

офлайн, так и на онлайн-площадках. Соци-

альная сеть Twitter
1
 является одной из наи-

более эффективных площадок для общения 

представителей власти в интернете в англоя-

зычном сегменте Интернета. Особенный на-

учный интерес представляет такой инстру-

мент завоевания доверия политиками, как 

личный или официальный микроблог 

в Твиттере, где посты (твиты) публикуются в 

небольшом текстовом формате. По мысли 

Н. В. Кобрин, «в медиатекстах социальных 

медиа особую значимость приобретает лич-

ность самого коммуниканта» [6, с. 95], и ак-

каунты президентов и лидеров стран также 

активно изучаются лингвистами [1; 2; 3], со-

циологами и политологами [7; 8; 9]. 

Важность поведения читателей в соци-

альных сетях также неоспорима: политиче-

ские аккаунты (и их подписчики) напрямую 

участвуют в формировании новостного поля 

о политике в мире [5, с. 91]. Есть предполо-

жение о том, что между используемой поли-

тиком презентационной стратегией и коли-

чеством лайков, репостов, комментариев на 

его твиты существует определенная корре-

ляция. Прежде чем оценивать выбираемые 

стратегии и тактики самопрезентации и убе-

ждения, представляется важным предложить 

способ расчета отклика у подписчиков на его 

                                                           
1
 Twitter заблокирован на территории РФ с 4 мар-

та 2022 г. 

действия в социальной сети. Данная статья 

направлена на описание расчета такого пока-

зателя, как индекс обратной связи, с помо-

щью которого затем можно строить гипоте-

зы об успешном ведении политической ком-

муникации в Интернете. 

В политической науке установлено, что 

социальные сети влияют на политическую 

мобилизацию и более того, вносят измене-

ния в технологии политической мобилиза-

ции, например, посредством быстрого и де-

централизованного распространения моби-

лизующей информации [8, с. 48]. 

В условиях цифровизации политиче-

ское участие может выражаться в виртуаль-

ной и реальной среде. Обозначим основные 

формы политического участия в интернет-

пространстве от наиболее примитивных 

к более «сложным»: 

● выражение поддержки, одобрения / 

неодобрения через функционал «лайк» / 

«дизлайк» и тому подобное; 

● распространение политического кон-

тента (репосты, размещение ссылок на пуб-

ликации или материалов СМИ, блогов); 

● обсуждение общественно-

политических вопросов в интернете;  

● создание и публикация политического 

контента; 

● электронное голосование, подписание 

петиций; 

● пожертвование средств (фандрай-

зинг); 

● коммуникация с органами власти че-

рез онлайн-приемные; 
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● формирование онлайн-сообществ, 

планирование и реализация гражданских 

инициатив и проектов коллективных дейст-

вий. 

Наиболее простые способы выражения 

политической позиции (выражение одобре-

ния (неодобрения), комментарии и репосты) 

являются первыми ступенями на пути 

к формированию эффективных онлайн-

сообществ, оказывающих влияние на реаль-

ное поведение граждан, например, в услови-

ях электорального процесса [9]. 

Цель данного исследования – вычис-

лить популярность блогов двух премьер-

министров по такому показателю, как коли-

чество и вес откликов от подписчиков в по-

литическом соцсетевом аккаунте. 

Материалы и методы исследования. 

Статистический анализ позволяет оце-

нивать уровень популярности публикаций и 

отклика аудитории на них, а также выявлять 

закономерности обратной связи следующим 

показателям: 

● количество и средние значения про-

смотров, лайков, эмоджи, репостов 

и комментариев; 

● корреляция (зависимость) между ука-

занными критериями; 

● соотношение просмотров, лайков, 

эмоджи, репостов и комментариев [9]. 

Использование данного метода целесо-

образно при условии достаточного объема 

количественных данных. Материалом иссле-

дования послужила случайная выборка тви-

тов из аккаунтов Т. Мэй и Б. Джонсона за 

произвольно взятый месяц. Из Твиттера 

Т. Мэй были взяты последние 100 твитов, 

соотносящихся с окончанием срока ее пол-

номочий в качестве премьер-министра. Эти 

твиты датированы с 05.06.2019 по 

06.07.2019. Из Твиттера Б. Джонсона выбра-

но 100 твитов за период с 28.04.2021 по 

25.05.2021, соответствующие также времени 

пребывания политика на посту главы прави-

тельства. 

Общее текстовое пространство для 

анализа составило 3319 слов из блога 

Б. Джонсона и 2949 слов из аккаунта Т. Мэй, 

что говорит об относительно одинаковой 

плотности общения политиков со своим 

электоратом в социальной сети Твиттер 

за взятый период соответственно. Исходя из 

мысли Л. Г. Карандеевой, что «виртуальное 

общение по успешности состоявшейся ком-

муникации не отличается от реального» [4, с. 

171], можно предположить, что политиче-

ское участие, проявляемое в виде реакций 

подписчиков, способствует повышению мо-

билизационного потенциала политических 

коммуникаций через социальные сети. 

Методика расчета отклика подпис-

чиков на посты премьер-министров. 

Каждому твиту присущи количествен-

ные данные – показатели обратной реакции: 

количество лайков, репостов и комментари-

ев. Эти данные участвовали в определении 

корреляции между используемыми языко-

выми средствами в постах и реакциях на ту 

или иную стратегию поведения политика 

в соцсети. Будем считать, что репост имеет 

больший вес для демонстрации отклика 

со стороны подписчиков, чем просто лайк, 

а комментарий имеет больший вес, чем ре-

пост. 

Назначим ценность каждому типу ре-

акции, присвоив вес лайку в виде коэффици-

ента 0,1, репосту – в виде коэффициента 0,4 

и комментарию – коэффициент 0,5. Сложим 

вес всех реакций, получив таким образом 

индекс обратной связи для каждого полити-

ка. Умножим на 100 и разделим на общий 

суммарный вес за все три типа реакций 

в блоге – так мы получим долю каждого типа 

реакции из всех реакций на твиттер-

коммуникацию политика. 

Получение количественных данных 

достигается путем выполнения двух опера-

ций: 

a. Использовать индекс обратной связи: 

лайк*0,1 + репост*0,4 + коммент*0,5. 

b. Представить результаты в процент-

ном соотношении для более наглядного 

представления доли и веса каждого типа ре-

акции: индекс обратной связи*100/общий 

вес. 

Построение графических изображе-

ний отклика подписчиков в блогах пре-

мьер-министров.
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Цель политического дискурса – борьба 

за власть и ее удержание. В политической 

коммуникации определенный подбор языко-

вых средств обеспечивает реализацию стра-

тегии убеждения, соответственно, опреде-

ленный комплекс задействованных в блоге 

единиц направлен на осуществление полити-

ком своей цели, а именно – на повышение 

поддержки среди своих подписчиков. Попу-

лярность поддержки может быть измерена 

статистическим методом. Мы выявили два 

показателя: суммарное число реакций на 100 

постов, то есть общее количество лайков, 

репостов и комментариев, и удельный вес 

каждого типа реакции и его доля от всех ре-

акций, в процентах.  

 

 

 

Первый показатель – количество реак-

ций – представлен на Рисунке 1. 

На посты Бориса Джонсона за выбран-

ный период подписчики оставили всего 

512 624 реакции, самое большое число из 

них – количество отметок «лайк» (70 %). На 

посты Терезы Мэй на 100 постов зарегист-

рировано 140 336 реакций, из них первое ме-

сто занимают также отметки «лайк» (58,3 %), 

при этом доля комментариев в ее блоге вы-

ше, чем у Б. Джонсона – комментарии зани-

мают почти четверть от всех реакций (22,5 

%), репосты – одну пятую долю (19,2 %). 

Это против 17,4 % и 12,6 % соответственно. 

Процентное соотношение типов реакций 

приведено в Таблице 1. 

Таблица 1 

Популярность постов политиков исходя из количества реакций (на 100 постов) 

Типы реакций 

Б. Джонсон Т. Мэй 

кол-во доля от всего числа 

реакций 

кол-во доля от всего 

числа реакций 

лайки 358 715 70 % 81 801 58,3 % 

репосты 64 593 12,6 % 26 918 19,2 % 

комментарии 89 316 17,4 % 30 617 22,5 % 

 

 

 

 

Рис. 1. Количество реакций подписчиков на 100 твитов политиков 
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Мы исходим из положения о том, что 

комментарий представляет собой самую 

ценную для политика реакцию, так как тре-

бует бóльших временных затрат на изучение 

твита, направленных усилий подписчика по 

осмыслению и выражению своего мнения по 

затронутому инфоповоду. Комментарий сви-

детельствуют о большей включенности чи-

тателя в коммуникацию, чем отметка «лайк» 

и репост (ретвит). Назначив каждому типу 

реакций разный коэффициент ценности (0,1, 

0,4 и 0,5 соответственно), мы вывели итого-

вые индексы обратной связи для каждого 

политика. Так мы можем показать вес, цен-

ность каждого типа реакции, несмотря на 

большое расхождение их общего числа 

в двух сравниваемых блогах. Диаграммы на 

Рисунке 2 показывают ценность фидбэков на 

100 постов каждого политика. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Так, несмотря на большой количест-

венный перевес реакции «лайк» в аккаунтах 

обоих политиков, их ценность значительно 

ниже, чем ценность обратной реакции, кото-

рую блогу приносят репосты и комментарии. 

Комментариев может быть меньше в количе-

ственном измерении, но они работают на по-

вышение популярности блога сильнее, чем 

репосты и лайки. Руководствуясь этими под-

счетами, можно сделать вывод о том, что 

блог Терезы Мэй провоцирует более грамот-

ное, с точки зрения получения популярно-

сти, распределение активности подписчиков: 

вес лайков меньше всего, вес репостов пре-

вышает вес лайков, вес комментариев – вы-

ше всех типов фидбэка. В блоге Бориса 

Джонсона распределение фидбэков менее 

стратегически успешное: хотя комментарии 

по удельному весу превышают все осталь-

ные реакции, удельный вес лайков высок, 

за счет меньшего веса репостов. 

Заключение. 

Итак, на основе сделанного статисти-

ческого подсчета стало возможным устано-

вить, что существует определенная взаимо-

связь между использованием политиком пре-

зентационных стратегий и количеством лай-

ков, репостов и комментариев его твитов. 

Суммарное количество лайков, репостов 

и комментариев к твитам Б. Джонсона более 

чем в три раза превышает показатели Твит-

тер-блога Т. Мэй. 

Полученный результат статистического 

подсчета позволяет заключить, что в аккаун-

те Т. Мэй более сбалансированное распреде-

ление активности подписчиков, в аккаунте 

Б. Джонсона распределение фидбэков менее 

стратегически успешное. Сделан вывод 

о том, что подбор языковых средств и пре-

зентационных стратегий Терезы Мэй обес-

печивает такой отклик от читателей, в кото-

ром лайки, репосты и комментарии имеют 

одинаковый совокупный вес и свидетельст-

вуют о равноценности трех типов реакции 

в блоге.  

Мы не осуществляли подсчет за весь 

срок осуществления ими своих полномочий 

на должности, для чего потребовалось бы 

привлечение компьютерной программы ав-

томатического отбора и анализа больших 

данных. 

За пределами исследования также ос-

тался вопрос о том, какие лингвистические 

и экстралингвистические факторы могут 

способствовать повышению или понижению 

количества реакций читателей. Представ-

Рис. 2. Распределение ценности типов реакций на 100 твитов политиков 
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ленные к анализу твиты относятся к разным 

временным периодам, соответствующим 

времени пребывания на должности данных 

премьер-министров. Разному уровню попу-

лярности могли способствовать различные 

события общественно-политической жизни 

Великобритании и поднимаемые политиками 

темы. Также есть основания полагать, что 

в период нахождения на посту Терезы Мэй 

социальная сеть Твиттер пользовалась 

меньшим спросом для осуществления поли-

тиками коммуникации со своим электора-

том, чем во время осуществления полномо-

чий Борисом Джонсоном. 

Полученные результаты вносят вклад 

в разработку вопросов создания имиджа по-

литика, в ключе самопрезентации посредст-

вом блога в социальной сети. Сделанные вы-

воды могут использоваться политологами, 

специалистами по ведению соцсетей, в том 

числе политической направленности; они 

также ценны для понимания процессов вы-

страивания отношений между политиком 

и его аудиторией через социальные медиа. 

Перспективу исследования представля-

ет изучение отклика на посты по определен-

ной теме (например, COVID-19, выборы) 

с целью выявления наиболее востребован-

ных среди подписчиков инфоповодов, в том 

числе с применением данной методики воз-

можно осуществить оценку популярности 

российских политиков в социальных сетях.  
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QUANTITATIVE ASSESSMENT OF FOLLOWERS’ ACTIVITY IN POLITICIANS’ SO-

CIAL NETWORKS 

 

K. V. Zemlyakova, A. V. Kulnazarova  

 

The paper is devoted to the description of the methods of counting and assessing the followers’ activity 

in the accounts of British Prime Ministers T. May and B. Johnson in the social network Twitter. The audi-

ence’s response is expressed in different actions-reactions to the politicians’ posts: likes, reposts, comments. 

The counts are based on reactions to tweets taken from the T. May’s and B. Johnson’s accounts. The calcu-

lation procedure proposed by the authors introduces the term of feedback index, which allows us to assess 

the popularity of politicians’ activities in social media. 

 

Keywords: political social network communication, political microblog, followers, feedback index, 

feedback, feedback, response. 
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ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ И КУЛЬТУРОЛОГИЯ  
 

УДК 93 

ЧТО ДЕЛАТЬ С «КНИГОЙ О ЗАНЯТИИ ЗЕМЛИ»? 

О традиции, авторстве и о том, как исландские средневековые писцы создавали 

иллюзию реальности 

 

А. Якобсон  

Перевод с исландского О. А. Маркеловой 

Публикуется с разрешения автора 

Оригинал: Ármann Jakobsson. „Hvað á  að gera við Landnámu? Um hefð, höfunda og 

raunveruleikablekkingu íslenskra miðaldasagnaritara“. Gripla XXVI, 2015, bls. 7-27 

 
Работа посвящена рецепции «Книги о занятии земли» (Landnámabók) учёными ХХ века; в этой 

рецепции главным объектом интереса была степень надёжности «Книги о занятии земли» как 

исторического источника  о далёком – и притом невероятном – прошлом. Дискуссия  о ней погрязла 

в вымышленных противоположностях типа «правда» - «выдумка», «историография» - 

«художественный вымысел». Автор утверждает, что «Книга о занятии земли» - одновременно и 

художественная литература, и историография своего времени, причём более  традиционная, чем 

многие другие современные ей исторические тексты, что, однако, не означает, что он стоит 

ближе к «правде». Автор исходит из предпосылки, что для того, чтобы лучше понять природу 

этого текста как историографии, надо обратить больше внимания на его идейное содержание и 

форму, и тогда мы лучше увидим нарративные стратегии по созданию правдоподобного образа 

прошлого, существенно отличающиеся от таковых в исландских родовых сагах, - что 

проиллюстрировано примером истории занятия земли Скалла-Гримом в «Книге о занятии земли» и в 

«Саге об Эгиле». 

Ключевые слова: книга о занятии земли, источниковедческая ценность, история, вымысел, 

иллюзия реальности, ужас 

 

1. Ошибочные понятия об Эпохе заселения 
земли и текстовые источники 

С течением времени вера в сейд уже 

стала считаться неуместной, но едва в него 

перестали верить, понимание того, отчего 

Эгиль поспешно уехал за границу, тотчас 

лишилось всякой опоры. (…). Весьма малове-

роятно, что, если из истории о колдовстве 

убрать всё колдовство, в остатке полу-

чится правдивая история
1
. 

Общеизвестно, что наиболее ранний 

период истории Исландии (870-1030) нигде 

не представлен в надёжных текстовых ис-

                                                           
1
 Jón Helgason, „Höfuðlausnarhjal“, í Einarsbók: 

Afmæliskveðja til Einars Ól. Sveinssonar 12 desember 

1969, ritstj. Bjarni Guðnason, Halldór Halldórsson og 

Jónas Kristjánsson (Reykjavík: Nokkrir vinir, 1969), 156. 

точниках своей эпохи, но притом очень 

часто фигурирует в хорошо написанных 

позднесредневековых источниках, полных 

интересных фактов
2
. С этой ситуацией пыта-

лись сладить учёные последних нескольких 

веков, но лишь в ХХ веке начала формиро-

ваться строгая критика источников, и всё же 

до сих пор нельзя сказать, чтоб в общерас-

пространённых взглядах на исландские 

                                                           
2
 На мой взгляд, правомерно называть родовые саги и 

сохранившиеся версии «Книги о занятии земли» 

позднесредневековыми источниками, т.к. именно в 

таком качестве они и дошли до нас [букв.: на это 

указывает их сохранность] (см. сноску № 21). «Книга 

об исландцах» Ари Мудрого несомненно старше (ок. 

1130 г.)., но, как известно, этот текст короткий и 

конспективный.  
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позднесредневековые источники присутст-

вовало осознание того, насколько же эти ис-

точники далеки от событий, которые описы-

вают. Ещё сравнительно недавно учёные, 

пытавшиеся привлечь внимание к этому об-

стоятельству, считались бунтарями
3
. 

То ли причина в том, что наши источ-

ники 13, 14 и 15 веков о первоначальном за-

селении Исландии сами по себе оставляют 

такое  яркое впечатление, то ли в том, что 

для человека естественен интерес к истории 

личности (persónusaga), а в своём поиске 

знаний он склонен к боязни пустоты и лакун 

– во всяком случае, существует соблазн за-

полнить лакуны истории такими точными и 

увлекательными, хоть и ненадёжными, позд-

несредневековыми источниками
4
. История 

рецепции «Книги о занятии земли» и родо-

вых саг в ХХ веке – это, вероятно, не в по-

следнюю очередь тот самый horror vacui - 

в противовес отсутствию источников 

об Эпохе заселения земли и Веке саг, 

созданных непосредственно в сами те 

эпохи
5
. Об этих временах у нас есть только 

                                                           
3
 Можно привести в качестве примера реакцию на 

исследования «Книги о занятии земли» 

Свейнбьёртном Равнсоном в 1970-е гг. (см. сноску № 

7), т.к. тогда «отрицание всякой ценности «Книги о 

занятии земли» как источника по истории личности 

(persónusaga)» (по выражений Якоба Бенедиктссона) 

считалось дерзостью (см.: „Markmið Landnamabókar: 

Nýjar rannsóknir“, Skírnir 148 (1974):213), хотя Якоб, 

разумеется, отдаёт себе отчёт во всех недостатках 

этой книги как источника. 
4
Разумеется, от той эпохи до нас дошли другие 

источники кроме текстовых (напр., археологические 

находки), однако они не удовлетворяют интереса к 

истории личности, т.к. соотнести археологическую 

находку с какой-либо конкретной личностью, как 

правило, нельзя, и никому не  пришло бы в голову 

определять имя обладателя тех или иных костей 9ого 

или 10ого века (кроме как в шутку), если бы у нас не 

было  позднесредневековых текстовых источников.  
5
 Лучше всех эту боязнь пустоты выразила, конечно 

же, Кристин Гейрсдоттир, добрых два десятка лет 

рьяно возражавшая различным научным инновациям, 

касающимся саг, не в последнюю очередь – 

исследованиям Свейнбьёртна Равнсона: «Я никогда 

не могла примириться с тенденцией как можно 

меньше доверять тому знанию, которое заключено в 

нашей древней словесности (fornritin оkkar), и даже 

ставить её ни во что как источники – а ведь она – 

самое изначальное, что сейчас существует в этой 

области, свитая воедино и объемлющая всё (samofið 

og umlykjandi) жизнь исландцев с древнейших времён. 

Как бы то ни было, эти тексты таят в себе больше 

ненадёжные источники, - однако называть их 

художественным вымыслом или выдумками 

было бы ошибочно. 

Сейчас минуло столетие с тех пор, как 

шведские историки Лауритс Вайбюлль 

(1873-1960) и  Курт Вайбюль (1886-1991) 

вступили в борьбу с исландскими позднес-

редневековыми источниками за историю 

Норвегии того же периода, и взвесили их на 

весах и сочли легковесными, когда дело 

дошло до событий 10ого и 11ого вв
6
. 

                                                                                              
«близости» к давно прошедшим временам, чем что-

либо другое, что будет найдено в этом мире». (Kristín 

Geirsdóttir, „Hvað er sannleikur?“ Skírnir 169 

(1995):421). Она ясно выражает ту току зрения, что 

плохой источник всё же лучше, чем лакуна, а самое 

худшее – жить в полном неведении о людях и делах 

10ого века. Едва ли кто сформулировал этот принцип 

чётче, чем Кристин, но вообще точка зрения, что 

ненадёжный источник лучше отсутствия источников, 

- не редкость. (См. прим. № 9).   
6
 См. особенно: Lauritz Weibull, Kritiska 

undersökningar i Nordens historia omkring år 1000 

(Lund: Gleerup, 1911), где он подчёркивает, что 

позднесредневековые источники обладают лишь 

ограниченной ценностью. Затем он ответил своим 

критикам в Historisk-kritisk metod och nordisk 

medeltidsforskning (Lund: Gleerup, 1913). Особенно 

интересна его полемика с Финном Йоунссоном, 

главным козырем которого было то, что 

скальдические висы - это самостоятельные источники 

9ого, 10ого и 11ого веков. Вайбюлль не верил в их 

ценность как самостоятельных источников, и 

впоследствии с ним согласились многие, наиболее 

недавний пример – Шами Гош  (Shami Ghosh) 

(Kings´Sagas and Norwegian History: Problems and 

Perspectives. The Northern World, 54.b. (Leiden:Brill, 

2011), особенно стр. 25-100). К сожалению, 

скальдическая поэзия сохранилась не сама по себе, а 

прежде всего в саговых текстах 13ого и 14ого вв., и 

хотя многие дротткветы могут быть и старше, в своём 

сохранённом виде это всё-таки позднесредневековые 

источники, и к тому же, информация в них 

ограниченная и ненадёжная, на что Вайбюлль 

указывал уже в 1913 г (Historisk-kritisk metod, 92-93). 

Критика братьев Вайбюллей повлияла на различных 

критически настроенных учёных-скандинавистов, 

например, на Ларса Лённрота (подробнее см.: Ármann 

Jakobsson, „Enginn tími fyrir umræðu: Norræn fræði á 

20. öld í spegli litríkrarfræðimannsævi Lars Lönnroth“; 

Skírnir 187 (2013), особ. Стр. 384). Лишь в 

исследованиях Свейнбьёртна Равнсона в 1970-е гг. 

(свою докторскую диссертацию он писал как раз в 

Лунде, где жили и работали братья Вайбюлли) в 

Исландии появляется такой же уровень критичности в 

исторической науке. (Свейнбьёртн как раз использует 

в заголовке своей диссертации слово „kritisk“, совсем 

как они). 



Социогуманитарные коммуникации.    2023 № 3 (5) 

_______________________________________________________________________________________ 

- 106 - 

Логичным следствием критики источ-

ников, подобной той, что они применили 

к этим текстам, могло бы быть утверждение, 

что исландские источники о заселении 

земли, веке саг и принятии христианства – 

эдакие легенды или мифы, традиционная, но 

ненадёжная область знания. Разумеется, 

многие учёные приняли этот вызов, напри-

мер, можно назвать основополагающую ра-

боту Свейнбьёртна Равнсона „Studier i 

Landnámabók“ (1979), где он исследует 

«Книгу о занятии земли» в первую очередь 

как историографический текст своего вре-

мени который нужно рассматривать, прежде 

всего, в свете эпохи написания – а не исполь-

зовать его в качестве телескопа, в который 

видны 9ый и 10ый века
7
. В дальнейшем 

потребовалось более детальное изучение 

того, что в позднем Средневековье было из-

вестно о Веке саг, – исходя из идеи о мифах 

и легендах
8
. И по сей день в различных науч-

                                                           
7
 Sveinbjörn Rafnsson, Studier i Landnámabók: Kritiska 

bidrag till den isländska fristatstidens historia (Lund: 

Gleerup, 1974). См. также: Sveinbjörn Rafnsson, 

„Aðferðir og viðhorf í Landnámurannsóknum“, Skírnir 

150 (1976), где он утверждает, что у «Книги занятия 

земли» есть ценность как у источника – но не 

источника по заселению Исландии: «Надо принять во 

внимание её сущность, время написания, провениенс, 

тенденцию и отношение к другим источникам. 

Критическое исследование источника начинается с 

вопросов об этих вещах». (с. 232). Вслед за той 

критикой Свейнбьёртна много интересных 

исследований обращается к «Книге о занятии земли» 

в свете её времени написания. (В т.ч. Einar Gunnar 

Pétursson, „Efling kirkjuvaldsins og ritun Landnámu“, 

Skírnir 160 (1986); Guðrún Ása Grímsdóttir, „Hvað segja 

heinildir um uppruna Íslendinga?“/ Um landnám á 

Íslandi;: Fjórtán erindi, ritstj. Guðrún Ása Grímsdóttir 

(Reykjavík: Vísindafélag Íslendinga, 1996)  - 

перечислять здесь их все было бы слишком долго. 

В другом месте Свейнбьёртн пишет: «Даты заселения 

Исландии, таким образом, ограниченные с примерно 

870 по 930-й гг. – кабинетные измышления, 

превратившиеся в историческую концепцию 

(söguskoðun), и эта историческая концепция была 

взята на вооружение в манере писания саг в Средние 

века». („Frá landnámstíma til nútíma“, Skírnir 162 

(1988): 319). Эту концепцию истории он возводит к 

началу 12 века. 
8
 Однако такое всё же проявлялось. Помимо 

исследований Свейнбьёртна можно особо выделить 

наблюдения Пребена Мёленгракта Сёренсена  (Preben 

Meulengracht Sørensen. „Sagan um Ingólf og Hjörleif: 

Athugasemdir um söguskoðun íslendinga á seinni hluta 

þjóðveldisaldar“; Skírnir 148 (1974), Сверрира 

Якобссона (Sverrir Jakobsson, „Erindringen om en 

ных работах можно найти примеры того, как 

представление родом из Позднего 

Средневековья репрезентуется как некая ис-

тина – ведь другой, более качественной, 

правды у нас просто нет
9
. 

Основной момент в критике братьев 

Вайбюлль и Свейнбьёртна следующий: ве-

                                                                                              
mægtig personlighed: den norsk-islandske historiske 

tradisjon om Harald Hårfagre i et kildekritisk perspektiv“; 

Historisk tidsskrift 81 (2002)), а также других 

исследователей: Pernille Hermann („Founding 

Narratives and the Representation of Memory in Saga 

Literature“, Arv 77 (2010), Jonas Wellendorf („The 

Interplay of Pagan and Christian Traditions in Icelandic 

Settlement Myths“, Journal of English and Germanic 

Philology 109 (2010), Bruce Lincoln (Between History 

and Myth: Stories of Harald Fairhair and the Founding 

of hte State (Chicago: Universtiy of Chicago Press, 2014) 

– все они считают рассказы позднесредневековых 

источников о второй половине 9ого века легендами 

или мифами.  
9
 Это можно, например, увидеть в трудах об истории 

заселения отдельных регионов, в остальном 

основательных и добросовестных. Напр. Friðrik G. 

Olgeirsson, Langnesingasaga, 1.b., Saga byggðar á 

Langanesi til 1918 (Reykjavík: Þórshafnarhreppur, 1998), 

29-31;Hjalti Pálsson, Egill Bjarnason, Kári Gunnarsson, 

Byggðasaga Skagafjarðar, 6. B., Hólahreppur 

(Sauðárkrókur: Sögufélag Skagfirðinga, 2011), 15и 124. 

Как указывал Хельги Торлаукссон  (Helgi Þorláksson, 

„Sagnfræðin í heimi menningararfs og minninga“ / Þriðja 

íslensja söguþingið 18-21. maí 2006, ritstj. Benedikt 

Eyþórsson, Hrafnkell Lárusson (Reykjavík: 

Sagnfræðingafélag Íslands, 2007), 316-26) по всей 

Исландии в музеях и на выставках можно видеть то 

же отсутствие критического отношения к ценности 

как источников трудов 13ого и 14 ого вв. об эпохе 

заселения земли и веке саг. Можно порассуждать о 

том, не является ли здесь главной движущей силой та 

самая боязнь пустоты. 

Свейнбьёртн Равнссон говорил о «движении 

по защите веры» в своей статье про дискуссии о 

«Книге о занятии земли» в последние годы: 

«Считается, что раньше у людей были гораздо 

лучшие предпосылки к запоминанию и передаче 

рассказов о прошлом, чем стали потом. И якобы 

именно потому надёжность рассказов, 

передававшихся из уст в уста, велика, а значит, очень 

многому в таких рассказах можно верить. Иногда 

доходят до того, что утверждают, что бремя 

доказательств лежит на читателе, а не в исторических 

источниках, где эти рассказы, судя по всему, 

гармонируют с исторической действительностью». 

(„Frá landnámstíma til nútíma“, 325). Это, конечно же, 

заставляет исследователя чему-то верить в тексте, а 

чему-то нет, в соответствии с собственным 

ощущением и логикой, и таким образом, отринуть 

троллей, колдовство и народные сказки, но верить, 

например, в генеалогии и топонимику.  
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рить представлениям, полученным из ис-

точников, по меркам данной научной от-

расли считающихся ненадёжными - не на-

учный подход – это религия, а не наука. 

Разумеется, историки отреагировали на 

критику братьев Вайбюллей – в частности, 

тем, что ещё больше сосредоточились на 

этих данных как представителях своей эпохи 

и стали обсуждать их цели и тенденции
10

. 

Таким образом, новый вопрос состоит не 

в том, являются ли текстовые источники ис-

точниками,  но: источниками о чём? – и то-

гда отправной точкой становится не вообра-

жаемая правда, которую впоследствии иска-

зили, но сам источник как таковой и его вер-

сия рассказа, и в свете обстоятельств такой 

путь является гораздо более естественным.  

К этому следовало бы добавить вопрос, как 

саги «работают» как источники, т.е., о самой 

этой иллюзии действительности, - и далее 

мы сосредоточимся именно на ней. 

Было бы уместным повторить, что если 

мы хотим увидеть последствия естественной, 

нормальной критики источников, необхо-

димо подвергнуть радикальному пересмотру 

общее использование понятий о позднесред-

невековых источниках, таких, как, например, 

«Книга о занятии земли» и родовые саги, 

и отринуть различные весьма живучие пред-

ставления, всё ещё всплывающие в дискус-

сиях об этих текстах. Здесь речь идёт о таких 

понятиях, как, например, «правда» и «исто-

рический», но также «вымысел», «художест-

венный вымысел», и «художественная лите-

                                                           
10

 Так, можно назвать статью автора по имени Halvdan 

Koht, „Sagens opfatning af vor ganmle historie“, 

Historisk tidsskrift 5 (1914). За Хальвданом Кохтом 

последовали различные исследования, в которых 

учёные всё больше отдавали себе отчёт в том, что у 

средневековых писцов, записывавших саги, были 

свои взгляды и позиция – но в сущности, эти учёные 

часто занимались упрощением и рассматривали 

записи саг как без пяти минут пропагандистские 

тексты. Они были склонны забывать, что, хотя в 

историографических трудах может и содержаться 

доля пропаганды или какая-нибудь тенденция, 

средневековый саговый текст невозможно свести 

только к одной фразе (например, такого типа: Х – 

пропаганда курса церковных властей, У – критика 

королевской власти, Z написана с целью защиты 

интересов конкретного рода…) – поступать так, 

значит делать вид, что сложные тексты на самом деле 

просты или даже простоваты.  

ратура» (в значении вымысла)
11
. О послед-

нем из этих понятий речь пойдёт ниже. При-

менительно к записи саг в Исландии в 13ом 

веке и далее «вымысел» и «художественный 

вымысел» - плохие слова, просто потому что 

они относятся к тем антонимическим парам, 

про которые не ясно, имели ли они значение 

в позднем Средневековье
12
, но на самом деле 

                                                           
11

 Единственный способ отрешиться от этих старых 

пар противоположностей  - исследования культуры 

памяти, основанные на рамках понятий Яна Ассмана 

(см. в т.ч. Pernille Hermann, Stephen Mitchell, 

„Constructing the past: Introductory Remarks“, // Memory 

and Remembering: Past Awareness in the Medieval 

North, cпецвыпуск Scandinavian Studies, 85, red. 

Pernille Hermann, Stephen Mitchell (Champaign: 

University of Illinois Press, 2013), 261-66) – а вместо 

этого саги рассматриваются как „hybrid and ambiguous 

textual corpus“ (p. 263). Это в сущности то же 

стремление, что и в данном исследовании, только с 

другим понятийным аппаратом: другая отправная 

точка, тем не менее, ведущая к похожему результату.  
12

 Когда Сигюрд Нордаль дал «Саге о Храпнкеле» 

новое определение «великолепный художественный 

роман», он начал первым, показав, что ценность этой 

саги как источника мала, а различные сведения в ней 

ненадёжны; так он целенаправленно разрабатывает 

понятия 20ого века об историографии (правда) и 

художественном вымысле (выдумке, одновременно 

являющейся искусством). Гениальность Сигюрда 

заключалась в том, что он вывернул наизнанку 

общепринятые градации, согласно которым 

правдивые истории лучше неправдивых, и тем самым 

вознёс родовые саги на достойную уважения высоту 

именно в качестве художественного вымысла, см.: 

Sigurður Nordal, Hrafnkatla, Studia Islandica, 7 b. 

(Reykjavík: Ísafoldarprentsmiðja, 1940). После этого 

популярным стало рассматривать родовые саги, 

исходя из этих предпосылок. Свейнбьёртн Равнсон 

называет это течение «поражением и отступлением» 

(uppgjöf og undanhald) („Frá landnámstima til nútíma,“ 

5, 324) и справедливо указывает, что оно может 

привести к тому, что важные вопросы о ценности 

позднесредневековых историй/саг как источников 

попросту перестанут обсуждаться. Можно смело 

согласиться с тем, что клеймо «художественный 

вымысел» не особенно подходит к исландским 

средневековым сагам/историям как таковым и для 

понимания этих текстов важно понять, что они 

призваны описывать историческую действительность, 

какой её видел писец (sagnaritarinn). Как указывал 

Сверрир Тоумассон, средневековые писцы явно 

различали историографию и вымысел  (Sverrir 

Tómasson, Formálar íslenskra sagnaritara á miðöldum: 

Rannsókn bókmenntahefðar, Stofnun Árna Magnússonar 

á Íslandi, Rit 33. b. (Reykjavík: Stofnun Árna 

Magnússonar á Íslandi, 1988), 189-94), хотя никогда и 

не подчёркивали, в какую категорию надо поместить, 

например, родовые саги; и более подробное 
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также и потому, что просто не существует 

способа определить, что именно из, напри-

мер, сведений о первичном заселении Ис-

ландии в «Книге о занятии земли» является 

абсолютной истиной, - хотя её рассказы мо-

гут показаться нам неодинаково достовер-

ными. Вообще, полезно помнить, что даже 

если источников о том или ином событии 

много, то даже в этом случае непросто выне-

сти вердикт о том, что правда, а что нет. 

Если привести простой пример, то, как из-

вестно большинству современных людей, 

существует изобилие источников об убий-

стве президента США Кеннеди 22 ноября 

1963 – однако это вовсе не значит, что мы 

точно знаем, что именно произошло в тот 

день
13
. Ещё проблематичнее определить, со-

ответствую ли исландские средневековые 

источники истине или нет, - впрочем, изда-

телей серии „Íslenzk fornrit“ это не остано-

вило, и они попробовали вынести вердикт 

о том, где в сагах правда, а где ложь, ото-

брать или вымарать какие-либо сведения из 

одного и того же источника, руководствуясь 

лишь собственным ощущением, что правда, 

а что нет
14

. Такое стремление достойно вос-

                                                                                              
рассмотрение дискуссии о правде и правдивости в 

средневековых сагах однозначно указывает на то, что 

эту разницу следует рассматривать из других 

предпосылок нежели система категорий 19ого и 20ого 

вв. (см. в т.ч.: Ralph J. O Connor, „History or Fiction? 

Truth-claims and Defensive Narrators in Icelandic 

Romance-Sagas“, Mediaeval Scandinavia 15 (2005). 
13

 По данным опроса Gallup, опубликованным осенью 

2013,  61% жителей США считают, что в убийстве 

Кеннеди участвовало более одного убийцы, хотя 

комиссия по расследованию, после множества 

собраний и масштабного сбора сведений, пришла к 

иному выводу. („Majorty in US. Still Believe JFK Killed 

in a Conspiracy: Mafin, federal government top list of 

potential conspirators," Gallup Politics, November 15, 

2014, http: /www.gallup.com/poll/165803/majority 

bellve-fk-killed-conspiray.aspx). Разумеется, между 

сочинением рассказов и порождением правды в 

Средние века и в наши дни существует 

фундаментальная разница, но может оказаться 

полезным порассуждать обо всех сомнениях, 

существующих насчёт тщательно исследованного 

современного события – и в противоположность 

этому, убеждённости многих в том, что 

позднесредневековые описания заселения Исландии 

должны быть верными и правдивыми.  
14

 См. в т.ч. Björn Sigfússon, предисловие к:  

Ljósvetninga saga með þáttum. Reykdæla saga ok Víga- 

Skútu, Hreiðars þáttr, útg. Björn Sigfússon, Íslenzk 

fornrit, 10. b. (Reykjavík: Hið íslenska fornritafélag, 

хищения, однако от него мало пользы, если 

решающую роль в том, что считать правдой, 

играет логика исследователя и его представ-

ление о том, что правдиво или вероятно – 

в действительности здесь можно попасть 

также и в другие ловушки, о чём подробнее 

речь пойдёт ниже. 

 Понятие «исторический» (sögulegt) 

в Средние века существует, и, конечно же, 

оно достойно внимания, но часто оно ис-

пользуется ошибочно как синоним слова 

«правдиво» (satt) или «исторично» 

(sagnfræðilegt) и как антоним художествен-

ного вымысла» (skáldskapur) или «литера-

туры» (bókmenntir). Так что это понятие бу-

дет использоваться только, если за этим по-

следует радикальная переоценка его значе-

ния
15

. Также естественно использовать 

о средневековых источниках слово 

«историография/историческая наука» 

(sagnfræði) – но, только отдавая себе полный 

отчёт в том, что «историография» - это 

повествовательная или литературная форма, 

но не сама действительность
16
, и в силу этих 

                                                                                              
1940), xxxvii-xli; Guðni Jónsson, предисл.к:  Grettis 

saga Ásmundarsonar. Bandamanna saga. Odds þátrr 

Ófeigsonar, útg. Guðni Jónsson, Íslenzk fornrit, 7. b. 

(Reykjavík: Hið íslenska fornritafélag, 1936) xx; Bjarni 

Einarson, предисл.к: Ágrip af Nóregskonunga sǫgum. 

Fagrskinna — Nóregr konunga tal, útg. Bjarni Einarsson, 

Íslenzk fornrit 29. b. (Reykjavík Hið íslenska fornriaféag, 

1985), xix og xxxii.  
15

 Ср.: . Jakob Benediktsson, „Markmið 

Landnámabókar,“ 233: «Свейнбьёртн очень сильно 

подчёркивает, что Первоначальная Книга о занятии 

земли не была трудом по истории… и никогда с 

точностью не будет определено, что в повествовании 

«Книги о занятии земли» правда… разумеется, нет 

сомнений в том, что многое там – чистейший 

вымысел». - Здесь понятия «правдивый» и 

«историчный» явно выступают в качестве синонимов, 

а «вымысел» - их антоним. О парах 

противоположностей «реальность», «правда» и 

«художественный вымысел» в исследованиях 

средневековых повествований/саг, подробнее см.: 

Davíð Erlingsson, Um ánauð raunveruleikans á 

rannsóknum fornsagna (Reykjavík: [s.n.], 1997) 
16

 Как указывал Хайден Уайт (см. в т.ч.: Hayden White, 

The Content of the Form: Narrative Dicourse and 

Historical Representation (Baltimore; John Hopkins 

University Press, 1987), особенно 1-25). После расцвета 

«исландской школы» для того, чтоб пролить свет на 

то, как были написаны в качестве трудов по истории, 

напр., родовые саги, было сделано мало; однако 

Аурманн Якобссон указывал на то, что «Сага о 

Барде» имеет все формальные признаки таких трудов, 



Искусствоведение и культурология 

_______________________________________________________________________________________ 

- 109 - 

причин важно помнить, что пара 

противоположностей «история» - 

«художественная литература» ни в коей мере 

не присутствует в дискуссии об исландских 

позднесредневековых источниках
17
. Таким 

образом, точное использование понятий 

требует от исследователя ясного понимания 

сущности текстов, используемых в качестве 

источников. 

2. Что мы знаем? 

Прежде чем заняться исландскими повество-

вательными позднесредневековыми источ-

никами, важно вспомнить три стадии их 

формирования: 

Во-первых, реальные события первых 

веков истории  Исландии (870-1030), разуме-

ется, являются началом или источником 

вдохновения для нарративной традиции, из 

которой возникли средневековые источники, 

которые, однако, обеспечивают лишь огра-

ниченный доступ к самим событиям, т.к. они 

не происходят из той же эпохи, что события, 

а являются порождением долгой нарратив-

ной традиции, которая, очевидно, развива-

лась, формировалась и менялась. Исследова-

тели, говорящие о Средних веках, как раз не 

должны забывать, как ограничен наш доступ 

к веку саг, предоставляемый нам поздними 

источниками, а ранних нарративных источ-

ников не существует. 

Во-вторых, между самими событиями и 

сохранившимися источниками пролегла 

                                                                                              
хотя в 19ом и 20ом вв. её считали недостоверной.  

(Ármann Jakobsson, „History of the Troll? Bárðar saga as 

an Historical Narrative“, Saga-Book of the Víking Socegy 

for Northern Research 25 (1998)). 
17

 Ульвар Брагасон указывает на сомнтельную 

тенденцию в исследованиях 20ого в. 

классифицировать родовые саги как художественные 

романы, а «Сагу о Стурлунгах» как исторический 

труд или источник по истории Исландии 12ого и 

13ого вв. (Úlfar Bragason Ætt og saga: Um 

frásagnarfræði Sturlungu eða Íslendinga sögu hinnar 

miklu (Reykjavik: Háskólaútgáfan, 2010) 28-39), а также 

критикует ту идею, что чем рассказ/сага хуже как 

художественное произведение, тем она лучше как 

источник. Он считает, что исследование 

повествовательного мастерства в саге должно 

предшествовать всякой оценке её как источника. К 

этому можно прибавить, что ценность родовых саг 

как источников, конечно, не такая же, как у «Саги о 

Стурлунгах», в том, что касается людей и 

общественных дел, но с другой стороны, верно, что 

понятия исторический труд и художественное 

произведение не антонимичны друг другу.  

долгая нарративная традиция (в основном 

устная, но сюда же можно отнести утрачен-

ные письменные тексты), сейчас в основном 

утраченная, но её следы всё же можно найти 

в сохранившихся текстах, как показали ис-

следователи устной культуры
18
. С другой 

стороны, эту нарративную традицию нельзя 

смешивать с реальными событиями, уравни-

вая между собой отечественную нарратив-

ную традицию и правду как таковую
19
. Хотя 

можно указать, что  из содержания саг, скорее 

всего, носит традиционный характер, оно 

от этого не станет ближе к правде, чем ново-

введения самих авторов
20

.  

В-третьих, мы обладаем большой долей 

позднесредневековых источников, одновре-

менно являющихся трудами по истории 

(sagnfræðirit) и литературными произведе-

ниями, ведь труды по истории – это тоже ли-

тература. В сфере их изучения ещё очень 

многое остаётся несделанным. В этих ис-

следованиях важно понимать их роль, в ча-

стности – какое впечатление они производят 

на читателя в качестве трудов по истории. 

С другой стороны, не так уж важно, 

основаны ли они на реальных событиях, если 

они основаны на более старой нарративной 

традиции. Для позднесредневековых авторов 

                                                           
18

 Так, Гисли Сигюрдссон нашёл различные следы 

устной традиции 12ого и 13ого вв. в сохранившихся 

письменных источниках, см. в т.ч.: Gisli Sigurðsson,  

Túlkun Íslendingasagna í ljósi munnlegrar hefðar. Tilgáta 

um aðferð,  Stofnun Árna Magnússonar á Íslandi, Rit, 56. 

b. (Reykjavik: Stofnun Árna Magnússonar, 2002), 57-

247. 
19

 Об этом пишет Йонас Веллендорф в своей новой 

статье (Jonas Wellendorf, „The Interplay of Christian and 

Pagan Traditions“, 1-2), где он ведёт дискуссию с 

Херманноа Паульссеном: Hermann Pálsson, „A 

Foundation Myth in Landnámabók,“ Mediaeval 

Scandinavia 1 (1988): 24-28. 
20

 Нет ничего невероятного в том, что при создании 

«Книги о занятии земли» могли «заполнить лакуны» 

нарративной традиции (ср.: Adolf Friðriksson og Orri 

Vésteinsson, „Creating a Past: A Historiography of the 

Settlement of Iceland,“ в: Contact, Continuity and 

Collapse: The Norse Colonization of the Nordh Atlantic, 

red.:  James H. Barrett, Studies in the Early Middle Ages, 

5.b. (Turahout; Brepols, 2003), 139-61), однако к 

самому тому процессу мы имеем лишь ограниченный 

доступ, и рассказ/история (sögn), к 1100 году ставшая 

традиционной, не обязательно должна быть 

«правдивее», чем то, что было создано 

непосредственно тогда. 
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именно эта традиция представительствует 

за сами события. 

 Ничто из вышеперечисленного не но-

вость. Но порой бывает, что про это забы-

вают «в поле», во время работы с источни-

ками. А если эти три вещи смешать вместе, 

есть риск, что будет вообще непонятно, 

о чём речь. Ниже мы будет разбирать сами 

источники, но попутно и нарративную тра-

дицию в той мере, в которой это возможно, 

потому что традиция крайне важна при изу-

чении «Книги о занятии земли». Она будет 

рассматриваться как литературное произве-

дение и как труд по истории, так как явля-

ется и тем, и другим. Попутно возникает не-

обходимость сопоставить её с другими, хотя 

и очень непохожими историческими трудами 

того же времени, повествующими притом 

о тех же событиях и лицах – то есть, с родо-

выми сагами. 

3. Как реальность создаётся в нарра-

тиве? 

«Книга о занятии земли» в своём нынешнем 

виде датируется тем же периодом, что и са-

мые старые родовые саги – второй полови-

ной 13ого века, хотя её начало восходит к 

13му веку
21
. К тому же, в «Книге о занятии 

                                                           
21

 Существующие на данный момент версии «Книги о 

занятии земли» - это «Книга Стурлы» (Sturlubók),  

составленная Стурлой Тордрасоном (1214- 1284) в 

13ом в. и «Книга Хаука» (Hauksbók), составленная 

Хауком Эрлендссоном (ум. 1334)  ок. 1300 г., а также 

«Меларская книга» (Melabók), которая, как считается, 

относится к тому же периоду. Также учитывается 

ныне утраченная «Книга о занятии земли» Стюрмира 

Мудрого (Styrmir fróði) (ум. 1245), и в целом, учёные 

полагают, что «Книги о занятии земли» были 

написаны в 12ом веке, возможно, Ари Мудрым и 

Кольскеггом Мудрым (Kolskeggur fróði), а значит, 

логично рассматривать «Книгу о занятии земли» как 

произведение 12ого и 13ого века. Свейнбьёртн 

Равнссон (Sveinbjörn Rafnsson, Sögugerð 

Landnámabókar: Um íslenska sagnaritun á 12. og 13 öld 

(Reykjavík: Sagnfræðistofnun Háskóla Íslands, 2001) 9-

16) привёл доводы в пользу того, что в 12ом веке 

«Книга о занятии земли» была скорее перечнем, а не 

историческим трудом, а развитие в сторону 

исторического труда можно возвести к 13ому веку.  

(См. также: Ole Bruhn, Tekstualisering: Bidrag til en 

litterær antropologi (Aarhus: Aarhus Universitetsforlag, 

1999), 181-90). «Книга Стурлы» сейчас существует 

только в списке Йоуна Эрлендссона (AM 107 fol), а 

пергаментная рукопись книги существовала в 17ом 

веке (сгорела в 1728г.). Такая версия «Книги о 

занятии земли» как «Книга Хаука» существует в виде 

пергаментной рукописи  (AM 371 4to), хотя и не 

земли» и родовых сагах речь идёт об одном и 

том же предмете: первоначальном заселении 

Исландии и первых десятилетиях истории 

страны. Однако способы рассказать эту ис-

торию весьма различны, и их сопоставление 

проливает свет и на тот, и на другой. Судя по 

всему, в позднее Средневековье эти два вида 

нарративов различались, однако не сохрани-

лось исландских средневековых терминов, 

которые проливали бы на это свет
22
. От анто-

нимической пары «историческая наука» - 

«художественный вымысел», хорошо замет-

ной в дискуссиях несколько десятилетий на-

зад
23
, толку мало. Не важно, что, точно так 

же, как в современности разница между ис-

                                                                                              
целой, а также в списке Йоуна Эрлендссона (AM 105 

fol). «Меларская книга» также существовала в  17ом 

веке, а сейчас от неё сохранились только два листа 

(AM 445 b 4tо). В 17ом веке возникли две 

компилированные версии: «Скардарская книга» 

(Skarðárbók) (основная рукопись - AM 104 fol) и 

«Книга Торда» (Þórðarbók (AM 112 fоl и AM 106 fol). 

Здесь мы не будем подробно обсуждать 

происхождение «Книги о занятии земли». Но о нём 

регулярно возникают новые теории. (См. в т.ч. : Auður 

Ingvarsdóttir, „Sagnarít eða skrá? Staða Melsbókar sem 

upprunalegustu gerðar Landnámu,“ Saga 42 (2004); Helgi 

Skúli Kjartansson, „Af Resensbók, Kristisögum og 

Landnímuviðsukum,“ Gripla 22 (011) 

Лишь очень немногие рукописи родовых саг 

датируются 13ым веком, гораздо больше их 

сохранилось от 14ого и 15ого вв. (Cм. в т.ч.: Örnólfur 

Thorsson, „Leitin að landinu fagra: Hugleiðing um 

rannsóknir á íslenskum fornbókmenntum; 

Skáldskaparmál 1 (1990): 35). Как известно, самая 

старая рукопись родовой саги – так называемый 

«отрывок θ» «Саги об Эгиле», датируемый серединой 

13ого века. Обычно считается, что родовые саги берут 

своё начало в 13ом веке, но вопрос о том, датировать 

ли это начало первой или второй половиной этого 

века, дискутабелен.  
22

 Позднее учёные  уделяли много внимания понятию 

«лживая сага» („lygisagа“), которое употребляется в 

одной версии «Саги о Йомсвикингах» (в AM 291 4tо) 

и в Рейкьярфьордской книге «Саги о Стурлунгах» 

(Reykjarfjarðarbók Sturlungu) (AM 122 b fol). Это слово 

слишком редкое, чтоб на его основе можно было 

выстроить теорию о том, будто средневековые 

исландские авторы делили литературу на такие же 

категории, как мы сейчас  (ср. выводы Тордис Эдды 

Йоуханнесдоттир (Þórdís Eddа Jóhannesdóttir) в её 

будущей докторской диссертации), и, судя по всему, 

его использование в прошлом как своего рода 

terminus technicus слишком «притянуто за уши». Это 

ещё один пример того, как масштабные теории 

возводятся на крайне малочисленных и сомнительных 

примерах.  
23

 См. сноску № 2.  
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торическими трудами и художественным 

вымыслом – не в последнюю очередь явля-

ется формальным различием между разными 

жанрами, так и разница между родовыми са-

гами и «Книгой о занятии земли» лежит, 

прежде всего, в области формы.  

Это ясно видно, если посмотреть на до-

вольно-таки длинный нарратив из «Книги 

о занятии земли», где излагаются события, 

также изложенные в одной родовой саге 

примерно того же периода. Повествование 

«Книги о занятии земли» о Скалла-Гриме и 

его поселении в Исландии весьма детализи-

рованно (покрывает две главы в «Книге 

Стурлы», 29-ую и 30-ую) и поэтому удобно 

для сравнения
24
, так как примерно соответст-

вует «Саге об Эгиле» (гл. 1, 22, 25-28)
25
. Её 

формальные черты можно подытожить сле-

дующим образом: 

1. В «Книге о занятии земли» количе-

ство фактов велико в отношении количества 

слов. Если посмотреть на то, как в ней рас-

сказывается о поселении Скалла-Грима 

в Исландии, то новые факты там появляются 

в каждом предложении. В первой части (S 

29) кратко сообщается о роде Скалла-Грима, 

о неладах Квельд-Ульва и Скала-Грима с ко-

нунгом Харальдом, убийстве хирдманнов и 

родичей конунга при мести за Торольва 

Квельдульвссона и поездке в Исландию. Са-

мое подробное описание относится к смерти 

Квельд-Ульва и его указаниям о том, что его 

гроб будет использован в качестве своеоб-

разного указателя пути. Во второй части (S 

30) - описание собственно занятия земли, и 

                                                           
24

 Свейнбьёртн Равнссон („Studier í Landnámabók,“ 

166-79) писал о происхождении этого нарратива и 

считает рассказы о занятии земли на больших 

территориях в «Книге о занятии земли» 13ого века 

признаком зарождения понятия о системе ленных 

владений в Исландии. Он считает, что территорию, 

занятую Скалла-Гримом, в нарративных источниках 

13ого века существенно увеличили по сравнению с 

более старыми версиями «Книги о занятии земли». 
25

 Íslendingabók. Landnámabók útg. Jakob Benediktsson. 

Íslenzk forrit, 1. b. (Reykjavik: Hið íslenska fornritafélag, 

1968) 68-74. Этого рассказа не хватает в «Книге 

Хаука» (AM 371 4to и AM 105 fol, список Йоуна 

Эрлендссона), этот лист пергамента пропал, скорее 

всего, в 17ом веке. Рассказы о занятии земли в «Саге 

об Эгиле» и в «Книге Стурлы» не совпадают в 

деталях, но здесь эти различия не будут обсуждаться, 

кроме того случая, если они значимы для способа 

повествования в этих текстах.   

топонимика в соответствующем регионе 

объясняется ссылками на эту сагу, где 

Скалла-Грим даёт землям названия по своим 

первым впечатлениям от них (На Кнарранесе 

причалил свой кнёрр, на Альвтанесе (Лебе-

дином мысе) увидел лебедей), или раздаёт 

земли своим людям, и потом они называются 

по ним
26
. Этот рассказ гораздо подробнее 

чем различные другие описания в «Книге 

о занятии земли», касающиеся первичного 

расселения, хотя и выдержаны в том же 

духе.  

2. Это повествование очень лапидарно. 
Например, убийство Торольва Квельдульв-

ссона описано так: «Харальд конунг велел 

убить Торольва на севере в Алёсте на мысу 

Санднес, по навету сыновей Хильдирид; 

платить виру за это Харальд конунг не захо-

тел»
27
.  Причинно-следственные связи здесь 

совершенно ясны, общественно или психо-

логически обусловленных мотивировок ис-

кать не требуется: Торольва попросту окле-

ветали, этим и объясняется его убийство. 

О сложных семейных связях Торольва 

и сыновей Хильдирид ничего не сказано, как 

и о том, как именно они оклеветали его и по-

чему конунг им поверил. Не найти там 

и другого материла из «Саги об Эгиле»: на-

пример, недоверия Квельд-Ульва конунгу 

или того, какие они с Гримом домоседы. 

Даже то, почему у Скалла-Грима такое про-

звище, не упоминается
28

. Однако повествова-

ние не лишено мелких деталей – так, особо 

подчёркивается, что отец с сыном перебили 

весь экипаж на кораблях сыновей Гутторма, 

оставив в живых лишь двоих, чтоб они рас-

                                                           
26

 Ещё подробнее это в «Саге об Эгиле» (гл. 25), где 

представлены 12 спутников Скалла-Грима. Имена или 

прозвища которых потом возникают снова при 

заселении земли Скалла-Гримом (гл. 28) . Согласно 

тому, что пишет Эленор Росамунд Барраклоу (Elenor 

Rosamund Barraclough, „Naming the Landskape in the 

Landnám Narratives of the Íslendingasögur and 

Landnámabók,“ Saga-Book of the Viking Society for 

Northern Research 36 (2012), рассказы о заселении 

земель в «Книге о занятии земли» и в родовых сагах 

параллельны друг другу в том, что заостряют 

внимание на том, как первопоселенцы давали всему 

имена. 
27

 Íslendingabók. Landnámabók, 68. 
28

 Egils saga Skalla-Grimssonar, útg, Sigurður Nordal, 

Íslenzk fornrit, 2. b. (Reykjavík: Hið 

íslenzka fornritafélag, 1933), 3-79. 
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сказали конунгу эту новость. Мало кто из 

современных читателей поймёт, что эта де-

таль в саге основополагающая, - а для автора 

«Книги о занятии земли» она явно была 

важна. И судьба Квельд-Ульва крайне важна, 

и один разговор  (в косвенной речи) в этом 

описании – это, с одной стороны, слова 

Квельд-Ульва на сметном одре, с другой – 

рассказ Грима Халогаландского, когда они 

со Скалла-Гримом встретились в Исландии. 

Тем самым, разумеется, подчёркнуто, что 

такой выбор места - это кульминация пове-

ствования, и на самом деле именно Квельд-

Ульв своим гробом указывает Людям с Бо-

лота на Борг.  

3. В рассказе о занятии земли Скалла-

Гримом в «Книге о занятии земли» нет пря-

мой речи. Вис там тоже нет. У событий нет 

мизансцены (eru ekki sviðsettir), психологи-

ческие мотивировки событий отсутствуют. 

На самом деле сложно говорить о создании 

персонажей в этом нарративе. Главные герои 

– Скалла-Грим и Квельд-Ульв – всего лишь 

имена. Хотя историю о Скалла-Гриме 

в «Книге о занятии земли» можно рассматри-

вать как нарратив, она конспективна и ли-

шена драматизма, характерного для боль-

шинства родовых саг. 

Акцент на именах и фактах имел, не 

в последнюю очередь, следующий эффект: 

многие учёные 19ого и 20ого вв. доверяли 

«Книге о занятии земли». Ведь гораздо веро-

ятнее, что в неискажённом виде за без ма-

лого четыре века сохранились имена людей, 

чем висы или прямая речь
29

, хотя это тоже не 

вполне правдоподобно
30

. С другой стороны, 

                                                           
29

 Ср.: Björn Sigfússon, предисловие к:  Ljósvetninga 

saga með þáttum, xxx: «Генеалогическая наука в самом 

широком смысле, наука о человеке (mannfræðin) всё 

же должна быть той основой рассказа/саги, которой 

можно больше всего доверять с исторической точки 

зрения.  
30

 Однако в отношении ценности этого текста как 

источника это едва ли что-либо меняет. Свейнбьёртн 

Равнссон в 1970х гг. указывал, что «Книга о занятии 

земли» «не имеет никакой ценности как источник о 

первоначальном заселении Исландии» („Aðferðir og 

viðhorf í Landnámurannsóknum, s. 230), тем самым 

выражая точку зрения, противоположную мнению 

Якоба Бенедиктссона (предисл. к Íslendingabók. 

Landnámabók), который считал, что в содержании 

«Книги о занятии земли» кое-что неправдоподобно 

(например, фольклорные мотивы и все легенды о 

троллях, колдовстве и водяных, s. cxxxiv), но что она 

для читателей 20ого века было обычно «за-

полнять лакуны» «Книги о занятии земли» 

с помощью «Саги об Эгиле», ведь в том не-

многом, о чём свидетельствуют оба эти тек-

ста, они совпадают. С другой стороны, здесь 

кроется определённая логическая ошибка. 

Если рассказ двух источников об одном 

и том же событии не совпадает, можно смело 

заключить, что один из них не правдив – но 

это не значит, что если совпадает рассказ 

двух источников 13ого века о событиях 9ого 

века, то мы нашли правду. Единственное, 

что мы можем утверждать – что нарративная 

традиция о занятии земли Скалла-Гримом, 

существовавшая в 13ом веке (и без сомнения 

гораздо ранее) исходила из определённый 

фактов (например, имён отца и сына и мест 

их поселения), - но с другой стороны, мы не 

знаем ничего о развитии нарративной тради-

ции от эпохи заселения земли и в последую-

щие три века. Хотя в 13ом веке явно был 

распространён взгляд, что Скалла-Грим 

Квельдульвссон занял землю в Борге на Бо-

лотах, - эту нарративную традицию нельзя 

превратить в представительницу «действи-

тельности». Т.о. рассказ «Книги о занятии 

земли»  - не более надёжный источник о за-

селении Исландии, чем «Сага об Эгиле»: они 

одинаково удалены от событий, которые 

описывают. Однако в «Книге о занятии 

земли» и «Саге об Эгиле» существуют два 

различных вида иллюзии действительности, 

по-разному связанные с традицией. Оба яв-

ляются художественным повествованием, 

и оба эти текста – примеры пересоздания 

прошлого на традиционном материале.  

В литературоведческих исследова-

ниях 19ого и 20ого вв. большое значение 

придаётся родству текстов несхожих нарра-

тивных источников 13ого в. Сходство «Саги 

об Эгиле» и «Книги о занятии земли», ко-

нечно, может указывать на родство этих тек-

стов
31
, но с другой стороны, невозможно оп-

                                                                                              
содержит также и рассказы, в главных чертах 

правдивые: о топонимике, границах земель и 

генеалогиях (cxxix). Главным предметом их 

разногласий была, судя по всему возможность 

отличить друг от друга подлинную информацию и 

поздние легенды. Мы согласны с мнением 

Свейнбьёртна, что это невозможно.  
31

 Гисли Сигюрдссон указывал на то, что в обоих этих 

нарративах  акцент делается на занятии земли 
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ределить, который из них - дающая сторона, 

а который – принимающая, или же их сход-

ство обусловлено общим первоисточником
32

. 

Несмотря на все устремления учёных 20ого 

века, не было обнаружено непоколебимых 

свидетельств, показывающих, который из 

источников 13ого века цитирует другой. 

Единственное, что мы можем утверждать – 

что эти источники не противоречат друг 

другу. С другой стороны, у них очень не-

схожая форма, что говорит о том, что одна и 

та же нарративная традиция могла использо-

ваться во многих разных видах историогра-

фии. 

«Сага об Эгиле» и «Книга о занятии 

земли: Книга Стурлы» относятся примерно 

к одному и тому же периоду, и картина заня-

тия земли Скалла-Гримом, которую они нам 

показывают, в общем, сходна, хотя кое-какие 

отличия и есть. Однако важны в этих двух 

исторических нарративах вовсе не эти отли-

чия
33
.  Основная разница между этими двумя 

                                                                                              
противниками Харальда Прекрасноволосого, и 

считает, что такой акцент - новшество «Книги 

Стурлы» по сравнению с более старой версией 

«Книги о занятии земли». (Gisli Sigurðsson,  

„Constructing a Past to Suit the Present: Sturla Þórðarson 

on Contflicts and Alliances With King Haraldr hárfagri" 

в: Minni and Muninn: Memory in Medieval Nordic 

Culture, ed.: Pernille Hermann, Stephen A, Mitchell og 

Agnes S. Arnórsdóttir (Turnhout 

Brepos, 2014) 175-96 
32

 Часть предпосылок «исландской школы» состояла в 

том, что о таких вещах можно судить, принимая во 

внимание логику исследователя, фактические 

ошибки, противоречия, стилистические погрешности 

и множество других весьма субъективных деталей, с 

которыми обращались как с ошибками переписчиков, 

и идея была такова: авторы в принципе 

организованны в подаче материала, а переписчики 

подвержены риску что-то не понять или перепутать. В 

таком духе Йоун Йоуханнессон (Jón Jóhannesson, 

Gerðir Landnámabókar (Reykjavík: Hið íslenska 

bókmenntafélag, 1941), 75-86) писал о связи «Саги об 

Эгиле» и «Книги Стурлы». Подобные исследования 

текстуальных связей в последние годы заглохло, так 

как сами учёные больше уже не так уверены, что 

изначальность и логика всегда сосуществуют именно 

таким образом, какой предполагает эта теория.   
33

 Таким образом, территория, занятая Скалла-

Гримом, в «Саге об Эгиле» гораздо больше, чем в 

«Книге о занятии земли», как показал Бьёртн 

М.Оульсен в детальном анализе этих рассказов (Björn 

M. Ólsen, „Landnáma og Egils saga,“ Aarbøger for 

nordisk Oldkyndighed og Historie (1904). Бальдюр 

Хавстад выдвинул интересную теорию, что занятие 

земли Скалла-Гримом подчёркивает сходство 

текстами – в методе. «Сага об Эгиле», как 

и большинство родовых саг – драматизиро-

ванное повествование. Как и многие из них, 

она также – разновидность формы под на-

званием «прозиметр», где стихи – неотъем-

лемая часть повествования. В ней есть под-

робности, и таким образом она достигает оп-

ределённой глубины, не в последнюю оче-

редь – при создании характеров главных 

персонажей и описании их семейных дел, 

поскольку в ней рассказывается о различных 

личных вопросах (напр., эмоциональные узы 

отцов и сыновей, ревность, братство), лежа-

щие вне сферы интересов «Книги о занятии 

земли». В «Книге о занятии земли: Книге 

Стурлы» также рассказывается история, но 

там мало места для мизансцены, вис и созда-

ния характеров. Основное внимание сосре-

доточено на топонимике, генеалогиях и са-

мих центральных событиях. Повествование 

обнажено, примерно как в сказках, где ход 

событий и повествование почти равны друг 

другу – саге приходится черпать силы из од-

ного лишь хода событий, ведь ничего дру-

гого у неё нет. В нашем случае воображение 

реципиентов поражает гроб Квельд-Ульва, 

вынесенный на берег на Болотах
34
. Из од-

ного этого события они должны создать соб-

ственные идеи о Людях с Болт и об этой ис-

тории. 

4. Historia двух видов 

Когда дело доходит до отдельных эпизодов 

«Книги о занятии земли», не всегда легко 

увидеть, в чём именно состояла творческая 

работа автора. Также есть соблазн заклю-

чить, что в случае повествования о занятии 

земли Скалла-Гримом речь идёт неких тра-

диционно передающихся сведениях – хотя 

невозможно определить ни их возраст, ни 

                                                                                              
Ингольва Арнарсона и Скалла-Грима, и таким 

образом Люди с Болот оказываются связаны с первым 

первопоселенцем  (Baldur Hafstað, „Egils saga, Njáls 

saga and the Shadow of Landnáma: The work methods of 

the saga writers“, Sagaheimur: Studies in Honour of 

Hermann Pálson on his 80th birthday, 26th May 2001, 

ritstj. Ásdís Egilsdóttir, Rudolf Simek, Studia Medievalia 

Septentrionalia, 6. b. (Wien: Fassbaender, 2001), 21-37). 
34

 В этом отношении данный эпизод хорошо 

согласуется с акцентами «Книги о занятии земли» в 

целом, ср. Jonas Wellendorf, „The lnterplay of Pagan and 

Christian Tradions"; Matthias Egeler, „Reading Sacred 

Places: Geocriticism, the Icelandic Book of Settlements, 

and the History of Religions“, Philology 1 (2015). 
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степень надёжности
35
. Как показали учёные, 

«Сага об Эгиле» - напротив, практичное соз-

дание автора, который, не робея, даёт собы-

тиям социальные, психологические или даже 

сверхъестественные мотивировки
36
. Так убе-

дительным образом указывалось на то, что 

«Сага об Эгиле» произведение, более лично-

стное, чем «Книга о занятии земли», в кото-

рой роль автора, вероятно, заключается, не 

в последнюю очередь, в создании целого, 

а отдельные эпизоды могут быть 

и традиционными нарративами, заимство-

ванными из устной традиции своей эпохи 

в те времена, когда складывалась форма 

«Книги о занятии земли»
37
. Однако, 

в качестве представителя «правды» это тра-

диционное повествование ничуть не лучше, 

чем авторское произведение. Это всего лишь 

два разных способа выразить ту или иную 

историческую правду по обычаю своего 

времени, но это не то же самое, что «дейст-

вительность» 10ого века, которую мы ожи-

даем. Что касается «Книги о занятии земли», 

то такой «действительности» в текстовых 

                                                           
35

 Ср.: Ole Bruhn, Tekstualisering, 155-205. Брун 

рассматривает исландскую историографию Высокого 

Средневековья, исходя из понятий «традиция» и 

«инновация», и показывает, что даже тексты, которые 

казались традиционными (как «Книга о занятии 

земли») - также своего рода полемика писцов 

(sagnaritara) своего времени с традицией, на которой 

они основываются. Может показаться 

противоречивым, что известных по имени авторов 

«Книги о занятии земли»  12ого, 13ого и 14ого вв. 

(Kolskeggur, Ari, Styrmir, Sturla, Haukur) больше, чем 

сохранившихся текстов «Книги о занятии земли» тех 

времён. С другой стороны, нигде в средневековых 

источниках не упоминается имя автора «Саги об 

исландцах». Противоречие состоит в том, что, чем 

больше усилий приложил автор, по меркам нашей 

логики, тем менее вероятно, что этого автора 

упомянут. 
36

 См. Напр.: Torfi H. Tulinius, Skáldið í skrifini: Snorri 

Sturluson og Egils saga (Reykjavík; Hið íslenska 

bókmenntafélag, ReykjavíkurAkademían, 2004). Хотя об 

отдельных выводах Торви можно поспорить 

(например, о том, что автор «Саги об Эгиле» - 

Снорри), он довольно веско обосновывает, что «Сага 

об Эгиле» сложный текст автора, проявившего 

творческий подход. 
37

 Не так уж невероятна Свейнбьёртна Равнссона 

(Sögugerð Landndmabókar) о том, что этот текст 

складывался с начала 12ого века в ту 

«историзированную «Книгу о занятии земли» 

(„sögugerðu Landnámu“), которая сейчас известна нам 

со второй половины 13ого века.   

источниках нет, мы не можем разглядеть ис-

торические факты за традиционными леген-

дами. У нас есть лишь эти легенды и их об-

работка. Как указывал Гай Холсол, говоря 

о короле Артуре (который, как и эпоха засе-

ления Исландии, существует лишь в млад-

ших источниках), Артур за этими легендами 

не стоит, а стоят только сами же эти ле-

генды
38
. Абсолютно то же самое относится и 

к Книге о занятии земли». 

Вера в то, что средневековые нарра-

тивные источники непременно стоит брать 

в расчёт, привела к тому, что «Книга 

о занятии земли» стала считаться более на-

дёжным источником, чем родовые саги. Она 

представительствовала за традицию, кото-

рую упорно считали представительствующей 

за правду – так основательно, что сведения 

из родовых саг нередко «проверяли» путём 

сопоставления с «Книгой о занятии земли»
39

. 

Однако в 13ом веке красочное искромётное 

повествование «Саги об Эгиле» вполне 

могло считаться столь же убедительным, 

сколь и разливанное море фактов в «Книге 

о занятии земли». И то, и другое – historia 

в обычаях той эпохи, жанр, в котором, 

в зависимости от вкусов каждого, могли, 

например, присутствовать или отсутствовать 

тролли
40
. Это можно видеть на примере из-

вестного произведения – „Historia Regnum 

Britanniae“ Гальфреда Монмутского (ум. 

1154): современные учёные в основном со-

                                                           
38

 Guy Halsall, Worlds of Arthur: Facts and Fictions of 

the Dark Ages (Oxford: OxfordUniversity Press, 2013). В 

одном месте там он верно замечает:i „sources must be 

taken as a whole. You cannot cherry-pick some bits and 

ignore others according to what you want to believe. You 

cannot winnow out facts from fiction solely on the basis 

of modern ideas“ (52-53). Разумеется, это то же самое, 

что десятилетиями твердил исландцам Свейнбьёртн 

Равнсон, да только его не слышали. Историки 

указывали на различные параллели к королю Артуру 

из скандинавских источников, «исторических лиц» 

вроде Харальда Прекрасноволосого и Эйрика 

Кровавая Секира, известных нам в основном по 

поздним легендам. (Sverrir Jakobsson, „Erindringen om 

en mægtig Personlighed“; Clare Downham, „Eric 

Bloodaxe— Axed? The Mystery of the Last Scandinavian 

King of York,“ Mediaeval Scandinavia 14 (2004). 
39

 Этому можно найти много примеров в 

предисловиях к серии „Íslenzk fornrit“, см. напр.: Einar 

Ólafur Sveinsson, предисловие к: Brennu-Njál saga, útg. 

Einar Ólafur Sveinsson, Íslensk fornrit, 12. B. (Reykjavík: 

Hið ísleneka fornritafélag 1954), xiv 
40

 См.: Ármann Jakobsson, „History of the Trolls?” 
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гласны, что это сборник традиционных ле-

генд, но его явно относят к трудам по исто-

рии, точно так же, как «Деяния датчан» Сак-

сона Грамматика, где сосуществуют тради-

ционные легенды и более надёжные рас-

сказы о недавно прошедших событиях
41

.  

Таким образом, средневековая исто-

риография может вмещать различные 

формы, роль автора в которых носит разный 

масштаб, но, тем не менее, он всегда ответ-

ствен за форму: он может выбрать, по об-

стоятельствам, делать ли пояснения длин-

ными или краткими, описывать или нет ми-

зансцену, использовать ли прямую речь или 

висы. В «Книге о занятии земли» повество-

вание конспективно, в центре внимания на-

ходятся факты. Большинство других форм 

исторического нарратива (sagnaritun) дозво-

ляют больше драматизации, но в глазах со-

временников они, суд по всему, не станови-

лись от этого менее надёжными.  

 Результаты данного краткого 

наблюдения можно подытожить следующим 

образом: 

 - Прежде всего, важно отдавать себе отчёт, 

что наши текстовые источники о «веке саг» 

происходят из позднего средневековья. В не-

которых из них велика доля традиции, 

а в других больше авторских инноваций. Од-

нако ни один из этих видов не считается на-

дёжным источником о далёком прошлом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
41

 О сущности таких исторических трудов см. в т.ч.: 

Kurt Johannesson, Saxo Grammaticus: Komposition och 

världsbild i Gesta Danorum (Stockholm: Almqvist og 

Wiksell, 1978); R. William Leckie, The Passage of 

Dominion: Geoffrey of Monmouth and the Periodization 

of Insular History in the Twelfth Century (Toronto: 

University of Toronto Press, 1981). 

 

- Далее, учёным следует избегать старых во-

ображаемых пар противоположностей, та-

ких, как, например, «выдумка» и «правда» 

или «историчность» и «художественный вы-

мысел». Здесь мы имеем дело с литератур-

ными текстами, которые одновременно яв-

ляются историографией своей эпохи. В этих 

текстах нет правды, - лишь индивидуальная 

«правда» каждого писца. 

- И наконец, важно пристальнее сосредото-

читься на идеях и форме саг, чтоб понять их 

сущность как исторических трудов, т.е., то, 

как они создают достоверную картину про-

шлого разнообразными способами.  

Если принимать во внимание все три выше-

перечисленных момента, будущие исследо-

вания «Книги о занятии земли» и даже родо-

вых саг отдалятся от устаревших споров 

19ого  и 20ого века. Но важно, чтоб исследо-

ватели ясно отдавали себе отчёт в том, какие 

источники у них в руках, и начали изучать 

эти тексты именно как тексты, а не сосре-

доточиваться лишь на их источнике в давно 

утраченном прошлом. 
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WHAT IS TO BE DONE WITH LANDNÁMABÓK?  
 

Tradition, Authorship and the Ilusion of Reality in Icelandic Medieval Historiography. 

 

Á. Jakobsson 

 

Translated from the Icelandic by O. A. Markelova 
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Original: Armand Jacobson. „Hvað á  að gera við Landnámu? Um hefð, höfunda og 

raunveruleikablekkingu íslenskra miðaldasagnaritara“. Gripla XXVI, 2015, bls. 7-27 
 

This study concerns the twentieth-century scholarly reception of Landnámabók (The Book of 

Settlements) and how this reception has been characterised by an interest in Landnámabók's reliability as a 

source about the distant past which is nevertheless hard to believe in. The debate has been stuck in outdated 

imaginary opposites such as truth and fabrication or history and fiction. The author emphasises that 

Landnámabók is both literature and the history of is time and yet more traditional than many other 

contemporary historical texts which does not mean that the narrative is closer to “truth. It is suggested that 

to better understand the  nature of the text as history, its ideology and form must receive closer attention to 

better see how the narrative attempts to create a believable image of the past in a very different way than in 

the Íslendingasögur, as exemyplified by a comparison of the settlement of Skalla-Grímur in Landnámabók 

and in Egils saga. 
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