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ВНИМАНИЮ АВТОРОВ 

 
Предлагаем Вам стать  авторами журнала «На пути к 

гражданскому обществу».  
Журнал как научное издание имеет социально-

функциональное назначение – содействие научным 

исследованиям, научной работе, подведение ре-

зультатов научных изысканий и достижений. В ста-

тьях публикуются разные точки зрения, не всегда 

совпадающие с мнением редакционного совета и 

редакционной коллегии. Ответственность за со-

держание публикаций несут авторы. Редакционная 

коллегия оставляет за собой право отбора материа-

лов для публикации. Рукописи, присланные в жур-

нал, авторам не возвращаются. Авторский гонорар 

не выплачивается. Мы поместим научные статьи, 

рецензии на монографии и диссертации, переводы, об-

зоры конференций по историческим, политологическим, 

социологическим, юридическим, экономическим, рели-

гиоведческим и иным аспектам российского и зарубеж-

ного опыта по следующим направлениям: 
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право; 

образование; 
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политология; 

общественные организации; 

местное самоуправление; 

история; 

рецензии. 

Периодичность выпуска –  4 номера журнала в 

год (возможен выпуск сдвоенных номеров).  Из-

дание журнала осуществляется на базе Ивановского 

филиала Института управления (г. Архангельск) и 

Научного центра по проблемам взаимодействия власти и 

гражданского общества. 

Объем научных статей 0,5 - 1 п.л., рецензий - до 0,3 п. л.  

Правила оформления.  
Материалы следует выполнять в редакторах «Microsoft 

Word». Шрифт Times New Roman, 14 пт, выравнивание 

текста по ширине, красная строка 1,5 см, поля 2,5 см с 

каждой стороны, полуторный интервал,  

Сноски на литературу указываются в квадратных скоб-

ках после цитаты. Сначала указывается номер источника, 

затем,  после запятой,   номер страницы  [3, c. 36]; 

Сноски на несколько источников разделяются между со-

бой точкой с запятой. 

Нумерованный список литературы  приводится в конце 

текста в алфавитном  порядке.  Литература на иностран-

ных языках  располагается в конце списка.  

К статье следует  приложить аннотацию и 

ключевые слова материала, черно-белую 

фотографию автора, сведения об авторе, ко-

торые  включают фамилию, имя, отчество 

автора,  его должность и место работы, уче-

ную степень, телефон, e-mail.    

По  всем вопросам, связанным с публика-

цией можно обращаться по электронной 

почте: 

 aalfedotov@yandex.ru. 
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А.А. Федотов 

 

Главный редактор научного журнала «На пути к 

гражданскому обществу», доктор исторических наук, 

профессор Ивановского филиала  

ЧОУ ВО «Институт управления» 
 

Социальные утопии  

и  свобода личности 

 

В советское время было принято писать об авторах  социальных утопий (имея в ви-

ду, в первую очередь, Томаса Мора и Томмазо Кампанеллу), как о тех, кто предлагал модель 

идеального государства. Как писала И. Семибратова: «Мечты о совершенном устройстве 

общества пронизывают творчество многих великих писателей Средневековья, Возрожде-

ния и последующих эпох. <…> На развитие общественной мысли всегда влияла обще-

ственно-историческая обстановка. <…> Сложный, противоречивый характер эпохи от-

разился в творении английского гуманиста,  государственного деятеля и писателя Томаса 

Мора (1478-1535) – его знаменитом сочинении «Золотая книга, столь же полезная, как за-

бавная, о наилучшем устройстве государства и о новом острове Утопии»(1516). <…> Не-

малый вклад в развитие жанра литературной социальной утопии внес итальянский фи-

лософ Джованни Доминико Кампанелла (1568-1639), принявший в монашество имя Томма-

зо. Написанная им в 1602 и опубликованная в 1623 году его книга «Город Солнца или Иде-

альная Республика», по словам академика Волгина, "как источник распространения ком-

мунистических представлений… должна быть поставлена рядом с «Утопией» Томаса 

Мора"»[3; с. 3,6,8]. 

Чем же так прекрасна эта средневековая Утопия? 

В ней «…посередине каждой части города имеется рынок со всякими постройками. 

Туда, в определенные дома, свозятся предметы производства каждого семейства, и от-

дельные виды их распределяются в розницу по складам. В них каждый отец семейства 

просит того, что нужно ему и его близким, и без денег, совершенно безо всякой уплаты, 

уносит все, что ни попросит»[2; с. 72]. 

При этом в  идеальной Утопии Томаса Мора существует рабство: «Ни одна семья не 

имеет в своем составе менее сорока человек – мужчин и женщин, кроме двух приписных 

рабов»[2; с. 60]. 

 Рабами становятся, в том числе, в качестве наказания за преступления. Существу-

ет всеобщая трудовая повинность: «У всех мужчин и женщин есть одно общее занятие – 

земледелие, от которого никто не избавлен. Ему учатся все с детства, отчасти в школе 

путем усвоения теории, отчасти же на ближайших к городу полях, куда детей выводят 

как бы для игры, между тем как там они не только смотрят, но под предлогом физическо-

го упражнения также работают»[2; с. 65]. 

 Впрочем, время обязательных работ ограничивается 6 часами в сутки. У них прак-

тикуется эвтаназия: «…если болезнь не поддается врачеванию, но доставляет постоян-

ные муки и терзания, то священники и власти обращаются к страдальцу с такими угово-

рами: он не может справиться ни с какими заданиями жизни, неприятен для других, в 

тягость себе самому и, так сказать, переживает уже свою смерть; поэтому надо ре-

шиться не затягивать далее своей пагубы и бедствия, а согласиться умереть <…> Те, кто 

даст себя убедить в этом, кончают жизнь добровольно или голодовкой, или усыплен-

ные»[2; с. 97-98]. 
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 В Утопии распространено язычество: «Религии утопийцев отличаются своим раз-

нообразием не только на территории всего острова, но и в каждом городе. Одни почита-

ют как бога Солнце, другие – Луну, третьи – одну из планет» [2; с. 114]. 

 При этом жители Утопии положительно восприняли обращенную к ним проповедь 

христианства.  

В целом, можно отметить, что для своего времени Томас Мор нарисовал картину 

достаточно гуманистического общественного устройства.  

Обратимся теперь к тексту, по мнению И. Семибратовой,  «удивительно светлой, 

мажорной книги, прославляющей Город Солнца»[3; с. 8]. 

 «Идеальная Республика» в представлении Т. Кампанеллы – своего рода теократия: 

«Верховный правитель у них – священник, именуемый на их языке «Солнце», на нашем же 

мы назвали бы его Метафизиком. Он является главою всех и в светском и в духовном, и по 

всем вопросам и спорам он выносит окончательное решение»[1; с. 137].  В этом «идеаль-

ном государстве» существует селекция людей, как нечто само собой разумеющееся и до-

стойное подражания: «Ведению правителя Любви подлежит, во-первых, деторождение и 

наблюдение за тем, чтобы сочетание мужчин и женщин давало наилучшее потомство. И 

они издеваются над тем, что мы, заботясь усердно об улучшении пород собак и лошадей, 

пренебрегаем в то же время породой человеческой»»[1; с. 141]. 

Помимо того, что общим является имущество, общими являются также и жены и 

дети: «И хотя общность жен и не установлена среди остального населения, живущего в 

их области, у них самих она принята на основании, что у них все общее» [1; с. 142]. 

 «Они утверждают, что собственность образуется у нас и поддерживается тем, 

что мы имеем каждый свое отдельное жилище и собственных жен и детей. Отсюда воз-

никает себялюбие»[1; с. 142]. 

 За тем, чтобы человек не смог ни к чему привязаться методично следят: «Дома, 

спальни, кровати и все прочее необходимое – у них общее. Но через шесть месяцев началь-

ники назначают, кому в каком круге спать и кому в первой спальне, кому во второй: каж-

дая из них обозначается буквой на притолоке» [1; с. 147]. 

Интимная сфера жизни жителей «идеального государства» регулируется самым 

унизительным образом; при этом вызывает большие сомнения,  насколько некоторые из 

аспектов такого регулирования способствуют появлению здорового потомства: «Ни одна 

женщина не может вступать в сношение с мужчиной до девятнадцатилетнего возраста; 

а мужчины не назначаются к производству потомства раньше двадцати одного года или 

даже позже, если они имеют слабое телосложение. Правда, иным дозволяется и до до-

стижения этого возраста  сочетаться с женщинами, но только или с бесплодными или с 

беременными»[1; с. 150]. «Ежели какая-нибудь женщина не понесет от одного мужчины, 

ее сочетают с другим; если же и тут она окажется неплодною, то переходит в общее 

пользование»[1; с. 152]. 

Дети считаются государственной собственностью: «…производство потомства 

имеет в виду интересы государства, а интересы частных лиц – лишь постольку, поскольку 

они являются частями государства;  и так как частные лица по большей части и дурно 

производят потомство, и дурно его воспитывают, на гибель государства, то священная 

обязанность наблюдения за этим, как за первой основой государственного благосостояния, 

вверяется заботам должностных лиц, и ручаться за надежность этого может только 

община, а не частные лица»[1; с. 154]. 

Общество милитаризированное, как в отношении мужчин, так и женщин: 

«…мужчины и женщины у них носят почти одинаковую одежду, приспособленную к воен-

ному делу, только плащ у женщин ниже колен, а у мужчин доходит только до колен. И все 

они обучаются всяким наукам совместно» [1; с. 144]. 

Даже самые тяжелые болезни не освобождают от трудовой повинности: 

«…никакой телесный недостаток не принуждает к праздности, за исключением преклон-

ного возраста, когда, впрочем, привлекаются они к совещаниям: хромые несут стороже-

вую службу, так как обладают зрением; слепые чешут руками шерсть, щиплют пух для 
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тюфяков и подушек; те, кто лишен и глаз и рук, служат государству своих слухом, голосом 

и т.д. Наконец, ежели кто-нибудь владеет всего одним каким-либо членом, то он работа-

ет с помощью его в деревне, получает хорошее содержание и служит государству согляда-

таем, донося обо всем, что слышит»[1; с. 158]. 

Существует нетерпимость к отличным от общепринятых взглядов: «…они беспо-

щадно преследуют врагов государства и религии, как недостойных почитаться за лю-

дей»[1; с. 158]. Преступников отдают на расправу толпе: «Смертная казнь исполняется 

только руками народа, который убивает или побивает осужденного камнями, и первые 

удары наносят обвинитель и свидетели. Палачей и ликторов у них нет, дабы не осквер-

нить государство»[1; с. 73]. 

Может быть для Томазо Кампанеллы, который провел 27 лет в разных тюрьмах 

Неаполя за подготовку восстания в Калабрии (Южной Италии) против испанского влады-

чества, придуманное им  государство и казалось идеальным, однако вызывает сомнение, 

что многие из тех, кто впоследствии восторгался на словах его трудом, реально захотели 

бы жить в такой «Идеальной Республике» в качестве простого ее жителя.   

В целом, можно говорить о том, что социальные утопии Т. Мора и Т. Кампанеллы 

наглядно показывают принципиальную невозможность создания земного идеального госу-

дарства; даже существующее лишь в фантазии оно будет нести на себе отражение всех 

несовершенств народа, который его населяет, являться инструментом для подавления 

свободы личности, даже при том, что декларироваться может совершенно обратное.   
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Возрождая культуру малой 

Родины

 
В статье на конкретных примерах показывается деятельность, направленная на 

возрождение культуры малой Родины в рамках национального проекта «Культура», в 

реализации которого активно участвуют политическая партия «Единая Россия» и 

Общероссийский народный фронт.  

 

Ключевые слова: малая Родина,  культура, национальный проект, политическая партия 

«Единая Россия», Общероссийский народный фронт.   
 

В современной России особое значение 

приобретает возрождение культуры, с опо-

рой на нашу историю, традиционные ценно-

сти.  

В соответствии с Указом Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 

204 «О национальных целях и стратегиче-

ских задачах развития Российской Федера-

ции на период до 2024 года» дано поручение 

Правительству Российской Федерации при 

разработке национальной программы в сфере 

культуры обратить особое внимание на 

необходимость: 

а) укрепления российской гражданской 

идентичности на основе духовно-

нравственных и культурных ценностей наро-

дов Российской Федерации; 

б) создания (реконструкции) культур-

но-образовательных и музейных комплексов, 

включающих в себя концертные залы, теат-

ральные, музыкальные, хореографические и 

другие творческие школы, а также выставоч-

ные пространства; 

в) обеспечения детских музыкальных, 

художественных, хореографических школ, 

училищ и школ искусств необходимыми ин-

струментами, оборудованием и материалами; 

г) продвижения талантливой молодежи 

в сфере музыкального искусства, в том числе 

посредством создания национального моло-

дежного симфонического оркестра; 

д) создания (реконструкции) культур-

но-досуговых организаций клубного типа на 

территориях сельских поселений, развития 

муниципальных библиотек; 

е) создания виртуальных концертных 

залов не менее чем в 500 городах Российской 

Федерации; 

ж) создания условий для показа нацио-

нальных кинофильмов в кинозалах, распо-

ложенных в населенных пунктах с численно-

стью населения до 500 тыс. человек; 

з) подготовки кадров для организаций 

культуры; 

и) модернизации региональных и му-

ниципальных театров юного зрителя и ку-

кольных театров путем их реконструкции и 

капитального ремонта; 

к) поддержки добровольческих движе-

ний, в том числе в сфере сохранения куль-

турного наследия народов Российской Феде-

рации. 

Национальный проект «Культура» 

стартует в 2019 году.  Продолжится под-
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держка сельских домов культуры и клубов, 

театров в малых городах, детских театров. 

Главная задача – не только обеспечить до-

ступность в учреждения культуры жителей 

сельской местности и малых городов, но и 

максимально качественно преобразить в них 

досуг, расширить возможности для развития 

талантов и способностей наших граждан. 

В реализации национального проекта 

«Культура» активно участвуют политическая 

партия «Единая Россия» и Общероссийский 

народный фронт. Одной из задач является 

обеспечение доступности учреждений куль-

туры для граждан Российской Федерации 

независимо от места их проживания. Осо-

бенно это актуально для малых городов, сел 

и районных центров, где зачастую клубы яв-

ляются единственными учреждениями куль-

туры, которые объединяют в себе музеи, те-

атры, досуговые центры, площадки для раз-

вития народного творчества и промыслов, а 

также являются центрами коммуникации для 

населения. Однако, почти 80% сельских клу-

бов, детских театров и театров в малых горо-

дах России остро нуждаются в ремонте, об-

новлении материально-технической базы и 

расширении возможностей для улучшения 

качества проводимой работы. Подобная мо-

дернизация во многих субъектах не осу-

ществлялась уже более 50 лет. 

Тематическая площадка ОНФ «Культу-

ра» создана в июне 2018 г. для общественно-

го контроля за исполнением поручений пре-

зидента РФ по развитию культуры, которые 

даны в указе от 7 мая 2018 г. «О националь-

ных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 

года».  

 Федеральный  проект «Единой России» 

«Культура малой Родины» направлен на 

поддержку и повышение качества работы 

учреждений культуры. Проект призван обес-

печить доступ всех граждан к участию в 

культурной жизни страны, разнообразить 

культурный досуг и расширить возможности 

для дополнительного образования, осу-

ществляя поддержку юных дарований. 

Как координатор проекта «Культура 

малой Родины» в Ивановской области   в те-

чение прошедшего года я посетил все объек-

ты региона, где проводились ремонтные ра-

боты, приобретались музыкальное и световое 

оборудование, одежда сцены, кресла для зри-

тельного зала. 

В том числе посетил дом культуры в 

поселке Каминский Родниковского района, 

ознакомился  с работой библиотеки, которая 

располагается в здании ДК, с деятельностью 

творческих коллективов.   Были осмотрены 

помещения ДК, в том числе зрительный зал, 

который закрыт на ремонт. В рамках проекта 

на ремонтные работы планируется выделить 

три с половиной миллиона рублей. Торже-

ственные события, чествования ветеранов и 

другие праздники проходят сейчас в малом 

зале, но он вмещает небольшое количество 

людей. Поэтому вопрос с ремонтом зритель-

ного зала не требует отлагательства. О ситу-

ации знают и в департаменте культуры и ту-

ризма Ивановской области. Совместными 

усилиями сделаем все возможное, чтобы жи-

тели поселка имели полноценный Дом куль-

туры, чтобы сюда приезжали с концертами 

артисты из Иванова, других городов.  

В Тейковском городском дворце куль-

туры занимается почти два десятка творче-

ских коллективов, несколько любительских 

объединений, поэтический клуб. Здесь про-

водятся все значимые городские мероприя-

тия, выступают приезжие звезды. За более 

чем 60 лет дворец культуры стал для всех 

тейковчан поистине духовным и эстетиче-

ским центром. Но давно уже назрел вопрос с 

ремонтом здания, который не проводился 

практически с момента его открытия, с 1957 

года. Бывал здесь неоднократно, в том числе 

приезжал посмотреть, как проведены ре-

монтные работы кровли,  как идет замена по-

ла в актовом зале. На ремонт крыши были 

выделены средства регионального бюджета, 

также посильную помощь оказывают мест-

ные власти. Для того, чтобы дворец культуры 

соответствовал своему названию, своему 

предназначению, необходима его дальней-

шая модернизация по всем параметрам.  Это 

и современный косметический ремонт по-

мещений, новая техническая аппаратура. 

Обязательно надо обновить кресла в зри-

тельном зале.    

Гаврилово-Посадский дом культуры в 

2010 году   сильно пострадал  от штормового 

ветра. Несколько последующих лет здание 

находилось в аварийном состоянии. На капи-

тальный ремонт объекта были выделены не 

только областные и муниципальные сред-
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ства. В рамках проекта «Местный дом куль-

туры» ДК получил два миллиона рублей. По-

сле завершения ремонтных работ дом куль-

туры распахнул свои двери в декабре 2017 

года. Была возможность увидеть, как преоб-

разилось учреждение культуры – зрительный 

зал с новыми креслами, обновленную сцену. 

На средства, полученные в рамках проекта, 

удалось также приобрести звуковую и свето-

вую аппаратуру.   Теперь на сцене дома 

культуры выступают и столичные звезды. В 

ближайших планах – сделать косметический 

ремонт помещений, где занимаются участни-

ки кружков и секций. 

Тема культуры является одной из глав-

ных в моей депутатской работе не только в 

Ивановской, но и в Тверской, Ярославской и 

Костромской областях.   

В конце прошлого года посетил первый 

в России дом поэзии, который в 2013 году 

был открыт в Твери.  Ему было присвоено 

имя уроженца города, почетного гражданина 

Твери и Тверской области, известного рос-

сийского поэта Андрея Дементьева. Здесь 

проводятся читательские конференции, ма-

стер-классы с начинающими литераторами, 

устраиваются выставки. Мы были  лично 

знакомы с поэтом-песенником, лауреатом 

Государственной премии СССР, членом Со-

юза писателей России А. Д. Дементьевым 

(1928-2018). Много общался с ним, будучи 

председателем Общественной палаты Ива-

новской области, членом президиума Обще-

ственного совета ЦФО.  С Андреем Дмитри-

евичем у нас сложились теплые отношения, 

не прерывался контакт и потом, когда я стал 

депутатом Госдумы.  В ходе посещения дома 

поэзии мною было предложено   провести 

здесь выставку, посвященную поэтам-

фронтовикам.  

В мае 2019 года отмечается 100-летие 

со дня рождения Николая Майорова. К юби-

лею поэта-фронтовика будет переиздана кни-

га стихов и документальных материалов, ко-

торые еще не публиковались. И этот сборник    

можно было бы  презентовать в тверском 

Доме поэзии. Участниками мероприятия 

могли бы стать также члены Союза писате-

лей России из города Иванова, где жил и 

учился Николай Майоров, школьники Кар-

мановской средней школы Смоленской обла-

сти (там поэт похоронен на мемориальном 

комплексе),   представители музея-клуба « 

Строка, оборванная пулей» из города Дмит-

рова.  Н.П.  Майоров (1919-1942) погиб в 

начале войны, в так называемом Ржевском 

котле, который находился на границе Смо-

ленской и Калининской областей; это поэт и 

гражданин достойный светлой и благодарной 

памяти.  

В поселке Судиславль Костромской об-

ласти немало памятников культурного 

наследия, которые утратили свое значение 

из-за элементарного износа. Даже если зда-

ние практически разрушено, сносить его или 

строить на этом месте новое не положено по 

закону. Как поступать в таких случаях? С 

этим вопросом на депутатский   прием граж-

дан председатель Совета депутатов поселка 

Судиславль С. В.  Мамонтов. В настоящее 

время решения об исключении объекта таких 

объектов из реестра принимаются правитель-

ством России по представлению Министер-

ства культуры, а региональные власти ини-

циировать процесс не могут. Часть памятни-

ков, по мнению С. В.  Мамонтова, уже нико-

гда не могут быть восстановлены, однако их 

техническое состояние не является основа-

нием для исключения из списка памятников. 

Полуразрушенные здания не только портят 

эстетику поселка, но прежде всего, как ава-

рийные здания, представляют угрозу жизни 

людей.  Вопрос серьезный, требует обстоя-

тельного изучения.   Депутатский запрос 

мною будут направлен на имя министра 

культуры. Кроме того, все детали сложив-

шейся ситуации будут обсуждены в про-

фильном комитете Госдумы. 

В Тутаевском муниципальном районе в 

ходе встречи  с главой муниципалитета Д. Р.  

Юнусовым  были обсуждены многие вопро-

сы, касающиеся развития экономики, соци-

ального сектора, туристической отрасли. В 

последнее время город заметно преобразил-

ся. В центре Тутаева в прошлом году приве-

ден в порядок парк Победы, где был зажжен 

Вечный огонь. Скоро в Тутаеве появится 

своя канатная дорога. Она будет построена 

на средства гранта, полученного от Мини-

стерства культуры РФ за победу в очередном 

конкурсе. Канатная дорога соединит две ча-

сти города: Тутаев, как известно, расположен 

на двух берегах Волги.  Отдельной темой 

разговора во время встречи   стало развитие 

туризма. Город Тутаев называют «русским 

чудом». Неповторимой красоты природа, ве-
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личественные храмы по берегам Волги, со-

хранившаяся архитектура некогда купече-

ского города – все это и многое другое при-

влекает сюда туристов и паломников. По 

словам Д. Р. Юнусова, с начала нынешнего 

года Тутаев уже посетило около 100 тысяч 

гостей. Создание комфортных условий для 

жизни горожан, жителей сельских поселе-

ний, а также туристов – такую цель постави-

ли руководители администрации.   

Президент Российской Федерации Вла-

димир Владимирович Путин на заседании 

Совета по культуре и искусству в декабре 

2018 года отметил, что национальный проект 

«Культура» должен получить сильное регио-

нальное измерение, и не стоит затягивать ра-

боту по созданию крупных культурных кла-

стеров в регионах. Это важная задача, над 

решением которой мы продолжаем работать. 

 

©Иванов В.В., 2019 
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 В 2019 году Специальное олимпийское 

движение России отмечает 20-летие с момен-

та создания. В 1999 году Министерство юс-

тиции РФ зарегистрировало общероссийскую 

общественную благотворительную организа-

цию помощи инвалидам с ментальными 

нарушениями. Ее основная задача заключа-

ется в том, чтобы  посредством физической 

культуры и спорта помогать людям с интел-

лектуальными особенностями в их адаптации 

к полноценной жизни.  

Участниками специального олимпий-

ского движения являются дети и взрослые с 

нарушением интеллектуального развития. 

Движение активно развивается в России, по-

лучая поддержку со стороны Министерства 

спорта России, благотворителей, политиков и 

звезд спорта и шоу-бизнеса.  

Впрочем, еще за пять лет до регистра-

ции общероссийской организации ее ячейки 

стали функционировать в нескольких горо-

дах. Первые звенья были созданы в Ленин-

граде и Москве, в Волгограде, Смоленске, 

Воронеже и в Марий-Эл. Общее количество 

атлетов-участников движения не превышало 

трех тысяч человек.  

Сегодня его отделения представлены 

более чем в 60 субъектах Федерации, а дея-

тельность по популяризации этого движения 

в стране становится все активнее. В настоя-

щее время количество атлетов Специальной 

Олимпиады России превысило 140 тысяч че-

ловек. А многочисленные тренеры, педагоги, 

медицинские работники и волонтеры помо-

гают движению развиваться.  

Пройдя путь становления, с каждым 

годом специальное олимпийское движение в 

стране становится все более массовым. О 

масштабах развития говорят факты. Наши 

атлеты активно участвуют не только во все-

российских соревнованиях и спартакиадах, 

но и успешно представляют родную страну 

на международных чемпионатах, например 

как это было на последних Всемирных зим-

них играх Специальной Олимпиады, которые 

проводились в марте 2017 года в Австрии. 

Россию на них представляли 119 атлетов из 

22 регионов страны. Всего же игры объеди-

нили 2600 атлетов и партнеров из 107 стран 

мира, 1100 тренеров и судей. Участники 

олимпиады соревновались в восьми видам 

спорта: флорбол, хоккей на полу, фигурное 

катание, шорт-трек, горные лыжи, сноуборд, 

снегоступинг, лыжные гонки. Наши атлеты 

участвовали во всех заявленных дисципли-

нах. Российская сборная завоевала 94 меда-

ли, из них 41 - золотая, 33 – серебряных и 20 

бронзовых медалей. Без преувеличения от-

мечу, что на торжественной церемонии от-

крытия Игр российская делегация была од-

ной из самых представительных. По случаю 

открытия Всемирных зимних игр Специаль-

ной олимпиады 2017 года Президент России 

В.В. Путин направил российским спортсме-

нам приветствие. В частности, в нем говори-

лось: «Эти соревнования имеют особую 
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нравственную значимость и убедительно де-

монстрируют, какой колоссальный духовный 

и физический потенциал заложен в человеке 

и как велики его возможности. Своим тру-

дом, спортивными достижениями и отноше-

нием к жизни вы учите никогда не сдаваться, 

смело идти вперѐд, добиваться поставленной 

цели». 

В 2018 году атлеты Специальной 

Олимпиады России стали частью еще одного 

масштабного события мирового уровня, 

участвуя в туре Кубка Чемпионата мира по 

футболу от Калининграда до Владивостока. 

И все это не считая спартакиад и чемпиона-

тов более локального уровня.  

Совсем скоро нашим атлетам предстоит 

новое испытание. В марте 2019 года в Абу-

Даби и Дубае (Объединенные Арабские 

Эмираты) пройдут Всемирные летние игры 

Специальной Олимпиады. В них примут уча-

стие более 7 тысяч атлетов из 170 стран ми-

ра. Они будут соревноваться в 23 видах 

спорта. В команде России заявлены 215 че-

ловек из 27 регионов страны, которые будут 

состязаться в 20 спортивных дисциплинах. 

Подготовка к участию в соревнованиях тако-

го уровня - очень ответственная и непростая 

задача. Хочу выразить благодарность Мини-

стерству спорта РФ за ту поддержку, кото-

рую оно оказывает нам в подготовке коман-

ды к играм. 
 

 
Ю.В. Смирнов с дочерьми Марией и Лидией на встре-

че с президентом Special Olympics International Тимо-

ти Шрайвером (Кеннеди) в штаб-квартире Специ-

альной Олимпиады в Вашингтоне. Сентябрь 2016 г. 
 

Говоря о настоящем и будущем миро-

вого движения Специальной Олимпиады, 

нельзя не обратить внимания на историю его 

возникновения. И здесь мы говорим не толь-

ко о событиях, ставших ступенями на пути к 

созданию мощного благотворительного дви-

жения, известного практически во всем мире. 

Очень важна моральная сторона вопроса, те 

ценности гуманизма и нравственности, кото-

рые были заложены в фундамент Специаль-

ной Олимпиады в целом.  

Президентом мирового специального 

олимпийского движения является родной 

племянник 35-го президента Соединенных 

Штатов Америки Джона Кеннеди Тимоти 

Шрайвер (Кеннеди). В начале 1960-х годов 

его мать, родная сестра Джона Кеннеди 

Юнис Кеннеди-Шрайвер озаботилась про-

блемой отношения общества к людям с 

нарушениями интеллекта. Она организовала 

летний лагерь для детей и молодежи с ум-

ственной отсталостью. У нее на то были вес-

кие основания. Одна из родных сестер Юнис 

страдала этим недугом. Как человек глубоко 

порядочный и религиозный, Юнис Кеннеди-

Шрайвер начала серьезную работу по оказа-

нию помощи инвалидам с особенностями ин-

теллектуального развития. Именно она позд-

нее стала инициатором и основателем пер-

вых Международных специальных игр для 

людей с нарушениями интеллекта. Летом 

1968 года состоялись первые международные 

Специальные Олимпийские игры. В декабре 

того же года была создана Специальная 

Олимпиада, получившая статус благотвори-

тельной организации.  

Движение набирало обороты и стало 

настолько авторитетным, что в 1988 году на 

XV Зимних олимпийских играх в Калгари 

президент Международного олимпийского 

комитета Хуан Антонио Самаранч подписал 

с Юнис Кеннеди-Шрайвер соглашение. Со-

гласно этому документу движение получило 

право использовать в своем названии слово 

«Олимпиада». 

Сегодня Специальная Олимпиада Рос-

сии является одной из трех наиболее автори-

тетных организаций в мировом Специальном 

олимпийском движении наравне с организа-

циями США и Китая. Российские атлеты 

традиционно завоевывают наибольшее коли-

чество наград и медалей на международных 

соревнованиях, демонстрируя высокий уро-

вень эффективной спортивной работы с ин-

валидами в нашей стране. Это имеет колос-

сальное значение, поскольку сама категория 

инвалидов с умственной отсталостью являет-
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ся наиболее многочисленной и уязвимой. Та-

кие люди нуждаются в особой поддержке.   
 

 
Юрий Смирнов и Тимоти Шрайвер (Кеннеди) в Госу-

дарственной Думе во время его визита в Россию. 

Февраль 2017 г. 
 

Развитие и поддержка специального 

олимпийского движения в России демон-

стрирует высокий уровень социальной ответ-

ственности нашего государства. А самим ат-

летам спорт, участие в чемпионатах и сорев-

нованиях дают возможность не просто ощу-

тить моменты счастья и триумфа от соб-

ственных достижений и побед. Все это помо-

гает почувствовать себя полноценными 

гражданами своей страны.  

Очень важно продолжать работу по во-

влечению людей с нарушением интеллекта в 

занятия спортом, юнифайд-спортом и дальше 

создавать условия для детей с особенностями 

развития в обычной социальной среде.  

 В заключение отмечу, что именно 

Специальное олимпийское движение сегодня 

остается, пожалуй, одной из немногих форм 

международного сотрудничества, избежав-

ших несправедливых санкций, попыток при-

низить организацию жизни в нашей стране и 

ярче других демонстрирующих равенство 

народов и человеческих возможностей. И 

при этом у меня в памяти всегда присутству-

ет ответ Тимати Шрайвера-Кеннеди во время 

нашей первой встречи в Вашингтоне в сен-

тябре 2016 года на мой вопрос: «Тим, меня 

беспокоит вопрос применения санкций к 

Специальной Олимпиаде России. Это воз-

можно?» Ответ был следующим: «Юрий, я 

тебе гарантирую, что этого никогда не бу-

дет». 

 

©Смирнов Ю.В., 2019
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Термин «измененное состояние созна-

ния (ИСС)» общеупотребим в научной лите-

ратуре; и я в свое время, в научном центре 

занимался проблемами ИСС, участвовал в 

экспериментах, связанных с ИСС  в экстре-

мальных ситуациях. Данные разработки   

очень полезны, например, в исследовании 

психического состояния космонавтов, в том 

числе для их подготовки к дальним космиче-

ским путешествиям. Использование полу-

ченных результатов важно и  для оператив-

ных подразделений, отрядов полиции особо-

го назначения, которым по роду своей служ-

бы приходится сталкиваться с подобными 

явлениями.  

На новом жизненном этапе, уже в каче-

стве священнослужителя, мне вновь при-

шлось столкнуться с  проблемой ИСС,  но 

уже совсем под другим углом. Большое  ко-

личество крещенных в православной вере 

людей начали заниматься изучением восточ-

ных техник, в том числе, так называемых, 

«астральных полетов». При исследовании 

данной проблемы на религиозно-

философском  уровне, всегда помнил о том, 

что сатана люто ненавидит человечество и 

любыми способами пытается его изничто-

жить.  

Для меня неоспоримо то, что историю 

человечества, историю религии, историю че-

ловеческого сознания и человеческого духа, 

можно понять во всей ее полноте и глубине 

только сквозь призму Священного Писания и 

Священного Предания Православной Церк-

ви.  Если отойти от этой точки зрения,  то 

перед нами оказывается множество несовме-

стимых друг с другом концепций, взглядов 

на те или иные вопросы, невероятное коли-

чество «правд» и «абсолютных истин», кото-

рые рождаются в умах ученых. В результате, 

каждый «прав» и у каждого «абсолютная 

незыблемая научная истина», основанная на 

интерпретации научных фактов, многие из 

которых на самом деле являются субъектив-

ной, хотя и принятой в настоящее время 

оценкой тех или иных артефактов.  

  Библия говорит о том, что первые лю-

ди – Адам и Ева – прекрасно жили в Раю и 

находились в непосредственном общении с 

Богом Творцом. Их сознание, их мысли 

напрямую были связаны с Создателем. Пер-

вым людям был дан только один запрет:  «И 

заповедал Господь Бог человеку, говоря: от 

всякого дерева в саду ты будешь есть, а от 

дерева познания добра и зла не ешь от него, 

ибо в день, в который ты вкусишь от него, 

смертью умрешь». (Быт. 2:16-17). 

Отметим очень важные моменты: 

1. Это возможность для созданного из 

праха человека прямого богообщения. При 
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этом, как отмечал в учебнике «Догматиче-

ского богословия» доктор богословия прото-

иерей Олег Давыденков, «…если и говорит-

ся, что человек был создан совершенным, от-

сюда еще не следует, что первозданное со-

стояние человека совпадало с его конечным 

назначением. По словам преп. Иоанна Да-

маскина, Бог  "сотворил его (человека)... пре-

вращающимся в Бога по причастию к Боже-

ственному озарению...", т. е. устремленным к 

единению с Богом. Таким образом, перво-

зданный человек не был всецело обожен-

ным» [1].  Обожение для человека стало воз-

можным после Боговоплощения. Как писал 

преподобный Иустин (Попович) «Человече-

ская личность, благодатно преображенная 

этической триадой (верой, надеждой, любо-

вью), постепенно формируется – κατά 

Χριστόν – по Христу, пока не станет «хри-

стообразной», пока не обожится» [6]. Запом-

ним этот факт, так как это дает нам возмож-

ность не унывать, а стремиться даже в этой 

нашей земной жизни, к тому, что было недо-

ступным даже для Адама и Евы до их грехо-

падения.  И это при том, что все их «силы: и 

разум, и воля, и сердце – находились на вы-

сокой степени совершенства, которая несо-

измерима с состоянием этих способностей 

после падения» [1]. 

2. Человек нарушил единственную дан-

ную ему Богом заповедь, и не просто нару-

шил, а  нарушил   под дьявольским воздей-

ствием.  Грех был совершен, природа чело-

века изменилась, его сознание впитало в себя 

дьявольский яд греха, что и отразилось   на 

общении Бога с Адамом и Евой, которое вы-

разилось, в том числе, и в упреке Адама  Бо-

гу, когда он сказал: «жена, которую Ты мне 

дал» (Быт. 3: 12). Изменился и весь матери-

альный мир. Митрополит Макарий в «Догма-

тическом богословии» так определял место 

человека в материальном мире: «человек был 

поставлен как бы посредником между Твор-

цом и творением земным: в частности пред-

назначен быть как бы его пророком, чтобы 

словом и делом предвозвещать в нем волю 

Божию; первосвященником, чтобы возносить 

от лица всех земнородных жертву хвалы и 

благодарения Богу и низводить на землю 

благословения небесные; главою и царем, 

чтобы сосредоточивая в себе цели бытия 

всех видимых творений, он мог соединять 

через себя все с Богом, и таким образом всю 

цепь земных творений содержать в стройном 

союзе и порядке» [3; с. 462-463].  Можно со-

гласиться с мнением, что «…представляется 

интересным сравнение человечества в его 

измененном грехом состоянии с раковой 

опухолью планеты Земля. Это сравнение не 

более чем образ, но он органично дает ответ, 

почему из-за грехопадения человека постра-

дала вся земля: если рак возникает в одной 

части организма, то страдает целое» [10]. 

С  момента грехопадения начинается 

трагическая история жизни первых людей и 

всего человечества: разрыв богообщения,  

изгнание из Рая, познание зла, добывание 

пищи в поте лица своего, рождение детей в 

муках, путь к смерти через страдания. Чело-

век изменился, и изменилось состояние его 

сознания, в котором появилось  дьявольское 

семя греха,  которое и поныне продолжает 

отравлять наше сознание. И апостол Павел 

об этом пишет: «Доброго, которого хочу, не 

делаю, а злое, которого не хочу, делаю. Если 

же делаю то, чего не хочу, уже не я делаю то, 

но живущий во мне грех» (Рим.7: 19–21). 

Связь изменения сознания человека с 

первородным грехом стала для меня озаре-

нием, с точки зрения объяснения многих со-

циальных процессов, происходящих в нашем 

обществе в мировом масштабе.  Ведь почти 

все люди дни земной своей жизни находятся 

с измененным  состоянием сознания  от пер-

вородного греха.   Вся наша жизнь, начиная 

от первых людей до настоящего времени, со 

всеми науками, искусством, научно-

техническим прогрессом, не говоря уже о 

всевозможных революциях, войнах  –  есть 

плоды нашего измененного первородным 

грехом состояния сознания. 

Первый человек, совершивший убий-

ство на земле, был Каин, сын Адама и Евы, 

который убил своего брата Авеля, именно в 

результате этого измененного сознания. И 

вся история падшего  человечества наполне-

на войнами, злобой, разрушением, горем, бо-

лезнями, страданиями, как результатом реа-

лизации плодов мышления через измененное 

первородным грехом состояния сознания. 

Внутри общего измененного первород-

ным грехом состояния сознания, которое пе-

редается всем людям не как личный грех,  но 

как общая поврежденность человеческой 

природы,  есть свои уровни ИССПГ, некото-

рые из которых  предполагают взаимодей-
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ствие со злыми духами или бесами. Кто не 

ощущал в себе, по временам и даже в момен-

ты наивысшего подъема духа к добру, дви-

жений в душе, неизвестно откуда возникаю-

щих и как раз противных общему нравствен-

ному настроению. Внезапное появление в 

нашей душе  злых мыслей, чувств и желаний 

против нашей воли, вопреки общему нрав-

ственному настроению, в тот или иной мо-

мент и нравственному характеру личности 

вообще. Факт общеизвестный и не всегда 

объяснимый раздвоенностью нашей воли и 

нравственной природы. 

Крайние формы этого взаимодействия – 

это одержимость. Одержи мость (беснование) 

– разновидность душевной болезни, которая 

проявляется в том, что воля человеческая по-

рабощена страстями или падшими духами. 

Одержимость является следствием греха и 

может иметь различные степени, от явного 

беснования до алкоголизма и неконтролиру-

емого гнева на ближних[4]. 

По сути, с измененным первородным 

грехом состоянием сознания  мы от пят до 

головы покрыты проказой греха,  стала раз-

мываться и суть слов, которыми мы  опери-

руем.   Поврежденное первородным грехом 

сознание рождает ментальный, умственный 

плод, тоже с повреждением. Что это за пло-

ды? Это стиль нашего мышления, это наша 

культура, вспомним языческие танцы или 

танцы монахов на Тибете. Это социальные 

теории и как их плоды – социальные движе-

ния, чаще всего разрушительные на подобии 

революции.  Измененное первородным гре-

хом состояние сознания тяготеет к тенденции 

разрушения, поэтому вся история человече-

ства так богата разрушительными войнами. 

Судя по всему,  чем прогрессивнее, совре-

меннее научно-технический прогресс, тем 

страшнее и разрушительнее его результаты.  

Современные нравственные нормы пе-

реходят в свою полную противоположность 

и эта негативная, греховная противополож-

ность становится нормой жизни и даже за-

крепляется государствами, законодательно. 

В советских школьных учебниках пи-

сали, что человечество в своем развитии 

проходит определенные стадии обществен-

но-экономических формаций. По словам Ф. 

Энгельса «недоставало учреждения, которое 

увековечило бы не только начинающееся 

разделение общества на классы, но и право 

имущего класса на эксплуатацию неимущего 

и господство первого над последним. И такое 

учреждение появилось. Было изобретено 

государство» [12; с. 108, 111]; «…в действи-

тельности же государство есть не что иное, 

как машина для подавления одного класса 

другим, и в демократической республике ни-

чуть не меньше, чем в монархии» [11]. Как 

писал В.И. Ленин, «…государство – это есть 

машина для поддержания господства одного 

класса над другим» [2; с. 73-74]. 

Но для думающего христианина оче-

видно, что  все эти общественные формации 

определяются далеко не только экономиче-

скими предпосылками, как об этом говорят 

теоретики богоборчества, а все историческое 

развитие определяется измененным  состоя-

нием сознания  от первородного греха.  По-

врежденное грехом человечество просто вы-

нужденно было создать  государство. В «Ос-

новах социальной концепции Русской Пра-

вославной Церкви» об этом говорится так: 

«Священная история Ветхого Завета свиде-

тельствует о том, что государство сложилось 

не сразу. До ухода в Египет братьев Иосифа 

государства у ветхозаветного народа не бы-

ло, а существовала патриархальная родовая 

община. Государство постепенно складыва-

ется в эпоху Судей. В результате сложного 

исторического развития, которым руководит 

Промысел Божий, усложнение обществен-

ных связей привело к образованию госу-

дарств» [5]. 

Государство – это ментальный плод из-

мененного состояния сознания поврежденно-

го грехом,  в котором заключены все грехов-

ные свойства, в том числе и по отношению к 

Церкви, ибо Христос есть Церковь. В основе 

развития любого государства лежит, в том 

числе, и психофизиологический страх и 

борьба за выживание. Отсюда выявляется 

необходимость преодоление страха через об-

разования государственных структур. По-

этому, любое государство, как плод греха, 

есть тоже грех всегда агрессивный по своей 

сути. Страх и борьба за выживание, в том 

числе, толкали людей на усовершенствова-

ние различных видов оружия, то что в насто-

ящий момент называется - научно-

техническим прогрессом. Само государство, 

как плод греха, создает такие законы, кото-

рые всегда оправдывают его. Поэтому, любое 

греховное деяние не противоречащее букве 
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закона, оправдана.  На это обстоятельство 

указывал Сам Христос Спаситель, когда ска-

зал: «отдавайте кесарево кесарю, а Божие Бо-

гу» (Мк. 12: 17). В «Основах социальной 

концепции Русской Православной Церкви» 

об этом говорится так: «возникновение зем-

ного государства должно быть понимаемо не 

как изначально богоустановленная реаль-

ность, но как предоставление Богом людям 

возможности устроять свою общественную 

жизнь исходя из их свободного волеизъявле-

ния, с тем, чтобы таковое устроение, являю-

щееся ответом на искаженную грехом зем-

ную реальность, помогало избежать еще 

большего греха через противодействие ему 

средствами мирской власти. <…> Государ-

ство как необходимый элемент жизни в ис-

порченном грехом мире, где личность и об-

щество нуждаются в ограждении от опасных 

проявлений греха, благословляется Богом. В 

то же время необходимость государства вы-

текает не непосредственно из воли Божией о 

первозданном Адаме, но из последствий гре-

хопадения и из согласия действий по ограни-

чению господства греха в мире с Его волей» 

[5]. 

Мечты об идеальном государстве были 

свойственны разным историческим эпохам. 

В Ветхом Завете мы видим пророчество о 

царстве, которое будет стоять вечно:  «Ты 

(Навуходоносор) — это золотая голова (пер-

вое царство)! После тебя восстанет другое 

царство, ниже твоего, и еще третье царство, 

медное, которое будет владычествовать над 

всею землею. А четвертое царство будет 

крепко, как железо; ибо как железо разбивает 

и раздробляет все, так и оно, подобно всесо-

крушающему железу, будет раздроблять и 

сокрушать… Бог небесный воздвигнет цар-

ство (пятое), которое вовеки не разрушится, 

и царство это не будет передано другому 

народу; оно сокрушит и разрушит все цар-

ства, а само будет стоять вечно» (Дан. 2:31-

46; 7:1-28). Иудейский народ, слишком бук-

вально понимая библейские пророчества,  

ждал земного царя, и не принял Христа Спа-

сителя, предпочетшего Крест всем царствам 

мира. 

Искушение Иисуса Христа в пустыне 

наглядно показывает, что дьявол, не узнав-

ший Воплощенного Бога, считает себя хозя-

ином земных царств и земной славы, право-

мочным предлагать их своим подданным: 

«Опять берет Его диавол на весьма высокую 

гору и показывает Ему все царства мира и 

славу их, и говорит Ему: всѐ это дам Тебе, 

если, пав, поклонишься мне». (Мф.  4: 8-9).  

Господь Иисус Христос прямо сказал: «Цар-

ство Мое не от мира сего» (Ин.18: 36).  Цер-

ковь Христова, никогда не может иметь еди-

нение с государством. Как говорится с «Ос-

новах социальной концепции Русской Пра-

вославной Церкви» «"Сей мир" отчасти по-

винуется Богу, отчасти же, и главным обра-

зом, автономизирует себя от собственного 

Творца и Господа. В той степени, в какой 

мир не подчиняется Богу, он подчиняется 

«отцу лжи» сатане и «во зле лежит» (Ин. 8: 

44: 1 Ин. 5: 19). Церковь же – «тело Христо-

во» (1 Кор.12: 27), «столп и утверждение Ис-

тины» (1 Тим. 3: 15) – в своей таинственной 

сущности не может иметь в себе никакого 

зла, ни тени тьмы. Поскольку государство 

есть часть «мира сего», оно не имеет части в 

Царстве Божием, ибо там, где Христос «всѐ и 

во всем» (Кол.3: 11), нет места принужде-

нию, нет места противопоставлению челове-

ческого и Божия, а следовательно, нет там и 

государства» [5]. 

Исходя из этой логики,   Христианская 

Церковь никогда не может быть религией 

государственной, зато любые языческие ре-

лигии вполне  могут быть таковыми. История 

стран, где христианство было или является 

«государственной религией», это подтвер-

ждает. Попытки  единения Церкви и государ-

ства   практически всегда заканчивались  тра-

гично.  В истории Русской Церкви мы видим 

тому много примером, как в Расколе XVII 

века, так и в Синодальный период, и  в дру-

гие исторические эпохи.  

В результате первородного греха иска-

зился мир; в него вошли смерть и страдание.  

Человечеству  для опытного познания стал 

доступен только этот  искаженный мир;  и те 

люди, которые считают, что ничего кроме 

того, что они могут познать эксперименталь-

но, не существует,  стали   строить свои 

научные гипотезы, культуру, социальные от-

ношения, естественно, в искаженном виде. 

Вся история человечества стала практически 

противоположной Богу в том смысле, что 

«Бог есть Любовь, и пребывающий в любви 

пребывает в Боге, и Бог в нем» (1 Ин. 4: 16), 

а любовь между людьми как раз и наруши-

лась. Именно поэтому вся история человече-
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ства наполнена обилием войн, ненависти к 

друг другу, появлению расовых и других де-

гуманистических теорий; все это  в разных 

вариациях существует в настоящее время.  

Феномен измененного первородным 

грехом состояния сознания несет в себе пе-

чать уныния, депрессии, апатии. Легкие про-

светы в жизни человечества кратки, и это 

просветы не для всех живущих на земле лю-

дей. Греховное сознание постоянно держит 

разум человека в состоянии апокалиптиче-

ского мироощущения. Обилие работ, связан-

ных с внутренним состоянием человека, дали 

нам европейские философы, восточные муд-

рецы, но все это уныло и безрадостно. Да и 

все современные исследования крутятся в 

основном изучения кризисов противоречиво-

го характера истории, катастроф и трагедий. 

«Противоречивый характер современной 

культуры обусловлен всем ходом истории 

Нового времени, переходящей от рациональ-

ной прагматики XIX столетия, к полному ка-

тастроф и трагедий ХХ веку, середина кото-

рого, обозначенная историками в качестве 

―Новейшего‖ времени, стала точкой отсчета 

для формирования новой культурной реаль-

ности, в которой очевидна обращенность к 

мироощущению средневековья с его тягой к 

темной мистике и эсхатологическими ожи-

даниями. Однако, в отличие от Средних ве-

ков, современная культура является про-

странством, в котором актуализируется фе-

номен стирания личностного начала. Это од-

но из оснований глобального культурного 

кризиса Новейшего времени, который связан 

также и с переменами в ощущении того, что 

такое жизнь и смерть» [7; с. 352]. 

Человеку свойственно познавать окру-

жающий мир и все процессы, происходящие 

с ним  в обществе. Это нормально, это наша 

жизнь, мы пытаемся найти причины  ненор-

мального бытия, найти способы ухода от это-

го, определить уровни гармонии взаимоот-

ношений. Изучение  человеческой истории, 

как плода измененного первородным грехом 

состояния сознания в сломанном грехом ми-

ре  никогда нам не даст чего-либо достаточно 

полезного, спасительного,  так как мы изуча-

ем то, что было и есть порочно. Нам нужно 

принять это  как данное, но не естественное, 

а скорее противоестественное, через испыта-

ние которым мы в дни своей земной жизни 

должны пройти. 

Конечно, понимание того, как перво-

родный грех и наши личные грехи влияют на 

нашу жизнь –  не может быть следствием 

только умозрительных рассуждений, необхо-

димы духовная практика и смиренное пони-

мание ограниченности личного опыта. В 

противном случае, можно оказаться в поло-

жении советских атеистов, о которых  писал 

святитель Лука (Войно-Ясенецкий): 

«…легковерно принимая за научные доводы 

те доказательства, которые приводятся в 

пользу суждения, что Бога нет, мы забываем 

выясненные уже Кантом положения, что тео-

ретический разум одинаково бессилен и до-

казать, и опровергнуть бытие Бога, бессмер-

тие души и свободу воли. Эти объекты и эти 

вопросы поэтому называются трансцендент-

ными. Мы можем познать разумом лишь 

внешний факт, а не вещь в себе» [9; с. 39-40].  

Уместно здесь вспомнить и слова протоиерея 

Валентина Свенцицкого: «Разве ты видишь 

непрерывно движущиеся атомы, которые со-

ставляют неподвижную для глаз материю? 

Разве ты видишь множество движущихся 

электронов в недрах этих движущихся ато-

мов? И можешь ли отнестись без всякого 

внимания к указаниям философии, что, по-

стигая вещественный мир, ты постигаешь 

лишь те ―субъективные состояния своего со-

знания‖, которые зависят от твоих внешних 

чувств, а потому о сущности самого веще-

ства ты ничего не можешь знать. Будь у тебя 

иные органы зрения, иные органы слуха, ося-

зания и вкуса – весь мир представлялся бы 

тебе иным»[8; с. 18]. 

Возможно ли исправление измененного 

первородным грехом состояния сознания?  

Да, возможно, именно для этого и пришел 

Христос, и создал Свою Церковь с ее таин-

ствами.  Святые аскеты, христианские аске-

ты, подвижники, старцы, апостолы, пророки 

доказали своей жизнью, что возможен воз-

врат человеческого разума к сознанию Бого-

общения. Через Боговоплощение людям от-

крыта возможность не только возвращения к 

первозданному совершенству прародителей, 

но и обожения.   
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Государственная политика в области развития  

дополнительного образования детей и ее реализация в части 

совершенствования нормативно-правового регулирования 

системы дополнительного образования детей 
 

В современном обществе, базовые по-

требности которого в целом удовлетворены, 

приоритетной представляется необходимость 

создания особого пространства для личности, 

пространства, которое бы определяло саморе-

ализацию личности, мотивировало ее к разви-

тию творческого потенциала, здоровому обра-

зу жизни, спорту, познанию, труду и иным 

культурным и моральным ценностям. 

Создание и развитие вышеназванного 

мотивирующего личность детей и подростков 

пространства не может оставаться только обя-

занностью отдельных учреждений и организа-

ций, осуществляющих воспитательную и 

(или) образовательную деятельность в нашей 

стране, такая задача стоит перед всем обще-

ством, что обуславливает серьезную ключе-

вую роль дополнительного образования в 

данном процессе. 

Очевидно, что абстрагирование государ-

ства от решения задач в сфере развития до-

полнительного образования детей может спо-

собствовать стихийному формированию иден-

тичности в субкультурных пространствах со-

циализации. 

Вместе с тем, при должном подходе к 

развитию дополнительного образования де-

тей, у государства есть все шансы наладить 

функцию «социального лифта», который 

предоставит альтернативные возможности для 

образовательных и социальных достижений 

детей, в том числе таких категорий, как дети с 

ограниченными возможностями здоровья, де-

ти, находящиеся в трудной жизненной ситуа-

ции. 

Менее чем через два года после вступле-

ния в силу нового Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» [1] в 

сентябре 2014 года  Правительство Россий-

ской Федерации утвердило Концепцию разви-

тия дополнительного образования детей[8] 

(далее - Концепция). 

Ключевая идея Концепции, строится на 

воплощении в жизнь миссии дополнительного 

образования как социокультурной практики 

развития мотивации подрастающих поколе-

ний к познанию, творчеству, труду и спорту, 

превращение феномена дополнительного об-

разования в подлинный системный интегратор 

открытого вариативного образования, обеспе-

чивающего конкурентоспособность личности, 

общества и государства, с учетом потребно-
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стей детей с ограниченными возможностями 

здоровья и детей, находящиеся в трудной 

жизненной ситуации.  

В Концепции делается упор на макси-

мальную персонализацию дополнительного 

образования, как на серьезное преимущество 

последнего в сравнении с иными традицион-

ными образовательными институтами. 

В рамках освещения состояния дополни-

тельного образования детей в Концепции дана 

положительная оценка активному развитию 

негосударственного дополнительного образо-

вания, что отвечает интересам граждан и спо-

собствует привлечению в эту сферу инвести-

ций, отмечен рост заинтересованности насе-

ления в дополнительном образовании на 

платной основе, стремительно растет потреб-

ность молодежи в образовательных ресурсах 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», в том числе массовых открытых 

онлайн-курсах, видеоуроках и т.д., развивает-

ся рынок услуг и сервисов информального об-

разования. 

Среди основных проблем Концепция за-

крепляет отсутствие конституционных гаран-

тий общедоступности и бесплатности допол-

нительного образования детей, фактически 

полное отсутствия механизмов нормативной 

регламентации дополнительного образования, 

негативно влияющее на качество образования 

и устаревшую инфраструктуру дополнитель-

ного образования.   

Учитывая значение и возможности до-

полнительного образования, а вместе с тем и 

его состояние, а также имеющиеся проблемы 

в данной сфере, Концепция закрепляет цели 

развития дополнительного образования детей, 

к которым в первую очередь, относится обес-

печение прав ребенка на развитие, личностное 

самоопределение и самореализацию; расши-

рение возможностей для удовлетворения раз-

нообразных интересов детей и их семей в 

сфере образования; развитие инновационного 

потенциала общества. 

Кроме целей Концепция включает в себя 

задачи, которые необходимо выполнить для 

достижения поставленных целей по развитию 

дополнительного образования детей; основ-

ные механизмы развития дополнительного 

образования детей; основные направления ре-

ализации Концепции и ожидаемые результаты 

реализации Концепции.  

Принципы государственной политики 

развития дополнительного образования детей 

также отражены в Концепции, при формиро-

вании которых, сделаны акценты на безопас-

ность детей; качество образования; бюджет-

ное финансирование, стимулирование и под-

держку семей; поддержку разнообразия дет-

ства, самобытности и уникальности личности 

посредством расширения спектра дополни-

тельных общеразвивающих и дополнительных 

предпрофессиональных программ разной 

направленности; социальную и академиче-

скую мобильность детей и подростков; преем-

ственность и непрерывность дополнительного 

образования, обеспечивающего возможность 

продолжения образовательных траекторий на 

всех возрастных этапах и др.  

Отдельно хотелось бы отметить, что в 

основе каждого принципа закреплено госу-

дарственно-частное или общественно-

государственное партнѐрство, что подчерки-

вает осознание государством факта того, что 

только общественное признание ценностного 

статуса дополнительного образования детей и 

его миссии позволит реализовать меры госу-

дарственной политики, выработанные Кон-

цепцией. 

Наряду с утверждением Концепции Пра-

вительство РФ поручило Минобрнауки Рос-

сии совместно с Минкультуры России и Мин-

спортом России разработать план мероприя-

тий по реализации Концепции, который был 

разработан и утвержден в апреле 2015 года 

(далее – План мероприятий 2015-2020) [9]. 

Кроме мероприятий по совершенствова-

нию нормативно-правового регулирования 

дополнительного образования детей План ме-

роприятий 2015-2020 содержит положения о 

сроках и мероприятиях по повышению до-

ступности качественных услуг дополнитель-

ного образования детей; развитию инфра-

структуры дополнительного образования де-

тей; развитию кадрового потенциала дополни-

тельного образования детей; расширению до-

ступа частных организаций дополнительного 

образования детей к предоставлению услуг 

дополнительного образования и развитию 

государственно-частного партнерства в си-

стеме дополнительного образования. Преду-

смотрены мероприятия по поддержке проек-

тов развития дополнительного образования 

детей и информационной поддержке  и управ-

лению реализацией Концепции развития до-

полнительного образования детей. 

Первые 13 пунктов Плана мероприятий 

2015-2020 отражают мероприятия по совер-
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шенствованию нормативно-правового регули-

рования системы дополнительного образова-

ния детей. 

Ниже приводим информацию о фактиче-

ском выполнении Плана мероприятий 2015-

2020 на начало 2019 года по вышеуказанным 

пунктам: 

Мероприятия Сроки реали-

зации 

Ответственные 

исполнители 

Информация о вы-

полнении 

1. Внесение изменений в Бюджетный 

кодекс Российской Федерации и 

иные законодательные акты (в ча-

сти введения нового подраздела 

классификации расходов бюдже-

тов «Дополнительное образова-

ние» в рамках раздела «Образова-

ние») 

IV квартал 

2015 г. 

Минфин России, 

Минобрнауки 

России 

Выполнено[3]. 

 

2. Внесение изменений в Указания о 

порядке применения бюджетной 

классификации Российской Феде-

рации, утвержденные приказом 

Минфина России от 1 июля 2013 г. 

N 65н (в части введения подразде-

ла «Дополнительное образование» 

в рамках раздела «Образование») 

(документ утратил силу в связи с 

изданием Приказа Минфина Рос-

сии от 31.01.2019 N 13н.) 

в течение 3 

месяцев со 

дня выпол-

нения пози-

ции 1 насто-

ящего плана 

Минфин России, 

Минобрнауки 

России 

Выполнено[12]. 

3. Внесение изменений в Указ Пре-

зидента Российской Федерации от 

6 апреля 2006 г. N 325 «О мерах 

государственной поддержки та-

лантливой молодежи» (в части 

увеличения количества и размера 

премий для поддержки талантли-

вой молодежи) 

II квартал 

2015 г. 

Минобрнауки 

России, 

Минфин России 

Не выполнено 

4. Утверждение статистического ин-

струментария для организации 

Росстатом федерального статисти-

ческого наблюдения в сфере до-

полнительного образования детей 

II квартал 

2015 г. 

Росстат, 

Минобрнауки 

России, 

Минкультуры 

России, 

Минспорт России 

Выполнено в 2018 

году[13]. 

5. Разработка проекта федерального 

закона «О внесении изменений в 

Федеральный закон "Об образова-

нии в Российской Федерации" и в 

иные законодательные акты» (в 

части установления для образова-

тельных организаций различной 

формы собственности равных 

условий доступа к финансирова-

нию за счет бюджетных ассигно-

IV квартал 

2015 г. 

Минобрнауки 

России, 

Минфин России, 

заинтересованные 

федеральные ор-

ганы исполни-

тельной власти 

Выполнено[2]. 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=314830
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=314184&dst=100013&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=317689&rnd=C53F07B7033639C00627F3314D059946&dst=100006&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=166293
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ваний, выделяемых из бюджетов 

различного уровня на реализацию 

дополнительных общеобразова-

тельных программ) 

6. Внесение изменений в Федераль-

ный закон «Об образовании в Рос-

сийской Федерации» (в части 

наделения федерального органа 

исполнительной власти, осуществ-

ляющего функции по выработке 

государственной политики и нор-

мативно-правовому регулирова-

нию в сфере культуры, полномо-

чиями по осуществлению государ-

ственного контроля (надзора) в 

сфере образования за деятельно-

стью организаций, реализующих 

дополнительные предпрофессио-

нальные и общеразвивающие про-

граммы в области искусств) 

IV квартал 

2015 г. 

Минкультуры 

России, 

Минобрнауки 

России 

Не выполнено 

7. Внесение изменений в Федераль-

ный закон «Об образовании в Рос-

сийской Федерации» (в части 

наделения федерального органа 

исполнительной власти, осуществ-

ляющего функции по выработке 

государственной политики и нор-

мативно-правовому регулирова-

нию в сфере физической культуры 

и спорта, полномочиями по осу-

ществлению государственного 

контроля (надзора) в сфере образо-

вания за деятельностью организа-

ций, реализующих дополнитель-

ные предпрофессиональные и об-

щеразвивающие программы в об-

ласти физической культуры и 

спорта) 

IV квартал 

2015 г. 

Минкультуры 

России, 

Минобрнауки 

России 

Пункт исключен в 

2017 году[10]. 

8. Внесение изменений в государ-

ственную программу Российской 

Федерации «Развитие образова-

ния» на 2013 - 2020 годы, утвер-

жденную постановлением Прави-

тельства Российской Федерации от 

15 апреля 2014 г. N 295 «Об 

утверждении государственной 

программы Российской Федерации 

"Развитие образования" на 2013 - 

2020 годы", в части реализации 

дополнительных общеобразова-

в течение 3 

месяцев по-

сле выпол-

нения пози-

ции 1 насто-

ящего плана 

Минобрнауки 

России, 

Минфин России, 

Минэкономразви-

тия России 

Данные изменения 

не  были внесены в 

программу Россий-

ской Федерации 

«Развитие образо-

вания» на 2013 - 

2020 годы (утрати-

ла силу),  вместе с 

тем, в декабре 2017 

года Правительство 

РФ утвердило но-

вую государствен-

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=314380
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=201647&rnd=C53F07B7033639C00627F3314D059946
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=215285&dst=100013&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=215285&dst=100013&fld=134
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тельных программ» ную программу 

Российской Феде-

рации «Развитие 

образования»[7], в 

которой нашли от-

ражения положе-

ния о реализации 

дополнительных 

общеобразователь-

ных программ. 

9. Внесение изменений в государ-

ственную программу Российской 

Федерации «Развитие культуры и 

туризма» на 2013 - 2020 годы, 

утвержденную постановлением 

Правительства Российской Феде-

рации от 15 апреля 2014 г. N 317 

«Об утверждении государственной 

программы Российской Федерации 

"Развитие культуры и туризма" на 

2013 - 2020 годы», в части реали-

зации дополнительных общеобра-

зовательных программ 

в течение 3 

месяцев по-

сле выпол-

нения пози-

ции 1 насто-

ящего плана 

Минкультуры 

России, 

Минфин России, 

Минэкономразви-

тия России 

Не выполнено 

10. Разработка проекта федерального 

закона «О федеральном бюджете 

на 2016 год и на плановый период 

2017 и 2018 годов», предусматри-

вающая Минобрнауки России до-

полнительные бюджетные ассиг-

нования на предоставление в 2016 

- 2018 годах субсидий из феде-

рального бюджета бюджетам субъ-

ектов Российской Федерации на 

развитие системы дополнительно-

го образования детей 

III квартал 

2015 г. 

Минфин России, 

Минэкономразви-

тия России, 

заинтересованные 

федеральные ор-

ганы исполни-

тельной власти 

Выполнено[4; 5]. 

11. Разработка проекта постановления 

Правительства Российской Феде-

рации «О предоставлении и рас-

пределении в 2016 - 2018 годах 

субсидий из федерального бюдже-

та бюджетам субъектов Россий-

ской Федерации на развитие си-

стемы дополнительного образова-

ния детей» 

IV квартал 

2015 г. 

Минобрнауки 

России, 

Минфин России 

Не выполнено 

12. Разработка проекта распоряжения 

Правительства Российской Феде-

рации о проведении Всероссийско-

го конкурса дополнительных об-

щеобразовательных программ 

IV квартал 

2015 г. 

Минобрнауки 

России, 

заинтересованные 

федеральные ор-

ганы исполни-

Не выполнено 
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тельной власти 

13. Внесение изменений в законода-

тельство Российской Федерации 

(федеральные законы «Об образо-

вании в Российской Федерации», 

«Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федера-

ции»), направленных на гармони-

зацию законодательства об образо-

вании и законодательства об 

охране здоровья граждан в части 

организации оказания первичной 

медико-санитарной помощи обу-

чающимся 

IV квартал 

2015 г. 

Минобрнауки 

России, 

Минздрав России, 

заинтересованные 

федеральные ор-

ганы исполни-

тельной власти с 

участием Обще-

ственной палаты 

Российской Феде-

рации 

Выполнено[6].  

Вместе с тем, федеральный орган испол-

нительной власти, осуществляющий функции 

по выработке государственной политики со-

вершенствованием нормативно-правового ре-

гулирования в области образования занимает 

активную позицию по вопросу совершенство-

вания нормативно-правого регулирования до-

полнительного образования детей и совместно 

с ведущими образовательными организациями 

регулярно разрабатывает и публикует методи-

ческую документацию по данному вопросу, 

так с 2015 года опубликованы следующие ве-

домственные письма: 

1. Методические рекомендации по проек-

тированию дополнительных общеразвиваю-

щих программ (включая разноуровневые про-

граммы[14]. 

2. Рекомендации о недопустимости свер-

тывания системы организаций дополнитель-

ного образования детей[15]. 

3. Методические рекомендации по реали-

зации адаптированных дополнительных об-

щеобразовательных программ, способствую-

щих социально-психологической реабилита-

ции, профессиональному самоопределению 

детей с ограниченными возможностями здо-

ровья, включая детей-инвалидов, с учетом их 

особых образовательных потребностей[16]. 

4. Методические рекомендации по рас-

пространению передовых практик реализации 

дополнительных общеобразовательных про-

грамм технической направленности с учетом 

возрастных особенностей обучающихся, в том 

числе «Робототехника», «Программирова-

ние», "Инженерная графика" и других про-

грамм"[17]. 

5. Методические рекомендации о меха-

низмах привлечения организаций дополни-

тельного образования детей к профилактике 

правонарушений несовершеннолетних[18]. 

6. Методические рекомендациями по ор-

ганизации независимой оценки качества до-

полнительного образования детей[19]. 

7. Основные требованиями к внедрению 

системы персонифицированного финансиро-

вания дополнительного образования детей в 

субъектах Российской Федерации для реали-

зации мероприятий по формированию совре-

менных управленческих и организационно-

экономических механизмов в системе допол-

нительного образования детей в рамках госу-

дарственной программы Российской Федера-

ции «Развитие образования»[20]. 

Хотелось бы отметить активность Мин-

спорта в 2018 году в реализации мероприятий 

по совершенствованию нормативно-правого 

регулирования дополнительно образования. 

Руководствуясь Концепцией и изложенными в 

ней принципами государственной политики 

развития дополнительного образования детей, 

предусматривающими вариативность и разно-

уровневость (ступенчатость) образовательных 

программ дополнительного образования, под-

готовлены проекты приказов Минспорта по 

изменению Порядка приема на обучение по 

дополнительным предпрофессиональным про-

граммам в области физической культуры и 

спорта. В 2016 году Минспорта была предло-

жена Концепция подготовки спортивного ре-

зерва в Российской Федерации до 2025 года, 

одним из приоритетных направлений в кото-

рой обозначено формирование механизмов 

кластерного (сетевого) взаимодействия орга-

низаций спортивной подготовки и организа-

ций дополнительного образования в сфере фи-

зической культуры и спорта[9]. 
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На основе проведенного анализа факти-

ческого исполнения запланированных меро-

приятий в части совершенствования норма-

тивно-правового регулирования дополнитель-

ного образования детей хотелось бы выделить 

следующее: 

1. Несмотря на запланированные позиции 
расходов на развитие дополнительного обра-

зования и субсидии в Федеральном законе о 

бюджете 2016, 2017, 2018 и плановых перио-

дов 2019, 2020 не достаточно четко, с точки 

зрения правого регулирования, выстроена це-

почка по порядку распределения и предостав-

ления  субсидий организациям, осуществля-

ющим мероприятия по содействию развитию 

дополнительного образования детей начиная с 

2016 по настоящее время. 

2. Не утверждены ряд распорядительных 
актов о сроках и порядке проведения всерос-

сийских мероприятий в рамках развития до-

полнительного образования, расходы на кото-

рые заложены в Федеральном бюджете в рам-

ках позиций о дополнительном образовании. 

3. Нет четкого понимания позиции госу-
дарства по вопросу о наделении федеральных 

органов исполнительной власти, осуществля-

ющих функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулиро-

ванию в сфере культуры и спорта полномочи-

ями по осуществлению государственного кон-

троля (надзора) в сфере образования за дея-

тельностью организаций, реализующих до-

полнительные предпрофессиональные и об-

щеразвивающие программы в области искус-

ств и спорта. В настоящее время контроль и 

надзор за деятельностью организаций, реали-

зующих программы дополнительного образо-

вания детей, вне зависимости от их направ-

ленности, возложены на органы исполнитель-

ной власти субъектов Российской Федерации, 

осуществляющих государственное управление 

в сфере образования (если программы допол-

нительного образования детей реализуют об-

разовательные организации высшего образо-

вания государственный контроль (надзор) 

осуществляет Рособрнадзор).  

При этом, нельзя не отметить, что на се-

годняшний день по направлению совершен-

ствования нормативно-правого регулирования 

дополнительного образования детей ведется 

активная работа органами исполнительной 

власти, а регулирование такой ключевой от-

расли, как образование, это процесс, которой 

потребует большой кропотливой работы, как 

сейчас, так и в будущем. 

Учитывая вышеизложенное, можно сде-

лать вывод, что государство не только осозна-

ет всю важность развития отрасли дополни-

тельного образования для системы образова-

ния России в целом, но и важность для про-

грессивного развития общества и государства. 

При этом актуальной видится такая организа-

ция дополнительного образования, которая 

решала бы две основные задачи: 

1. обеспечивала способность человека 

включаться в общественные и экономические 

процессы, где на передний план, в том числе, 

выдвигаются ценности самовыражения и лич-

ностного роста; 

2.  способствовала  социально-

психологической реабилитации, профессио-

нальному самоопределению детей с ограни-

ченными возможностями здоровья, включая 

детей-инвалидов.  
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Возникновение суда присяжных засе-

дателей явилось прогрессивной чертой от-

правления законодательства  во второй по-

ловине XIX века в Российском государстве, 

в состав которого входили и белорусские 

земли.  

Институт суда присяжных заседателей 

рассматривается в трудах российских иссле-

дователей С.С. Алексеева, М.В. Баглая, А.Б. 

Венгерова, Б.В. Виленского, А.И. Исакова, 

О.Е. Кутафина, Г.Д. Мальцева, М.Н. Мар-

ченко, М.В. Немытина, С.В. Донской, Н.А. 

Троицкого, С.А. Пашина и других исследо-

вателей, а также белорусских А.Г. Брендака, 

В.А. Круталевича, И.Н. Кузнецова, В.А. 

Шелкопляса, А.В. Марыскина, И.А. Юхо и 

других. 

Суд присяжных был широко распро-

странен в странах Западной Европы, коло-

ниях Великобритании и США, имел сторон-

ников во Франции и ряде других государств. 

Подобный суд на белорусских землях в со-

ставе Великого Княжества Литовского по-

явился в конце XVI века с появлением в го-

родах магдебургского права и действовал в 

виде войтовско-лавницких судов; судебная 

коллегия таких судов состояла из войта и 

лавника [2]. Суд присяжных был воссоздан 

на Беларуси в составе Российского государ-

ства во второй половине XIX века. 

Накануне реформы 1864 года в адрес-

ных письмах дворянства правительству го-

ворилось о необходимости  учреждения суда 

присяжных. Судебная реформа 1864 года 

явилась успешной попыткой внести новые 

черты в процесс функционирования россий-

ской судебной системы [10].  Первые дела с 

участием суда присяжных заседателей в 

России были рассмотрены в 1866 г. [5]. 

Суд присяжных на белорусских землях 

имел как общие демократические черты, ха-

рактерные для новой правовой системы всей 

страны, так и обладал рядом особенностей.  

Итак, характерными чертами суда при-

сяжных на белорусских землях являются 

следующие:  

1) Пролонгированный характер введе-

ния в действие самой судебной реформы и 

соответствующего института. Окружные су-

ды в западных губерниях Российской импе-

рии, при которых создавались суды присяж-

ных заседателей, были введены только в 

1882 году. Правительство не спешило ре-

формировать судебную систему на белорус-

ских землях, охваченных в 1963–1964 гг. 

восстанием под руководством Кастуся (Кон-

стантина) Калиновского [4]. 

2) Демократичность. Суд присяжных 

представлял собой новую форму судопроиз-

водства, кардинально менявшую сущность и 
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содержание всего уголовного процесса. 

Данный институт исключал возможность 

приобщения доказательств, добытых с 

нарушением закона. Гарантировалась 

нейтральная позиция судьи, равноправные 

условия состязания сторон и глубокие пере-

мены в праве. 

Считалось, что суд присяжных успеш-

но функционирует в стабильном обществе, 

требует высокого профессионализма от ра-

ботающих в его условиях юристов. Не бу-

дучи связанными профессиональными зна-

ниями, присяжные заседатели были вправе 

выразить в вердикте свое отношение к суще-

ствующей действительности. Реформа со-

действовала правовому просвещению всех 

слоев населения, гуманизации обществен-

ных отношений. 

3) Важная черта исследуемого инсти-

тута – независимость и беспристрастность. 

Существовавшее в дореформенное время 

смешение законодательной, исполнительной 

и судебной власти способствовало сохране-

нию развитого бюрократизма системы. Сама 

историческая действительность создала 

необходимость в появлении действительно 

независимого и беспристрастного суда, спо-

собного установить общественный контроль 

над деятельностью государственных органов 

власти. Появление суда присяжных заседа-

телей однозначно можно назвать одним из 

основных достижений российской судебной 

системы. Появление суда присяжных было 

высоко оценено профессионалами второй 

половины XIX века.  

4) Ограниченная сфера деятельности. 

Суд присяжных действовал только в окруж-

ных судах. Окружные суды создавались в 

специальных судебных округах, которые 

обычно совпадали с территорией губернии. 

Только в окружных судах допускались рас-

смотрения уголовных дел с присутствием 

заседателей [1].  

Окружной суд состоял из гражданского 

и уголовного отделений, а уголовное отде-

ление состояло из двух частей – коронного 

суда и суда присяжных заседателей. Окруж-

ным судам были подсудны все (за неболь-

шим исключением) уголовные дела, изъятые 

из ведомства мировых судов. Дела о пре-

ступлениях, за которые в законе было уста-

новлено наказание, соединенное с лишением 

или ограничением прав состояния, рассмат-

ривались окружным судом с присяжными 

заседателями. 

5) Ограниченная роль присяжных засе-

дателей. Председатель суда должен был 

сформулировать и поставить перед ними во-

прос о виновности подсудимого. А присяж-

ные должны были ответить на вопросы ко-

ронного суда (т. е. вынести вердикт о винов-

ности или невиновности подсудимого). Во-

прос о наказании решался коронным судом 

[7]. 

6) Достаточно сложная процедура от-

бора кандидатов. Кандидаты в присяжные 

заседатели отбирались специальными ко-

миссиями, во главе которых стоял предводи-

тель дворянства, и утверждались губернато-

ром. В соответствии с утвержденным губер-

натором общим списком присяжных заседа-

телей составлялись годовой и месячный 

списки. Председатель окружного суда со-

ставлял сессионный список присяжных за-

седателей. 

Такой сложный подбор присяжных за-

седателей обеспечивал участие в суде благо-

намеренных и в основном состоятельных 

людей [3]. 

7) Сохранение сословного характера 

суда присяжных и имущественного ценза 

присяжных заседателей. Имущественный 

ценз был достаточно велик: надо было вла-

деть землей не менее 10 десятин или другим 

недвижимым имуществом стоимостью от 

500 до 2 тыс. руб. или же получать жалова-

ние либо доход от 200 до 500 руб. в год (в 

зависимости от размера города).  Из кресть-

ян в списки кандидатов в присяжные заседа-

тели вносились только члены волостных су-

дов, волостные старшины и сельские старо-

сты. Закон специально оговаривал, что ни 

учителя народных школ, ни лица, находящи-

еся в услужении у частных лиц, в списки не 

вносятся. Претенденты должны были соот-

ветствовать цензу оседлости и другим тре-

бованиям [9]. 

Тем не менее, на деле на белорусских 

землях большая часть присяжных была 

представлена крестьянами, в то время как 

дворяне, чиновники и купцы составляли 

около четверти заседателей. Почти половина 

заседателей были неграмотны. Председате-

лем суда присяжных могли быть только хри-

стиане, ограничивались права лиц «католи-

ческого вероисповедания». Количество ев-
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реев среди заседателей не должно было пре-

вышать их процентного отношения к общей 

численности населения [2].  

C участием присяжных заседателей в 

суде рассматривались дела по определению 

виновности подсудимого по уголовной ча-

сти о преступлениях или проступках, за ко-

торые следовали лишения или ограничения 

прав состояния (убийства, разбой и т. д.), 

мера же наказания выносилась судьями. 

Приговор  окружного суда с участием при-

сяжных заседателей считался окончатель-

ным и мог быть обжалован (или опротесто-

ван прокурором) только в кассационном по-

рядке в Сенат по признаку формального 

нарушения процессуального закона [7]. 

В окружных судах на долю присяжных 

заседателей приходилось 75 % все решен-

ных дел. 

Под контрреформой в области суда 

присяжных имелся ввиду пересмотр Судеб-

ных уставов, направленный на ограничения 

и, по возможности, ликвидацию рассмотре-

ния дел с участием суда присяжных. Т.е. 

скорее, это ограничение судебной реформы, 

а не контрреформа.   

Обер-прокурор К.П. Победоносцев в 

1885 году призвал Александра III упразд-

нить суд присяжных, учреждение которого, 

по его мнению, оказалось «совершенно из-

лишним, совсем несообразным с условиями 

нашего быта». Александр III не решился на 

такую радикальную ломку судебной систе-

мы. Однако компетенция присяжных была 

значительно урезана. 

В период с 9 мая 1878 года по 7 июля 

1889 года был принят ряд законов, изме-

нивших Судебные уставы 1864 года. 

Законы 1884, 1889 и 1890 годов значи-

тельно увеличили имущественный ценз. 

Кроме того, они устанавливали определен-

ный ценз благополучности для кандидатов в 

заседатели («благонадежный образ жизни», 

«заслуживающие доверие», «имеющие доб-

рую нравственность»). Из компетенции су-

дов присяжных были изъяты дела о сопро-

тивлении власти, об убийстве и покушении 

на убийство должностных лиц, а также о пе-

чати. 

Закон 12 февраля 1887 года закрыл до-

ступ в судебные учреждения учащейся мо-

лодежи. 

Закон 28 апреля 1889 года расширил 

представительство дворянства и зажиточно-

го крестьянства в составе присяжных заседа-

телей за счет сокращения доступа разночин-

ной интеллигенции, крестьянства и рабочих 

[8]. 

В деятельности суда присяжных засе-

дателей нашла отражение теория свободной 

оценки доказательств. Подчеркивая, что ос-

новным критерием в решении вопроса о ви-

новности или невиновности лица является 

совесть присяжных, закон запрещал ставить 

их в известность, в том числе в напутствен-

ном слове прокурора. Только высказывание 

убеждения о фактах, основанных на впечат-

лении, полученном в суде, без всякой мысли 

о том, что грозит обвиняемому, признанно-

му виновным, должно было составлять 

смысл деятельности присяжных. 

Суд присяжных заседателей представ-

ляет собой определенную культуру судо-

производства. Возможность введения этого 

института рассматривалась и в современной 

Беларуси в 1992, 2011, 2015 гг. 

Предлагаемая тема в настоящее время 

является актуальной для юридического со-

общества и общественности Беларуси в свя-

зи с обсуждением целесообразности суда 

присяжных, которое осуществляется  по 

двум вопросам: о роли суда присяжных и об 

эффективности его функционирования. 
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В двадцать четвертой статье уголовного 

кодифицированного акта представлено рас-

крытие характера («формы») вины [1, с. 36-

38]. 

Виновными в конструкции преступле-

ния являются лишь те, кто совершил его с 

умыслом или ввиду деяния неосторожного. 

На это указывает часть первая нормы, кото-

рую мы рассматриваем. 

В свою очередь часть вторая указывает 

на то, что деяние можно совершить ввиду 

неосторожности только в тех случаях, если 

это особо предусмотрено законом, именуе-

мым уголовным [2, с. 56; 3, с. 35-41]. 

Рассматриваемая норма диалектически 

связана с пятой статьей рассматриваемого 

закона. 

Человек может подлежать ответствен-

ности и наказанию лишь за то социально 

опасное действие/бездействие, а также воз-

никшие последствия, имеющие социально 

опасный характер, по отношению к которым 

вина его установлена [4, с. 13-21; 5, с. 120-

124]. 

Уголовные ответственность и кара за 

причинение вреда, допущенное невинно (так 

называемое объективное вменение), не 

предусмотрено законом. 

Человек не может понести уголовное 

наказание на основании предположения о его 

виновности [6, с. 184]. 

Вина должна быть установлена судом. 

Она считается обязательным элементом 

структуры (состава) преступления. Противо-

положность объективного вменения – субъ-

ективное, то есть ответственность человека 

возникает только при установлении его ви-

ны. Это основополагающее положение тео-

рии криминального права. 

Виновное деяние осуществляется с 

умыслом или по неосторожности [7, с. 258-

267]. 

Уголовная ответственность не может 

быть возложена на человека, причинившего 

охраняемым уголовным законом обществен-

ным отношениям, если он при этом действо-

вал невиновно, то есть при отсутствии умыс-

ла или (если закон допускает это) по неосто-

рожности. 

Уголовные ответственность и кара рас-

сматриваются в личностном (персональном) 

характере по отношению к виновному [8, с. 

649-655]. 

Опасное для общественных отношений 

деяние будет сочтено виновным, только в 

том случае, когда если оно результат волево-

го и осознанного действия/бездействия лица 

в период времени совершения деяния. 

Если человек не осознавал характер 

своих фактических, актуальных действий и 

(или) опасность своих действий/бездействия 

для общества; либо не человек мог опреде-

лять и руководить своими действиями под 

влиянием психической болезни, то есть он 

действовал/бездействовал без вины, то он не 

подлежит уголовным ответственности и каре 

[9, с. 100-101]. 

Вина человека отсутствует, если он, со-

вершая деяние, не осознавал и не мог осозна-

вать (по всем известным обстоятельствам) 
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общественную опасность своего действия/ 

бездействия. Либо если человек не мог пред-

видеть возможность наступления обще-

ственно опасных последствия и не должен 

был или не мог их предвидеть по всем обсто-

ятельствам [10, с. 43-50]. 

Вина отсутствует, если человек, совер-

шивший деяние, хотя и предвидел какую-

либо возможность наступления общественно 

опасного последствия своего дей-

ствия/бездействия, но не мог предотвратить 

это последствие в силу заведомого несоот-

ветствия своих сил, умения, воли, иных пси-

хических или физиологических свойств 

условий экстремальной ситуации или нерв-

но-психической нагрузке. 

В конструкции преступления обяза-

тельной его составляющей является вина. 

Но, в законе, именуемом уголовным, 

само понятие вины не дано, что указывает на 

непонимание, неспособность законодателя 

сформулировать ее. 

Мы считаем, что лицо является винов-

ным, если деяние было результатом его воле-

вого и сознательного поведения во время его 

совершения [11, с. 31-37; 12, с. 33-40; 13, с. 

41-45; 14, с. 49-54; 15, с. 665-670; 16, с. 55-

61]. 

Деяние осуществляется лицом с умыс-

лом или по неосторожности. 

Деяние, которое совершено человеком 

в результате пассивности его умственных, 

субъективных процессов мышления (предви-

дения) и внимания (предусмотрительности), 

следует признать неосторожным. 

При этом отметим: как известно из 

психофизиологии (физиологии высшей 

нервной деятельности), внимание, как пси-

хическая функция, – своеобразный «сторож» 

поведения человека. 

Само слово «неосторожность», вероят-

но, происходит от «сторожить», «сохранять». 

В данном контексте – сохранять внимание, 

мышление для предусмотрительности, пред-

видения результатов своего поведения. 

Неосторожность человека, которая не 

приводит к социально опасным последстви-

ям, не является караемой. 

Деяние совершено с умыслом, если оно 

совершено человеком в результате активно-

сти умственных, субъективных процессов 

мышления (осознания, предвидения, мыс-

ленного представления) и воли (желания, со-

знательного допущения). 

Умышление может быть прямым или 

косвенным. 

К умышлению прямому относятся та-

кие психолого-юридические понятия как 

осознание посягательства на социальные от-

ношения, находящиеся под защитой уголов-

ного закона; предвидение наступления ре-

зультата этого деяния и желание его наступ-

ления. 

К умышлению косвенному относятся 

осознание им посягательства на социальные 

отношения; предвидение наступления ре-

зультата этого деяния, его сознательное до-

пущение (осознанное наступление) либо без-

различие (равнодушие) к возможности 

наступления этого результата. 

Оценка того, что человек осознавал, 

предвидел и желал либо осознавал, предви-

дел и сознательн допускал или безразлично 

(равнодушно) относился к наступлению со-

циально опасного результата своего деяния, 

дается судом в своем решении по внутрен-

нему убеждению. При этом в судебном ре-

шении не могут быть использованы выраже-

ния «мог понимать», «мог догадаться». 

Умышление человека может быть вне-

запно возникшим или заблаговременно про-

думанным, что позволяет индивидуализиро-

вать кару. 

При этом отметим: как известно из 

психофизиологии известно, что такие психи-

ческие функции, как мышление и воля, – 

своеобразные «двигатели» поведения чело-

века. 

Слово «умысел» происходит от «ум», 

«мысль». В данном контексте – умственная 

деятельность, мышление, направленное на 

достижение результата своего поведения. 

Наличие мысли («умысла»), которая не 

сопровождается действием (или активным 

его отсутствием), не является преступлени-

ем. 

В судебной практике вина носит оце-

ночный характер. Суд дает социальную 

(нравственную) оценку вины, сознательности 

и волевой составляющей поведения виновно-

го, в своем обвинительном решении.  

Деяние лица, совершенное по неосто-

рожности, наказуемо в специально преду-

смотренных законом случаях, за исключени-

ем случаев вины в двойной форме. 
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До вынесения обвинительного приго-

вора человек считается невиновным, соглас-

но презумпции невиновности, предусмот-

ренной Основным законом России. 

Ряд юристов под виной понимают не-

кое «психическое отношение». 

Следует уточнить: в психологии и пси-

хиатрии словосочетание «психическое отно-

шение» не существует, что указывает на 

спорность его использования и в юридиче-

ской науке. 

В уголовном законе и судебной практи-

ке словосочетание «психическое отношение» 

не используется. 

Для правильной квалификации ряда со-

ставов преступлений их юридически значи-

мыми признаками, которые должны быть 

установлены судом, являются цель, мотивы 

действий виновного, его эмоциональное со-

стояние. 
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 В пятнадцатой статье уголовного ко-

дифицированного акта представлено понятие 

«категория» по отношению к преступлению 

[1, с. 36-38]. 

Условно все конструкции («составы») 

преступлений подразделены на несколько 

типов («категорий»): а) небольшая тяжесть; 

б) средняя тяжесть; в) тяжкая конструкция; г) 

особо тяжкая конструкция [2, с. 56; 3, с. 35-

41]. 

Первоначально нужно вновь указать, 

что собственно считается преступлением. 

Преступление может представлять собой то, 

что называется обобщенно деянием. Этот 

термин неразрывно связано с деятельностью 

человека, его поведением, тем или иным по-

ступком. То, что наука относит к размышле-

ниям, умозаключениям человека, в отрыве от 

поступка, само по себе не может быть пре-

ступным. Преступление может быть реали-

зовано только в объективном поведении, а не 

в субъективном [4, с. 13-21; 5, с. 120-124]. 

Под поступком при этом мы понимает 

элемент в деятельности человека, который 

является относительно законченным, то есть 

таким, который достигает конкретную, 

осмысленную цель, уже не разлагаемую на 

более простые составляющие. Поступок 

неразрывен от сознания и воли человека [6, с. 

184]. 

Если активная деятельность человека 

отсутствует, но такое поведение также до-

стигает цели, поставленной человеком («не 

вижу, не слышу»), то это также можно 

назвать определенным поступком (например, 

сторож: «Пусть украдут и уйдут, но меня не 

заметят»).  

Сложнее определить, какой поступок 

является социально опасным. Для этого нуж-

но понять, что общество – это не группа лю-

дей, а некая результирующая при взаимодей-

ствии людей в единой организации жизни, 

сущность которой есть в многообразии (эко-

номических, нравственных, религиозных и 

др.) отношений среди людьми, их историче-

ски установленными общностями и объеди-

нениями на определенной территории. По-

этому поступок считается преступным в том 

случае, в котором он причинил или способен 

нанести некий определенный ущерб (вред) 

тем отношениям, которые находятся под 

охраной УКР [7, с. 258-267]. 

Ряд поступков человека могут стать 

опасными для социума с того времени, когда 

этот поступок совершен, независимо от того, 

возникло ли ущербное (вредное) послед-

ствие. Но существуют и поступки, которые 

приобретают опасность для социума только в 

случае, если ущербное (вредное) последствие 

возникло. Суть последствия, которая позво-

ляет причислить деяние к числу опасных 

(преступных) для социума, можно сформу-

лировать различно. 

В общественной опасности (далее – 

ОбОп) можно описать качественный и коли-

чественный признак. УКР при формулировке 

самых общих начал при назначении кары 

(наказания), говорит о значимости учета 
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председательствующим в процессе сути (ха-

рактер) и количестве (степень) ОбОп поступ-

ка. При этом суть (характер) ОбОп принято 

относить к признаку по сути (качество) кон-

струкции преступления, а количественный 

признак – степень ОбОп [8, с. 649-655]. 

Суть (характер) ОбОп может опреде-

ляться теми взаимодействиями (отно-

шениями), на которые направлен поступок. В 

конструкции преступления его называют 

объектом. В системе УКР последователь-

ность преступлений построена по порядку 

зависимости того значения, которое так 

называемый законодатель отводит обще-

ственным отношениям различного вида. 

Преступления, которые направлены на одно-

родные отношения в социуме, относятся к 

одному типу ОбОп. Так, деяние, которое от-

нимает жизнь, имеет один характер ОбОп, а 

то, которое отнимает вещь – другой [9, с. 

100-101]. 

При определении количественного при-

знака ОбОп (степень) нужно учесть множе-

ство возможных факторов: какие ущербные 

последствия возникли, в чем особенность по-

ступка (окончен он или нет, совершен в оди-

ночку или нет и так далее), какая форма воз-

никшей вины, в чем есть иные особенности 

виновного, то есть проявления поступка 

весьма конкретные. Следует говорить о про-

тивоправности преступления, так как оно 

направлено отношений, возникших в обще-

стве. Такие отношения имеют защиту в нор-

мах Конституции России, Гражданского ко-

декса России, других актах, именуемых нор-

мативными и правовыми. Признак противо-

правности состоит в том, что человек, со-

вершивший преступление, посягнул на обя-

зательную для всех, формально определен-

ную норму поведения, которая установлена 

государством, закреплена в той или иной 

правовой норме [10, с. 43-50]. 

Деяние не является ОбОп и противо-

правными, если оно реализует отношения, 

предусмотренные гражданско-правовым, се-

мейным, трудовым или иным законом 

(например, опоздание на работу не является 

противоправным). 

Уголовный кодекс видит в качестве 

преступного только поведение (деятель-

ность) человека, которое в специально форме 

предусмотрено в УКР. В России суд не мо-

жет признать преступным то, что не преду-

смотрено УКР. 

Совершение социально опасного по-

ступка, может считаться преступлением при 

условии, что человек, нарушивший закон, 

был способен управлять своим поведением 

через интеллект и волю. Действия психиче-

ски больного под влиянием его расстройств 

восприятия (например, зрительные галлюци-

нации), мышления (например, бред пресле-

дования), что определяет отсутствие у него 

способности осознать ОбОп своих поступков 

[11, с. 31-37; 12, с. 41-45; 13, с. 49-54; 14, с. 

665-670; 15, с. 55-61]. 

Основные черты преступления – соци-

альная опасность и противоправность; ви-

новность и наказуемость – производные. 

Характер ОбОп связан с объектом, ко-

торый находится под уголовно-правовой 

охраной, предусмотренной второй статьей 

УКР, которая формулирует их в иерархиче-

ском порядке. Так, посягательство на жизнь 

человека имеет большую ОбОп, нежели – на 

его здоровье. Характер ОбОп относится к ее 

качественной стороне. 

ОбОп деяния, направленного на один и 

тот же объект, отличается степенью причи-

нения вреда социальным отношениям 

(например, хищение на сумму свыше десяти 

миллионов рублей имеет большую степень 

ОбОп, нежели хищение на сумму менее де-

сяти тысяч рублей). ОбОп деяния относится 

к ее количественной стороне. 

Характер и степень ОбОп в своей сово-

купности определяют ее качественную и ко-

личественную стороны. 

ОбОп зависит от характера («формы») 

вины – субъективной, психической состав-

ляющей по отношению к совершенному с 

умышлением или по неосторожности. Дея-

ние с умышлением имеет большую степень 

ОбОп, нежели – по неосторожности. 

Вид и размер кары, зависят от характе-

ра вины, а также от характера и степени 

ОбОп преступления. 

К преступлениям, имеющим условно 

небольшую тяжесть деяния, относятся те, что 

совершены с умышлением и по неосторож-

ности, за которые максимальная кара в виде 

лишения свободы, не превышает 3-х лет. Ка-

кое-либо обоснование этого срока не указы-

вается.  
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К преступлениям, имеющим условно 

среднюю тяжесть деяния, относятся те, что 

совершены с умышлением за которые мак-

симальная кара в виде лишения свободы, 

превышает 3 года, но не превышает 5-и лет; а 

также деяния, выполненные по неосторожно-

сти, за которые максимальная кара в виде 

лишения свободы, превышает три года. 

К преступлениям, называемых условно 

тяжкими, относятся те, что совершены с 

умышлением за которые максимальная кара 

в виде лишения свободы, превышает 5 лет, 

но не превышает 10-и лет. 

К преступлениям, называемых условно 

особо тяжкими, относятся те, что совершены 

с умышлением за которые максимальная ка-

ра в виде лишения свободы, превышает 10 

лет. 

Суд вправе при наличии смягчающих 

кару обстоятельств и при отсутствии отягча-

ющих кару обстоятельств изменить тип («ка-

тегория») на менее тяжкий, но не более чем 

на один при определенных обстоятельствах, 

указанных в УКР. 
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Первая часть сто восьмой статьи рос-

сийского уголовного закона предусматривает 

возникновение уголовной ответственности 

при совершении убийства (причинения био-

логической смерти), которое было совершено 

в условиях превышения определенных зако-

ном пределов для обороны, признаваемой 

необходимой [1, с. 36-38]. 

Статья четвертая, раскрывающая базо-

вое положение о равенстве любого лица пе-

ред уголовным законом, предусматривает, 

что любой человек, который совершил пре-

ступное деяние, равен в уголовном процессе 

перед нормами соответствующего закона. Он 

должен быть привлечен к ответственности за 

его совершение, независимо от того, мужчи-

на он или женщина, принадлежит к европео-

идной, монголоидной или иной расе, той или 

иной национальности в нашей многонацио-

нальной стране, владения родным или госу-

дарственным языком, своего рождения в той 

или иной социальной среде, богатства или 

бедности, высокой или небольшой должно-

сти, консервативных или актуальных убеж-

дений, жительства в городской или сельской 

местности, атеистических воззрений или ре-

лигиозности, демократических или либе-

ральных убеждений, принадлежности к тому 

или иному объединению общественности, а 

также любых иных внешних или внутренних 

факторов [2, с. 56; 3, с. 35-41]. 

Комментируемая статья, диалектически 

связанная с первой статьей уголовного зако-

на, основана на основном законе нашей стра-

ны, в девятнадцатой статье которого упомя-

нуто о равенстве в правах и свободах челове-

ка; о равенстве лиц перед нормами закона и 

их применении в суде. Какие-либо факторы 

не могут создавать кому-либо какие-либо 

привилегии или, наоборот, ухудшать чье-

либо положение по отношению к кому-либо 

другому при применении уголовного закона. 

На уголовную ответственность виновного не 

должно оказывать влияние его имуществен-

ное или должностное положение [4, с. 13-21; 

5, с. 120-124]. Комментируемая статья осно-

вана на нормах международного права [6, с. 

184; 7, с. 258-267]. 

Появление четвертой статьи в уголов-

ном законе «произрастает» из истории Оте-

чества. Например, «Правда Русская» преду-

сматривала неравенство перед судом лиц, 

принадлежавших к различным «этажам со-

циальной лестницы». Принцип равенства 

прав человека перед судом – важное соци-

альное завоевание в противостоянии прин-

ципов древнерусского и буржуазно-

демократического права, что, к сожалению, 

не было закреплено в уголовном законода-

тельстве Российской империи. 

Однако принцип равенства вовсе не 

означает абсолютно одинаковой ответствен-

ности каждого из лиц, совершивших тожде-

ственные преступления. Принцип равенства 

перед законом не должен пониматься упро-
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щенно. Он имеет сложное уголовно-правовое 

содержание [8, с. 649-655]. 

Существует определенный порядок 

возбуждения уголовного дела в отношении 

установленной законом категории лиц 

(например, члена Совета Федерации Феде-

рального Собрания РФ, федерального судьи), 

что принцип равенства перед законом не от-

меняет. В отношении сенатора, судьи, следо-

вателя не существует норм закона, преду-

сматривающих иное назначение или испол-

нение наказания, то есть иную уголовную 

ответственность [9, с. 100-101]. 

Вынесение избыточно мягкого приго-

вора лицу, представляющему эксплуататор-

ский класс, является незаконным, необосно-

ванным и несправедливым, что определяет 

необходимость отмены этого приговора [10, 

с. 43-50]. Принцип равенства не отменяет 

принцип справедливости вынесенного судом 

решения. 

Личность подсудимого [11, с. 31-37; 12, 

с. 33-40; 13, с. 41-45; 14, с. 49-54; 15, с. 665-

670; 16, с. 55-61; 17, с. 1109-1115] учитывает-

ся судом по внутреннему убеждению. 

Уголовный кодекс не предусматривает 

равенство лиц перед законом с учетом воз-

раста. Комментируемая статья не указывает 

на равенство перед законом несовершенно-

летних (то есть лиц младше 18 лет) и совер-

шеннолетних (то есть лиц старше 18 лет). В 

уголовной ответственности несовершенно-

летних уголовным законом предусматрива-

ются особенности. 

Наказание в виде смертной казни и по-

жизненного лишения свободы не может при-

меняться к лицам, совершившим преступле-

ние в возрасте до 18 лет, к женщинам, а так-

же к мужчинам, достигшим к моменту выне-

сения приговора 60-летнего возраста. 

В соответствии с нормами междуна-

родного права решается вопрос об ответ-

ственности за преступление, совершенное на 

территории России лицами, имеющими им-

мунитет (например, военный атташе ино-

странного посольства), что диалектически 

связано с текстом первой статьи этого зако-

на. 

Гражданин нашей страны, совершив-

ший преступление вне ее пределов и нахо-

дящийся на территории России, не может 

быть передан иностранному государству для 

осуществления правосудия или отбывания 

наказания по месту совершения преступле-

ния. 

Иностранные граждане и лица без 

гражданства, совершившие преступление вне 

пределов нашего государства и находящиеся 

на территории России, могут быть выданы 

другой стране для осуществления правосу-

дия по месту совершения преступления или 

отбывания наказания в соответствии с меж-

дународным договором, что не нарушает 

принцип равенства граждан нашей страны 

перед нашим уголовным законом, так как 

гражданство не предусмотрено в тексте ком-

ментируемой статьи. 

Совершение умышленного преступле-

ния сотрудником органа внутренних дел, со-

гласно действующему УК, является обстоя-

тельством, отягчающим наказание. При этом 

совершение умышленного преступления су-

дьей, сотрудником прокуратуры, следствен-

ного комитета, федеральной службы без-

опасности, федеральной службы охраны, фе-

деральной службы исполнения наказаний, 

иного правоохранительного органа не влияет 

на назначение наказания виновному, что 

нарушает принцип равенства граждан перед 

законом. 

Назначение наказания при вердикте 

присяжных заседателей о снисхождении, 

предусмотренное статьей 64 УК не вполне 

соответствует принципу равенства граждан 

перед судом, независимо от его состава. 

Комментируемая статья тесно связана с 

предшествующей третьей статьей, описыва-

ющей собственно принцип законности, ука-

зывающий, что преступность того или иного 

деяния, а, следовательно, и то, как оно будет 

наказуемо, может быть определено только 

нормами отечественного закона, именуемого 

уголовным. Использование норм закона ис-

ходя из аналогичных положений невозмож-

но. 

Содержание комментируемой статьи и 

ее название не совпадают. В этой норме за-

кона присутствуют три основополагающих, 

исходных положения. 

Первое положение (в переводе с языка 

римского права): без закона нет преступле-

ния. Человек, который совершил опасное для 

человека, общества или государства деяние, 

не предусмотренное действующим уголов-

ным законом, не подлежит уголовной ответ-

ственности. Такое деяние может быть вклю-
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чено в УК в установленном порядке. Это 

определяет пути совершенствования уголов-

ного закона. 

Второе положение (в переводе с языка 

римского права): без закона нет наказания. В 

России суд не может назначить лицу наказа-

ние, которое не предусмотрено кодексом. 

Например, суд не может назначить «отсече-

ние руки» виновному за кражу, так как такое 

наказание не предусмотрено сто пятьдесят 

восьмой статьей закона. 

Третье положение: применение уголов-

ного закона по аналогии, в отличие от граж-

данского закона, не допускается. Это поло-

жение охраняет права граждан от возможно-

го произвола отдельных должностных лиц. 

Все три положения взаимосвязаны с 

первой и второй статьями УК. 

Принцип законности предусматривает: 

содержание норм УК неправосудно толко-

вать расширительно или ограничительно. 

Осужденный за совершенное преступ-

ление несет его в соответствии с законом, а 

не в соответствии с ведомственными актами 

ФСИН России и иных правоохранительных 

органов. 
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Аристарх Васильевич Спасенников, ро-

дился 28 апреля 1914 года (по старому стилю 

– 8 апреля 1914 года) в селе Троица (Троиц-

кое) Тобольской губернии (ныне – Тюмен-

ская область) [8]. В своей пьесе «Тарко» 

Аристарх Васильевич написал: «Волостное 

село Троицкое стояло в 30-ти верстах от сты-

ка двух могучих сибирских рек, быстрого и 

ворчливого Иртыша и спокойной и плавной 

по своему характеру матушки реки Обь» [9, 

с. 3]. 

После окончания школы переехал в 

Свердловск, где впервые посетил театр, был 

очарован им, что предопределило его даль-

нейшую судьбу. В последующем, в чернови-

ке своей «Творческой биографии» он пишет: 

«В театр пришел в 1931 году. В 1932 году я 

поступил во впервые открывающийся в г. 

Свердловске Уральский областной театраль-

ный техникум, который в 1934 г. был пере-

именован в театральное училище на правах 

института. Был увеличен срок обучения с 3 

лет до 4,5 года. В мае 1936 года его окончил 

со званием актера драматических театров. 

После окончания училища был оставлен ра-

ботать в Свердловском государственном те-

атре драмы» [2]. 

В личном архиве Аристарха Василье-

вича случайно сохранился билет на Вечер-

просмотр работ студентов театрального учи-

лища, который состоялся 5 апреля 1935 года 

в большом зале Свердловского клуба работ-

ников госторговли имени «Профинтерн». В 

программе были представлены показы работ 

студентов училища по произведениям А.П. 

Чехова. Вечер завершался обсуждением по-

становок. 

В 1937 году А.В. Спасенников был при-

зван в Красную армию. Проходил службу в 

войсках Особого Краснознаменного Дальне-

восточного военного округа (далее – 

ОКДВО) в качестве культработника [3]. 

20 ноября 1937 года, в разгар Большого 

террора, Аристарх Васильевич был аресто-

ван. Следствие было недолгим. 25 января 

1938 года был осужден Военным трибуналом 

ОКДВО (г. Хабаровск) по части первой ста-

тьи 58-10 УК РСФСР («контрреволюционная 

пропаганда и агитация») на 5 лет лишения 

свободы с поражением в правах на 3 года. 
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03.07.1939 этапирован в Магаданскую 

область («Дальстрой» НКВД СССР). Пройдя 

ад Колымского ГУЛАГа, остался жив. Об 

этих лагерях достаточно подробно написано 

у А.И. Солженицын («Архипелаг ГУЛАГ»), 

В.Т. Шаламова («Колымские рассказы») и 

других источниках. 

Освобожден через пять лет после аре-

ста, 20 ноября 1942 года, по отбытии срока 

наказания [1]. А.В. Спасенников входит в 

«Список выживших на Колыме». 

Будучи «врагом народа», не имел права 

покинуть Колыму. 04 декабря 1942 года при-

нят на работу в клуб поселка Ягодный Глав-

ного Управления строительства Дальнего 

Севера НКВД СССР («Дальстрой») в каче-

стве художественного руководителя. 

12.02.1944 А.В. Спасенникову, как режиссе-

ру-постановщику спектакля «Моряки», была 

объявлена благодарность с занесением в тру-

довую книжку [10]. 

С 10 мая 1944 года по 18 сентября 1946 

года – актер Магаданского театра, где на 

сцену выходили репрессированные актеры 

многих столичных и провинциальных теат-

ров (в то время театр именовался как «Дом 

культуры» «Дальстроя»). 27.03.1946 А.В. 

Спасенникову за успешную работу по поста-

новке спектакля «Полководец Суворов» была 

объявлена благодарность с занесением в тру-

довую книжку. 

После окончания войны, освобожден-

ные из Колымских лагерей, «враги народа» 

получили право «выезда на Большую зем-

лю». 10 ноября 1946 года А.В. Спасенников 

принят актером Кизлярского драматического 

театра в Грозненской области. После депор-

тации чеченского народа в Среднюю Азию и 

Казахстан на Кавказ было направлено боль-

шое количество русскоязычного населения 

из центральных районов СССР, что потребо-

вало создание и учреждений культуры. Ре-

пертуарный лист А.В. Спасенникова за сезон 

1946-1947 гг. включал восемь ролей: «Пла-

тон Кречет» (А. Корнейчук) – Аркадий Пав-

лов; «Егор Булычев» (М. Горький) – Пропо-

тей (блаженный); «Любовь Яровая» (К. Тре-

нев) – Малинин; «Коварство и любовь» (Ф. 

Шиллер) – Вурм; «Поздняя любовь» (А. Ост-

ровский) – Николай и другие [7]. 

Позже Аристарх Васильевич вынуж-

денно сменит еще три театра: Елецкий дра-

матический театр (29.07.1947-15.09.1948), 

где он сыграл десять ролей («Молодая гвар-

дия» (А. Фадеев) – Стахович; «Русский во-

прос» (К. Симонов) – Харди; «Глубокие кор-

ни» (А. Д
,
Юссо) – Максуэл и др.) [5]; Кар-

пинский драматический театр (5.10.1948-

15.04.1949), где он получил шесть ролей 

(«Последние» (А. Горький) – Лещ; «Призва-

ние» (Г. Штейн) – Нестрадаев; «Женитьба 

Белугина» (А. Островский) – Сыромятов и 

др.) [6]; Краснокаменский драматический те-

атр (1.10.1950-22.12.1951), где он в качестве 

режиссера ставит четыре спектакля: «Чело-

век должен жить» (Л. Компанеец); «За здо-

ровье молодых» (В. Поташев); «Жизнь начи-

нается снова» (Собко В.Н.); «Потерянный 

дом» (С.В. Михалков). Сохранилась теат-

ральные программы и афиши этих спектак-

лей [2]. 

В этих театрах он проводит только по 

одному театральному сезону. В то время 

«врагу народа» было очень сложно работать 

на сцене, а в центральные театры бывших 

«з/к» вообще не брали на работу. 

Сочетание хороших результатов в ак-

терской и режиссерской работе позволило 

ему 11 февраля 1952 года быть принятым в 

Рязанский областной театр юного зрителя. 

Аристарх Васильевич участвует в постановке 

спектакля «Не было ни гроша, да вдруг це-

лый алтын». Уже 26 октября 1952 года Е. Бо-

гомолов в газете «Сталинец» пишет: «Цен-

тральная фигура пьесы – отставной чиновник 

Крутицкий. Кто бы подумал, что под этой 

истрепанной до последней возможности ши-

нелишкой скрывается черствая душа стяжа-

теля и крупного ростовщика… Артист Спа-

сенников, исполняющий роль Крутицкого, 

правильно подошел к разрешению этого об-

раза. Он не ограничился богатым словарем 

языка пьесы. Его Крутицкий всем своим ви-

дом, каждым движением является апофеозом 

жадности и стяжательства» [2]. 

С этим спектаклем театр гастролирует. 

Результат гастролей театра послужил осно-

ванием для публикации 30 мая 1953 года ре-

дакционной статьи «Ценный опыт рязанских 

театров» в газете «Советское искусство» 

Министерства культуры СССР. 

23 июля 1953 года печатный орган 

Ижевского райкома КПСС и районного Со-

вета депутатов трудящихся печатает статью 

«Гастроли театра юного зрителя», предста-

вившего три спектакля для взрослых и один 
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для детей: «Первый же спектакль (комедия 

Островского «Не было ни гроша, да вдруг 

целый алтын») нашел самые широкие поло-

жительные отклики у трудящихся района… 

Тепло встретили зрители игру артистов А.В. 

Спасенникова, И.Ф. Екатериничева, Н.Н. 

Райцева, З.Д. Адамович, М.М. Киселевой, 

С.П. Лебедевой и других… Очень хорошо 

играет свою роль артист Спасенников А.В., 

сумевший создать образ старого отставного 

чиновника Крутицкого» [2]. 

В областной печати была опубликована 

статья «Пьесы Островского на сцене ТЮЗа», 

где дана весьма критическая статья Г. Князе-

ва. Автор дает весьма строгий разбор режис-

суры и игры некоторых актеров. Вместе с 

тем он пишет: «Сложный характерный образ 

скряги-ростовщика Крутицкого создал А.В. 

Спасенников. Сцены с Крутицким в спектак-

ле достигают подлинной трагикомической 

силы» [2]. 

Н. Виноградов в газете «По сталинско-

му пути» пишет об этой работе: «Исполни-

тель этой роли тов. Спасенников очень ярко, 

убедительно и сильно передает эту «одержи-

мость» испепелившей душу Крутицкого 

страстью [накопления], которая не оставила в 

его душе ничего человеческого; перед зрите-

лем – маньяк с безумными глазами, для ко-

торого не существует ничего, кроме стрем-

ления увеличить и сберечь свои сокровища». 

Автор в заключение называет Аристарха Ва-

сильевича «талантливым артистом» [2]. 

3 ноября 1953 года А.В. Спасенникову 

была объявлена благодарность с занесением 

в трудовую книжку за работу в этом спектак-

ле. 

Основное время А.В. Спасенников по-

свящает актерской работе. 30 октября 1954 

года он выходит в главной роли на премьере 

спектакля «Шторм». В газете «Сталинец» от 

12 декабря 1954 года инструктор Рязанского 

обкома ВЛКСМ К. Трофимова публикует за-

метку, посвященную спектаклю «Шторм». 

Она пишет, что спектакль «пользуется за-

служенным успехом»: «Центральным обра-

зом спектакля является председатель Уездно-

го комитета партии, роль которого играет ар-

тист А.В. Спасенников. Артист создает жи-

вой и убедительный образ с индивидуальным 

характером… Обаяние председателя Укома 

Спасенникова настолько велико, что зритель 

проникается к нему горячим чувством люб-

ви, воспринимает его смерть как смерть род-

ного человека» [2]. 

Ранее, в ноябре 1954 года, в газете 

«Сталинское знамя» публикуется большая 

статья «Советская классика на сцене театра 

юного зрителя». Е. Кузьмин и Н. Пичужкин 

пишут об этой роли Аристарха Васильевича: 

«Председатель Укома партии – это живое 

олицетворение сознательного партийного 

руководителя, твердо уверенного в правоте 

дела, за которое берется сам и зовет бороться 

других. Ровно, без заметного напряжения ис-

полняет эту ответственную роль А. Спасен-

ников. То спокойный и невозмутимый, то 

взволнованный и даже горячий, но всегда 

твердый, последовательный и решительный 

– таков председатель комитета партии – этот 

обобщенный образ твердокаменного боль-

шевика в исполнении артиста А. Спасенни-

кова» [2]. В Колымских лагерях ГУЛАГа 

Аристарх Васильевич встречал много ре-

прессированных старых большевиков, про-

шедших Гражданскую войну. Он хорошо 

знал образ этих людей. 

В 1955 году Аристарх Васильевич 

вновь осуществляет постановку спектакля 

«Поздняя любовь» по пьесе А.Н. Островско-

го. Премьера состоялась 10 февраля 1955 го-

да. При этом он не только ставит спектакль в 

качестве режиссера, но и играет роль Нико-

лая Шаблова. Впервые этот спектакль он по-

ставил в 1948 году в Елецком городском 

драматическом театре. 

Но, Аристарх Васильевич не замыкался 

только на работе в ТЮЗе. Он знакомился со 

всеми театральными коллективами Рязани и 

Рязанской области, профессиональными и 

самодеятельными. Свои впечатления, напол-

ненные аурой той поры, он публиковал в об-

ластной газете. Хрущевская «Оттепель» еще 

не наступила, но он чувствовал ее приближе-

ние, пытаясь освободить склонную к творче-

ству молодежь от формализма в культуре. 2 

июня 1954 года в газете «Сталинец» говорит-

ся: «Артисты ТЮЗа провели однодневный 

семинар с работниками культпросветучре-

ждений… С большим интересом участники 

семинара прослушали выступление артиста 

Спасенникова, который подробно, в доход-

чивой форме рассказал им о том, как органи-

зовать в сельском клубе вечер отдыха моло-

дежи». Такие встречи у Аристарха Василье-

вича становятся регулярными. 6 августа 1954 
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года газета «Сталинец» публикует статью 

«Итоги летних гастролей ТЮЗа»: «Во время 

гастролей театра режиссер Л.А. Соболева, 

актеры А.В. Спасенников, М.В. Брылкин, 

В.Г. Хорохорин, А.М. Астанина, Н.Н. Райцев 

проводили большую общественную работу 

по оказании помощи участникам сельской 

художественной самодеятельности и работ-

никам культпросветучреждений. Было про-

ведено 35 семинаров. На которых прочитано 

73 лекции на различные темы по драматиче-

скому искусству, 13 практических занятий по 

гриму, 9 зрительских конференций» [2]. 

В своей «Творческой биографии» 

(1955) Аристарх Васильевич пишет: «Приве-

ду несколько ролей, сыгранных мною в теат-

ре, которые являлись основными работами и 

послужили моему творческому росту: Арка-

дий в «Платон Кречет», Несчастливцев – 

«Лес», Лещ – «Последние», Вурм – «Ковар-

ство и любовь», Крутицкий – «Не было ни 

гроша, да вдруг целый алтын», ПредУкома – 

«Шторм», Вышневский – «Доходное место» 

и др. 

Осуществил самостоятельно, как ре-

жиссер-постановщик в театрах драмы не-

сколько спектаклей: Островский А.Н. «Позд-

няя любовь» (в 2-х театрах), Собко В.Н. 

«Жизнь начинается снова», Михалков С.В. 

«Потерянный дом», Солодарь Ц.С. «У лесно-

го озера», Компанеец Л. «Человек должен 

жить», Поташев В. «За здоровье молодых» и 

другие. 

В 1954 году за творческие успехи мне 

была утверждена Министерством культуры 

РСФСР высшая категория». 

Впереди его ждали новые роли и новые 

постановки. 

Мало информации сохранилось о рабо-

те актера в спектакле «Сегодня и завтра» (Э. 

Цюрупа). В прессе было написано: «Жизнен-

но верный образ инженера Замойского со-

здал артист А.В. Спасенников. Замойский – 

это наш, советский человек, но он некоторое 

время заблуждается, недооценивает творче-

ских способностей рабочих». В другой пуб-

ликации говорилось: «А. Спасенников с 

настоящим актерским мастерством ведет 

роль старого инженера, создав образ цель-

ный и законченный» [2]. Играть такую роль в 

середине 50-х годов было очень сложно. 

Главным управлением по делам искус-

ств министерства культуры РСФСР А.В. 

Спасенников был переведен из Рязанского 

ТЮЗа в Архангельский драматический театр 

в соответствии со своей специальность арти-

ста драмы. Этот театр имел большую творче-

скую историю. Впервые в Архангельске 

профессиональный драматический театр по-

казал свои спектакли еще в 1846 году. 

К работе в Архангельском областном 

драматическом театре он приступил 7 октяб-

ря 1956 года. Уже в декабре 1956 года Ари-

старх Васильевич вышел на сцену в спектак-

ле «Зыковы» по пьесе А.М. Горького. Сохра-

нилась театральная программка этого спек-

такля с дарственной надписью режиссера 

спектакля Н.А. Смирнова: «Дорогой Ари-

старх Васильевич! С особенным удоволь-

ствием поздравляю Вас с премьерой спектак-

ля «Зыковы», который оказался, по суще-

ству, первой [Вашей] работой в нашем театре 

и в которой Вы вышли настоящим победите-

лем в единоборстве с коварным Хеверном. 

Искренне рад Вашей победе и горячо верю 

во многие-многие другие. Крепко жму Вашу 

руку» [2]. 

К 40-летию Октябрьской революции 

Архангельский Большой Драматический те-

атр 7 ноября 1957 года давал премьеру спек-

такля «Большой Кирилл». Роль «первого че-

киста» Ф.Э. Дзержинского играл репресси-

рованный «враг народа», бывший политзек 

Аристарх Спасенников. И играл, по мнению 

главного режиссера театра Н.А. Смирнова, 

блестяще! Может быть это связано и с тем, 

что на Колыме вместе с ним сидели и быв-

шие чекисты, избежавшие расстрела, не за-

битые до смерти на допросах бывшими со-

ратниками по ВЧК и НКВД. Многие из этих 

репрессированных чекисов знали и помнили 

Феликса Эдмундовича. 

В театральном сезоне 1957-1958 гг. 

Аристарх Васильевич выходит на сцену в 

главной роли спектакля «После разлуки» 

(Братья Тур), а также в спектакле «Всадник 

без головы» (М. Рид). 

Северодвинская газета «Северный ра-

бочий» от 18 июля 1958 года посвятила це-

лую страницу творческой деятельности ар-

хангельского театра. Л. Ясиновская рассмат-

ривая в статье «Искусство больших тем» ко-

медию-водевиль «Принцы любви» пишет: 

«Хочется отметить очень искреннюю игру 

артиста А.В. Спасенникова, который не-

обыкновенно убедительно создал образ Обу-
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хова – типичного обывателя с мелкими за-

просами и жаждой стяжательства» [2]. 

В. Смирнова и Н. Варивончик в статье 

в газете «Нарьяна Вындер» (20 июня 1959 

года) описывают успешные гастроли театра в 

г. Нарьян-Маре со спектаклем «Блудный 

сын» по пьесе эстонского драматурга Э. Ран-

нета. По мнению авторов: «Яркий образ 

«волка», матерого шпиона Райесмика создает 

А. Спасенников. Райесмик – сильный харак-

тер, и актер сочными деталями подчеркивает 

это» [2]. 

В том же, 1959 году Аристарх Василье-

вич играет в «Бесприданице» (А.Н. Остров-

ский). 

К 250-летию со дня рождения М.В. Ло-

моносова, в ноябре 1961 года театр предста-

вил спектакль «Сын помора». Аристарх Ва-

сильевич играл сложную, противоречивую 

роль Ивана Тауберта (кроме того, в некото-

рых спектаклях, вторую роль – священника, 

отца Ивана). 

В 1962 году в театре состоялась премь-

ера драмы «Ленинградский проспект» (И. 

Шток). А.В. Спасенников играет Семена Се-

меновича. Кроме того, в том же году, он по-

лучает роль Петра в драме «Власть тьмы» 

(Л.Н. Толстой). Митрича в этом спектакле 

играл Народный артист СССР, артист Мос-

ковского академического Малого театра 

СССР Михаил Иванович Жаров. Работа на 

сцене с М.И. Жаровым доставляла Аристар-

ху Васильевичу творческое удовлетворение. 

В пьесе «Интервенция» (Л. Славин) 

Аристарх Васильевич играл полковника 

Фредамбе, начальника штаба союзного ко-

мандования. Премьера состоялась в ноябре 

1962 года. Благодаря своей аристократиче-

ской внешности, Аристарх Васильевич без 

какого-либо напряжения справлялся с ролью 

английского офицера. 

Июль-август 1963 года театр гастроли-

рует в Украине (г. Харьков и г. Луганск) со 

спектаклями «Сын помора», «Ленинградский 

проспект», «День рождения Терезы», «Стар-

шая сестра», «Первый встречный», «Поте-

рянный сын», «Чемодан с наклейками», 

«Волки и овцы», «На всякого мудреца до-

вольно простоты», «Щедрый вечер», «Третья 

голова», «Сказка об Иване-царевиче, о земле 

родимой, о матушке любимой». В спектаклях 

«Старшая сестра» (А. Володин) Аристарх 

Васильевич играет Медынского; «Первый 

встречный» (Ю. Принцев) – майора войск 

МВД; «На всякого мудреца довольно просто-

ты» (А.Н. Островский) – барина Н.Ф. Мамае-

ва; «Третья голова» (М. Эмэ) – наемного 

убийцу Горэна; «Сказка об Иване-царевиче, 

о земле родимой, о матушке любимой» (В. 

Гольдфельд) – Кащея бессмертного. 

Лето 1964 года Архангельский драма-

тический театр вновь проводит в Украине, 

гастролируя в г. Полтава и г. Сумы. В репер-

туаре гастролей: «Поднятая целина», «Ле-

нинградский проспект», «В день свадьбы», 

«Ложь для узкого круга», «День рождения 

Терезы», «Во дворе злая собака!», «Слепой», 

«На всякого мудреца довольно простоты», 

«Каменное гнездо», «Тайна ледяного двор-

ца», «Сказка об Иване-царевиче, о земле ро-

димой, о матушке любимой». 

В спектаклях «Поднятая целина» (М. 

Шолохов) А.В. Спасенников играл Половце-

ва; «В день свадьбы» (В. Розов) – И.Г. Сало-

ва; «Каменное гнездо» (Х. Вуолийоки) – хо-

зяина Никкиля; «Тайна ледяного дворца» (А. 

Матюшкин, Н. Журавлев) – Дикого Оленя, 

отца Вылки Сильного. В его репертуарном 

листе еще десятки ролей. 

Одновременно с работой в театре Ари-

старх Васильевич преподавал культуру рус-

ской речи на филологическом факультете 

Архангельского педагогического института. 

Впрочем, преподавать в педагогических ву-

зах он начал раньше. Так, в 1947-1948 учеб-

ном году, работая в Елецком драматическом 

театре, А.В. Спасенников вел «Практикум по 

выразительному чтению и культуре речи» [4] 

для студентов местного педагогического ву-

за. На учебной программе курса сохранились 

пометки, сделанные его рукой. 

Помимо собственно педагогической де-

ятельности, Аристарх Васильевич в Архан-

гельске, как и в Кизляре, ведет драматиче-

ский кружок для студентов вуза. И. Измай-

лов посвящает статью водевилю «Квадратура 

круга» (В. Катаев) в газете «Правда Севера»: 

«Режиссеру спектакля, артисту драматиче-

ского театра А.В. Спасенникову пришлось 

немало положить труда для того, чтобы 

кружковцы органически вжились в характе-

ры действующих лиц водевиля. Просто и 

естественно решены режиссером и мизан-

сцены» [2]. 

Он не успел сделать на сцене так много 

из задуманного. 4 января 1966 года был вы-
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нужден по болезни оставить сцену. 10 апреля 

1966 года, сердце русского актера и режиссе-

ра, прошедшего через «полюс смерти» Ко-

лымских лагерей ГУЛАГа, остановилось на 

52-году жизни. На прощание с актером и ре-

жиссером в Архангельский драматический 

театр пришли сотни архангелогородцев – по-

читателей его таланта. Прошло более полве-

ка. Но, мы помним тот нескончаемый поток 

людей... 

Судьба и творческая биография Ари-

старха Васильевича Спасенникова неотрывна 

от истории нашей страны, русского театра, 

сложного, во многом трагического, XX века. 
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Наука и религия:  

Городецкие итоги   

 

В  советские времена знаменитый журнал «Наука и религия» культивировал взгляд на 

религию глазами секулярной науки – куда более глубокомысленной нам представляется герме-

невтическая реконструкция самой структуры научных знаний с опорой на исторически пред-

варяющий сакрально-религиозный опыт. В любом случае движение науки и религии навстречу 

друг другу, их проблемная взаимосвязь оказывается важнейшим культурным фактом, на фоне 

которого истощаются силы незамысловатого атеизма нигилистической философии  

 

Ключевые слова: религиозная философия, духовные основания, учѐная среда, фундамен-

тальная наука, глобальный кризис, торжество смыслов.   

  

С Владыкой Августином мы встрети-

лись впервые в Ивановском госуниверситете 

ещѐ в начале 90-х годов, то есть более чет-

верти века назад; к этому времени относится 

и начало моей научной деятельности, 

например, первая публикация, которая была 

посвящена русской религиозной философии 

[1].  

В это время шло мощнейшее преобра-

зование сознания: учѐный мир отказывался 

от советских стереотипов материалистиче-

ского миропонимания и обращался к духов-

ным основаниям понимания жизни и культу-

ры. Мы с коллегами, например, создавали в 

городе православную школу.  

Владыка – а тогда он ещѐ не был епи-

скопом – всегда оставался очень близок к 

учѐной среде, участвовал в научных конфе-

ренциях и сам организовывал их, имел в сво-

ей личной библиотеке гигантское количество 

книг, среди которых были практически все 

классические шедевры гуманитарного зна-

ния. Он утолил духовную жажду очень мно-

гих людей нашего учѐного круга.  

Позднее, после ряда катаклизмов в 

моей личной жизни, мы стали значительно 

ближе с ним, но при этом интересно, что мы 

часто беседовали дни и ночи напролѐт по 

темам фундаментальной науки, особенно по 

вопросам глобального цивилизационного 

кризиса человечества – в то время я высту-

пил научным руководителем нескольких 

конференций в Иванове и Юрьевце, посвя-

щѐнных наследию Андрея Тарковского.  

Переехав сначала в Нижний Новго-

род, а потом в Городец, и фактически по-

строив там с нуля мужской монастырь и це-

лую Епархию, Владыка создал мощнейший 

вектор тяготения для людей с самых разных 

концов земли; таким образом, сложился и 

круг ивановских учѐных, которые с нетерпе-

нием ждут духовного и интеллектуального 

общения на городецкой земле, видя здесь за-

лог возрождения древней Руси под покровом 

святого благоверного князя Александра 

Невского – кстати сказать, духовного покро-

вителя отечественной послереволюционной 

эмиграции в ХХ веке.  
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Епископ Августин 

 

С Владыкой Августином мы совмест-

но провели в Городце следующие важней-

шие для моих исследований [2] научные ме-

роприятия: «АНТИКРИЗИСНЫЙ ПОТЕН-

ЦИАЛ РОССИЙСКОЙ КУЛЬТУРЫ» – 

научная конференция 8 – 10 ноября 2014 г.; 

«ДОГМАТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

КУЛЬТУРЫ: АКТУАЛИЗАЦИЯ ИДЕЙ И 

ПРОБЛЕМАТИКИ ОДНОИМЁННОЙ РА-

БОТЫ ОТЦА СЕРГИЯ БУЛГАКОВА» – 

научный семинар 13 – 15 февраля 2015 г.;  

«ЦИВИЛИЗАЦИОННАЯ ДИНАМИКА 

РОССИИ И ДУХОВНЫЕ ДОМИНАНТЫ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ» – между-

народная научная конференция 5 – 7 октября 

2018 г. Названия этих форумов, собравших 

десятки мыслящих людей, настолько репре-

зентативны, что  можно тут говорить о ре-

зультативности уже на уровне торжества 

означенных в них смыслов.    
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«Мы должны спешить делать  

добро, пока у нас есть для этого 

возможности» 

 
 

Через анализ повести-сказки А.А. Федотова «Хроники Зверландии» в статье показыва-

ется современность вопросов, интересовавших человечество на протяжении всей его исто-

рии. 

 

Ключевые слова: «Хроники Зверландии», книга, аллюзия, современность, вечные ценно-

сти.  

 

Передо мной книга Алексея Алексан-

дровича Федотова «Хроники Зверландии». 

Будучи приверженцем принципа прочтения 

художественного произведения «от текста – 

к автору», пропускаю часть «От издателя» и 

начинаю с Части 1 «Чѐрный карликовый 

тигр». Открывается Часть 1 словами К.С. 

Льюиса, которые убеждают меня в правиль-

ности моего читательского выбора: «Если в 

истории, которую вы собираетесь расска-

зать, заложена какая-то мораль, она неиз-

бежно возникнет сама собой и в ней отра-

зится весь ваш жизненный опыт. А если 

нет, не нужно ее изобретать. То, что у вас 

получится, будет банальностью или даже 

ложью. Единственная мораль, которая име-

ет какую-то цену, – мораль самого автора». 

Особенно актуально эти слова звучат сейчас, 

когда писательство перестает быть уделом 

избранных, а становится суетным делом до-

сужих.  

Прочитав и перечитав книгу А.А. Фе-

дотова «Хроники Зверландии», делаю вывод 

от лица не только филолога, но и наивного 

читателя: более своевременной и насущной 

книги на «вечные» темы давно не попада-

лось, пройти мимо нее нельзя! 

Написана книга так, что «освоить» ее 

может любой человек, независимо от соци-

ального статуса, интересов и возраста. Един-

ственное, что имеет значение, – мораль само-

го читателя, которая не может не соотно-

ситься с моралью автора, а, следовательно, и 

моральными смыслами самого произведения.   

Книга читается на одном дыхании, за-

ставляя при этом размышлять и осмысливать 

прочитанное, вызывая из медиасреды и соб-

ственно читательского сознания бесконечное 

количество аллюзий, типажей, интертексту-

альных образов и т.п.  

Первое же противопоставление в самом 

начале сказки заставляет читателя задумать-

ся: а ты сам человек, во всем безупречный – 

«и честный, и благородный, и добрый, и сме-

лый», или гоблин, который «любым может 

быть»? Как известно, гоблины – существа 

человекоподобные, и дело, как видно, не во 

внешнем сходстве, а в том, чего не хватает 

гоблинам, чтобы иметь «паспорт человека».  

Автором тонко подмечено, что сло-

жившаяся система истолкования правил 

применения простых и справедливых зако-

нов, может обратить их в очень тягостные. 

Особое место занимают вопросы ответствен-

ного принятия решений на государственном 

уровне, где всѐ имеет значение, и нет мело-

чей.  

А жизнь целой страны зависит от каж-

дого ее жителя, от того, сумеет ли каждый из 

нас расти над самим собой, что, в свою оче-

редь, определяется желанием: захочет ли 

каждый из нас «научиться чувствовать ра-

дость не от того, что будет потакать сво-

им желаниям, а от того, что станет по-
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ступать так, как подсказывает правильным 

его сердце», зная при этом, что жить так бу-

дет труднее. Важно не вписывать в свое 

сердце ложные законы, являющиеся интер-

претацией простых и справедливых законов. 

Сила действенного закона в его понятности и 

инвариантности.  

Образ Кота (начальника, призванного 

быть примером и образцом для других), ко-

торый захотел стать Тигром, очень хорошо 

иллюстрирует путь в никуда. Так, путь доб-

рых дел, приносящий радость не только дру-

гим, но и себе, по чужой подсказке, превра-

щается в череду событий, ведущих к кризи-

су, не только личностному, но и социально-

му. Вошедшее в сердце человека зло может 

вытеснить представление о доброте, спра-

ведливости, честности.  

Каждый имеет возможность выбора, 

стать гоблином или наоборот –  снова стать 

человеком, приняв своим сердцем простые и 

справедливые законы. Даже Чѐрный Кот, пе-

реживший метаморфозы «становления», 

должен победить только одного врага – са-

мого себя. Всѐ в силах принимающего реше-

ние и делающего выбор. Даже Кот может 

стать Тигром, и дело здесь не в волшебстве, а 

в работе над собой: «тигром я только сам 

могу себя сделать, причем внешне на тигра я 

не буду похож». Изменить облик не так уж и 

трудно, а вот изменить сущность… На ум 

приходит параллель с популярными сегодня 

тренингами на тему «Создание имиджа 

успешного человека», которые презентуют 

лишь оболочку, состоящую из целого ряда 

атрибутов, не выявляя при этом  внутреннего 

наполнения того самого образа. То, что на 

самом деле есть рулон туалетной бумаги, 

может быть названо «как бы свитком» и в 

глазах других казаться легитимным докумен-

том. Быть собой – Черным Котом – или стать 

Черным Тигром, но Карликовым, это вопрос 

выбора между «быть», «казаться», «назы-

ваться».  

Череда пороков, разрушающих Челове-

ка, – алкоголизм, наркомания, проституция, 

воровство, грабежи, изнасилования и убий-

ства – будут оставаться обыденным явлением 

в любой стране, пока каждый из нас, загля-

нув в свою душу, увидит, «что в ней тоже 

есть то, что вызвало к жизни все это зло». 

Черный Кот подавал другим пример того, 

что можно и среди жизненных трудностей 

помогать тем, кому еще хуже. Не стоит ис-

кать виноватых в собственных неприятно-

стях, а стоит «изменить свою жизнь, безжа-

лостно выкорчевав из нее все то, что ведет 

нас в сторону зла». Лесной Кот говорил:  

«Главное – это смыть ту нечистоту, кото-

рая внутри».  

Герои сказки и их истории свидетель-

ствуют о том, что добрые дела, чистая со-

весть, свобода от пороков и соблазнов – до-

роже любого золота. Только, чтобы это при-

нять, в это поверить и так жить, многие 

предпочитают проверять это на себе, а воз-

вращение к себе и к вечным ценностям, к 

сожалению, долгий и сложный путь.    

 

©Костырева С.С., 2019 
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«Ничто доброе, сделанное нами, не 

пропадает» 

(о книге А.А. Федотова 

 «Хроники Зверландии») 

В статье на примере повести-сказки А.А. Федотова «Хроники Зверландии» показывает-

ся возможность в рамках современного художественного произведения форме притч сформу-

лировать ответы на многие проблемы, которые актуальны не только для современности.  

 

Ключевые слова: сказка для взрослых, притча, иносказательный сюжет, нравственный 

выбор, добро и зло, истинные ценности. 

 

Книга «Хроники Зверландии» (Федотов 

А.А.   Хроники Зверландии : повесть-сказка 

для взрослых. – М.: ООО «Синтагма», 2018. – 

192 с.), написанная учѐным, историком, рели-

гиоведом, писателем  Алексеем Александро-

вичем Федотовым, самим автором обозначена 

в жанровом отношении как сказка. Но, как из-

вестно, любая  «сказка –  ложь, да в ней намѐк, 

добрым молодцам урок». Какие же уроки мо-

гут вынести взрослые люди после прочтения 

этой удивительной, нравственной  книги? 

Каждый  придет к своим выводам – в силу чи-

тательского и жизненного опыта, запаса ду-

ховности, желания и умения читать «между 

строчек».  

Книга состоит из отдельных притчей, 

повествующих о жизненных коллизиях глав-

ных персонажей. В каждой притче – иносказа-

тельный, увлекательный сюжет и галерея  вы-

думанных, но таких узнаваемых,  «земных»  

прототипов:  Черный Кот, который мечтал 

стать Тигром и поэтому прожил кошачью, а не 

тигриную жизнь; Желтая Кошка, которая гор-

дилась тем, что у неѐ такой важный муж, но 

не разделяла его забот; Крылатый Лев – ангел-

хранитель сказочной страны; Крольчиха, ко-

торая хотела всю жизнь прожить так, чтобы у 

неѐ всегда всѐ было, а она при этом  ничего не 

делала; Декоративный Кролик, который нико-

го не любил; Кикимор, заветная мечта  кото-

рого – стать великим волшебником, чтобы все 

боялись и уважали его; молодой Лепрекон-

юрист, который превзошѐл себя: не просто от-

рѐкся от деда и отца, но и выступил на суде в 

качестве их государственного обвинителя. 

Нравственные / безнравственные черты героев 

проявляются через вопросы  государственного 

устройства, межличностных отношений, по-

литических выборов, социальной поддержки 

членов общества.   

Территориально-моральное простран-

ство Зверландии – своеобразный мир, схожий 

с человеческим, но живущий по своим прави-

лам. «Звериные» герои проходят испытания, 

связанные с нравственным выбором. Читатели 

же, воспринимая мир иррациональный, при-

думанный писателем, начинают осознанно 

оценивать собственную  жизнь не как стрем-

ление к материальным благам, а как духовное 

становление и развитие личности. После 

«прочтения сердцем» этой книги  мы стано-

вимся более опытными, способными разли-

чать добро и зло в реальном  окружающем 

мире. Мы постигаем истинную ценность та-

ких понятий, как жизнь, справедливость, кра-

сота человеческих отношений, свобода, лю-

бовь, совесть. 

За каждой притчей – мудрая философ-

ская позиция, сформулированная Автором, 

Жизнью и Временем: Мир гибнет только по-
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тому, что в нѐм не остаѐтся ничего хорошего 

(с. 6); Они умели радоваться, имея самую про-

стую еду и скромное жилище. И тот, кто 

жил с ними рядом, тоже хотел стать лучше 

(с. 11); Как можно осуждать кого-то за по-

ступки другого? (с. 62); На свете есть вещи, 

которые  хуже смерти (с. 65); Каждый из 

нас, если заглянет в свою душу, увидит, что в 

ней тоже есть то, что вызвало к жизни зло. 

Нам нужно всем покаяться в том, что мы 

натворили за эти годы (с. 67); Чистая со-

весть и свобода дороже любого золота (с. 

68); Без правды невозможна победа (с. 76); 

Всѐ возвращается в этом мире (с. 76); Выбор 

совершается в сердцах (с. 76); Иногда необхо-

димо пройти через многие испытания и лише-

ния, чтобы научиться ценить то, что име-

ешь (с. 79); Чаще приходится бороться лишь 

с одним врагом – с самим собой (с. 120); Сла-

бый человек пытается казаться тем, кем он 

никогда  не был (с. 139); Большое мужество 

требуется именно для того, чтобы назвать 

себя тем, кем ты есть (с. 180). 

Герои  книги морально перерождаются, 

проходя непростые испытания на бескоры-

стие, достоинство, человечность, верность. 

Одни из них преодолевают  путь от добра к  

злу, другие познают дорогу от зла к добру. 

Это путь искания и обретения (или потерь) 

истинных ценностей.  Всѐ – как в жизни, где у 

нас  есть право на собственный выбор. Но 

этот выбор, напоминает нам писатель, должен 

быть осознанным, поскольку именно им пред-

определяется  «не только судьба каждого, но 

и судьба Зверландии» (с. 54). От нас – взрос-

лых читателей (напоминаем: жанр издания – 

сказка для взрослых) –  зависит,  исчезнет или 

останется в этом мире «любовь, верность, 

благородство, смелость» (с. 148).  Взрослые 

люди должны понимать: одержать победу над 

злом возможно, хотя оно, зло, может вернуть-

ся… 

 

©Васюкович Л.С., 2019  
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Почѐтный работник высшего профессио-

нального образования РФ, член Союза 

журналистов России и Русского географи-

ческого общества, руководитель Между-

народного научно-творческого объедине-

ния «Родимая землица» им. Н.М. Рубцова 

 
Р.С. Ерѐменко 

Помощник заместителя председателя Ар-

хангельского областного собрания депута-

тов, председателя комитета по законода-

тельству и вопросам местного самоуправ-

ления И.А.Чеснокова, член Русского гео-

графического общества, секретарь Меж-

дународного научно-творческого объеди-

нения «Родимая землица» им. Н.М. Руб-
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 «Жизнь моя вращается незримо…» 
 

В статье авторы рассказывают об участии международных, всероссийских, межрегио-

нальных научных форумах, посвящѐнных изучению и сохранению творческого наследия гения рус-

ской поэзии Н.М. Рубцова.  

 

Ключевые слова: Баку, Санкт-Петербург, Тотьма, Никольское, Рубцовские чтения. 

 

24 мая 2018 года в День славянской 

письменности и культуры руководитель Меж-

дународного научно-творческого объединения 

«Родимая землица» им. Н.М. Рубцова почѐт-

ный работник высшего профессионального 

образования РФ, член Союза журналистов 

России и Русского географического общества 

М.П. Соболев и секретарь МНТО «Родимая 

землица» им. Н.М. Рубцова, помощник заме-

стителя председателя Архангельского област-

ного собрания депутатов, председателя коми-

тета по законодательству и вопросам местного 

самоуправления И.А. Чеснокова, член Русско-

го географического общества Р.С. Ерѐменко 

выступили в Бакинском славянском универси-

тете.  

Свои доклады они посвятили творчеству 

гения русской поэзии Н.М. Рубцова, объеди-

нив их общим названием – рубцовской стро-

кой «И вокруг любви непобедимой …». М.П. 

Соболев подарил свою книгу «Беларусь и 

Россия: одна судьба на двоих», в которой ука-

заны темы его выступлений по изучению и 

сохранению творческого наследия Н.М. Руб-

цова на международных форумах в Беларуси и 

России. В частности, в Витебске он поделился 

опытом работы на научно-образовательно-

культурном форуме «Беларусь и Россия: 

наследники единого духовного богатства», 

предложив его участникам своѐ исследование 

«Личность Н.М. Рубцова и его поэзия – вечная 

боль по России», а на форуме «Беларусь и 

Россия: родники славянской духовности и 

культуры» в Могилѐве М.П. Соболев прочи-

тал лекцию «Путь Николая Михайловича 

Рубцова: от родной земли к Вифлеемской 

звезде».  

Р.С. Ерѐменко рассказал о IV междуна-

родном (белорусско-российском) литератур-

ном конкурсе «Достигают счастья лишь в пу-

ти … (Николай Рубцов: известный и неиз-

вестный)», посвящѐнном 80-летию со дня 
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рождения гения русской поэзии (2016)». При-

няв в нѐм участие, он стал победителем в двух 

номинациях: «Публицистика» и «Научно - ис-

следовательская работа». 

 В качестве подарка гости преподнесли 

книгу – сборник «Притяжение пространства. 

Северная поэзия Архангельского Севера», в 

котором представлены стихи 19 поэтов из Ар-

хангельска и Архангельской области на рус-

ском языке, переведѐнные на азербайджан-

ский, в том числе четверостишье Н.М. Рубцо-

ва, завершающее вступительную статью док-

тора филологических наук, профессора Е. Ш. 

Галимовой. Сборник издан в Баку в 2017 году, 

его презентация прошла в г. Архангельске и г. 

Соколе Вологодской области.  

22 октября 2018 года М.П. Соболев и 

Р.С. Ерѐменко приняли участие в работе XXII 

межрегиональной научно-практической кон-

ференции «Литературные музеи библиотек в 

культурном пространстве России», традици-

онно прошедшей в библиотеке №5 им. Н.М. 

Рубцова Невского района Санкт-Петербурга. 

На 20-летие со дня присвоения библиотеке 

имени Николая Рубцова и открытия в библио-

теке литературного музея «Николай Рубцов: 

стихи и судьба» прибыли представители пуб-

личных библиотек, музеев, учебных заведений 

среднего и высшего образования, админи-

страций разного уровня, общественных объ-

единений из Санкт-Петербурга, Архангельска, 

Казани, Вологды, Вологодской области (г. Че-

реповец, г. Тотьма, с. Никольское), Истры  

Московской области, Дзержинска и Варна-

винского района Нижегородской области. В 

этот день все участники отметили ещѐ одну 

дату – 15-летие создания Российской ассоциа-

ции библиотек и музеев Н.М. Рубцова. Еѐ 

рождение инициировала заведующая библио-

текой №5 Т.А. Абрамова, ставшая председа-

телем Ассоциации.  

М.П. Соболев и Р.С. Ерѐменко не только 

выступили (М.П. Соболев приветствовал 

участников конференции и при открытии), но 

и пополнили фонд библиотеки, подарив науч-

ные издания (сборники материалов междуна-

родных конференций, журналы, ежегодники, 

сборники статей), художественные произве-

дения и газеты, изданные в Азербайджане, Бе-

ларуси и России, и в которых отражена жизнь, 

судьба и творчество Н.М. Рубцова. 

М.П. Соболев и Р.С. Ерѐменко выполни-

ли почѐтную миссию – вручили международ-

ный орден «Крылатый лев» заслуженному ра-

ботнику культуры РФ заведующей библиоте-

кой №5 им. Н.М. Рубцова Т.А. Абрамовой за 

еѐ подвижнический труд по увековечению па-

мяти гения русской поэзии Николая Рубцова. 

Татьяну Алексеевну поздравили как участни-

ки конференции, так и приветствовавшие их 

начальник отдела культуры администрации 

Невского района Санкт-Петербурга М.Б. Бес-

кровная, директор «Невской ЦБС» Санкт-

Петербурга Н.М. Ярцева и руководитель по-

стоянно действующего круглого стола «Музеи 

библиотек и библиотеки-музеи» С.Г. Колосо-

ва.  

С наградой Т.А. Абрамову поздравили 

коллеги-журналисты: газета муниципального 

совета внутригородского муниципального об-

разования Санкт-Петербурга МО №54 «Ново-

сти Правобережья» (№10 (208), ноябрь 2018 

г., с.3, статья «Международный орден – биб-

лиотекарю»)  и «Славянка сегодня» (газета 

Невского района Санкт-Петербурга, 

№17(913), 15 ноября 2018 г., с.8, статья Т. Аб-

рамовой  «Горишь, горишь – и нет тебе по-

коя…»).  

17 – 20 января 2019 года в г. Тотьма и с. 

Никольское Вологодской области админи-

страция Тотемского муниципального района, 

МБУК «Тотемское музейное объединение», 

МБУК «Тотемская централизованная библио-

течная система», АНО «Бирюзовый дом», 

МБУК «Центр развития культуры «Тотьма» 

провели Всероссийскую научно-

практическую конференцию с международ-

ным участием «Рубцовские чтения «Судьба и 

творчество Николая Рубцова в культурном 

контексте современной России».  

К участникам конференции с привет-

ственным словом обратился М.П. Соболев, 

выступавший с Р.С. Ерѐменко и на разных 

секциях чтений в г. Тотьма и в с. Никольское. 

Авторы статьи вручили директору Тотемской 

централизованной библиотечной системы 

Н.Н. Никулинской такой же набор научных, 

художественных и периодических изданий, 

как и библиотеке №5 им. Н.М. Рубцова Санкт-

Петербурга, поздравив Нину Николаевну и еѐ 

коллег со 140-летием районной библиотеки, 

носящей имя Н.М. Рубцова. Научно-

творческому объединению «Родимая земли-

ца» им. Н.М. Рубцова» свои книги подарили 

А.Е. Чернова, Л.Н. Вересов, Л.П. Федунова, 

Г.Б. Рубцова, М.Н. Кошелева и М.С. Акимова.  
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На фото в первом ряду слева направо: Н.М. Ярцева, 

Т.А. Абрамова; во втором – М.П. Соболев, М.Б. Бес-

кровная, Р.С. Ерѐменко 
 

Научную составляющую на конферен-

ции представляли кандидаты филологических 

наук А.Е. Чернова – член Союза писателей 

РФ, старший преподаватель МФЮА, защи-

тившая диссертацию в 2015 году по теме «Эт-

нопоэтические константы в лирике Рубцова»; 

М.С. Акимова – кандидат филологических 

наук, старший научный сотрудник Института 

мировой литературы РАН и доктор филологи-

ческих наук Пекинского университета ино-

странных языков Лу Вэнья, преподающая в 

настоящее время в Нижегородском лингви-

стическом университете.  
 

 
9 января 2019 г.; село Никольское. Слева направо:  М.П. 

Соболев, А.Е. Чернова, Лу Вэнья, директор Никольской 

школы им. Н.М. Рубцова Ю.А. Шадрина, М.С. Акимова, 

Р.С. Ерѐменко 
 

Это уже третья поездка китайского учѐ-

ного-рубцововеда на духовную родину Поэта. 

Лу Вэнья не просто изучает творчество Н.М. 

Рубцова, но и переводит его. Сейчас в КНР 

защищены три магистерские диссертации по 

теме поэзии Н.М. Рубцова. В научном издании 

«Рубцовский сборник. Судьба и творчество 

Николая Рубцова в культурном контексте со-

временной России», увидевшем свет благода-

ря администрации Тотемского муниципально-

го района и МБУК «Тотемское музейное объ-

единение», Лу Вэнья опубликовала две ста-

тьи: «К истории переводов стихотворений 

Николая Рубцова на китайском языке» и «Ни-

колай Рубцов в Китае».  

Сборник содержит материалы, представ-

ленные в рамках межрегиональных научных 

конференций. «Рубцовские чтения» в 2013, 

2016 и 2019 годах, ставших заметными явле-

ниями в отечественном литературоведении. В 

сборнике размещена статья Р.С. Ерѐменко 

«Впечатления от знакомства со стихами Ни-

колая Рубцова» и совместная статья с М.П. 

Соболевым «Память возвращается, как пти-

ца…». М.П. Соболева и Р.С. Ерѐменко принял 

глава Тотемского муниципального района, 

председатель муниципального собрания То-

темского муниципального района С.Л. Селя-

нин, с которым гости обсудили программу ра-

бочего визита руководителя района в Архан-

гельске на официальную церемонию присвое-

ния имени Николая Рубцова школе №4. При-

сутствовавшая на встрече корреспондент газе-

ты «Тотемские вести» Е. Румянцева осветила 

еѐ итоги в статье «Ждут с визитом тотьмичей» 

26 января 2019 года, поместив авторское фото 

участников встречи.  
 

 
Слева направо: М.П. Соболев, С.Л. Селянин, 

 Р.С. Ерѐменко 
 

В Санкт-Петербург и Тотьму на выше-

описанные мероприятия М.П. Соболев при-

гласил директора школы №4 г. Архангельска 

А.Г. Белогородскую, проявившую интерес к 

нетленным творениям Н.М. Рубцова и жела-

ние продолжать увековечивать его память. 

М.П. Соболев и А.Г. Белогородская выступи-

ли на заседании учѐного совета Архангельско-

го центра Русского географического общества 
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19 декабря 2018 года с предложением обра-

титься с ходатайством от имени АЦ РГО к 

главе администрации МО «Город Архан-

гельск» И.В. Годзишу о присвоении «МБОУ 

№4» имени Николая Михайловича Рубцова. 

Руководитель литературного объединения 

«Творчество» Т.С. Рудная (действует при 

Центральной городской библиотеке им. М.В. 

Ломоносова) в газете «Архангельск – город 

воинской славы» в статье «Звезда Рубцова с 

каждым годом горит всѐ ярче» (№67(757), 

5.09.2018 г., с.6) пишет: «Предложил присво-

ить имя поэта литобъединению земляк Нико-

лая Рубцова, член Союза журналистов России 

Михаил Соболев. Во время встречи он пода-

рил нам книгу, куда вошла его статья, напи-

санная совместно с Ростиславом Ерѐменко. 

Она называется так: «Память возвращается 

как птица…», посвящѐнная 25-летиию руб-

цовского праздника на Емецкой земле и 800-

летию Емецка – малой родины Николая Руб-

цова». 

У России есть три поэта – А. Пушкин, С. 

Есенин и Н. Рубцов, которых народ прижал к 

груди, согревая душу, и не отпускает от себя. 

Любовь проросла внутри и светит изнутри. 

Она не спущена сверху по указке. Рубцов, как 

и Пушкин с Есениным «сшивают» разные бе-

рега расколотого общества, нашего родного 

Отечества и для многих чуждого государства. 

Их чтут, читают, поют песни на их стихи все 

независимо от социального статуса, вероиспо-

ведания и национальной принадлежности. 

Рубцовское сообщество сложилось сразу по-

сле гибели поэта, став неотъемлемой живой 

частью, клеточкой гражданского общества.  

По окончании конференции в Тотьме и 

Никольском М.П. Соболев и Р.С. Ерѐменко в 

Вологодском государственном университете с 

проректором по научной работе, завкафедрой 

отечественной истории, доктором историче-

ских наук, профессором, заслуженным деяте-

лем наук РФ М.А. Безниным, доктором исто-

рических наук, профессором кафедры отече-

ственной истории Т.М. Димони и доктором 

медицинских наук, профессором кафедры 

биологии и экологии естественно-

географического факультета, заслуженным 

врачом РФ А.И. Попугаевым обсудили вопро-

сы, связанные с предстоящим 85-летием со 

дня рождения гениального поэта Н.М. Рубцо-

ва.  
 

 
21 января 2019 г.; Вологодский государственный уни-

верситет. Слева направо:  М.П. Соболев, А.И. Попуга-

ев, Т.М. Димони, М.А. Безнин, Р.С. Ерѐменко 
 

В заключение приведѐм жизнеутвер-

ждающие рубцовские строки, пронизывающие 

каждого, соприкоснувшегося с Вечностью:  

И вокруг любви непобедимой  

К сѐлам, к соснам, к ягодам Руси  

Жизнь моя вращается незримо,  

Как земля вокруг своей оси!...  

 

©Соболев М.П., Ерѐменко Р.С., 2019 
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Бессмертный подвиг Ленинграда 

 (к 75-летию полного снятия блокады) 
 

В исследовании авторы показывают геноцид, осуществляемый фашистской Германией в 

годы Второй мировой войны на примере Ленинграда, подвиг блокадного Ленинграда, его роль в 

истории Великой Отечественной войны, героизм жителей-блокадников.  

 

Ключевые слова: блокада, Дорога жизни, главный маркер русской советской идентично-

сти.  

 

27 января 2019 года в Санкт-Петербурге 

состоялся первый в его истории парад в честь 

75-й годовщины полного снятия фашистской 

блокады Ленинграда, длившейся 872 дня с 8 

сентября 1941 года по 27 января 1944-го, и 

освобождения от врага Ленинградской обла-

сти. «До сего дня эту трагическую дату в го-

роде на Неве отмечали негромко. Считалось, 

что это всѐ же поминальные дни, со слезами 

на глазах. Но 75-летие – особый случай, день 

памяти не только сотен тысяч павших, но и 

тех, кто вынес эту трагедию на своих плечах и 

остался в живых» [1, с.1].  

По Дворцовой площади прошли свыше 

2,5 тысяч военнослужащих, было продемон-

стрировано около 80 образцов военной и спе-

циальной техники. Парадную колонну возгла-

вил легендарный танк Т-34. Зрители смогли 

увидеть и самую современную российскую 

технику: зенитные комплексы С-400 «Три-

умф», системы залпового огня «Торнадо» и 

тактические ракеты «Искандер-М».  

Сотрудницу немецкой газеты 

Süddeutsche Zeitung возмутило празднование 

75-й годовщины снятия блокады Ленинграда. 

По еѐ мнению, героизация жертв блокады 

опасна. «В статье под названием «Москва 

злоупотребляет памятью о Ленинграде» Зиль-

ке Бигальке утверждает, что военный парад в 

честь этой даты неуместен. Ведь речь идѐт о 

масштабной трагедии. Лучше бы, если исхо-

дить из еѐ слов, лишь поминать погибших, а 

то и вовсе позабыть о былом» [2, с.2]. «По еѐ 

мнению, российские власти необоснованно 

«представляют осаждѐнных как героев, муже-

ственно сопротивлявшихся немцам», а годов-
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щина снятия блокады «превратилась в не-

уместное торжество» [3, с.3]. Зильке Бигальке 

пишет, что блокада явилась ужасающей тра-

гедией, можно сказать, геноцидом. То, что ге-

ноцид осуществлялся германской стороной, 

немецкая журналистка решила не упоминать. 

И особенно нелепо звучат еѐ «откровения» о 

том, что советские власти скрывали голод и 

страдания горожан. Блокада Ленинграда – не 

подвиг, а трагедия, и потому торжественные 

мероприятия, парады, другие проявления ра-

дости по случаю этой годовщины неуместны. 

На бесцеремонный выпад дал достойный от-

вет писатель и фронтовик Ю.В. Бондарев: 

«Такой подход немецкой журналистки не 

удивляет. Он часть массированной кампании 

по искажению хода и итогов священной для 

нас Великой Отечественной войны, в которой 

не отделить друг от друга различные ипостаси 

единого общенародного подвига. И уж никак 

не потомкам фашистских «цивилизаторов» 

читать нам нотации и выискивать несоответ-

ствия в нашей трактовке тех драматических 

событий. Не им судить, всѐ ли сделала власть 

нашей страны для обороны города и спасения 

жителей и как следует чтить память ленин-

градцев, оказавшихся на огневом рубеже со-

противления ордам захватчиков. Если по мне, 

то военный парад к 75-й годовщине снятия 

блокады более чем уместен. Оправдываться 

перед подобными обвинениями бессмысленно 

и унизительно» [3, с.3]. (Следует отметить, 

что немецкое правительство выделило 12 

миллионов евро на госпитали для блокадни-

ков).  Накануне парада военный эксперт В. 

Шурыгин заявил «Известиям»: «Война нико-

гда не будет забыта, – рассказал он. – Про 

блокаду всегда помнили. В советское время 

парады проходили скромно. Потом были ис-

торические шествия с показом старой техни-

ки. В воскресенье же (27 января. – Прим.авт.) 

будет продемонстрирована вся мощь Россий-

ской армии, которая сейчас активно модерни-

зируется. Главное отличие от парада Победы в 

Москве в том, что по Дворцовой площади 

пройдут нынешние солдаты частей, которые 

участвовали в прорыве блокады Ленинграда» 

[4, с.6]. 

В памятных мероприятиях в честь 75-й 

годовщины освобождения города от блокады 

принял участие президент России В.В. Путин. 

«На открытии торжественного спектакля-

концерта «Слушай, страна, говорит Ленин-

град» президент заявил, что нет и не будет 

прощения нацистам, «решившим сломить 

неприступный город циничным измором, це-

ленаправленным осознанным истреблением 

тысяч мирных граждан». «Вот это и называет-

ся преступлением против человечности», – 

сказал Путин. Он подчеркнул, что «по плану 

врага Ленинград вообще должен был исчез-

нуть с лица земли». «Но ему не дано было по-

нять, что ленинградцев невозможно покорить, 

что свой родной город, своѐ отечество они ни-

когда не сдадут. И эта высота подвига жите-

лей осаждѐнного города, тех, кто выстоял на 

ленинградских рубежах, их духовная сила – 

величайший пример преданности Родине», – 

сказал глава государства. 

Владимир Путин призвал сделать всѐ 

возможное, чтобы подобные трагедии никогда 

не повторялись. «Даты, подобные сегодняш-

ней, никогда не будут для нас проходными, 

никогда не будут дежурными», – подчеркнул 

глава государства. «Наш долг – передать 

дальше, правнукам победителей, всю героиче-

скую правду о блокадном Ленинграде», – ска-

зал он» [5, с.2].  

А она заключена в следующем. «На 

Нюрнбергском процессе заявлено, что в ре-

зультате блокады в общей сложности убиты и 

погибли от голода 630 тысяч жителей города. 

При этом существуют и другие данные, бла-

годаря которым известно, что реальное коли-

чество погибших составляет 1,5 миллиона жи-

телей. 3% жителей города умерли от бомбѐ-

жек, а 97% всех смертей произошло от голо-

да» [6, с.24]. Приводим некоторые различные 

данные, обнаруженные в ходе нашего иссле-

дования, для сравнительного анализа. «За 872 

дня блокады в городе погибло, по разным 

оценкам, до 1,5 млн человек, причѐм только 

3%– от действий немецких войск, большин-

ство – от голода» [7, с.2]. «От голода и холода 

погибло от 400 тысяч до одного миллиона ле-

нинградцев» [8, с.1]. «Напомню, в этой траге-

дии умерли от голода и болезней, погибли от 

артобстрелов и бомбѐжек около 800 тысяч ле-

нинградцев. А ещѐ столько же советских сол-

дат сложили свои головы за снятие осады с 

города!» [9, с.1]. 

«От голода, холода и бомбѐжек погибли, 

по разным данным, от 600 тысяч до 1,5 мил-

лиона жителей города» [10, с.9]. «На Нюрн-

бергском процессе было объявлено, что жерт-

вами блокады стали 649 000 мирных жителей, 

современные историки считают, что в дей-

ствительности эта цифра составила не менее 
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800 000. В большинстве своѐм они умерли от 

голода» [11, с.7]. Кандидат исторических 

наук, доцент Московского педагогического 

государственного университета Ю.А. Ники-

форов уверен: «Более 800 тысяч жизней – та-

ков скорбный итог этого чудовищного пре-

ступления» [12, с.6].  Главный редактор жур-

нала «Историк» кандидат филологических 

наук В.Н. Рудаков пишет: «Только в декабре 

1941 года в Ленинграде умер 52 881 житель, 

потери же за январь-февраль 1942-го состави-

ли 199 187 человек. Ежедневно от голода 

умирали тысячи людей. Трудно читать страш-

ные данные похоронной статистики тех дней, 

отразившей в том числе и пиковые величины: 

15 февраля 1942 года на Пискарѐвское клад-

бище для захоронения были доставлены 8452 

умерших человека, 19 февраля – 5569, 20 фев-

раля – 10 043. Лишь на этом кладбище в 

безымянных братских могилах покоится око-

ло полумиллиона горожан» [13, с.1.]. Доктор 

исторических наук, профессор факультета по-

литических наук и социологии Европейского 

университета в Санкт-Петербурге Н.А. Лома-

гин на вопрос: какая цифра наиболее близка к 

истине? – ответил: «Определить число жертв 

очень сложно. В материалах Нюрнбергского 

процесса говорилось о 630 тыс. погибших ле-

нинградцев. За эту цифру вплоть до горбачѐв-

ской перестройки шла борьба. Бывший упол-

номоченный ГКО по обеспечению продоволь-

ствием Ленинграда и Ленинградского фронта 

Дмитрий Павлов настаивал на том, что реви-

зия этой цифры недопустима, поскольку за 

ней последует ревизия всего Нюрнбергского 

процесса. Ленинградские историки Валентин 

Ковальчук и Геннадий Соболев обоснованно 

доказывали, что в блокаду погибло более 800 

тыс. горожан. Полагаю, что эта цифра намно-

го ближе к истине.  

Ни один город в XX веке не понѐс та-

ких потерь гражданского населения. А если 

сюда добавить отдавших свою жизнь на фрон-

те защитников Ленинграда, то число жертв 

приблизится к 1,5 млн человек. Это даѐт нам 

право говорить, что битва за Ленинград бы-

ла одним из самых жертвенных сражений 

Второй мировой войны» [14, с.19]. А на во-

прос: почему данные в разных источниках о 

числе погибших в блокадном Ленинграде раз-

личаются на миллион человек, – Н.А. Ломагин 

размышляет так: «Те 632 тысячи (заявление 

СССР на Нюргбергском процессе. – Прим. 

авт.) – результат работы Чрезвычайной госу-

дарственной комиссии по расследованию зло-

деяний немецко-фашистских захватчиков. 

Были представлены именные списки: 632 253 

человека, если говорить точно. Только погиб-

шие от голода. Плюс ещѐ убитые во время 

бомбардировок и обстрелов. Общие цифры – 

649 тысяч человек. <…>. Считали на основа-

нии данных районных комиссий, подтвер-

ждѐнных именными списками. Но проблема в 

том, что далеко не все смерти фиксировались. 

Потому что по мере увеличения смертности, 

особенно в январе-феврале 1942 года, люди 

уже сами перестали ходить в загсы, перестали 

регистрировать смерти. Просто сил не остава-

лось на то, чтобы выстаивать много часов в 

очередях, когда нужно было отоваривать кар-

точки… Поэтому в 1960-е годы ленинград-

ские историки Валентин Ковальчук и Генна-

дий Соболев решили провести собственное 

расследование. Они начали анализировать ма-

териалы, до того недоступные. Самая простая 

вещь – посмотреть данные о захоронениях, 

которые фиксировал трест «Похоронное де-

ло». В 1960-е это было абсолютно революци-

онным шагом. И они выяснили, что с ноября 

1941-го по конец 1942-го только трест захоро-

нил 460 тысяч человек. Захоронением занима-

лись родственники и близкие погибших, а 

также бойцы МПВО – местной противовоз-

душной обороны. Их силами с декабря 1941-

го по декабрь 1942-го из моргов на кладбища 

перевезли почти 230 тысяч трупов <…>. … 

получается уже 690 тысяч. <…> Кроме захо-

роненных в моргах оставалось много умер-

ших. Есть фотографии со штабелями трупов в 

моргах, в больницах и так далее. Что давало 

основания предположить, что помимо 690 ты-

сяч человек, зафиксированных в материалах 

«Похоронного дела» и МПВО, были ещѐ 

жертвы, никак неучтѐнные. Ковальчук и Со-

болев пошли дальше: они стали опираться на 

более точную статистику. На начало блокады 

есть данные управления НКВД о том, что в 

городе оставалось два с половиной миллиона 

человек. Тогда власть ещѐ фиксировала, рабо-

тала: регистрировала, в частности, людей, ко-

торым вскоре предстояло выдавать карточки. 

<…> Ковальчук с Соболевым и пошли по 

этому пути. Два с половиной миллиона – сен-

тябрь 1941-го – точка отсчѐта. К концу 1943 

года из города убыло порядка двух миллионов 

человек. Около миллиона эвакуировано. Вод-

ным транспортом, через Ладогу – 33 с поло-

виной тысячи человек, это осень 1941 года. 
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Самолѐтами в ноябре-декабре 1941-го – 35 

тысяч. По Ладоге с декабря 1941-го по 22 ян-

варя 42-го – 36 тысяч. И до 15 апреля – ещѐ 

440 тысяч человек. Водным транспортом с мая 

по ноябрь 1942 года – порядка 449 тысяч. Ещѐ 

15 тысяч человек эвакуированы в 1943-м. К 

концу 1943 года в городе оставалось чуть 

больше 600 тысяч человек. Получается, по-

гибших – около 800 тысяч. К ним надо доба-

вить тех, кто погиб по пути в эвакуацию. Бу-

дет справедливо, если мы отнесѐм их к жерт-

вам блокады. <…> Они фиксировались, есть 

отдельные подсчѐты по эвакопунктам: по Бо-

рисовой Гриве, по Вологде и так далее. Ска-

жем, через Вологду в январе-феврале 1942 го-

да прошло более 250 тысяч человек. В самой 

Вологде больных оставалось примерно 20-25 

процентов. Они просто не могли дальше 

ехать. То есть можно предположить, что из 

вывезенных людей 10-15 процентов погибали. 

Таким образом, получается приблизительно 

миллион человек, это жертвы голодной бло-

кады. Сюда не входят потери советских войск, 

защищавших Ленинград, – от 600 до 700 ты-

сяч человек. Поэтому и принято считать, 

что битва за Ленинград была самой жерт-

венной во всей Второй мировой войне» [15, 

с.20]. 

Основным оппонентом историков В.М. 

Ковальчука и Г.Л. Соболева стал бывший нар-

ком торговли РСФСР Д.В. Павлов, уполномо-

ченный Госкомитета обороны по вопросам 

снабжения войск Ленинградского фронта и 

Ленинграда в период войны. Он всѐ мотиви-

ровал тем, что любая ревизия материалов, 

представленных официально, это плохо, зна-

чит, исследования ленинградских историков 

публиковать не нужно. Была такая традиция – 

говорить о блокаде Ленинграда, опираясь на 

цифру – 632 тысячи погибших от голода. Сей-

час говорят о полутора миллионах умерших и 

погибших. Н.А. Ломагин резюмирует: «Ду-

маю, речь идѐт о совокупных потерях среди 

гражданского населения и защитников Ленин-

града. Дальше историки могут работать по 

местам эвакуации, изучать местные архивы и 

добавлять к трагическим, очень большим 

цифрам ещѐ тех, кто погиб по дороге в эваку-

ацию» [15, с.20]. Сходную позицию выразил и 

В.Н. Рудаков: «Всего, по разным оценкам, за 

время блокады погибло от 630 тыс. до 1,5 млн 

человек – горожан, бойцов Красной армии, 

беженцев из окрестных районов Ленинград-

ской области, попытавшихся спастись «за го-

родскими стенами» от стремительно насту-

павших летом-осенью 1941-го нацистских 

войск (цифры разнятся именно из-за бежен-

цев: их число в военной суматохе не поддава-

лось точному учѐту). По подсчѐтам историков, 

свыше 90% погибших – это жертвы страшного 

голода, ставшего неизбежным следствием то-

тальной блокады. Ни одна из воюющих дер-

жав никогда – ни до, ни после – не несла та-

ких чудовищных жертв среди гражданских 

лиц» [13, с.1]. Д.А. Гранин признался: «Мы не 

хотим осмыслить цену Победы. Чудовищная, 

немыслимая цена. Правду о потерях выдают 

порциями, иначе бы она разрушила все пред-

ставления о сияющем лике Победы… В «Бло-

кадной книге» мы с Адамовичем написали 

цифру погибших в блокадном Ленинграде: 

«около миллиона человек». Цензура вычерк-

нула. Нам предложили 632 тысячи – количе-

ство, которое дано было министром Павло-

вым, оно оглашено было на Нюрнбергском 

процессе. Мы посоветовались с историками. 

Валентин Михайлович Ковальчук и его груп-

па, изучив документы, определили: 850 тысяч. 

Жуков в своих мемуарах считал, что погибло 

«около миллиона». Дело дошло до главного 

идеолога партии М.А. Суслова. После многих 

разборок в обкоме партии, горкоме было дано 

указание: 632 тысячи, «не больше». Утвер-

ждали люди, которые не воевали, не были 

блокадниками, у них имелись свои соображе-

ния. Павлов заботился о своей репутации, он 

«обеспечивал» город в блокаду продуктами. 

Суслов хотел всячески сокращать потери вой-

ны, дабы не удручать картины» [16, с.19].  

Оккупированные территории Ленин-

градской области не были сельскохозяйствен-

ными районами. Их жители оказались обре-

чѐнными на гибель. Смертность в оккупиро-

ванных пригородах Ленинграда была значи-

тельно выше, чем в блокированном городе. 

«Первые жертвы – беженцы из Ленинградской 

области. В город они хлынули осенью сорок 

первого. Десятки тысяч. Кто-то пришѐл пеш-

ком, другие на телегах: с детьми, с дряхлыми 

стариками. Некоторые вели за собой скот. 

(Плач измученных детей и рѐв голодных ко-

ров – один из начальных звуков блокадного 

ада, потому и запомнился). Если не случится 

чуда, эти люди, не имеющие ленинградской 

прописки, очень скоро умрут» [17, с.48]. 

Известно, что Гитлер действительно не 

хотел брать Ленинград. Мы знаем из немец-

ких документов о существовании его приказа 
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от 13 сентября 1941 года: открывать огонь на 

поражение, если голодное население будет 

выходить из города. Фюрер Третьего рейха 

Адольф Гитлер принял решение блокировать 

город со всех сторон, не выдвигая каких-либо 

условий капитуляции. «Блокада возникла ни-

как не по соображениям военной необходимо-

сти, а была прежде всего средством геноци-

да», – признаѐт современный немецкий исто-

рик Йорг Ганценмюллер. Директива началь-

ника штаба Военно-морских сил Германии от 

29 сентября 1941 года не оставляет никаких 

сомнений в отношении планов нацистов: 

«Фюрер решил стереть город Петербург с ли-

ца земли. После поражения Советской России 

дальнейшее существование этого крупнейше-

го населѐнного пункта не представляет ника-

кого интереса. Финляндия точно так же заяви-

ла о своей незаинтересованности в существо-

вании этого города непосредственно у еѐ но-

вых границ» [13, с.1]. Уже в первые дни после 

начала агрессии в дневнике начальника гер-

манского генштаба сухопутных войск Франца 

Гальдера появилась многозначительная за-

пись: «Непоколебимо решение фюрера сров-

нять Москву и Ленинград с землѐй, чтобы 

полностью избавиться от населения этих го-

родов, которое в противном случае мы потом 

будем вынуждены кормить в течение зимы. 

Задачу уничтожения этих городов должна вы-

полнить авиация. Для этого не следует ис-

пользовать танки… Это будет народное бед-

ствие, которое лишит центров не только 

большевизм, но и московитов вообще» [11, 

с.7]. Под судьбой великого города пытался 

подвести черту и генерал Эдуард Вагнер: «Не 

подлежит сомнению, что именно Ленинград 

должен умереть голодной смертью» [18, с.3]. 

«… никакого шанса спасти ленинградцев, 

сдав Северную столицу, попросту не суще-

ствовало. «Если вследствие создавшегося в 

городе положения будут заявлены просьбы о 

сдаче, они будут отвергнуты, так как пробле-

мы, связанные с пребыванием в городе насе-

ления и его продовольственным снабжением, 

не могут и не должны нами решаться. В этой 

войне, ведущейся за право на существование, 

мы не заинтересованы в сохранении хотя бы 

части населения», – гласили нацистские ди-

рективы, хранящиеся в Федеральном военном 

архиве Германии» [19, c.9]. Отчаянная оборо-

на ленинградцев оставалась единственным 

шансом, чтобы выжить. По очень точному 

выражению замечательного петербургского 

историка, ветерана войны М.М. Фролова, го-

лод в период блокады стал «наѐмным убийцей 

фашистов» – средством геноцида, сознательно 

использованным гитлеровцами против граж-

данского населения.  

Отказавшись от идеи штурма города в 

августе 1941 года по причине упорного сопро-

тивления Красной армии, в 1942 году герман-

ское командование на некоторое время вновь 

поставило задачу взять город штурмом, чтобы 

высвободить крупные силы пехоты для ис-

пользования их на других направлениях. 

Немцы хотели прорваться через Неву к Ла-

дожскому озеру, отсечь от него красноармей-

цев и соединиться с финнами. Наступательная 

операция Красной армии по деблокированию 

города помешала осуществлению этого плана.  

Всего свои дома успели покинуть полто-

ра миллиона ленинградцев – половина всех 

жителей города. При этом из них 400 тысяч 

составляли дети. Двенадцатилетняя девочка с 

Васильевского острова Таня Савичева всего 

на девяти листках своего дневника рассказала 

о том, что такое блокада. Точнее и глубже, 

чем Таня, об этой трагедии не расскажешь. 

После войны блокадный дневник попал в руки 

историка, научного сотрудника Эрмитажа 

Льва Ракова. «Танин дневник – мартиролог 

обычной ленинградской семьи, почти пого-

ловно оставшейся в мѐрзлых братских моги-

лах на кладбищах великого города Ленингра-

да – мог бы фигурировать в качестве одного 

из свидетельств преступлений нацистов на 

Нюрнбергском процессе» [20, с.22.]. На вы-

ставке 1946 года «Героическая оборона Ле-

нинграда» этот дневник увидели тысячи лю-

дей. В Санкт-Петербурге 85-летнюю Ирину 

Борисовну Иванову называют второй Таней 

Савичевой. В феврале 1942 года А.А. Жданов 

распорядился создать комсомольские бытовые 

отряды, которые осуществляли бы обход до-

мов. Судя по архивным документам, ребята 

обошли почти 30 тысяч квартир. Именно они 

ухаживали за ослабевшими блокадниками, ко-

торых оказалось более 10 тысяч человек. Если 

в домах находили детей без живых родствен-

ников, их отправляли в детдома. Весной 1942 

года в квартире обходившие дома комсомоль-

цы обнаружили обессиленную 9-летнюю де-

вочку. Проведя десять дней среди мѐртвых 

родственников, она фактически повторила 

судьбу Тани Савичевой, но осталась жива, от-

правлена в детдом. Стоит отметить, что толь-

ко 175 тысяч детей вернулись в город после 
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окончания войны. В 1943 году 15 тысяч детей 

одними из первых были награждены только 

что учреждѐнной медалью «За оборону Ле-

нинграда».   

О блокаде Ленинграда и людях, еѐ пере-

живших, Д.А. Гранин совместно с автором 

«Хатынской повести» А.М. Адамовичем 

написал «Блокадную книгу». Они собрали 

двести рассказов, примерно четыре тысячи 

страниц. «Хроника того, как для одних ленин-

градцев это испытание стало невероятной и 

невыносимой школой стойкости духа, а для 

других – дорогой к расчеловечиванию» [21, 

с.22]. Книга Д.А. Гранина и А.М. Адамовича 

очищала восприятие блокады от многолетних 

стереотипов и переводила историю в личное 

измерение. Как удавалось выжить в нечелове-

ческих условиях? Да ещѐ и работать, да ещѐ и 

помогать друг другу… А для Гранина это бы-

ла прежде всего книга о голоде. «Я не блокад-

ник, я только чувствовал и наблюдал, потому 

что это было рядом с нами. Мы сидели в око-

пах, мы были в армии, где пухли от голода, 

болели дистрофией, но это несравнимо с тем, 

что творилось в городе, где люди вынуждены 

были заниматься даже людоедством. Да, голод 

может довести человека до безумия, до безу-

мия абсолютного. Это невозможно понять до 

конца. <…> Голод понять нельзя, привык-

нуть к нему нельзя, смириться с ним нель-

зя. Это что-то невероятное, невероятное… Ко 

всему можно привыкнуть – к обстрелу, к бом-

бѐжке, к лагерной жизни и так далее, но к го-

лоду привыкнуть нельзя», – говорил писатель 

позже в одном из интервью» [22, с.39]. Все-

мирно известный учѐный Д.С. Лихачѐв (автор 

около 500 научных и 600 публицистических 

трудов) находился в осаждѐнном гитлеровца-

ми Ленинграде и описал всѐ увиденное «В 

блокадном Ленинграде»: «Немцы усиленно 

бомбили все продовольственные склады. Уже 

тогда они готовились к блокаде. А между тем 

из Ленинграда ускоренно вывозилось продо-

вольствие и не делалось никаких попыток его 

рассредоточить, как это сделали англичане в 

Лондоне. Немцы готовились к блокаде города, 

а мы – к его сдаче немцам. Эвакуация продо-

вольствия из Ленинграда прекратилась только 

тогда, когда немцы перерезали все железные 

дороги; это было в конце августа». <…> У ва-

лявшихся на улицах трупов обрезали мягкие 

части. Началось людоедство! (О том, что в 

Ленинграде уже есть случаи каннибализма, 

Сталина информировали в начале декабря. – 

Прим. авт.). Сперва трупы раздевали, а потом 

обрезали до костей, мяса на них почти не бы-

ло, обрезанные и голые трупы были страшны. 

Людоедство это по большей части оно не бы-

ло сознательным. Тот, кто обрезал трупы, – 

редко ел это мясо сам. Он либо продавал это 

мясо, обманывая покупателя, либо кормил им 

своих близких, чтобы сохранить им жизнь. 

Ведь самое важное в еде белки. Добыть эти 

белки было неоткуда. Когда умирает ребѐнок 

и знаешь, что его может спасти только мясо, – 

отрежешь у трупа… Но были и такие мерзав-

цы, которые убивали людей, чтобы добыть их 

мясо для продажи» [23, с.87, с.103-104].  

Прозаик, лауреат премии «Русский Бу-

кер – 2009» Е.С. Чижова в произведении «Го-

род, написанный по памяти» пишет «…для 

ленинградцев бытовой каннибализм – не тай-

на. Вырезали, варили, ели. Кто-то на продажу. 

«Фаланги пальцев, кусочки ногтей и кожи», 

которые находят в купленном на рынке 

студне, встречаются во многих блокадных 

дневниках. Эти свидетельства (чаще опосре-

дованные: «Сама я не видела, но в очереди за 

хлебом говорили» или «соседка мне рассказы-

вала») подкрепляются цифрами из закрытых 

сводок.  

По сводкам первой зимы сведения о 

каннибалах проходят регулярно. Борьба ве-

дѐтся в двух направлениях. Выявленных лю-

доедов расстреливают. Одновременно НКВД 

запускает слух: вставшие на этот путь, не вы-

живают. Уходя в народ, слух обрастает «жи-

выми» подробностями. Считается, что канни-

бала узнать легко: по сияющим глазам.  

Бабушка в «сияние» верила. Я – нет.  

Сварить и съесть «мягкую часть» – на 

это решаются в голодном бреду, когда всѐ че-

ловеческое уже ушло. Осталось звериное: до-

быть, запихнуть в рот, проглотить. Эта, по-

следняя, стадия алиментарной дистрофии вы-

ражается по-разному: у кого-то – предсмерт-

ной апатией, у кого-то – приступами нервного 

перевозбуждения; сиянием глаз. 

Для нас, не переживших блокадных 

страданий, – инфернальный ужас. Для бло-

кадников едва ли не обыденность. В их пред-

ставлениях о каннибализме есть истории по-

страшнее кусков мяса, вырезанных из чужих 

мѐртвых тел» [17, с.50-51]. 

В таких бесчеловечных условиях приме-

ром беспрецедентного подвига является борь-

ба сотрудников Всесоюзного института расте-

ниеводства (ВИР) за сохранность уникальной 
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коллекции семян. До войны в коллекции ВИРа 

хранилось 250 тысяч образцов семян. В 

первую волну эвакуации примерно 20 тысяч 

из них смогли вывезти с собой в ручной клади 

сотрудники института. Около 40 тысяч паке-

тов с семенами доставили в Красноуфимск на 

самолѐте. Ещѐ почти 100 тысяч образцов пла-

нировалось привезти туда же поездом. Но 30 

августа 1941 года, когда состав подошѐл к 

станции Мга, выяснилось: город занят фаши-

стами. Поезд вернулся в Ленинград, уникаль-

ный груз – в здание на Исаакиевской площа-

ди… От истощения в блокаду умерли многие 

сотрудники. Но они смогли сохранить тонны 

бесценных семян, каждое из которых было на 

вес жизни. «До сих пор доподлинно неизвест-

но, сколько человек несли вахту в институте. 

Но все они получали в день по 125 граммов 

хлеба, как и другие ленинградцы из категории 

служащих и иждивенцев. Шатаясь от слабо-

сти, эти люди охраняли свои сокровища от 

воров (были зафиксированы единичные слу-

чаи) и от полчищ голодных крыс. Грызуны 

сбрасывали со стеллажей жестяные коробки с 

семенами, от удара крышки открывались. 

Быстро оценив масштаб катастрофы, сотруд-

ники нашли нестандартный ход: стали связы-

вать межу собой несколько коробок. Скинуть 

или вскрыть стало невозможно…» [24, с.20]. 

Часть коллекции всѐ же была утрачена. Но яд-

ро сохранилось. После войны благодаря спа-

сѐнным семенам селекционеры вывели новые 

сорта пшеницы, ячменя, риса, бобовых куль-

тур, овощей, картофеля. Сегодня в коллекции 

ВИРа более 320 тысяч образцов, институт 

входит в число четырѐх крупнейших в мире 

генетических банков. К началу блокады в кол-

лекции Всесоюзного института растениевод-

ства насчитывалось почти 1200 образцов кар-

тофеля. Весной 1942 года на первый план вы-

шла новая (после спасения коллекции от 

крыс) проблема: как высадить образцы в 

грунт. Площади под посадку искали по всему 

городу – скверы, парки. Цель была достигну-

та: осенью 1942 года блокадные ленинградцы 

собрали урожай картофеля. Институт оставил 

себе только необходимые для науки образцы 

клубней, все остальные были направлены в 

столовые, спасшие тысячи людей. «Из Ленин-

града, пережив смертную зиму, шаткую от 

слабости весну и голодноватое лето – в бло-

кадную историю то лето войдѐт городскими 

огородами: беря дело спасения в свои руки, 

горожане перекопали и превратили в овощные 

грядки каждый клочок земли, – они уехали в 

августе 1942-го, с третьей эвакуационной вол-

ной. Первая пришлась на летние месяцы 1941-

го, когда за Уральский хребет вывозили то, 

что в большевистской бухгалтерии проходит 

по статье невосполнимых ресурсов: оборудо-

вание, станки, предметы эрмитажного собра-

ния. Горожане, за исключением отдельных 

«ценных» категорий, в этот счѐт не идут. 

(Тем, первым военным, летом растерянные 

власти разыгрывали «патриотическую карту»: 

мол, уезжают паникѐры и трусы)» [17, с.53].   

Личной совестью и своей темой считает 

блокаду народная артистка РФ С.Н. Крючко-

ва, мужа которой Ю. Векслера вывезли по до-

роге жизни, но блокада подорвала его здоро-

вье (у него с четырнадцати лет была юноше-

ская гипертония, затем начались проблемы с 

сосудами, с сердцем…), догнала и убила его в 

51 год. С.Н. Крючкова свидетельствует: «Бы-

ли люди, которые, работая на мукомольном 

заводе, умирали от голода… Они не позволя-

ли себе взять лишнего» [25, с.12]. Даже у ма-

лолетнего сына первого секретаря Ленинград-

ского горкома ВКП(б) А.А. Кузнецова, кото-

рый во время блокады находился рядом с от-

цом, врачами была диагностирована алимен-

тарная дистрофия – основной диагноз жите-

лей. А заслуженная артистка РФ А.Р. Мельни-

кова, отец которой половину блокады провѐл 

в Ленинграде, призналась: «…тот факт, что из 

Ленинграда было отправлено 1400 тонн до-

норской крови – люди, умирая, сдавали кровь, 

– этого я не знала. Тоже было засекречено. В 

Институте гематологии спустя долгое время 

опубликовали документы» [26, с.26].  

По заданию Государственного комитета 

обороны был организован учѐт всех продо-

вольственных запасов, как в гражданских ор-

ганизациях, так и в военном ведомстве. «На 12 

сентября результат был следующим: зерно, 

мука – на 35 суток; крупа и макароны – на 30 

суток; мясо – на 33 суток. В городе практиче-

ски не было запасов картофеля, овощей фрук-

тов» [27, с.24]. В Смольном в начале октября 

1941 года специалистам поставили задачу: ор-

ганизовать производство пищевых продуктов 

и их заменителей из непищевого сырья. В.И. 

Шарков – доктор технических наук, профес-

сор, завкафедрой гидролизных производств 

Ленинградской лесотехнической академии и 

заместитель директора Всесоюзного научно-

исследовательского института гидролизных и 

сульфитно-спиртовой промышленности 



 

  63  

     

(ВНИИГС) предложил использовать в каче-

стве пищевых добавок гидроцеллюлозу (во 

время блокады еѐ чаще называли пищевой 

целлюлозой) и белковые дрожжи. В самые 

тяжѐлые дни блокады содержание гидроцел-

люлозы в хлебе доходило и до половины. Об-

разец гидроцеллюлозы невозможно было бы 

получить так быстро, если бы этому не пред-

шествовала многолетняя научно-

исследовательская работа. Пищевая ценность 

целлюлозной муки (суррогата) крайне незна-

чительна. «В сущности это не еда, а наполни-

тель, поскольку не усваивается организмом 

человека, но, вызывая насыщение, притупляет 

чувство голода. Сейчас пищевую целлюлозу 

из-за такой особенности применяют при лече-

нии ожирения» [27, с.25].  

В отличие от пищевой целлюлозы бел-

ковые дрожжи, полученные на основе древес-

ного сырья  – ценный пищевой продукт. В 

промышленных условиях белковые дрожжи 

начали производить на Ленинградской конди-

терской фабрике им. А.И. Микояна. Первую 

партию белковых дрожжей испытали в одной 

из больниц для лечения дистрофии и получи-

ли хорошие результаты. В детской больнице 

им. Г.И. Турнера даже после одного приѐма 50 

граммов белковых дрожжей дети быстро 

освобождались от избытка воды в организме, 

и состояние их улучшалось. Затем дрожжи 

стали применять для лечения во всех больни-

цах и госпиталях города. За организацию в 

блокадном Ленинграде производства пищевой 

целлюлозы и дрожжей. В.И. Шарков в ноябре 

1942 года был награждѐн орденом Трудового 

Красного Знамени. 

Во время блокады сугубо строительный 

материал столярный клей стали широко ис-

пользовать в пищу, из одной плитки получа-

лось три тарелки студня. Студни в блокадном 

городе готовили из кожи, из мездры шкурок 

опойков (молодых телят), которые нашли на 

кожевенных заводах. Голод научил ленин-

градцев готовить целых 22 блюда только из 

деталей текстильных машин, изготовленных 

из кожи («гонок»). «Употребление в пищу 

суррогатных и технических продуктов: олифа, 

машинное масло, обойный клей, костяные пу-

говицы (из пуговиц варили «бульон»), вазелин 

для смазывания деталей (на вазелине жарили 

или намазывали на хлеб). Кроме суррогатных 

и технических были условно натуральные: ду-

ранда (жмых), гнилые капустные листья 

(«хряпа»), лепѐшки из кофейной гущи; ремни 

из свиной кожи – их вываривали до мягкости, 

чтобы разрезать и прожевать» [17, с.50].  

Первое повышение норм выдачи хлеба, 

состоявшееся 25 декабря 1941 года после пяти 

снижений норм в октябре-ноябре (20 ноября 

были установлены самые низкие нормы: 250 

граммов хлеба в день рабочим, 125 граммов – 

служащим и иждивенцам), стало праздником 

для ленинградцев. Хлеб пекли из смеси ржа-

ной и овсяной муки, жмыха и нефильтрован-

ного солода, поэтому он получался практиче-

ски чѐрным по цвету и горьким на вкус. При-

бавка хлеба в 75 граммов для иждивенцев и 

100 граммов для рабочих – означала спасение 

от голодной смерти, оно давала надежду на 

жизнь и Победу. Ленинградцы плакали от ра-

дости и обнимали друг друга в хлебных оче-

редях. По праву им были адресованы высокие 

слова Почѐтной грамоты президента США 

Ф.Д. Рузвельта (май 1944 г.): «От имени наро-

да Соединѐнных Штатов Америки я вручаю 

эту грамоту городу Ленинграду в память о его 

доблестных воинах и его верных мужчинах, 

женщинах и детях, которые, будучи изолиро-

ванными захватчиком от остальной части сво-

его народа и несмотря на постоянные бомбар-

дировки и несказанные страдания от холода, 

голода и болезней, успешно защищали свой 

любимый город … и символизировали этим 

неустрашимый дух народов Союза Советских 

Социалистических Республик и всех народов 

мира, сопротивляющихся силам агрессии»[9, 

с.1].  

В новогоднем приказе 1942 года 

А.Гитлер благодарил свои войска за создание 

невиданной в истории человечества блокады, 

заявив, что он будет теперь спокойно выжи-

дать, пока Ленинград, сдавленный голодом, 

как «спелое яблоко, сам упадѐт к его ногам». 

Трагедия Ленинграда не стала торжеством 

немецкой военной машины или костлявой ру-

ки голода. Эта трагедия обернулась триумфом 

русского мужества и русского духа. В самые 

критические месяцы блокады пораженческие 

настроения не доминировали и никогда не 

определяли характер поведения большинства 

ленинградцев, хотя были достаточно значи-

тельными и принимались органами НКВД во 

внимание. Серьѐзную озабоченность вызыва-

ли рукописные листовки, в которых содержа-

лись призывы к проведению демонстраций и 

других протестных акций с требованием от-

крытия фронта, прекращению сопротивления. 

Подобная деятельность пресекалась, поэтому 
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в Ленинграде за всѐ время блокады не было ни 

одной организованной акции с охватом зна-

чимого числа граждан. Поэтому тезис профес-

сора Бостонского университета Алексис Пери, 

что на самом деле в жизни «изолированных 

жителей Ленинграда не было открытого про-

тивостояния с немцами», не выдерживает кри-

тики. «В своей публикации в издании «Гарди-

ан» (2017 г.) она утверждает, что блокадники 

не сопротивлялись немцам, они думали толь-

ко «о еде, карточках, воровстве соседей, изо-

ляции и голоде, о страхе перед собственным 

отражением и немилостью руководителей» 

[28, с.1]. Давая интервью «Аргументам и фак-

там» о блокаде, Д.А. Гранин говорил так: 

«Для меня подвиг блокадников в том, что они 

выстояли, не капитулировали и при этом не 

расчеловечились, остались людьми» [3, с.3.].  

Наряду с главной продовольственной 

проблемой наиболее острыми во время блока-

ды были: невозможность пользоваться банями 

до весны 1942 года, парализованный обще-

ственный транспорт, прекращение работы во-

допровода и захоронения умерших (ситуация 

изменилась после начала работы крематория 

на территории кирпичного завода весной 1942 

года). В этих чрезвычайных условиях удалось 

не допустить вспышек эпидемий вследствие 

совпадения нескольких факторов. Во-первых, 

была катастрофическая погодная ситуация: в 

первую зиму температура воздуха опустилась 

ниже 32 градусов мороза. Средняя температу-

ра не поднималась выше – 18,7°С. Не зафик-

сировали даже привычных зимних оттепелей. 

В апреле 1942-го снежный покров достигал 52 

см. Отрицательная температура воздуха стоя-

ла более полугода, продержавшись до мая 

включительно. Во-вторых, умерших компакт-

но сконцентрировали в моргах больниц и на 

кладбищах. В-третьих, с весны 1942-го года 

заработал крематорий, стали поступать необ-

ходимые средства для дезинфекции возмож-

ных очагов заболеваний. В январе 1943-го для 

борьбы с полчищами грызунов, грозивших 

уничтожить запасы продовольствия, в Ленин-

град из Ярославля привезли четыре вагона 

дымчатых кошек – представители этой поро-

ды считались лучшими крысоловами. В-

четвѐртых, власть организовала участие в ра-

боте по очистке города от трупов всех, кто 

мог.  

В нечеловеческой обстановке за исклю-

чением «внутренних власовцев» граждане 

чувствовали себя жителями культурной сто-

лицы. В блокадном Ленинграде жили и твори-

ли артисты, писатели, музыканты. Осенью 

1942-го артисты Театра музыкальной комедии 

подготовили для ленинградцев премьеру – 

«Раскинулось море широко», героическую 

комедию по пьесе В.В. Вишневского. Театр 

работал всю блокаду, давали знаменитые опе-

ретты – «Сильву», «Холопку», «Свадьбу в 

Малиновке». Цветов не было, на сцену броса-

ли перевязанные ветки хвои. Очередь за биле-

тами приходилось занимать с пяти утра. Из 

зрительного зала голодные обмороки актѐров 

были почти незаметны. В первые дни войны 

всемирно известный композитор Д.Д. Шоста-

кович решил добровольцем пойти в армию 

простым солдатом. Ему отказали. Он дежурил 

на крышах домов, участвовал в строительстве 

противотанковых укреплений, поступил доб-

ровольцем в состав пожарной команды. Летом 

1941 года он начал писать Седьмую симфо-

нию, создавая музыкальный эпос Великой 

Отечественной войны. Еѐ премьера состоялась 

в Куйбышеве, в эвакуации, а в осаждѐнном 

городе – 9 августа 1942 года. Произведение 

стало символом мужества и силы духа бло-

кадников. 500 концертов дала в блокадном 

Ленинграде певица К.И. Шульженко. Двое 

музыкантов еѐ оркестра (Ленинградского 

фронтового джаз-ансамбля) умерли от голода, 

блокада отняла у К.И. Шульженко отца. Даже 

в день его похорон она пела бойцам «Синий 

платочек». Почти ежедневно обращалась к 

ленинградцам по радио, помогая выстоять, 

поэтесса О.Ф. Берггольц. «Письмо с фронта» 

Б.М. Лихарева было так же любимо солдата-

ми, как стихи К.М. Симонова и А.Т. Твардов-

ского. Это стихотворение печаталось на удо-

стоверении к медали «За оборону Ленингра-

да». Единственный не закрывшийся магазин 

«Книжная лавка писателей» показывал ре-

кордные продажи. Исследователи говорят: в 

те страшные дни ленинградцы искали спасе-

ние в книгах. Кроме большого довоенного за-

паса изданий, порядка двух тысяч наименова-

ний книг и брошюр были выпущены в оса-

ждѐнном городе, в том числе в 1943 году из-

дали «Сказку о рыбаке и рыбке» тиражом 90 

тысяч экземпляров. Продолжали работать 

библиотеки, горожане посещали читальные 

залы, принося с собой фонари. Так, Государ-

ственная публичная библиотека имени Салты-

кова-Щедрина (ныне Российская националь-

ная библиотека – РНБ) выдала за годы блока-

ды более полумиллиона изданий. Зимой 1941-
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1942 от голода и холода погибли 138 сотруд-

ников библиотеки. Умирающие от голода ху-

дожники создавали произведения искусства и 

устраивали выставки, чему нет аналогов. «Из-

вестно, что в одном только 1942 году в городе 

прошло несколько экспозиций: «Ленинград в 

дни Отечественной войны», выставка плаката, 

«Партизанское движение в Ленинградской 

области» [29, с.14]. Труд художников - тас-

совцев в дни блокады стал одной из граней 

великого подвига ленинградской интеллиген-

ции. Первый плакат появился уже 24 июня 

1941 года. А место для центрального «Окна» 

все 872 блокадных дня располагалось в вит-

рине Елисеевского магазина на Невском про-

спекте. Плакаты разоблачали преступления 

фашистов, высмеивали их главарей. Вместе с 

простыми горожанами художники «выходили 

из строя», умирали от голода. «Окна ТАСС» – 

исторические страницы документальной ле-

тописи обороны города. Творческое наследие 

классика советской фотографии В.С. Тарасе-

вича по праву рассматривается как явление 

мировой художественной культуры. Самая 

большая коллекция фотографий из наследия 

В.С. Тарасевича (более ста тысяч авторских 

негативов) хранится в Российском государ-

ственном архиве кинофотодокументов. При 

помощи старенькой «лейки» он создал прон-

зительную фотохронику будней осаждѐнного 

Ленинграда. Его интересовал не плакатный 

герой, а простой русский солдат, принявший 

на себя всю тяжесть военного лихолетья. Ра-

диовещание не прерывалось во время блока-

ды. В первые месяцы войны в городе устано-

вили 1500 новых радиоточек. Для обозначения 

бомбѐжки транслировалась запись (стук) зна-

менитого блокадного метронома, предупре-

ждавшего об авианалѐтах. Этот звук назвали 

«сердцебиением блокадного Ленинграда». 

Несмотря ни на что не затихала и спор-

тивная жизнь. В последний день мая 1942 года 

в Ленинграде состоялся знаменитый футболь-

ный матч. «Враг трубил на весь мир, что Ле-

нинград уже – город мѐртвых. Но город-герой, 

несмотря на жуткие лишения, голод, огром-

ные потери, жил и боролся.  В доказательство 

того и решили сделать футбольную встречу. 

Действительно, та игра стала «Матчем жиз-

ни». Время поединка держали в строгом сек-

рете, чтобы избежать возможного налѐта на 

стадион немецкой авиации и артиллерийского 

обстрела. Но всѐ равно обстановка была смер-

тельно опасной. Потому ограничились при-

глашением в качестве болельщиков бойцов, 

находившихся на излечении, и выпускников 

командирских курсов. Помогал их собирать 

руководивший в гарнизоне физподготовкой 

Александр Иосифович Иссурин» [30, с.11]. В 

осаждѐнном городе в шахматы играли тысячи 

людей, поэтому Ленинградский промкомби-

нат наладил выпуск максимально простых и 

дешѐвых шахмат взамен досок и фигур, сго-

ревших в печках в страшную зиму 1941-1942 

годов. Уже в ноябре 1941 года сильнейшие 

шахматисты Ленинграда провели очередной 

шахматный чемпионат. Организатором тур-

нира был активнейший деятель шахматного 

движения с его самых первых дней С. Вайн-

штейн, погибший в ту страшную зиму. Блока-

да заберѐт многих знаменитых и не ставших 

знаменитыми шахматистов. Для поддержания 

сил участников турниров – и для борьбы с 

цингой – их поили супом из крапивы и компо-

том из хвои. Играли раненые в госпиталях, 

играли солдаты и офицеры на фронте. В де-

кабре 1943 года директор Ленинградского 

шахматного клуба А. Модель начал приѐм 

школьников в детский шахматный клуб. Сре-

ди игроков был худенький мальчик – Витя 

Корчной, в будущем неоднократный претен-

дент на звание чемпиона мира.   

Но не все сопротивлялись невзгодам. 

Внутри города особую опасность представля-

ли расхитители продовольствия и спекулянты. 

Только за девять месяцев с начала войны че-

кистами было изъято у преступников 28,8 ки-

лограмма золота в слитках и изделиях, золо-

тых монет царской чеканки на 19,5 тысячи 

рублей, 870 золотых часов, 1260 бриллиантов, 

более пяти миллионов рублей, облигаций зай-

мов на два миллиона рублей, большое количе-

ство продовольствия и промтоваров.  В день 

городские улицы обходили 60 милицейских и 

180 армейских патрулей. Ночью их количе-

ство удваивалось. Под охраной милиции были 

все вокзалы, Центральная телефонная стан-

ция, нефтебаза, призывные и эвакопункты, 

стратегические важные заводы, мосты и 829 

действующих магазинов. Известные преступ-

ные элементы (762 человека), оставшиеся в 

Ленинграде, были взяты на строгий учѐт. 

Управлением НКВД Ленинградской области 

за время Великой Отечественной войны аре-

стовано 9574 человека, в том числе 1246 шпи-

онов и диверсантов, засланных противником. 

Основной контингент арестованных за спеку-

ляцию (1598 человек) и хищения социалисти-
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ческой собственности (1553 человека) состав-

ляли служащие торгово-снабженческих орга-

низаций (торговая сеть, склады, базы, столо-

вые). Главным объектом хищений и спекуля-

ций были продукты питания и другие норми-

рованные дефицитные товары. К концу 1941-

го деньги не представляли для спекулянтов 

большого интереса, и на продовольствие ста-

ли обменивать драгоценности и промтовары.  

От арестованных хищников и спекулянтов 

изъято ценностей и товаров на сумму свыше 

150 миллионов рублей.  

Кроме преступных групп внутри города 

орудовали враги – предатели, которые изнут-

ри помогали немцам осуществить их цель – 

поставить Ленинград на колени, свою группи-

ровку бандиты (руководитель В. Кошарный) 

назвали «Защитники интересов Германии – 

Знамя Адольфа Гитлера» («ЗИГ – ЗАГ»). 

Главный сподручный Кошарного Кириллов 

отправился за линию фронта, где изъявил же-

лание сотрудничать с немцами. Его отправили 

в специальную диверсионную школу, осно-

ванную в Гатчине. После прохождения тща-

тельной проверки ему выдали типографские 

шрифты и рацию, а затем переправили в Ле-

нинград. «В контрразведку попали агитацион-

ные листовки «ЗИГ – ЗАГа». Параллельно с 

сотрудниками НКВД контрразведчики стали 

вести своѐ расследование и вышли на пре-

ступную группу. Было принято решение внед-

рить туда сотрудника. Однажды связной из 

абвера сообщил Кошарному, что в город при-

был агент немецкой разведки. Требовалось 

встретиться на конспиративной квартире и 

установить с ним связь. Бдительные жильцы 

дома, заметив подозрительных личностей, по-

звонили в милицию и вызвали участкового. И 

так получилось, что бандиты приняли участ-

кового за немецкого агента, а когда поняли, 

что прокололись, убили его. Сотрудники 

НКВД, тоже получив информацию о встрече, 

сумели задержать агента до встречи с банди-

тами. Кстати, им оказался советский офицер-

предатель Сморчков. «Накрыв» банду, в квар-

тире оперативники обнаружили большое ко-

личество бланков «ЗИГ- ЗАГа».  

Любопытно, что один из бандитов, Бас-

кин, незадолго до ареста уговорил Кошарного 

сделать ему бумаги, согласно которым свой 

срок он отбывал не по уголовной, а по 58-й, 

политической статье. По его словам, так он 

хотел поднять свой авторитет перед немцами. 

А может быть, он смотрел вдаль и после вой-

ны уже мечтал о реабилитации?...» [31, с.7]. 

Все участники банды (перед судом предстали 

одиннадцать человек) были приговорены к 

расстрелу и конфискации имущества без пра-

ва на обжалование приговора, который приве-

ли в исполнение 30 июня 1942 года.  

О самоотверженной работе военных 

прокуроров и следователей в тот период пове-

дал О. Починюк в статье «Военные прокуроры 

в обороне Ленинграда», опубликованной 28 

января 2019 г. в «Красной звезде». Военные 

прокуроры и следователи участвовали в геро-

ической обороне города на Неве, собирали до-

казательства преступлений, занимались ро-

зыском и привлечением виновных к ответ-

ственности. Работники военных прокуратур 

оказывали помощь командованию и местным 

органам власти в поддержании дисциплины и 

порядка не только в войсках, но и в городе. 

Неослабное внимание уделялось в борьбе с 

агентурой противника, пресечению трусости и 

паникѐрства. «В условиях голода, холода и 

почти беспрерывных бомбѐжек проводились 

публичные судебные процессы, личному со-

ставу разъяснялись требования законов и во-

инских уставов» [10, с.9].  

«За время блокады по городу было вы-

пущено около 150 тысяч снарядов и сброшено 

свыше 107 тысяч бомб» [8, с.1]. У немцев бы-

ло подавляющее превосходство в воздухе, и 

они интенсивно бомбили Ленинград. «Осенью 

1941 года были дни, когда воздушная тревога 

в городе объявлялась до 11 раз. Борьбу с вра-

жеской авиацией осложняло то, что наша 

ПВО утратила возможность эшелонировать 

свои силы по глубине. Даже при обнаружении 

самолѐтов противника радиолокаторами, ко-

торых было крайне мало, предупреждение 

можно было сделать только за 10-12 минут до 

подходов самолѐтов к объектам удара. Време-

ни для подготовки к отражению налѐта враже-

ской авиации не оставалось» [32, с.10]. К 

борьбе с авиацией была подключена радио-

разведка. С помощью трофейной радиостан-

ции, снятой с немецкого бомбардировщика, в 

УКВ-диапазоне перехватывались донесения 

немецких самолѐтов-разведчиков и самолѐтов-

корректировщиков. По этим донесениям уда-

валось определять, по каким районам и объек-

там Ленинграда намечались бомбовые удары.  

Советские радиоразведчики сумели 

вскрыть радиосеть немецких аэродромов в 

средневолновом диапазоне, оперативную ра-

диосвязь с бомбардировщиками в коротко-
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волновом и средневолновом диапазонах, вы-

явили радиоразведывательные признаки взлѐ-

та, количество самолѐтов. Это позволило 

устанавливать подготовку авиации к вылету и 

фиксировать взлѐт самолѐтов с аэродромов. В 

итоге удалось увеличить время предупрежде-

ния о предстоящем налѐте на срок до 30-35 

минут. А это уже позволяло своевременно 

поднимать в воздух истребители, приводить в 

готовность зенитную артиллерию, оповещать 

население.  

Радиоразведка непрерывно следила за 

действиями врага против Дороги жизни. Более 

2 тысяч раз она выдавала предупреждения о 

готовящихся вылетах вражеской авиации. В 

мае 1943 года радиоразведке удалось заранее 

предупредить командование о подготовке об-

стрела Смольного, где размещались штаб и 

военный совет фронта. На Ленинградском 

фронте активно и весьма результативно дей-

ствовали два радиодивизиона: один вѐл раз-

ведку на южном участке фронта, второй – на 

северном.  

О некоторых малоизвестных событиях 

того сурового времени можно судить по со-

хранившимся воспоминаниям военного инже-

нера, одного из профессионалов отечествен-

ной радиоэлектронной разведки генерал-

лейтенанта П.С. Шмырѐва (1919-2009 гг.), 

опубликованных 25 января 2019 года в газете 

«Красная звезда» в изложении И. Сергеева.  

Содержавшаяся в плане «Барбаросса» 

задача по захвату Ленинграда и его промыш-

ленности из-за упорного сопротивления Крас-

ной армии была заменена задачей установить 

блокаду города. С помощью блокады герман-

ское командование рассчитывало воспрепят-

ствовать работе ленинградских оборонных 

предприятий. На довоенный Ленинград при-

ходилось 10% советского ВПК. Только за вто-

рое полугодие 1941 года город дал фронту бо-

лее танков, около 3 тысяч противотанковых 

орудий, свыше 10 тысяч миномѐтов, 58 бро-

непоездов, более 3 млн снарядов и мин… В 

Ленинграде было изготовлено 23,5% всех ми-

номѐтов, свыше 10% артиллерийских орудий 

и почти 15% танков от произведѐнных в це-

лом по стране. К концу 1943 г. из города были 

эвакуированы 92 крупнейших предприятия 

различных отраслей. Мощность ленинград-

ской промышленности по сравнению с дово-

енным уровнем сократилась более чем на 

70%, но даже в самое тяжѐлое время в Ленин-

граде действовало около полусотни предприя-

тий оборонной промышленности, в условиях 

тяжелейшей зимы 1941-1942 годов в городе 

выпускалось более 100 наименований продук-

ции. «Если бы Ленинград пал осенью 1941 го-

да, то накопленные с огромным напряжением 

ресурсов всей страны резервы вряд ли удалось 

бы задействовать для контрнаступления под 

Москвой – их пришлось бы направить на вос-

становление фронта на северо-западе. Немцы 

могли не только развивать наступление в сто-

рону Москвы, охватывая еѐ с севера, но и 

продвигаться в сторону Мурманска, Вологды, 

делая невозможным использование северного 

маршрута ленд-лиза… Как развивались бы 

события в этом случае, не хочется и думать» 

[12, с.6]. 

«Но то, что Ленинград оставался совет-

ским, обеспечивало контроль над Мурманской 

железной дорогой, по которой впоследствии 

осуществлялись поставки по ленд-лизу. Начи-

нала складываться, сначала на бумаге, анти-

гитлеровская коалиция, и сохранение Ленин-

града советским давало надежду, что коали-

ция будет реальной. Это означало способность 

Советского Союза противостоять немцам. Как 

вы думаете, если бы Ленинград сдали, пове-

рили бы англичане и американцы, что СССР 

может успешно вести войну?» <…> А если бы 

Ленинград сдали – и 300 тысяч немцев пошли 

на Москву? В Москве тоже всѐ висело на во-

лоске. Да, был разработан так называемый 

план «Д», не только для Ленинграда, но и для 

других городов, включая и Москву. Он преду-

сматривал выведение из строя основных 

предприятий и объектов инфраструктуры на 

случай вынужденного оставления города про-

тивнику. И действовал он вплоть до полного 

снятия блокады. Но за город собирались бо-

роться до конца» [15, с.21.]. Своим мнением о 

том, как выстоял Ленинград, поделился воен-

ный историк, кандидат исторических наук 

А.В. Исаев: «Если бы не стойкость ленин-

градцев, ход Великой Отечественной войны, 

да и всей Второй мировой, мог быть совер-

шенно иным. <…> Что же касается военного 

аспекта, то тут надо иметь в виду, что город 

на Неве на протяжении длительного времени 

сковывал значительные силы германской 

группы армий «Север». Чтобы вы понимали 

масштаб этой группировки, скажу лишь, что 

осенью 1942 года самой крупной по числен-

ности из немецких армий была 6-я армия ге-

нерал-полковника Фридриха Паулюса под 

Сталинградом. За ней с небольшим отстава-
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нием по численности следовала 18-я армия, 

стоявшая под Ленинградом. Получается, что в 

труднопроходимой местности долгое время 

были скованы элитные пехотные части про-

тивника. Для немцев, столкнувшихся в ходе 

войны с проблемой людских ресурсов, это со-

здало серьѐзные трудности. Вынужденные от-

ражать атаки Красной армии, предпринимав-

шиеся с целью прорвать блокаду Ленинграда, 

гитлеровцы не могли перебросить свои фор-

мирования отсюда на другой участок совет-

ско-германского фронта» [33, с.7].   

В условиях первых месяцев войны воз-

можности предотвратить блокаду у Красной 

армии не было. В 1942 году Красной армии 

удалось удержать ситуацию в состоянии не-

устойчивого равновесия. Избежать блокады 

было нельзя, но был шанс в сентябре 1941 го-

да осуществить прорыв блокады (т.е. восста-

новить сообщение с Ленинградом) по крат-

чайшему пути через «бутылочное горло» – 

выступ южнее Ладожского озера. 

Решение о поставках по Ладоге приняли 

сразу, как перерезали железную дорогу. Ла-

дожское озеро отличается тем, что с конца ок-

тября, там начинаются штормы. В 1941 году 

штормы начались очень рано, и завезти много 

продовольствия по воде не удалось. Навига-

ция по Ладоге стала невозможной, ледовой 

дороги ещѐ не было. ГКО принял решение о 

том, чтобы установить с Ленинградом воз-

душный мост. Летала транспортная авиация – 

50 самолѐтов, доставлявших в Ленинград по 

200 тонн высококалорийных продуктов и вы-

возящих необходимые для обороны Москвы 

пушки, миномѐты, радиоприборы. С установ-

лением Дороги жизни 26 декабря 1941 года 

решили снять самолѐты с Ленинградского 

направления из-за неэффективности их ис-

пользования со стороны большого количества 

начальников (гражданский флот, управление 

тылом, ВВС Ленинградского фронта, специ-

альная группа Ленгорисполкома…).  

Всего по Дороге жизни (единственной 

транспортной магистрали через Ладожское 

озеро, связавшей блокадный Ленинград со 

страной) за время еѐ существования было эва-

куировано около 1,3 миллиона ленинградцев, 

а в город поступали не только подкрепления и 

вооружения, но и свыше 1 миллиона 615 ты-

сяч тонн продовольствия и ценных грузов. 

И.В. Сталин 26 ноября 1941 года санкциони-

ровал создание ледовой дороги через Ладож-

ское озеро – Дороги жизни, хотя не верил, что 

она будет работать. Численность населения во 

вторую блокадную зиму была существенно 

ниже, сократившись в 4 раза. В 1942 году 

практически всѐ нетрудоспособное население 

вывезли. Остались в основном люди, способ-

ные помогать фронту. О том, как страна спа-

сала ленинградцев, рассказывает книга Ю.З. 

Кантор (автор идеи и составитель сборника, 

главный научный сотрудник Института все-

общей истории РАН) «Побратимы», вышед-

шая в издательстве «Росспэн». Она – исследо-

вание явления, аналогов в истории которому 

нет, – эвакуации свыше 1,5 миллиона человек. 

25 января 2019 года в «Российской газете» В. 

Емельяненко опубликовал интервью с Ю.З. 

Кантор «Блок ада», в котором она подробно 

осветила содержание уникального издания. 

Защитникам Ленинграда удалось в усло-

виях блокады проложить по дну Ладожского 

озера три магистрали: телефонный кабель, 

трубопровод и линии электропередачи. «Бло-

кадный город получил связь с Большой зем-

лѐй, получил топливо и электричество. Это 

было техническое чудо, не имевшее аналогов 

в мире» [18, с.3.]. Самые опасные и сложные 

работы под водой проводила Н.В. Соколова – 

первая в истории женщина-водолаз, почти 

всю войну работавшая на Дороге жизни. В 

1941 году она служила главным инженером 

27-го отряда ЭПРОНа (Экспедиция подвод-

ных работ особого назначения, занимавшаяся 

подъѐмом затонувших объектов, спасением 

судов, прокладкой подводных коммуника-

ций), отказалась эвакуироваться.  

С первых дней блокады прервалась те-

лефонная и телеграфная связь города с Моск-

вой, а радиопереговорам немцы создавали по-

мехи в эфире. Перед связистами и водолазами 

поставили задачу обеспечить устойчивую 

связь со столицей. «Телефонную линию мож-

но было провести только под водой, по дну 

Ладоги. Использовали морской многожиль-

ный бронированный кабель, общей длинной 

40 км. Его доставили к западному берегу озе-

ра на барже. Дальше действовать предстояло 

подводникам. 29 октября 1941 года эпроновцы 

во главе с Соколовой взялись за дело. Несмот-

ря на сильный шторм, водолазы проложили 

кабель за восемь часов. Ленинград получил 

линию связи, 30 каналов. Шесть из них пред-

назначались для прямых разговоров, а осталь-

ные – для телеграфных аппаратов. Ладожская 

магистраль связи безотказно действовала всю 

войну» [34, с.25].  
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В ноябре 1941 года начался топливный 

голод. На всех складах оставалось лишь су-

точная норма для города – 800 тонн бензина, 

надвигался транспортный паралич. Н.В. Соко-

лова предложила фантастическую идею – 

провести под водой топливную артерию. 

Опыта сооружения таких магистралей в мире 

не было, поэтому многие считали это невы-

полнимым. 25 апреля 1942 года вышло поста-

новление Государственного комитета оборо-

ны о строительстве на Ладоге трубопровода.  

«Из постановления военсовета Ленинградско-

го фронта от 1 мая 1942 года следует, что это 

уникальное инженерное сооружение должно 

быть готово к 20 июня 1942 года. Трубопро-

вод был рассчитан на поставку 300-350 тонн 

топлива в сутки» [35, с.2]. На Ладожском озе-

ре, в 2-3 км от линии фронта, стали создавать 

первый в истории подводный четырѐхдюймо-

вый (10 см) бензопровод для подачи нефте-

продуктов длиной 35 км (в том числе 25 км 

под водой). «По дну Ладоги пролегла артерия, 

о которой немецкая разведка даже не догады-

валась. Трубопровод испытали прокачкой во-

ды, а затем керосина под большим давлением. 

Из 5800 сварных стыков незначительный де-

фект был обнаружен только на одном, да и то 

без утечки. Водолазы под руководством Со-

коловой тщательно обследовали бензопровод 

на случай возможных изъянов. С судов велось 

наблюдение за поверхностью озера: не появ-

ляются ли масляные пятна, нет ли протечек? 

Система работала безупречно» [34, с.27].  

Впервые в мировой практике трубопро-

вод попеременно прокачивал разные виды го-

рючего: автомобильный бензин, лигроин, ке-

росин и дизельное топливо. «Артерия жизни» 

практически безаварийно действовала 20 ме-

сяцев, Ленинград получил через Ладогу более 

40 тыс. тонн нефтепродуктов (30% всего го-

рючего, доставленного с Большой земли в 

блокадный город. Об этом секретном объекте, 

спасавшем Ленинград, гитлеровцы так и не 

узнали.  

В блокаду город охватила тьма. Ни в 

квартирах, ни на предприятиях постоянного 

электричества не было. Только ГЭС №5 

«Красный Октябрь», работавшая на торфе, и 

частично ГЭС №1 продолжали давать ток в 

госпитали и в кабинеты руководителей. Го-

родская власть предложила провести через 

Ладогу новую подводную магистраль – высо-

ковольтную линию электропередачи от Вол-

ховской ГЭС. Военный совет Ленинградского 

фронта отвѐл на выполнение задачи 56 суток 

(справились за 47 дней, в мирное время по-

требовалось бы около шести месяцев). «7 ав-

густа 1942 года, короткой летней ночью, от-

ряд Соколовой снова приступил к подводным 

работам. Прокладка более 100 км кабеля под 

водой – задание, требующее от водолазов 

уникальных навыков. Они пять раз прошли по 

пути будущей трассы, чтобы уложить по дну 

озера нитки электрокабеля. По ночам, в кро-

мешной темени, принимая из рук в руки фи-

деры, сцепляя муфтами, водолазы протягива-

ли провода ровно, «в струнку», под носом у 

врага. Однажды эпроновцы попытались рабо-

тать днѐм. Это стоило нескольких жизней по-

сле налѐта люфтваффе…» [34, с.27]. (Личный 

счѐт работы под водой у Н.В. Соколовой со-

ставил феноменальные по тем временам 644 

часа. Имя инженер-полковника Военно-

морских сил Н.В. Соколовой занесено в Золо-

тую книгу Санкт-Петербурга). 23 сентября 

1942 года в непокорѐнный город стало посту-

пать электричество по подводной магистрали, 

а накануне 25-летия Октябрьской революции 

(7 ноября) в ленинградских домах вновь за-

жѐгся свет.  

Считаем необходимым упомянуть ещѐ 

об одной уникальной операции. «В 1943 году 

из Ленинграда в воды Ладожского озера были 

доставлены железнодорожным транспортом с 

соблюдением беспрецедентных мер маски-

ровки советские малые подводные лодки М-77 

и М-79, выполнявшие разведывательные мис-

сии и другие боевые операции, наблюдавшие 

за подходами к базам, коммуникациям, побе-

режьям, островам противника» [35, с.2].  

Операция проходила в обстановке стро-

гой секретности. Благодаря тщательной под-

готовке и грамотной организации процесса 

лодки к началу июля без происшествий при-

были к Ладожскому озеру.  

О беспримерной длительности битвы 

можно судить, например, по тому факту, что 

Ленинградский фронт – как крупное опера-

тивное объединение Красной армии – суще-

ствовал практически всю войну, более 1350 

дней и ночей. Безвозвратные потери Ленин-

градского и Волховского фронтов (убитые, 

пропавшие без вести, попавшие в плен) за это 

время составили 765 тыс. человек. Причѐм это 

только часть понесѐнных потерь, так как в 

битве за Ленинград на разных этапах прини-

мали участие и войска, входившие в состав 

других объединений РККА.  
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Свыше 350 тысяч солдат и офицеров Ле-

нинградского фронта были награждены орде-

нами и медалями, 226 из них присвоено зва-

ние Героя Советского Союза. 

В конце апреля 1942-го на невские бере-

га прибыл Л.А. Говоров (впоследствии Мар-

шал Советского Союза, кавалер ордена «По-

беда», Герой Советского Союза). А.А. Жданов 

так оценил его качества: «Пожалуй, лучшего 

командующего, чем Говоров, для Ленинград-

ского фронта не найти» [36, с.35]. 

«Историк и публицист Валерий Остров-

ский так описывает первые шаги нового ко-

мандующего: «Л.А. Говоров лично объехал и 

обошѐл позиции всех армий Ленинградского 

фронта, по его указанию углублялись окопы и 

ходы сообщений, усиливалась противотанко-

вая оборона, артиллерийское обеспечение, 

была создана невиданная до тех пор ни на од-

ном из фронтов плотность артиллерийского 

огня, составлявшая… почти 32 орудия на ки-

лометр. Но главное, оборона укреплялась с 

целью наступления. Убедившись в еѐ прочно-

сти, Говоров высвободил из первого эшелона 

несколько дивизий и приказал обучать их ата-

кующим действиям. Решение было мудрым и 

дальновидным… Почти ежедневно команду-

ющий находил время, чтобы со своими по-

мощниками поколдовать над графиком оче-

редного упреждающего удара. Он сумел до-

биться увеличения снабжения боеприпасами, 

наладил взаимодействия различных звеньев, 

настаивал на безусловном выполнении пяти-

дневных планов по уничтожению артиллерии 

противника. Гитлеровцы хитрили, меняли ог-

невые позиции, строили ложные имитацион-

ные звуковые установки, увеличивая интервал 

между орудиями, но хорошо налаженная 

авиационная и звукометрическая разведка 

быстро выявляла расположение батарей про-

тивника, и артиллеристы фронта и флота 

наносили мощные удары. Говоров особенно 

позаботился о безопасности нашей артилле-

рии, создавались совершенно новые типы 

укрытий из броневой стали. Результаты пред-

принятых усилий город почувствовал сразу – 

за первые три месяца 42-го года фашисты вы-

пустили по городу 20 817 снарядов, а за июль 

– декабрь 42-го года – 7699. Преимущество 

противника в артиллерийском обеспечении, а 

главное – в умении вести огонь по Ленингра-

ду, было утеряно окончательно» [36, с.35-36].  

Ради справедливости следует отметить 

заслуги генерала армии Г.К. Жукова, коман-

довавшего войсками под Ленинградом в 1941 

году. Он сумел не допустить обвала фронта и 

сдержать натиск врага без привлечения круп-

ных резервов. Таким образом, немцы не смог-

ли решить задачу - максимум – с ходу взять 

город, а выполнили задачу-минимум – уста-

новили короткий фронт вокруг города. Не до-

пустив захвата Ленинграда «с ходу», совет-

ские войска неоднократно предпринимали по-

пытки прорыва блокады – в сентябре - октябре 

1941 года. В ноябре пытались прорвать блока-

ду изнутри – с «Невского пятачка». В ночь на 

9 декабря 1941 года был освобождѐн Тихвин, 

что стало первой зарѐй победы. Этот успех 

Красной армии не дал немецким и финским 

войскам создать второе кольцо вокруг города 

и обеспечил возможность функционировать 

знаменитой Дороге жизни, по которой зимой 

42-го удалось эвакуировать более полумилли-

она ленинградцев. Затем в январе - апреле и в 

августе - октябре 1942-го попытки повторя-

лись. Последнее наступление (Синявинская 

операция) сорвало запланированный Гитле-

ром второй штурм города, несмотря на неуда-

чу.  

В том декабре сразу на нескольких 

участках советско-германского фронта нача-

лось контрнаступление Красной армии.18 ян-

варя 1943 года войска Ленинградского и Вол-

ховского фронтов встретились посередине 

«бутылочного горла» (выступ южнее Ладож-

ского озера), осуществив долгожданный про-

рыв блокады, что позволило на отвоѐванной 

Красной армией территории использовать же-

лезную дорогу. Успешной операция «Искра» 

стала потому, что впервые удар был нанесѐн 

силами Ленинградского и Волховского фрон-

тов навстречу друг другу. В течение всего 

1943 года советские войска неоднократно 

предпринимали попытки деблокады, но ска-

зался недостаток сил. Для успешного прове-

дения операций требовалось превосходство не 

менее чем в 2,5 раза. А окончательно блокада 

была снята только год спустя, 27 января 1944-

го. Операция по снятию блокады «Январский 

гром» планировалась в рамках Ленинградско-

Новгородской стратегической наступательной 

операции. Немцы не вскрыли планов совет-

ского наступления с Ораниенбаумского 

плацдарма, считая такое наступление невоз-

можным. Они не верили в то, что войска оса-

ждѐнного города способны провести крупную 

наступательную операцию. Для гитлеровцев 

это стало шоком, их фронт посыпался, гер-
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манские войска отступали, бросая тяжѐлую 

артиллерию. 

Блокаду Ленинграда (с первого и до по-

следнего еѐ дня) вместе с гитлеровцами осу-

ществляли их финские сателлиты. Никакой 

жалости к умиравшим от голода жителям они 

не испытывали. Карл Густав Маннергейм 

лично отдал приказ своей флотилии атаковать 

Дорогу жизни. В течение всех 872 дней бло-

кады войска Финляндии прочно держали се-

верное полукольцо окружения города. Немцы 

использовали войска сателлитов в качестве 

наполнителей пассивных участков фронта. На 

занятых территориях Восточной Карелии 

финны проводили жѐсткую оккупационную 

политику. Больше того, Ю.А. Никифоров счи-

тает, что без участия армий Финляндии «бло-

када Ленинграда была невозможна» [12, с.6].  

27 января 1944 года был дан артилле-

рийский салют – единственный в ходе Вели-

кой Отечественной войны, произведѐнный не 

в Москве. Приказ о праздничном салюте в 

ознаменование победы в Северной столице 

подписал не Верховный главнокомандующий. 

И.В. Сталин делегировал эту честь генералу 

Л.А. Говорову. Ровно в 20.00 прозвучали 24 

артиллерийских залпа из 324 орудий, которые 

сопровождались фейерверком и подсветкой 

зенитных прожекторов. 

Праздничный салют озарил небо над Ле-

нинградом, но битва за Ленинград ещѐ не бы-

ла завершена. Сохранилась угроза с севера. Еѐ 

ликвидировали в июне - августе 1944 года в 

результате проведения Выборгской и Свир-

ской-Петрозаводской операций, закончив-

шихся выходом из войны Финляндии. Город 

выдержал долгую осаду и враг не прошѐл. 

Это единственный такой случай в истории 

Второй мировой войны! Оптимистическая 

трагедия Ленинградской блокады и «бого-

подобных» жителей города (именно так 

назвала ленинградцев О.Ф. Берггольц) 

принадлежит всем нам, она часть нашей 

национальной исторической памяти, она 

главный маркер нашей русской советской 

идентичности.  

В заключение приведѐм очистительные 

слова правды о подвиге Ленинграда, написан-

ные писателем И.Г. Эренбургом: «Есть ли го-

род, который перенѐс то, что перенѐс Ленин-

град в годы войны? 

… Враги его терзали бомбами и снаря-

дами, хроническими обстрелами и потрясени-

ем внезапных налѐтов. У жителей не было ни 

света, ни тепла, ни воды. Что у них было? 

Гордость города, вера в Россию, любовь наро-

да. И они победили. Разве можно придумать 

более назидательную притчу, чем судьба это-

го города. Нет в мире города, который 

столько жизней отдал для Победы. Его ис-

тория – история всей Отечественной вой-

ны: если мы вошли в Берлин, то это и по-

тому, что немцы не вошли в Ленинград» 

[37, с.1].  

 

P.S. Блокадная тема вошла в отече-

ственный кинематограф с первых же дней 

осады. 

Зрителям старших поколений памятны 

оборонные ленты сороковых годов – «Жила-

была девочка» использовавшего хроникаль-

ные съѐмки Виктора Эйсымонта, «Варежки» 

Павла Арманда и Натана Любошица, «Мор-

ской батальон» Александра Файнциммера и 

Адольфа Минкина.  

Пятидесятые запечатлели подвиг в «Ле-

нинградской симфонии» Захара Аграненко, 

шестидесятые вгляделись в «Балтийское 

небо» Владимира Венгерова.  

В семидесятые начался разбор полѐтов – 

вышли «Дневные звѐзды» Игоря Таланкина с 

Аллой Демидовой в роли поэтессы Ольги 

Берггольц и эпическая фреска «Блокада» Ми-

хаила Ершова. 

В знаменитом советско-американском 

документальном проекте Романа Кармена 

«Неизвестная война» (1978 год), регулярно 

идущем по телевидению, трагедии блокады 

посвятили пронзительную третью серию.  

Восьмидесятые обожгли драмой «Мы 

смерти смотрели в лицо» Наума Бирмана и 

«Порохом» Виктора Аристова.  

В новом веке наступила эра приключен-

ческих сериалов – «Ленинграда» Александра 

Буравского и «Ладоги» Александра Веледин-

ского. В мае 2017 года на киноэкраны вышел 

военный детектив «Три дня до весны» Алек-

сандра Касаткина, а в феврале следующего 

года – авантюрно-фантастический боевик 

«Рубеж» Дмитрия Тюрина, рассказавшего ис-

торию боѐв за Невский пятачок.  

27 января 2019 года состоялась телепре-

мьера мелодрамы Владимира Потапова «Крик 

тишины». 

В этот же день на экраны вышла военная 

драма режиссѐра Алексея Козлова «Спасти 

Ленинград», в которой рассказывается о тра-

гедии, случившейся 17 сентября 1941 года. 
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Баржа №752 приняла пассажиров и вышла… в 

последний рейс.  Спастись в ледяной воде су-

мели лишь двести человек из полутора тысяч. 

Автор пояснил: «Гитлер хотел взять Северную 

столицу измором, он понимал, чем больше 

людей вывезут, тем дольше продержится го-

род, и отдал приказ уничтожить все плавсред-

ства. Воздушное и зенитное прикрытие пере-

правы было организовано гораздо позже. Не-

смотря на то, что многие погибли, водным пу-

тѐм удалось эвакуировать около 800 000 чело-

век. К примеру, именно так был вывезен мой 

будущий тесть. Иных вариантов не существо-

вало – никто не подозревал, что зимой 1941 – 

1942 годов на Ладоге станет лѐд и по нему 

пойдут машины» [38, с.8].  
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Во второй половине ХХ столетия все 

мировое сообщество столкнулось с новым, 

после двух мировых войн, культурно-

цивилизационным катаклизмом идейно-

милитаристского характера, традиционно 

именуемым в отечественной и зарубежной ис-

ториографии «холодной войной». Отличи-

тельной особенностью, специфической чертой 

«холодного» противостояния между СССР и 

США как ведущими акторами и субъектами 

геополитической арены стало, как известно, 

стремление не только к военно-силовому са-

моутверждению и доминированию, но, преж-

де всего, к культурно-идеологической гегемо-

нии.  

Начиная со второй половины 1940-х гг., 

с момента устранения общего врага в лице 

стран «нацистско-фашистской оси», происхо-

дила стремительная смена полярностей вос-

приятия друг друга между бывшими союзни-

ками по антигитлеровской коалиции, превра-

тившихся в непримиримых соперников – ли-

деров антагонистических блоков-лагерей – 

социалистического и капиталистического. В 

то же время, становилось очевидным, что ис-

пользование только эксплицитно-силовых ры-

чагов воздействия, учитывая печальный опыт 

недавно завершенной Второй мировой войны, 

а также успешные разработки в сфере ядер-

ных вооружений, приведет две мировые дер-

жавы и их сателлитов в неизбежный онтоло-

гический тупик, связанный с угрозой взаим-

ного уничтожения, наступления эколого-

космологической катастрофы.  Этим обстоя-

тельством объяснялось стремление правитель-

ства США найти максимально эффективный 

по степени интенсивности и оперативности 

воздействия на общественной сознания ин-

струмент «гуманной силы», способным нано-

сить удары, но без летальных последствий. 

Именно тогда, как никогда ранее, кинемато-

граф становится одновременно и зеркалом 

[25; 27; 29], отражающим, впитывающим, ад-

сорбирующим течение социально-
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политического бытия, и молотом [10], выко-

вывавшим совершенно новую реальность. 

С момента произнесения У. Черчиллем 

известной речи в Фултоне, ставшей знаменем 

«холодной войны» и риторическим вызовом к 

установлению режима информационно-

политической сегрегации («железного занаве-

са»), что совпало с прояснением жесткой 

внешнеполитической стратегии по отноше-

нию к СССР в США, происходит заметное 

усиление ритмов и темпов агитационно-

пропагандистской работы, подключение ки-

нематографа, радио, средств массовой инфор-

мации (СМИ), мобилизованных на нейтрали-

зацию «красной угрозы», что не прошло не 

замеченным в СССР.  

О «развернутом наступлении американ-

цев на кинорынок» с тревогой докладывал в 

ноябре 1946 г. известный режиссер М.К. Ка-

латозов, выступавший в качестве из офици-

ального представителя Министерства кинема-

тографии СССР на международном кинофе-

стивале в Каннах, прошедшем в сентябре это-

го же года [7, с. 559]. В качестве доказатель-

ства он приводил выдержку из обращения 

американской Ассоциации кинопредприятий, 

подписанного ее президентом Э. Джонсоном и 

адресованном вдове бывшего американского 

президента – Э. Рузвельт. «В результате 

опыта последней мировой войны, – говорилось 

в обращении, – теперь получила общее при-

знание мысль о том, что из всех когда-либо 

изобретенных средств распространения но-

вых идей, информации и улучшения взаимного 

понимания между отдельными народами, ки-

но является самым лучшим.  На кино уже 

больше не смотрят только как на орудие 

массового развлечения. Его способность ин-

формировать, просвещать и учить только 

теперь начинается осознаваться» [16, оп. 

125, д.  469, л. 91]. 

Информация и опасения, изложенные 

М.К. Калатозовым были не просто формаль-

ной ведомственной реактивностью. Действи-

тельно, начиная со второй половины 1940-х 

гг. преемники Рузвельта на посту лидера 

США – сначала Г. Трумэн, а затем и Д. Эй-

зенхауэр – становятся первыми президентами, 

в максимальной степени использовавшими 

арсенал медиа-пропагандистских ресурсов, 

связанных со все большим распространением 

цветного кинематографа, открытием эры те-

левидения и научно-техническим совершен-

ствованием средств коммуникации, позво-

лявших многократно усилить медиа-эффект от 

деятельности СМИ. Как отмечается в исто-

риографии, по существу, ими была объявлена 

«война слов» (―war of words’d―) в «мирное 

время» (―peacetime‖) [44, p. XVII] и «война 

идей» [34, p. 38], в своем органичном альянсе 

и синтезе составившими субстанцию «про-

хладной среды» «холодной войны» (―cool me-

dium‖) [35]. Уже с 1946 года в США начина-

ется форсированное расширение телевизион-

ной сети, которая с помощью системы рей-

тингового психокогнитивного давления была 

призвана обуздать своеволие «классического 

Голливуда», кинематографа и общественной 

мысли [19; 22]. 

 «Холодная война» и ее внутренняя 

«прохладная среда», как отмечал Т. Дохерти, 

«выработали эластичную структуру, иногда 

сжимающую, но иногда расширяющую сво-

боду и границы самовыражения» [35, p. 3]. 

Иными словами, генерируется атмосфера 

конъюнктурного напряжения, не эксплицитно 

детерминируемой вариативности, в глобаль-

ном выражении лежащая в основе историко-

историографических феноменов «cross-over-

эффектов» – смены состояний и обусловлен-

ных ими циклов оценок и интерпретаций.   

Магистральным двигателем политико-

исторического процесса «холодной войны» 

становится обширная институциональная 

матрица, представленная влиятельными под-

государственными структурами и их обще-

ственными сателлитами.  Именно на первый 

этап «холодного противостояния» (вторая по-

ловина 1940 – 1950-е гг.) приходится создание 

ведущих контрольно-ревизионных ведомств 

США, которые во всей своей совокупности 

составили особую модель государственной 

безопасности «по-американски».  Это пред-

полагало установление как горизонтальной 

институциональной коммуникации, так и 

формирование ведомственной иерархии и 

специфических каналов, схем соподчинения, 

секторально-протекторской системы управле-

ния. Целый ряд структур исполнительной вла-

сти – министерств – были в той или иной сте-

пени изначально ответственны за обеспечение 

информационной сегрегации или планомерно 

кооптированы к разведывательной деятельно-

сти.  

Составной частью Министерства юсти-

ции, а также – Разведывательного общества 

США – являлось Федеральное бюро расследо-

ваний (ФБР), которое в течение почти 40 лет 
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(1935 – 1972) возглавлял Д.Э. Гувер, не только 

выполнявший одобренную президентами 

США миссию по пресечению антиамерикан-

ской подрывной деятельности, но и сам вы-

ступавший с масштабными контрольно-

репрессивными инициативами для борьбы с 

«красной угрозой», в том числе напрямую 

связанными с атмосферой «холодной» войны.  

В 1946 году по поручению генерального 

прокурора США Т. Кларка Гувер составлял 

списки «политически неблагонадежных» аме-

риканцев, а после начала конфликта в Корее 

он представил план, предусматривавший от-

мену принципа «habeas corpus» (априорную 

свободу личности, презумпцию незаконности 

содержания), позволявший осуществить мас-

совый, коллективный арест 12 тыс. американ-

цев «для защиты страны от государственной 

измены, шпионажа и саботажа» [24]. 

Имела место быть при Гувере и практика 

рассмотрения «особых дел» специальными 

«тройками», по существу ставшими, как в 

СССР, органами политической юстиции. 

Кроме того, «американский чекист», как от-

мечается в литературе, был весьма харизма-

тично-популистской личностью, и для коор-

динации деятельности агентства использовал 

различные методы, в том числе: сотрудниче-

ство с известными актерами, подготовку аги-

тационных материалов, съемки кинофильмов 

и радиоспектаклей, посвященных деятельно-

сти ФБР.  Уже с 1936 г.  и вплоть до 1957 г. 

выходили радио-шоу «Охотники за гангсте-

рами», ставшими первоосновой для полно-

метражных художественных фильмов с анало-

гичными названиями «Охотники на гангсте-

ров» (1955), «С оружием не спорят» (1957).  

Спонсорами программ, радио и теле-эфиров 

выступали крупнейшие компании: «Колгейт-

Палмолив», «Тайд», «Уильям Джуниор Ком-

пани», «Ватерман пэнс» и другие [40, p. 314; 

41, p. 143-145]. Благодаря такому комплекс-

ному медиа-эффекту, общественно-

государственному лоббированию, ФБР «вос-

принималось как необходимый инструмент 

национальной безопасности» [11, с. 223]. 

Под протекторатом Министерства обо-

роны, Министерств энергетики, финансов, а 

также Государственного департамента США 

существовали: разведуправление, Агентство 

национальной безопасности, Бюро разведки и 

исследований, Управление разведобеспечения 

и многие другие [8, с. 38], деятельность кото-

рых координировалось верховным админи-

стративно-стратегическим центром, представ-

ленным Советом национальной безопасности, 

возглавляемым самим президентом США [39; 

44, p. 51-53]. 

В то же время, в 1940-1950-е гг. были со-

зданы особые ведомства, обладавшие относи-

тельной автономией от ординарных структур 

исполнительно-распорядительной власти, ко-

торые становились главными резервуарами 

информации и субъектами контроля над нею. 

Речь идет, в первую очередь, о Центральном 

разведывательном управлении (ЦРУ, Central 

Intelligence Agency, CIA), а также Информаци-

онном агенстве США (ЮСИА, United States 

Information Agency), являвшимся ведущим ор-

ганом внешнеполитической пропаганды.  

В отличие от всех других структур появ-

ление этих ведомств было связано исключи-

тельно с политико-идеологической атмосфе-

рой Второй Мировой и начавшейся «холод-

ной» войн. ЦРУ было образовано в сентябре 

1947 г. в ходе институциональной трансфор-

мации его предшественников – Управления 

военной информации (УВИ, United States 

Office of War Information) и Управления стра-

тегических служб (ОСС, Office of Strategic 

Services, OSS), сформированных в 1942 г. и 

просуществовавших всего 3 года, до 1945 г., 

но накопивших солидный контрольно-

ревизионный опыт, связанный с реализацией 

принципа единоначалия, впоследствии усво-

енный и переданный по «наследству» ЦРУ 

через ряд транзитных ведомств – Централь-

ную разведывательную группу (Central 

Intelligence Group, CIG, 1946 г.) и  Временную 

службу международной информации / Вре-

менную информационно-исследовательскую 

службу (Interim Research and Intelligence 

Service, 1945) [6, с.  132], а также подструктур, 

в дальнейшем интегрированных в ЦРУ 

(например, Управление координации (Office of 

Policy Coordination).  

Директор УВИ Э. Дэвис обладал самыми 

широкими полномочиями. Назначенный 

непосредственно президентом США, он полу-

чал возможность сосредоточить в своих руках 

все сведения о предпринимаемых правитель-

ством шагах в военной политике и нес ответ-

ственность за степень их ретрансляции за пре-

делы США.  Немаловажным является тот 

факт, что директор УВИ входил в редакцион-

ные советы всех теле- и радиопередач по во-

енной тематике, созданных при поддержке 

федеральных агентств, и он «мог требовать 
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закрыть любую из государственных информа-

ционных служб» [20, с. 87].  

Методы работы и степень влияния этих 

конкретных служб были отражены в кинема-

тографе. В 1946-1950 гг. вышло на экраны не-

сколько кинокартин, непосредственно посвя-

щенных деятельности Управления стратеги-

ческих служб. Во-первых, это фильм режиссе-

ра И. Пичела с одноименным названием 

«Управление стратегических служб» / 

«O.S.S.» (1946), иллюстрирующий «конструк-

тивно» разрушительную миссию американ-

ских агентов-диверсантов, помогающих уни-

чтожать железнодорожные коммуникации во 

Франции с целью предотвращения их исполь-

зования нацистами. Далее, во-вторых, весьма 

колоритной стала картина известного режис-

сера, мастера немецкого экспрессионизма, ху-

дожественному киноперу которого принадле-

жали многочисленные нуар-триллеры, напри-

мер, о злодеяниях «криминального гения» 

доктора Мабузе [См.: 28], Ф. Ланга под назва-

нием «Плащ и кинжал» / «Cloak and Dagger» 
(США, 1946) с участием Г. Купера и знамени-

той немецко-американской актрисы Л. Паль-

мер.  В к/ф недвусмысленно проводится идея 

о ведущей роли американского секретного ве-

домства – Управления стратегических служб в 

обезвреживании нацистско-фашистской физи-

ческой науки, стремящейся любым путем до-

вести до логического конца разработку «ору-

жия № 1» – атомной бомбы.  Мы видим, что 

под эгидой ОСС, апеллирующего к нацио-

нально-государственному долгу, американ-

ский физик, профессор Альва Джеспер (Г. Ку-

пер), соглашается на участие в операции по 

спасению немецких и итальянских коллег, 

подвергающихся циничному шантажу со сто-

роны спец. служб Третьего рейха и Италии. 

Под воздействием благородных чувств, Дже-

спер, несмотря на то, что ранее не имел ника-

кого опыта агентурной работы и соприкасался 

с ОСС только в рамках проверок научно-

исследовательского сектора стратегической 

важности со стороны этого ведомства, до-

вольно быстро усваивает специфику этого ро-

да деятельности и трансформируется в «бое-

вого профессора», даже сумевшего выйти по-

бедителем из смертельной схватки с фашист-

ским агентом (См. иллюстрацию). 

Подобная мгновенная и мало правдопо-

добная экзистенциальная анагогия, «пробуж-

дение маскулинности», дискредитирующая 

традиционную имагему ученого-

интеллигента, компенсируется стандартными 

художественными средствами выразительно-

сти при конструировании образа, наделенного 

качествами эмоциональной сензитивности 

мужчины средних лет,  некоторой сентимен-

тальности американского интеллектуала, при-

несшего в атмосферу сурового противостоя-

ния субстрат домашнего комфорта и умиро-

творения, перед которыми не смогла устоять 

даже воинственная героиня итальянского со-

противления – Джина (Л. Пальмер).  В 1950 

году компания NBC (Национальная широко-

вещательная компания) на волне подобных 

кинотрендов даже выпустила шоу, в котором 

главным провокационно-умозрительным во-

просом на предмет выявления «дискурс-

идейности» стал вопрос: «Готовы ли Вы 

предпринять ради Соединенных Штатов опас-

ную миссию, зная, что живым с нее не верне-

тесь?» [33, 66-67 pp.] 

В 1947 г. был снят к/ф режиссера Г. 

Хэтэуэйа «Дом 13 по улице Мадлен» / «13 Rue 

Madeleine» с Дж. Кэгни в главной роли.  Здесь 

непосредственно показано стремление США к 

качественно-интенсивному контролю над ок-

купированными немцами территориями, что 

предполагало проведение точечных контрраз-

ведывательных операций с минимальными 

кадровыми потерями, но в своей совокупно-

сти способными выступать военно-

историческим «обоснованием» мифа значи-

тельности вклада США в освобождение не 

только Европы, но и всего мирового сообще-

ства. В данной картине олицетворением внут-

ренней силы и достоинства американских 

спец. служб выступает «бравый солдат» раз-

ведки Эмметт (Боб) Шарки (Дж. Кэгни), тре-

нирующий команду агентов 077, проводящий 

тонкую работу по дезинформации немецкого 

шпиона по поводу географической дислока-



 

  78  

     

ции готовящегося к открытию Второго фрон-

та. Важно отметить, что фильм снят в стиле 

национально-патриотической эпопеи, откры-

вающейся особой преамбулой – пафосным 

экскурсом в анналы американской истории и 

их главное хранилище – национальный архив 

США, из которого извлекается нарратив о 

«славном парне» настоящем профессионале, 

обладающим безупречной репутацией и каче-

ствами: «говорящий на пяти языках, в про-

шлом – известный спортсмен, Боб Шарки был 

дважды захвачен в плен немцами во время 

Первой Мировой войны, и оба раза бежал, 

возвращаясь к своим…». Эти качества явно 

затруднительно адресовать его «преемнику» – 

поздне-новоголливудскому Шарки в исполне-

нии Б. Рейнольдса («Команда Шарки» / 

«Sharky's Machine», США, 1981), разрушаю-

щими классическую героическую помпез-

ность образа, инволюционировавшего до бор-

ца с хтоническо-теллурическим миром – 

«дном» американского общества. 

 Убежденность в абсолютной необходи-

мости и неизбежности вмешательства, целеб-

ного воздействия американского правдоиска-

тельства, демонстрируется в к/ф «Капитан 

Кари, США» / «Captain Carey, U.S.A.» (США, 

1950, реж.  М. Лейзен). Капитан Кари, ветеран 

Второй Мировой войны отправляется в Ита-

лию, чтобы выявить предателя, коллабораци-

ониста, виновного в гибели армейского взвода 

и ряда местных жителей. Безусловно, подоб-

ная миссия на территории бывшего противни-

ка, не могла обойтись без незримого протек-

тората со стороны секретных ведомств, обес-

печивающих воздействие рычагов наднацио-

нального влияния.  

 Подобные реальные и медийно закреп-

ленные прерогативы УВИ, ОСС, ЦРУ, без-

условно, не могли не вызывать раздражения у 

конкурирующего ведомства – ФБР, которое 

еще в меж-  и довоенный период испытывало 

острую неприязнь и придерживалось тактики 

максимального размежевания с протострукту-

рами ЦРУ, а также прокурорским надзором.  

 Известна затяжная конфронтация между 

лидером «федералов» Э. Гувером и замести-

телем прокурора, затем – руководителем ОСС 

У. Донованом, которая началась еще в конце 

1920-х гг., когда Доновану было поручено 

проверять работу нового директора Бюро рас-

следований. По итогам одной из проверок был 

составлен крайне неблагоприятный для Гуве-

ра рапорт, в котором к нему предъявлялись 

претензии о проведении необоснованных «чи-

сток», увольнении агентов Бюро в рамках 

кампании по борьбе с коррупцией. Кроме то-

го, Донован заявлял, что Гувер «установил в 

органе федеральной власти режим личной 

власти» [12, с. 229]. В 1940-1941 гг. между 

двумя американскими могущественными кон-

тролерами развернулась настоящая информа-

ционная война, бомбардировка «компромети-

рующими материалами», когда Гувер сообщал 

президенту США Ф. Рузвельту о том, что со-

вершил «разоблачение» Донована, якобы яв-

лявшегося прокоммунистически настроенным 

британским агентом-шпионом, а Донован, в 

свою очередь, указывал на некомпетентность 

его соперника – «тайного гомосексуалиста» – 

в деле организации военной разведки [37, p. 

116–119; 45, p. 216].  

В то же время, как отмечается в исто-

риографии, «американские исследователи со-

глашаются с тем, что ведущей целью УВИ и 

его аналогов была пропаганда, а не некое 

аморфное ―информирование общественно-

сти‖» [20, с. 91; 36, p. 10], признававшей и 

поддерживавшей целесообразность существо-

вания военной цензуры, а, значит, и таковой 

вообще и после ВМВ, но направленной уже 

против бывших союзников. При этом другие 

ведомства государственной безопасности, 

ФБР и ЦРУ, несмотря на выполнявшуюся на 

высоком уровне военно-полицейскую опера-

циональность, в не меньшей, а иногда и боль-

шей степени была озабочены имагогической 

стороной их деятельности. Об этом, в частно-

сти, говорит такой факт, что глава ФБР Э. Гу-

вер настолько был увлечен популяризацией 

деятельности своего агентства через медиака-

налы СМИ, что даже попытался добиться раз-

решения на создание собственной киностудии 

ФБР, однако, президенту Рузвельту показа-

лось это слишком экстравагантным, и он «от-

ветил вежливым отказом» [11, с. 218]. 
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Следующей важным этапом становления 

системы государственно-политического кон-

троля США следует считать принятый в янва-

ре 1948 г. закон «Об обмене информацией и 

образовании», больше известный как закон 

Смита-Мундта или «закон-402». В зарубеж-

ной и отечественной историографии он рас-

сматривается как основополагающий норма-

тивно-правовой акт, направленный на обосно-

вание и легализацию, дальнейшее информа-

ционно-политическое совершенствование ан-

тикоммунистической пропагандистской стра-

тегии и «психологической войны» [9], замас-

кированной под дискурсивный фасад тактики 

«публичной дипломатии», через 2 года (к 1950 

г.) приобретшей еще более демонстративно-

популистский характер в рамках «кампании 

правды», ставшей, согласно резолюции, одоб-

ренной конгрессом США, непосредственным 

дополнением «всемирного плана Маршалла в 

области идей» [4, с. 55]. По этому закону гос-

ударственный секретарь США был призван 

«обеспечивать подготовку и распространение 

информации о Соединенных Штатах, их лю-

дях, и их политике через печатные издания, 

радио, кино и другие средства коммуникаций, 

а также информационные центры и инструк-

торов за границей». [3; 4, с. 51]. 

После крупнейшего всплеска «консерва-

тивной волны», выразившейся в масштабной 

«охоте на ведьм», инициированной воин-

ственным сенатором Дж. Маккарти, устроив-

шим масштабные «чистки» книгохранилищ, 

усиленный контроль над системой образова-

ния и СМИ [См: 30], а еще в 1947 г. –  процесс 

над т.н. «голливудской десяткой» – видными 

представителями американского кинемато-

графического сообщества, обвиненными  в 

коммунистической пропаганде средствами 

кино,  – произошло окончательное формиро-

вание  вершины институциональной пирами-

ды государственно-политического контроля в 

США. 

 В июне 1951 г. создается Управление 

(или бюро) психологической стратегии во 

главе с Э. Барреттом, к работе в котором были 

привлечены действующие или экс-лидеры ве-

дущих ведомств: У.Б. Смит (директор ЦРУ, 

заместитель государственного секретаря 

США); Р.Э. Ловетт (министр обороны США), 

помощник /заместитель государственного 

секретаря Д. Уэбб, а также бывший министр 

армии США Г. Грей [1, с. 30]. А в 1953 г. 

кульминацией выше описанных процессов по 

усилению контроля за медиа-пространством 

становится возникновение могущественной 

структуры, не без основания считавшейся 

плацдармом – бастионом внешнеполитиче-

ской пропаганды США.  

Речь идет, безусловно, об Информаци-

онном агентстве США (United States 

Information Agency / USIA/ ЮСИА), просуще-

ствовавшим до 1999 г.  Спектр и масштабы 

деятельности его были весьма обширны, но 

для нас важно обратить внимание на конкрет-

ный аспект, связанный со стремлением осу-

ществлять тщательный мониторинг за разви-

тием кинематографии. В самом ЮСИА была 

создана своя кинослужба, обладавшая множе-

ством стационарных и дивизионных кино-

установок. К 1968 г. ЮСИА располагала 210-

ю фильмотеками в различных странах. Кроме 

того, как отмечается в литературе, производ-

ственно-ретрансляционная, экспортная дея-

тельность изначально доминировала над им-

портно-потребительской. В 1964 г. ЮСИА 

выпустило 593 к/ф, а приобрело только 32 [18, 

с. 15]. 

В то же время, система контроля за ки-

нематографом в США не ограничивалось 

только прямым и эксплицитным «давлением» 

и администрированием «сверху». В медиа-

матрицу, начиная с 1920 – 1930-х гг., прочно 

встраивались относительно автономные, око-

ло- или подгосударственные общественные 

организации, чьи экспертно-аналитические 

суждения, предпочтения не могли не оказы-

вать влияния на кинополитику и тематиче-

скую модальность репертуара.  Так, например, 

Т. Балио выделяет следующие формы кон-

троля над кинематографом. 1) Обществен-

ный контроль в, как минимум, двух проявле-

ниях: светский, сопряженный с образователь-

ными учреждениями, и – клерикальный, свя-

занный с деятельностью религиозных струк-

тур и их представителями, опиравшихся для 

обоснования своей позиции, выраженной в 

требованиях по строжайшей морально-

нравственной цензуре кинопроизведений, на 

известный политико-этический циркуляр, 

принятый в США в период «великой депрес-

сии» – кодекс Хейса [21; 26]. 2) Деятельность 

так называемых «групп давления», отличных 

от первой категории «общественных контро-

леров» большей социально-коммуникативной 

организованностью, выходившей на уровень 

протопартийных структур.  К «группам дав-

ления» Т. Балио относит женские или религи-
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озные группы, упоминая такие организации, 

как: «Дочери американской революции», «Ас-

социация университетских женщин», «Нацио-

нальный совет родителей и учителей», «Наци-

ональный совет еврейских женщин» и др. [32, 

p. 4]. 3) Самоконтроль, регламентируемый 

производственным кодексом («Production 

Code Administration») и организацией под 

названием «Кинопродюсеры и дистрибьюто-

ры Америки» [32, p. 4]. Кроме того, еще до 

принятия кодекса Хейса с 1929 и по настоя-

щее время важнейшей формой публичной ре-

флексии и способом признания заслуг в сфере 

кинематографии служит известная премия 

«Оскар», вручаемая Американской киноака-

демией. Этой награды из числе упомянутых в 

данной статье к/ф, был удостоены картины «В 

порту» (1955, 8 премий) и «Квартира» (1960). 

Наконец, с 1968 г. была введена система рей-

тингов кинофильмов, устанавливаемых Аме-

риканской киноассоциацией («Motion Picture 

Producers and Distributors of 

America» (MPPDA) с учетом генерационно-

возрастных ограничений. 

Не менее серьезным фактором были и 

корпоративные коммерческие, социально-

интеллектуальные, коммуникативные тради-

ции, заложенные крупнейшими мегафирмами, 

такими как: «Парамаунт», «Уорнер Бразерс», 

«Метро Голдвин Майер» (МГМ), «Юниверсал 

Пикчерс», «Каламбия», «20-ый век фокс», 

«Юнайтед Артистс» и Radio-Keith-Orpheum 

(RKO – пикчерс).  

Несмотря на целенаправленно проводи-

мую антимонопольную политику разукрупне-

ния, приведшую к изменениям схем подчине-

ния и форм театрально-кинематографической 

коммуникации, возникновению т.н. «незави-

симого кино», что рассматривается в историо-

графии как симптом кризиса классического 

Голливуда [46], многие уже апробированные 

механизмы контроля и самоконтроля сохраня-

ли свою жизнеспособность и в период «Гол-

ливудского ренессанса», и в эпоху «нового 

Голливуда» (1967-1980) [14], и за ее предела-

ми, поскольку были основаны на традицион-

ном фланировании между тяготением к ре-

жиссерской свободе и студийными требова-

ниями. 

Наконец, последним, но не менее влия-

тельным фактором, воздействовавшим на всю 

не только кинематографическую, но и поли-

тическую конъюнктуру, была деятельность 

т.н. «четвертой власти», – средств массовой 

информации (СМИ), среди которых лидиру-

ющее позиции занимали «секундные стрелки 

истории» [23, т. 5, с. 347] – газеты. Взбрасыва-

емые СМИ медиа-импульсы не могли не ока-

зывать воздействие на предпочтения зрителей, 

официальный и «теневой» кинорейтинг, фор-

мирование которого началось после возник-

новения т.н. драйв-инов – авто-кинотеатров на 

открытом воздухе, нередко становившихся 

площадкой для демонстрации западноевро-

пейских фильмов «новой волны» и апробации 

молодых американских режиссеров,  приоб-

щавшихся к этим постмодернистским экспе-

риментам, представлявших собой, за редким 

исключением, манифестацию интеллектуаль-

ного анархизма,  аморфного индивидуализма, 

дискурсивного релятивизма и др. форм духов-

ной патологии, выдававшихся под внешне 

благопристойным стремлением обратиться к 

«работе зрителя» [17], погружаемого в заве-

домо тупиковый лабиринт смыслов, слагае-

мых из «чистого действия», обнаженной экзи-

стенциальности.   

В то же время, как отмечается в литера-

туре, 1960-е гг., как для голливудского мейн-

стрима, так и для кинематографических «пар-

тизанов» [31], стремившихся снимать каче-

ственные фильмы при минимальном бюджете, 

стало благодатным временем и для конструк-

тивных визуальных презентаций.  Не случай-

но, начало десятилетие было ознаменовано 

выходом на экраны картины, можно сказать, 

открывшей «культурную революцию» [38, 

262-267 pp.] в кинематографе – феерической 

комедии Б. Уайлдера «Один, два, три» / «One, 

Two, Three» (США, 1961), представляющей 

собой великолепную сатиру и разоблачение 

предрассудков, социально-психологических и 
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геополитических стереотипов всех – амери-

канцев, русских,  носителей «капиталистиче-

ской самоуверенность», раскрепощенности и 

социалистической истеричности и нетерпимо-

сти к «буржуазной культуре», одинаково но-

сящих искусственный, ханжеский характер; 

администрации восточного и западного Бер-

лина, а самое главное – конъюнктурной эн-

тропии, что передавалось с помощью исклю-

чительной внутренней динамики, 

экспрессивности и насыщенности диалогов.  

Воинственный настрой и беспощадно-

бесцеремонная назойливость СМИ, прессы и 

телевидения, великолепно продемонстрирова-

на в таких картинах, как: «Его девушка Пят-

ница» / «His Girl Friday» (США, 1940, реж. Х. 

Хоукс), в котором герои К. Гранта и Р. Расселл 

– отчаянные журналисты, виртуозно лавиру-

ющие в «реке» политической дискурсивности; 

«Туз в рукаве» / «Ace in the Hole» (США, 1951, 

реж. Б. Уайлдер), где присутствует превос-

ходная иллюстрация меркантильно-

эгоистичной циничности представителя прес-

сы, попирающего все с таким трудом пропа-

гандируемые принципы «американской демо-

кратии»: деятельность Ч. Тейтума (К. Дуглас), 

стремящегося вернуться на олимп медиа- сла-

вы и вершину карьеристских вожделений – 

центральную, нью-йоркскую газету, приводит 

не только к эксплицитной дискредитации ре-

гиональной власти в лице шерифа, превраща-

ющегося в послушную марионетку одержимо-

го жаждой сенсации журналиста,  но и в итоге 

– к трагедии, мучительной смерти их жертвы 

– местного жителя Л. Минозы, погибшего от 

преступного промедления, устроенного ради 

шумной кампании. В 1970-х гг. пародией на 

«журналистскую горячку» стал к/ф Б. Уайлде-

ра с участием известных актеров У. Мэттау и 

Дж. Леммона «Первая полоса» / «The Front 

Page» (США, 1974), посвященный комедий-

ной агиографии двух темпераментных газет-

чиков 1920-х гг.  – Х. Джонсона и У. Бернса, 

разрывающихся между преданным служением 

масс-медиа и стремлением устроить свою 

личную жизнь. О том, сколько много непри-

ятностей может доставить пресса, нанести 

невосполнимый ущерб репутации повествует 

к/ф с ироничным названием «Без злого умыс-

ла» / «Absence of Malice» (США, 1981). 

Необходимо отметить, что подобные 

картины, помимо их априорного художе-

ственно-эстетического предназначения, мож-

но рассматривать как весьма репрезентатив-

ный источник, показывающий технологии 

государственно-политического контроля 

США, механизмы агитпропа, умевшего извле-

кать выгоду из частных инициатив, исходив-

ших со стороны независимых СМИ и их руко-

водства, для амортизации принимаемых «хо-

лодных» решений. Камуфлирующая и одно-

временно – субконтролирующая функция от-

дельных кинопредприятий, не желавших 

нарушать устойчивую коммерческую телеоло-

гию даже в фазах эскалации напряженности, 

отчетливо прослеживается в ходе одного из 

крупнейших очагов послевоенной конфронта-

ции – венгерского кризиса 1956 г. После него, 

в связи с обострением международного поло-

жения и решениями Государственного депар-

тамента США о временном прекращении свя-

зей и обмена делегациями между СССР и 

США, культурные связи, в том числе – в ки-

нематографии – приостанавливались, однако, 

как отмечается в документах, даже в этот пе-

риод «одна фирма, ―Юрок артистс‖ в США, 

стремилась к возобновлению активного обме-

на с СССР» [15, ф. 2329, оп. 9, д. 1021, л. 2].  

Подобная ситуация возникла и в начале 

1970-х гг., когда в феврале 1972 г. Государ-

ственный департамент США в своей памятной 

записке отклонил предложение советской сто-
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роны, озвученной по линии Госкино СССР, об 

открытии в США представительства всесоюз-

ного объединения «Союзэкспортфильм», мо-

тивируя это тем, что СССР для расширения 

проката советских кинофильмов «может кон-

сультироваться с соответствующими част-

ными компаниями, занимающимися прокатом 

фильмов, чье знание положения на кинорынке  

США и условий сбыта фильмов дает им воз-

можность высказать конструктивные реко-

мендации….» [15, ф. 2944, оп. 26, д. 55, л. 11]. 

Все это не прошло не замеченным совет-

ским руководством. В отчетном докладе Гос-

кино СССР о пропагандистской работе на 

США от 1 марта 1974 г. констатировалась от-

рицательная динамика, связанная с отстра-

ненностью Государственного департамента 

США и Ассоциации кинопромышленности 

Америки от каких-либо конкретных обяза-

тельств, связанных с коммерческим кинооб-

меном, что вынуждало советское руководство 

акцентировать работу со «средними и мелкими 

независимыми кинопрокатчиками, способны-

ми осуществлять постоянный, стабильный 

показ советских фильмов, в том числе и 

фильмов пропагандистской направленности» 

[2, с. 358]. Подобный процесс альтернативной 

коммуникации еще более обнажал легальное 

внутреннее «диссидентство» в США, оказы-

вавшее существенное влияние на процесс ки-

нопроизводства и его тематическую направ-

ленность. Как уже отмечалось ранее, большое 

влияние в США имели различные религиоз-

ные объединения и организации, под прямым 

или косвенным воздействием которых, в соче-

тании с близкими по идейно-

мировоззренческой модальности предпочте-

ниями зрителей, создавались кинокартины, 

интерпретирующие реальность через призму 

клерикальной дискурсивности. 

Обращение к религиозной тематике про-

сматривается во многих американских кино-

произведениях. Например, в постановке реж. 

Мервина Ле Роя и Энтони Манна «Камо гря-

деши» / «Quo Vadis» (США, 1951) образ рим-

ского императора Нерона можно рассматри-

вать как прямую аллюзию, намек на Сталина 

и сталинскую диктатуру. В 1956 г. появился 

к/ф С. Де Милля «Десять заповедей» / «The 

Ten Commandments» – в этой житийная, агио-

графическая кинобиография библейского пер-

сонажа Моисея, выведшего евреев из Египта, 

художественными прототипами египетских 

деспотов стали советские партийно-

государственные деятели. Сам режиссер, Де 

Милль, был не только членом Национального 

комитета свободной Европы, но и выступал 

непосредственным консультантом Информа-

ционного агентства США.  Кроме того, еще в 

1944 г. он был соучредителем Альянса кино-

искусства, деятельность которого была 

направлена на «сохранение американских 

идеалов». В Гильдии режиссеров он был 

вдохновителем внутренних чисток, призывал 

к наложению санкций на тех, кто отказывался 

проявлять коллективную солидарность в 

борьбе с коммунистической опасностью, в ко-

торой он видел главную причину критическо-

го отношения к его картине 1949 г. – «Самсон 

и Далила» [43, p. 217]. 

Далее, в 1950 году вышел на экран 

фильм Уильяма Уэллмена «Вы услышите сле-

дующий голос» / «The Next Voice You Hear...», 

в котором не кто иной, как сам «господь Бог», 

«как старый знакомый, не нуждающийся в ре-

комендации» [23, т. 4,  с. 131],  выступает по 

радио, обращаясь к провинциальным амери-

канцам, благословляя средний класс на «пра-

ведно американский» образ жизни, заключа-

ющийся в последовательной приверженности 

христианскому смирению и потреблению как 

образу жизни и гаранту семейного и экзистен-

циально-онтологического благополучия аме-

риканской нации: «так на каждой ярмарке и 

появляется какая-нибудь новая метафизика, 

состоящая из пространного повествования о 
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Господе Боге, разбирающая, что он, собствен-

но, такое и как он пришел к тому, чтобы сде-

лать, родить или как-нибудь иначе сотворить 

мир, – подумаешь, будто они [лжефилософы и 

прочие] каждое полугодие получают о нем 

свежие бюллетени» [23,  т. 4, с. 141]. 
В 1952 г. режиссер Лео МакКерри, при-

держивающийся таких же, антикоммунисти-

ческих взглядов, как и Сесилль Де Милль, по-

ставил к/ф «Мой сын Джон» / «My Son John», 

в котором американско-капиталистический 

образ жизни выступает своеобразным симво-

лом веры, а молодой человек, Джон, предается 

анафеме отцом-маккартистом за свою при-

верженность «социалистической ереси», а за-

тем после разоблачения матерью и последо-

вавшего «отречения» под давлением органов 

американской безопасности – ФБР   – его уби-

вают бывшие единомышленники, служащие 

другой «церкви» и поклоняющемуся «красно-

му дьяволу».   

Жестокая борьба партийных и религиоз-

ных дискурсивных идентичностей присут-

ствует и в одном из самых известных кино-

произведений, олицетворяющих идеологиче-

ские антагонизма «холодной войны» – «Крас-

ная угроза» / «Red Menace» (1949, реж. 

Спрингстин), где также присутствуют все не-

обходимые элементы – «заговор чужих», вер-

бовка в «коммунистическую секту», из кото-

рой выход только после принесения жертвы, в 

качестве которой выступает покончивший 

жизнь самоубийством еврейский поэт, пример 

экзистенциального краха которого становится 

доминирующим психологическим мотивом 

для возвращения в «лоно Церкви». 

Кроме того, в этот период времени, в 

конце 1940 – первой половине 1950-х гг. на 

экраны выходят такие фильмы, в той или иной 

степени работающие на поддержание мифа 

«американского благочестия», которое торже-

ствует как на положительных, так и на отри-

цательных образных, мифологических кон-

структах. Это к/ф «Мартин Лютер» / «Martin 

Luther» (1953, реж. Ирвинг Пичел), «В Порту» 

/ «On the Waterfront» (1954, реж. Элиа Казан), 

где простой докер (М. Брандон), вдохновлен-

ный поддержкой либерального католического 

священника, встает на путь борьбы за спра-

ведливость.  В 1955 г.  был снят к/ф Эдварда 

Дмитрика с ироническим названием «Левая 

рука Бога» / «The Left Hand of God», в которой 

священник (Х. Богард) успевает и обращать 

население китайской провинции в католицизм 

и флиртовать с военной вдовой, медсестрой 

Энн.   

Актуальной подобная проблематика 

остается и в американском кинематографе 

1960 – 1970-х гг., в котором лидирующие по-

зиции по репрезентации особой религиозно-

сти, свойственной англо-саксонскому обще-

ству, занял остро характерный актер Р. Бѐр-

тон, снявшийся в ряде колоритных фильмов – 

мистических триллерах / драмах, таких как: 

«Изгоняющий дьявола II. Еретик» / «Exorcist 

II: The Heretic» (США, Великобритания, 

1977); «Эквус» / «Equus» (США, 1977), «При-

косновение медузы» / «The Medusa Touch» 

(Великобритания, Франция, 1978); «Отпуще-

ние грехов» / «Absolution» (Великобритания, 

1978).  В разработке данного кинематографи-

ческого направления принимали участие и 

другие известные актеры – Г. Пек («Омен» / 

«The Omen», США, 1976), У. Холден («Сата-

на никогда не спит» / «Satan Never Sleeps», 
США, 1962), Р. Митчем («Гнев господень» / 

«The Wrath of God», США, 1972) и др. Это об-

стоятельство выступало определенным инди-

катором важности правильного конструиро-

вания образов священнослужителя, посредни-

чество которого в духовных поисках предста-

вителей американского или английского об-

щества принимало вид искусственно-

ритуального вмешательства, но, как правило, 

носящего почти обязательный характер, что 

позволяло легализовать, оправдывать любые, 

даже самые трагические метаморфозы волей 

«абсолютного духа», выступающего «уполно-

моченным представителем» «правды по-

американски».  
Так или иначе, все эти картины являются 

очень познавательными, раскрывающими 

специфику англо-американского мировоззре-

ния, мышления, менталитета, которые посто-

янно подвергались клерикальной интоксика-

ции для более оперативного и сензитивного 

восприятия форм инаковости – «врага» или 
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просто «чужого», автоматически принимав-

шего мрачные обличия носителя зла с теоло-

гическими ассоциациями.  Особое отношение 

формировалось еще с 1920-х гг. к СССР. К 

началу «холодной войны» «Советский Союз, – 

отмечали американские исследователи, – уже 

был не просто врагом, а антихристом, “дья-

волом, которого мы знали”» [43, p. 5]. 

Интересные наблюдения по этому пово-

ду в свое время оставил философ, социолог М. 

Вебер, отразив в свое работе «Протестантская 

этика и дух капитализма» множество зарисо-

вок из повседневной жизни американского 

общества, раскрывающих его духовную ана-

томию. Путешествую по США в купе с ком-

мивояжѐром, Вебер разговорился с ним о роли 

церкви в Америке и получил следующий от-

вет: «По мне, сударь, каждый может верить 

или не верить в бога – как ему заблагорассу-

дится, однако, если я имею дело с фермером, 

который, например, вообще не принадлежит 

ни к какой церкви, то я не доверю ему и 50 

центов. Что побудит его заплатить мне, если 

он ни во что не верит?»  [5, с. 69-71]. 

Подобный ответ, содержащий имма-

нентную американской нации логику, модаль-

ность умозаключений, можно экстраполиро-

вать и на оценку многих более масштабных 

социально-политических процессов, в том 

числе и на развернувшуюся в годы маккар-

тизма в США (конец 1940-х – 1957 г.) «охоту 

на ведьм», связанную с жестким преследова-

нием инакомыслящих, уличенных или подо-

зревающихся в симпатиях к коммунистам, или 

даже просто случайно соприкоснувшимся с 

«красной заразой», но все равно подвергну-

тым остракизму. Одной из классических ки-

ноиллюстраций атмосферы маккартизма стал 

к/ф режиссера М. Ритта «Подставное лицо» /  

«The Front» (США, 1976), в котором главную 

роль исполнил Вуди Аллен, создавший образ 

внешне простодушного и невзрачного фили-

стера Ховарда Принца, дистанцирующегося от 

политики и только из дружеской привязанно-

сти согласившегося помочь попавшему в мак-

картистскую опалу писателю, а затем и его 

коллегам-коммунистам, направляя сценарии 

для телешоу от своего имени, становясь, тем 

самым, подставным лицом. 

Однако, после более тесного соприкос-

новения с обстановкой сложившегося тоталь-

ного конформизма, страха подвергнуться 

идеологической сегрегации за связь с «чуж-

дыми элементами», давления со стороны «ко-

митетчиков»  – сотрудников Комитета по ан-

тиамериканской пропаганде, принуждавших 

становится агентами-доносчиками системы 

маккартизма, вынужденных оправдывать 

свою деятельность лозунгом «быть шпионом 

на стороне свободы – честь»  – все это приво-

дит Х. Принца к пробуждению внутреннего 

протеста, чувства подлинной идейной соли-

дарности к инакомыслящим, к «чужим сво-

им».  
Кульминация фильма, где персонаж В. 

Аллена бросает открытый и экстравагантный 

вызов Комитету и выходит героем-

победителем из информационно-

психологического состязания, став лично-

персонализированным олицетворением и про-

водником правды и справедливости, настоя-

щей свободы и независимости по-

американски, безусловно построена в лучших 

традициях «happy end», который был совер-

шенно невозможен в историко-политической 

реальности того времени. Тем не менее, 

фильм превосходно отражает ментальные 

установки, мобилизационные механизмы аме-

риканской общественности, направленные на 

защиту своего образа жизни, как от внешних, 

так и внутренних врагов. 

Другой типологической категорией аме-

риканской фильмотеки или направлением ки-

нематографа США, формировавшееся под 

воздействием указанных форм государствен-

но-политического контроля, можно считать 

«гиперреалистическое» изображение пра-

вильного и девиантного поведения и порож-

даемого ими общественного порядка в ракур-

се антиномии/дихотомии – «герой – лжеге-

рой».  

 В 1940 – 1950-е гг. вышло значительное 

количество к/ф, принадлежащих к жанру-

стилю нуар – уголовно-полицейских трилле-
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ров, драм с участием Дж. Кэгни, Х. Богарта: 

«Налей еще» / «Come Fill the Cup» (США, 

1951 г., реж. Гордон Дуглас) – тема осужде-

ния алкоголизма; «Распрощайся с завтраш-

ним днем» / «Kiss Tomorrow Goodbye», (США, 

1950, реж.  Г. Дуглас), «Белая горячка» / 

«White Heat» (1949, США, реж. Рауль Уолш) – 

с участием Д. Кэгни, где он исполняет роль 

полубезумного преступника, страдающими 

приступами ярости, психологически завися-

щего от своей матери, сделавшей все, чтобы 

он взобрался на вершину преступной славы. С 

Х. Богартом следует упомянуть следующие 

фильмы с колоритными названиями: «Рас-

считаемся после смерти» / «Dead Reckoning» 
(США, 1947 г., реж. Д. Кромуэл), «Стучись в 

любую дверь» / «Knock on Any Door» (США, 

1949), «Насаждающий закон» / «The 

Enforcer» (США, 1951, реж. Мартин Рэкин), 

«В укромном месте» / (США, 1950), «Крими-

нальная полоса в прессе США» (США, 1952, 

реж. Ричард Брукс) и мн. др.   

Снимаются фильмы, в той или иной 

форме моделирующие возможность проник-

новения чуждых элементов, появления не-

своих: «Виновен в измене» / «Guilty of 

Treason» (США, 1950, реж. Ф.Э. Файст), 

«Шпионская охота» / (США, 1950, реж. Дж. 

Шерман), «Я был коммунистом по заданию 

ФБР» / «I Was a Communist for the FBI» (США, 

1951, реж. Г. Дуглас), «Вторжение в США» / 

«Invasion, U.S.A». (США, 1952, реж. А. Грин), 

«Они» / «Them!» (США, 1954, реж.  Г. Ду-

глас).  Прочную нишу в истории американско-

го киноискусства заняли фантастические 

фильмы, которых за период с 1948 по 1962 гг. 

было снято около 500. Но особую идейно-

символическую значимость приобрели карти-

ны, демонстрирующие стремление отразить 

сопричастие рядовых американцев общечело-

веческим ценностям, стремлениям, желаниям, 

находящимся по ту сторону политического. 

Одним из таких, вошедших в сотню лучших, 

стал к/ф Б.Уайлдера «Квартира» (США, 1960) 

с участием уже популярных американских ак-

теров – Д. Леммона и Ш. МакЛейн, создавших 

трогательные образы экзистенциально-

онтологически «маленьких», но духовно пе-

реросших, вышедших за пределы своих соци-

альных «футляров» людей. 

Отдельным спектральным ответвлением 

американской кинематографии следует счи-

тать военную тематику – корейскую, посвя-

щенную конфронтации в Корее (1950 – 1953 

гг.), войну во Вьетнаме [13] и другим «горя-

чим точкам» «холодной войны» («Похороны в 

Берлине» / «Funeral in Berlin» (Великобрита-

ния, 1966, реж. Г. Хэмилтон). 

Безусловно, все многообразие англо-

американских кинематографических произве-

дений, их качественную и количественную 

палитру, невозможно отразить в настоящей 

статье, однако, уместно обратить внимание не 

некоторые существенные тенденции и зако-

номерности, прослеживающиеся на протяже-

нии периода 1940 – 1970-х гг.  

Прежде всего, в ходе идейно-

эстетического, проблемно-тематического 

транзита, перехода от «классического» к «но-

вому Голливуду», происходили эксплицитные 

трансформации, связанные с разбавлением 

нуар-стиля мягкими, выдержанными экзи-

стенциальными тонами. Если в кинокартинах 

1940-х гг., таких как, например, «Спецаген-

ты» (США, 1947) или «Дорога грома» (США, 

1958), а также ранее упомянутых к/ф, иллю-

стрирующих деятельность различных органов 

госбезопасности США, агентов казначейства, 

доминировал помпезно-пафосный образ слу-

жителя закона как «гангстера с полицейским 

значком», вынужденного в своей работе при-

менять  агрессивно-насильственные методы, 

аналогичные тем, которые практикуют пред-

ставители криминального мира, то в 1960-

1970-е гг. наблюдается некоторый отход от 

этот «имагогической традиции», занимавшей 

достаточно прочные позиции [42]. 
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С конца 1960-х гг. и вплоть до 2000-х гг. 

на экране появляется новые киноличины – 

«полицейского интеллигента», представлен-

ного лейтенантом Коломбо с П. Фальком в 

главной роли, а также частным детективом 

Тони Роумом («Тони Роум» / «Tony Rome» , 

США, 1967; «Девушка в цементе» / «Lady in 

Cement», США, 1968) или полицейским Джо 

Леландом / Эдвардом Дэлэйни («Детектив» / 

«The Detective» , США, 1968; «Первый смер-

тельный грех» / «The First Deadly Sin» , США, 

1980) – ролях, сыгранных Ф. Синатрой, а так-

же Р. Митчемом («Вечный сон» / «The Big 

Sleep», США-Великобритания, 1978) попы-

тавшихся, как ни парадоксально, исключить 

из образа своего героя многие худшие черты 

американца – обитателя энтропийного урба-

нистического пространства Нью-Йорка, ста-

новящегося инкубатором для психосоциаль-

ных расстройств и девиаций.  

Полицейский Синатры спокоен, уравно-

вешен, точен, пунктуален, опрятен и элеган-

тен в одежде, что подчеркивает его идейную 

телеологию и искреннее стремление к спра-

ведливости, нонконформизм, непримиримость 

к инертно-бюрократической атмосфере косно-

сти, царящей в городских полицейских управ-

лениях – тем самым, выступает чужим среди 

своих, тяготеющий к ценностям и культуры 

наднационального и антипартикулярного ха-

рактера, не совместимыми с эгоистически-

индивидуалистической экзальтацией, демон-

стрируемых  одержимым жаждой мести аген-

том ЦРУ в к/ф «Уик-энд Остермана» /  «The 

Osterman Weekend» (США, 1983), решившим-

ся на создание фиктивного коммунистическо-

го заговора, чтобы разоблачить главу Инфор-

мационного агентства США М. Дэнфорда (Б. 

Ланкастер) и его технологии манипуляции 

людьми. 

Далее, можно утверждать о высокой 

степени синхронизации развития театрально-

кинематографического искусства с геополи-

тическими процессами конца 1950 – 1970-х гг.   

Атмосфера «предразрядки» (1955-1958 – 

начало 60-х гг.), а затем и непосредственно – 

«разрядка» в международных отношениях – 

существенно повлияли на идейно-

политическую стилистику кинематографа 

США. Именно в конце 1950 –х – начале 1960-

х гг. в годы советско-американской «оттепе-

ли» и пролегомен к ней появляются такие ко-

лоритные кинопроизведения, принадлежащие 

к жанру политической комедии, как «Шелко-

вые чулки» / «Silk Stockings» (США, 1957), 

«Доктор Стрейнджлав, или как я перестал 

бояться и полюбил атомную бомбу» / «Dr. 

Strangelove or: How I Learned to Stop Worrying 

and Love the Bomb» (США-Великобритания, 

1963), «Один шпион – это слишком много» / 

«One Spy Too Many» (1966);  «Пропал один из 

наших шпионов» /  «One of Our Spies Is 

Missing» (1966), «Шпион в зеленой шляпе» / 

«The Spy in the Green Hat» (1967) и многие 

другие. 

При этом все указанные кинопроизведе-

ния эклектично-хронотопически соседствуют 

с достаточно тревожными по своей фабуле 

картинами – «Кандидат от Манчжурии» / 

«The Manchurian Candidate» (США, 1962, 

реж. Д. Франкенхаймер), «Семь дней в мае» / 

«Seven Days in May» (США, 1964, режиссер Д. 

Франкенхаймер), «Система безопасности» / 

«Fail-Safe» (США, 1964, реж. С. Люмет), 

«Разорванный занавес» / (США, 1966, реж. А. 

Хичкок), «Телефон» / «Telefon» (1977), «Эниг-

ма» / «Enigma» (Великобритания, Франция, 

1982).  

Это можно рассматривать как верифика-

цию сложной архитектоники государственно-

политического контроля США в эпоху «хо-

лодной войны», складывавшегося из различ-

ных социально-экономических, институцио-

нальных, политико-идеологических и инфор-

мационных каналов воздействия, приводив-

ших к феномену антиномичного сосущество-

вания и параллелизма.  

В одно и то же время выходили в свет 

кинофильмы как с достаточно жесткой и от-

кровенной презентацией социокультурных 

стереотипов, способствовавшие понижению 

температуры и без того «холодного» климата» 

в отношениях между СССР и США, так и вы-

зывающие эффект «потепления» независимо 

от геополитической конъюнктуры.  

Приватные, коммерческие, альтернатив-

ные идейно-интеллектуальные интересы, ле-

жащие в стремлении отобразить внутренние 

проблемы страны («Война на диком Западе» / 

«How the West Was Won», США, 1962; «Че-

тыре клана» / «Klansman», США, 1974), прио-

ритеты в коммуникации амортизировали, 

смягчали напряженность, односторонность 

оценок, обогащая их палитрой индивидуаль-

ных дискурсивных контекстов «гиперреально-

сти» англо-американского кинематографа, до 
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сих пор актуальных для прочтения и пере-

осмысления.   

При этом антикоммунистический пафос 

наличествовал в фильмах «холодной войны» 

вплоть до ее «официального» завершения. 

Так, в к/ф «Чужие деньги» / «Other People's 

Money» (США, 1991), вышедшим в октябре 

1991 г., в преддверии геополитической кончи-

ны СССР, герой Д. Де Вито произносит сле-

дующий монолог: «Вы подрываете капита-

лизм! В то время, как во всем мире его обере-

гают, мои мальчики и девочки его подрыва-

ют! А знаете, что происходит, когда подры-

вают капитализм? Тогда появляются комму-

нисты. Они выползают из всех щелей...!».  

Поэтому, поднимаемые в этой и других кар-

тинах проблемы конфронтации «старого» и 

«нового» американского капитализма, миро-

воззрения и др. требуют отдельного изучения. 
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 В представленной статье регион определяется как сложная социально-экономическая си-

стема, выполняющая ряд социальных функций. Туристско-экскурсионное обслуживание включа-
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Социально-экономическое развитие 

страны не может успешно осуществляться без 

интеграции регионов в единое макроэкономи-

ческое и социальное пространство, с одной 

стороны, и без самостоятельного формирова-

ния и реализации субъектами РФ социальной 

политики в своем регионе – с другой. 

В регионах разрабатываются концепции 

и программы социально-экономического раз-

вития, социальные разделы планов развития 

районов, городов и населенных пунктов. Со-

циальная сфера региона определяется как 

комплексная система, состоящая из двух вза-

имосвязанных составляющих подсистем: со-

циальной структуры общества и условий жиз-

недеятельности, включающих в себя в каче-

стве достаточно самостоятельного компонента 

социальную инфраструктуру;  часть социаль-

но-трудовой сферы, включающая отрасли со-

циально-культурного комплекса – образова-

ние, здравоохранение, культуру, спорт, физ-

культуру, туризм, санаторно-курортное дело, 

жилищно-коммунальное хозяйство [1]. 

Правительством Ивановской области 

разработана Стратегия развития туризма, ос-

новными задачами в которой являются: 

        - становление индустрии туризма в каче-

стве доходной отрасли экономики; 

        - удовлетворение спроса потребителей на 

туристско-рекреационные услуги; 

        - сохранение и возрождение культурно-

исторического и природного 

наследия Ивановской области; 

        - создание инфраструктуры туризма, со-

здание сбалансированного рынка туристиче-

ских услуг на основе развития внутреннего и 

въездного туризма; 

        - создание новых рабочих мест; 

        - увеличение пополняемости бюджетов 

всех уровней; 

        - инвентаризация имущественного ком-

плекса и рекреационных зон  Ивановской об-

ласти. 

В разработанной Стратегии развития ту-

ризма в Ивановской области дается характе-

ристика образа Ивановской области в плане 

туризма – это природный потенциал, лечебно-

оздоровительный и рекреационный потенци-

ал, историческое своеобразие, возможности 

для паломничества, музейный потенциал и 

художественные промыслы, охота и рыбалка, 

архитектурное наследие, возможности для 

конференц-туризма. В Стратегии поставлена 

задача превращения Ивановской области в 

крупный туристический регион – под эффек-

тивным управлением Администрации обла-

сти. 

Современная наука рассматривает ту-

ризм как сложную социально-экономическую 

систему. Туризм – это отрасль экономики не-

производственной сферы, предприятия кото-
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рой удовлетворяют потребностям туристов в 

материальных и нематериальных услугах, ос-

новная функция которого – обеспечить чело-

века полноценным и рациональным отдыхом. 

Потребление в туризме определяется как 

стоимость туристических продуктов (товаров 

и услуг), используемых для непосредственно-

го удовлетворения потребностей туриста или 

экскурсанта. Сюда относятся расходы потре-

бителя на пакет услуг (турпродукта) или от-

дельные расходы на размещение, питание и 

напитки, транспорт, досуг, отдых, культур-

ные, спортивные, экскурсионные и другие ме-

роприятия, а также на покупки в месте пребы-

вания и прочие расходы [2]. 

В статистике туризма ежегодно прово-

дится обследование юридических лиц,  инди-

видуальных предпринимателей и других хо-

зяйствующих субъектов, занимающихся туро-

ператорской и турагентской деятельностью. 

В Ивановской области в 2017 году дан-

ные виды деятельности осуществляли 135 ор-

ганизаций, из них 83% или 113 составляли ту-

рагентства. Типовая структура турфирм в 

2017 году не изменилась. Как и в прошлые го-

ды на рынке туристских услуг основную долю 

занимают микропредприятия. Они представ-

ляют около 73% от всех хозяйствующих субъ-

ектов в туристическом бизнесе [3]. 

Средняя численность работников, заня-

тых туристической деятельностью (без внеш-

них совместителей и работников несписочно-

го состава) составила 329 человек, из них 80% 

- женщины. 

От реализации  12050 турпакетов насе-

лению поступило 319,6 млн. руб. (за минусом 

налога на добавленную стоимость, акцизов и 

аналогичных платежей). Турфирмы Иванов-

ской области в 2017 году перечислили 106,8 

млн. руб. поставщикам туристического про-

дукта за услуги, оказанные на территории РФ. 

Наибольший процент в структуре расхо-

дов туристических организаций занимают за-

траты по размещению туристов (33,6%), 

транспортные услуги (30,2%), услуги обще-

ственного питания (14%). Средняя стоимость 

турпакета за границу составила 71,4 тыс. руб., 

по территории России -40,1 тыс.руб. Отдых за 

границей предпочли 16027 чел., в России от-

дохнуло 13687 жителей области. 

Анализ выездного потока по турфирмам 

показывает, что наибольшей популярностью у 

туристов Ивановской области и соседних с 

ней областей, пользуются такие страны как: 

Турция, Таиланд и Кипр [3]. 

Расширяются и туристические предпо-

чтения граждан, все большее количество по-

сещений приходится на страны, где пляжный 

отдых можно совместить с интересными экс-

курсиями, отдыхом на курортах с лечением. В 

Ивановской области из общего числа туристов 

46% в 2017 году отдохнуло на территории 

России. В Краснодарский край было отправ-

лено из Ивановской области наибольшее ко-

личество отдыхающих – 6033 человек. Разно-

образные туры  по г. Санкт-Петербургу посе-

тили 993 чел., Республике Татарстан – 989 

чел., Республике Крым – 811 чел., г. Москве – 

225 чел. Также одним из самых популярных 

межрегиональных экскурсионных маршрутов 

по древним историческим городам является 

Золотое кольцо России, это туры востребова-

ны в любое время года и по настоящее время 

вызывают неизменный интерес. 

Ивановская область обладает благопри-

ятной экологической средой. Микроклимат 

лесных и лиственных массивов, воды мине-

ральных источников, пляжи озер определили 

курортную зону в Ивановской области. Сана-

торно – оздоровительные услуги в Иванов-

ской области оказывают санатории «Зеленый 

городок», «Решма», «Оболсуново», санаторий 

имени Станко и другие. Численность обслу-

женных там лиц за год составило 68650 чел. 

Для любителей активного отдыха на террито-

рии области расположено 10 баз отдыха, где 

отдохнуло 7532 человека. 

Анализируя данные об общем количе-

стве отправленных туристов по регионам 

Центрального федерального округа, можно 

отметить, что больше всего отдых на террито-

рии России предпочитают клиенты турфирм 

Калужской области (81% от общего числа ту-

ристов), а клиенты турфирм г. Москвы пре-

имущественно выбирают отдых за рубежом. 

Если сравнивать потоки туристов выезжаю-

щих из разных регионов ЦФО (исключив г. 

Москву и Московскую область), то можно от-

метить, что они не связаны с различиями в 

численности населения и не связаны с разли-

чиями в уровне среднедушевых доходов насе-

ления. Лидерами по числу выездов  туристов 

за рубеж являются территориально близкие к 

столице Ярославская, Тверская, Рязанская и 

Владимирская области [3]. 

Средняя стоимость реализованного тур-

пакета различается по регионам: дорогой тур-
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пакет в Тамбовской области, самый дешевый 

– в Костромской. 

В последние годы наблюдается увеличе-

ние количества туристических фирм Иванов-

ской области, что доказывает востребован-

ность туристических услуг, расширяется гео-

графия потоков, растет заинтересованность в 

посещении экзотических и дорогих по стои-

мости курортов, таких как Исландия, Мекси-

ка, Перу, Чили, Шри-Ланка и других. 
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Современные подходы к управле-

нию персоналом торговых орга-

низаций 

 
 

В статье рассмотрены современные подходы к вопросам управления персоналом торговых 

организаций, обозначены основные тенденции развития рынка HR-технологий. 

 

Ключевые слова: управление персоналом, торговые организации, автоматизированные си-

стемы управления, бизнес-процессы, технологии управления персоналом, эффективность. 

 

Изучение практики управления пред-

приятиями сферы обращения дает возмож-

ность утверждать, что в настоящее время ак-

тивно формируются предпосылки к переходу 

на более современные, гибкие и эффективные 

механизмы управления. Развитие рыночных 

отношений неизбежно приводит к  пересмотру 

идеологии управления, изменению приорите-

тов и основных функций менеджмента.  

Если  до недавнего прошлого основной 

задачей бизнеса являлась организация учета 

факторов деятельности по различным направ-

лениям, то на сегодняшний день в качестве 

первоочередной задачи выступает планирова-

ние развития бизнеса во всей полноте данного 

понятия.  

Особое значение планирование приобре-

тает в такой сфере деятельности, как торговля. 

Это обусловлено рядом факторов, важнейшим 

из которых является  ограниченность в тече-

ние длительного периода территориальными 

национальными рамками, что не способство-

вало изменению традиционных схем управле-

ния. 

С развитием  международных торговых 

отношений и приходом транснационального 

сетевого  ритейла  в  Россию возникает объек-

тивная необходимость использования совре-

менных подходов к управлению бизнес-

процессами в торговле. Отставание в этой 

сфере значительно снижает эффективность 

бизнеса, ведет к потере конкурентных пози-

ций [3]. 

Торговая деятельность современных 

предприятий связана с управлением широкой 

номенклатурой товаров и сопутствующих 

услуг, взаимодействием со значительным ко-

личеством поставщиков, осуществлением от-

дельных производственных процессов, до не-

давнего времени не свойственных торговым 

предприятиям. В этих условиях возрастает по-

требность в высокой скорости и точности об-

работки информации для принятия своевре-

менных оптимальных управленческих реше-

ний.  

Использование современных автомати-

зированных систем управления дает возмож-

ность повышать уровень управляемости и 

гибкости бизнеса, добиваться роста его ры-

ночной стоимости, степени привлекательно-

сти для инвесторов, увеличивать значение 

имиджевой составляющей торгового предпри-

ятия [5]. 

Переход хозяйствующих субъектов, 

функционирующих в сфере торговли,  на но-

вые подходы, методы, принципы и инстру-

менты управления подчинен определенной  

логике и имеет определенную последователь-

ность. 

Первым этапом является формирование 

стратегии развития предприятия. Именно на 

этом этапе определяются концепции развития, 

формулируются цели и задачи, определяются 

основные бизнес-процессы, которыми необ-

ходимо управлять, а также возможные огра-

ничения, связанные с функциональными об-
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ластями: технические, финансовые, кадровые 

и другие. 

Эффективное стратегическое управление 

обеспечивается посредством формирования 

соответствующих управленческих систем. 

Опираясь на современные представления о 

роли работника в успехе организации можно 

говорить об особой значимости  для торговых 

предприятий системы управления персона-

лом. Это связано и со специфичностью тор-

говли – значительным количеством операций, 

в основе которых лежит деловое общение, в 

первую очередь, продавца с потребителем По-

этому роль персонала в торговых организаци-

ях является одной из наиболее значимых.  

Стратегическое управление человече-

скими или трудовыми ресурсами определяется 

стратегией управления предприятием в целом.  

Исходя из общих целей, формируются цели 

подсистемы управления персоналом, кадровая 

политика, определяются методы работы с пер-

соналом.  

В рамках стратегического подхода ме-

неджмент предприятия нацелен на создание 

качественного кадрового состава и наиболее 

полного перечня необходимых для реализации 

кадрового потенциала условий [4]. 

Стратегии в управлении персоналом 

предприятия реализуются посредством при-

меняемых технологий – своеобразных ин-

струментов воздействия. В зависимости от це-

лей, масштабов применения или прохождения 

все существующие технологии можно разде-

лить на несколько групп, представленных в 

таблице 1[7]. 

 

 

Таблица 1 – Технологии управления персоналом 

Группа Характеристики 

Традиционные  Используются в любой организационной структуре. Являются результа-

том профессионального наследования и/или закреплены законодательно, 

например, система кадрового учета Российской федерации на основе ТК  

Отраслевые Применяются в деятельности специализированных отраслевых служб и 

органов на основе специально разработанного технологического сопро-

вождения деятельности отрасли, касающегося кадровых вопросов 

Профессиональные Создаются по специальному заказу консалтинговыми агентствами. Пре-

имущества - возможность учесть специфику конкретной организации и 

особенность периода, для которого создается технология. Недостаток - 

высокая стоимость и отсутствие универсальности: сфера их применения 

очень узкая. 

Инновационные Создаются кадровой службой организации для решения актуальных про-

блем. Требуют высокой квалификации специалистов HR-отдела для раз-

работки и внедрения. 

 

Выбор технологии зависит от множества 

факторов, основными  из которых являются: 

масштабы и сфера деятельности, наличие ре-

сурсов, цели и задачи кадровой службы. 

Наиболее эффективным является сочетание 

различных технологий. 

Технологии управления персоналом тор-

говых предприятий  предполагают использо-

вание различных методов  и способов воздей-

ствия для достижения  поставленных целей на 

каждом этапе – от подбора до увольнения и 

определяют эффективность их применения в 

той или иной ситуации [2].  

 Совершенствование HR-технологий в 

настоящее время связано с изменением ис-

пользуемых методов и способов управления 

персоналом, а также трансформацией самого 

торгового бизнеса: укрупнением предприятий, 

усилением интеграционных процессов, увели-

чением доли Интернет-торговли и развитием 

IT-технологий. Новые технологии помогают 

менеджменту предприятий выстраивать внут-

ренние коммуникации, вовлечение, признание 

и комфорт рабочего пространства[1]. 

Аналитики, говоря об основных тенден-

циях, или, как их чаще называют, технологи-

ческих прорывах в области HR-технологий, 

выделяют следующие направления. 

 Переход от автоматизации к произ-

водительности. Традиционные технологии, с 

использованием онлайн-систем кадрового 

учета и систем оплаты труда, управления обу-

чением, привлечения резюме, проведения со-

беседований и найма персонала, аттестации, 
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оценки и т. д., сфокусированы на автоматиза-

ции базовых процессов. При этом остаются  

не решенными вопросы профессионального 

выгорания, вовлеченности персонала в рабо-

чий процесс, способности сосредоточиться на 

выполнении определенных трудовых опера-

ций или заданий, способности работать в ко-

манде. Все  перечисленное  в значительной 

степени влияет на производительность труда. 

Следовательно, необходимо в рамках всеоб-

щей автоматизации внедрять программное 

обеспечение, которое способствовало бы ре-

шению перечисленных проблем, и использо-

вать инновационные методы управления ко-

мандой и кадровым потенциалом. 

 Непрерывное управление эффектив-

ностью. В настоящее время на рынке суще-

ствует значительное количество облачных 

HRM-систем. Все они с успехом используют-

ся, но у большинства из них нет комплексного 

решения проблемы управления эффективно-

стью. Поэтому неизбежно возникает необхо-

димость замены существующих продуктов на 

новые командно-ориентированные, которые с 

большой долей вероятности станут лидерами 

на рынке HR-технологий [1].  

 Широкое использование обратной 

связи, вовлеченность и аналитика. До недав-

него времени рынок исследований вовлечен-

ности переживал застой. Сегодня происходит 

бурное развитие данного сегмента: инстру-

менты организационного анализа сетей, опро-

сы в on-line режиме, программное обеспече-

ние для анализа мнений, системы автоматиче-

ской обратной связи для обеспечения посто-

янного обучения, системы открытых отзывов 

о работодателях, информация о заработной 

плате, краудсорсинг
1
, создание инструментов, 

способных определить собственную ценность 

посредством открытой оценки и бенчмаркин-

га. Прозрачность и доступность информации, 

система анализа мнений и рекомендаций на 

основе искусственного интеллекта, возмож-

ность оценки организационной культуры 

оздоравливают бизнес, дают дополнительные 

возможности развития кадрового потенциала 

торговых предприятий, способствуют повы-

шению эффективности HRM-систем. 

                                                 
1
 Краудсорсинг (от англ. crowdsourcing, crowd — 

«толпа» и sourcing — «использование ресурсов») - 

мобилизация на добровольных началах ресурсов 

большого количества людей с целью решения 

определенных задач.  

 Переосмысление корпоративного 

обучения. В настоящее время все активнее ис-

пользуются, так называемые «experience 

platforms»
2
 -   усовершенствованные системы 

управления обучением на основе искусствен-

ного интеллекта, а также новое поколение 

платформ микрообучения.  Эти системы дают 

сотрудникам расширенные возможности об-

мена учебными материалами с минимальным 

участием HR.  VR-обучение дает возможность 

глубокого погружения в учебный процесс и 

моделирования ситуаций, с которыми может 

столкнуться персонал в практической дея-

тельности.  Исследования, проводимые ком-

панией ABI Research,  свидетельствуют о том, 

что использование учебных VR-программ  

позволяет  экономить до 80% времени на обу-

чение. Крупнейшие ритейловые сети уже ак-

тивно внедряют VR для обучения сотрудни-

ков. Например, компания Walmart  к  2017 г. 

уже использовала  VR –технологии для обу-

чения своих сотрудников в 200 учебных цен-

трах [6]. 

 Инновации на рынке рекрутмента. 

Поиск кадров – одна из стратегических задач 

в сфере HR, поскольку персонал с его квали-

фикацией, опытом, знаниями и способностями 

определяет имидж компании. Торговля харак-

теризуется большим объемом рекрутинга, 

именно поэтому применение новых техноло-

гий с использованием искусственного интел-

лекта  значительно повышает эффективность 

данного этапа управления персоналом.  Инно-

вационные технологии  позволяют рекрутерам  

более точно описывать должностные обязан-

ности в условиях  быстро изменяющихся и 

появлении гибридных должностей.  Кандида-

ты  получают гораздо больше информации о 

компании,  имеют возможность избежать не-

объективность оценок на собеседовании.   

 Развитие well-being-программ. В 

технологиях, содержании и инструментах 

well-being-программ (программ благополучия 

сотрудников) наблюдается смещение акцен-

тов. До недавнего времени указанные про-

граммы имели приоритетной целью здоровье 

сотрудников. В настоящее время фокусирова-

ние осуществляется на сокращении случаев 

выгорания на работе и повышении работоспо-

собности человека. Инновационные решения в 

этой области  дают возможность не только 

                                                 
2
 Experience platforms – платформы знаний или плат-

формы опыта (англ.). 
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повышения производительности труда и сни-

жения когнитивной нагрузки, но и повышения 

тренированности, сохранения внимательности 

и улучшения качества питания, сна и пр. [6] 

  Новые методы анализа данных со-

трудников. Многоаспектные данные сотруд-

ников являются своеобразным ресурсом пред-

приятия, эффективное использование которо-

го позволяет оптимизировать процесс управ-

ления персоналом и компанией в целом. Дан-

ное направление также связано с искусствен-

ным интеллектом. Инновации в программном 

обеспечении позволяют на уровне  менеджера  

использовать персональный Dashboard
3
, кото-

рый дает возможность оценки проделанной 

работы и определения направлений улучше-

ния, на корпоративном уровне формируется 

рынок систем организационного анализа сетей 

(ONA). Осуществляется фундаментальный 

переход от «кандидатских научных проектов 

по анализу персонала» к бизнес-

ориентированным программам, которые по-

могают изучать эффективность продаж, про-

изводительность команды и другие важные 

проблемы [6]. 

Таким образом, наблюдается ускоренное 

инновационное изменение HR-систем и HR-

технологий. Пользователями систем управле-

ния персоналом становятся сами работники, а 

не только менеджеры и кандидаты.  

HR-системы трансформируются в си-

стемы самообслуживания и считаются тем 

успешнее, чем ими удобнее пользоваться ра-

ботникам, кандидатам и менеджерам.  

 Инновационные технологии дают воз-

можность в рамках стратегического подхода к 

управлению сформировать наиболее эффек-

тивные HR-системы, позволяющие на основе 

оптимизации бизнес-процессов достигать це-

лей торговых организаций.  

   Использование зарубежного опыта 

управления персоналом, учет мировых тен-

денций инновационного развития HR-

технологий, адаптация  лучших проектов и 

программ к Российским условиям, дает воз-

можность ускоренного развития теории и 

практики управления персоналом. 

 

                                                 
3
 Dashboard - наглядное представление информа-

ции о бизнес-процессах, о состоянии какого-либо 

объекта, позволяющее увидеть значения конкрет-

ных показателей, их динамики, фактических и/или 

возможных последствий (прим. автора). 
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Технология проблемного обучения 

на уроке истории в школе 

 (на примере темы «Гражданская 

война в России») 

Статья посвящена применению технологии проблемного обучения на уроке истории. Дан-

ная технология является наиболее эффективной в работе с учащимися старших классов. Прак-

тическая часть статьи представлена на примере урока в 11 классе «Гражданская война в Рос-

сии», в ходе которого учащиеся отвечают на ряд проблемных вопросов. В процессе урока учащи-

еся самостоятельно ставят учебные цели, отрабатывают навык анализа и сопоставления ис-

торических источников, проектируют исторические ситуации. Таким образом, на уроке созда-

ются условия для творчества детей и формирования их гражданской позиции.  

 

Ключевые слова: проблемное обучение, компетентностный подход, учебная проблема.  

 

В настоящее время основной целью 

школьного образования признана подготовка 

активных и ответственных граждан, готовых к 

ответам на вызовы современного информаци-

онного общества [1, с.4]. Для эффективной ре-

ализации указанной цели необходимо созда-

ние определѐнных педагогических условий: 

ориентация педагога на процесс формирова-

ния у учащихся общеучебных умений, широ-

кое применение различных проблемных по-

знавательных задач. 

На уроках истории в современной школе 

применяются различные образовательные 

технологии, такие как проектные, исследова-

тельские, игровые. Наиболее эффективной 

технологией в условиях внедрения новых фе-

деральных стандартов является технология 

проблемного обучения. 

В ходе подготовки учащихся к решению 

проблемных задач не менее важно учитывать 

и особенности мышления современного моло-

дого поколения, высокую технологичность и 

готовность учащихся к активному самостоя-

тельному поиску и творчеству, с одной сторо-

ны, а с другой - наличие доступных клише и 

поверхностных псевдонаучных теорий и раз-

мышлений в открытом доступе. Уроки исто-

рии являются уникальной возможностью для 

создания условий реализации творческих спо-

собностей учащихся и вдумчивого, глубокого 

изучения проблемных ситуаций и событий, 

касающихся переломных моментов истории 

Российского государства.  

В школьном курсе истории существует 

множество разделов, требующих всесторонне-

го анализа и оценки описываемых событий с 

учетом различных точек зрения. В ходе урока, 

построенного на основе технологии проблем-

ного обучения, учащиеся отвечают на ряд про-

блемных вопросов. В процессе урока учащиеся 

самостоятельно ставят учебные цели, отраба-

тывают навык анализа и сопоставления исто-

рических источников, проектируют историче-

ские ситуации. У школьников появляется воз-

можность организовать самостоятельный по-

иск необходимой информации, необходимость 

доказывать и аргументировать собственную 

точку зрения. Таким образом, на уроке созда-

ются условия для творчества детей, а у учите-

ля, в свою очередь, благоприятные условия для 

формирования гармоничной личности ученика, 
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воспитания его как ответственного гражданина 

своей страны с активной жизненной позицией.  

Изучая в этих условиях предлагаемые на 

уроках объекты, ученик получает творческие 

навыки: овладевает приемами решения учеб-

но-познавательных задач, добывает знания 

непосредственно из окружающей действи-

тельности, учится принимать решения в не-

стандартных ситуациях. При этом важен ком-

петентностный подход, «в основе которого 

лежат универсальные учебные действия, ко-

торые необходимы каждому человеку» [2, 

с.6]. Под учебно-познавательными компетен-

циями понимается «совокупность компетен-

ций ученика в сфере самостоятельной позна-

вательной деятельности, включающей эле-

менты логической, методологической, об-

щеучебной деятельности» [6, с.58]. 

По мнению педагога Е.В. Коротаевой, 

можно выделить три уровня сформированно-

сти учебно-познавательной компетенции: низ-

кий уровень (умение ставить цели, планиро-

вать свою деятельность при выполнении зада-

ний по истории); средний уровень (умение 

осуществлять рефлексию и оценивать свою де-

ятельность по итогам работы); высокий уро-

вень (самообучение, вызванное внутренней 

мотивацией (истинный интерес к истории) [4, 

c.176]. В настоящее время практика показыва-

ет снижение уровня самостоятельности учени-

ков. Во-первых, обучающиеся не в полной ме-

ре могут использовать полученные знания вне 

школы. Во-вторых, неготовность педагогов 

уйти от традиционной системы преподавания. 

Следовательно, возникает противоречие меж-

ду стилем преподавания, который мешает раз-

витию способности учиться, и целями обуче-

ния.  Одним из эффективных средств преодо-

ления подобного противоречия является при-

менение такой педагогической технологии, как 

проблемное обучение. 

Целью проблемного обучения является 

усвоение не только результатов научного по-

знания, но и самого процесса получения этих 

результатов. По мнению методиста А.А. Ома-

ровой, учебная проблема имеет две основные 

функции:  

1) обозначает направление действий 

школьника с целью нахождения способа реше-

ния поставленной задачи;  

2) формирует интерес и мотивацию уча-

щихся для усвоения новых знаний.  

Для учителя учебная проблема является 

механизмом координации познавательной дея-

тельности ученика и формирования его мыс-

лительных способностей. Учебная проблема 

стимулирует мыслительный процесс, а 

ее решение способствует трансформации по-

лученных знаний в убеждения. 

Проблемное обучение строится вокруг 

учебной проблемы, которая может быть как 

созданной искусственно в образовательных 

целях, так и взятой из исторической практики. 

В учебной и научной литературе исследовате-

лями предлагается несколько различных клас-

сификаций учебных проблем, основанных на 

различной методологической основе. Так, 

например, А.А. Омарова выделяет следующие 

подходы к классификации учебных проблем:   

1) по уровню содержания неизвестного 

проблемные ситуации делят-

ся: скрыта цель; скрыт объект деятельности; 

неизвестны методы деятельности; неизвестны 

условия выполнения деятельности; 

2) по виду рассогласования информации: 

неожиданности; конфликта; предположе-

ния; опровержения; несоответствия; неопре-

деленности; 

3) по методическим особенностям: ис-

следовательская работа; проблемные демон-

страции; проблемное изложение; проблемные 

игровые ситуации; проблемный экспери-

мент; создание проблемных зада и заданий [5, 

c.75]. 

В современной педагогической 

науке различают два вида проблемных ситуа-

ций: психологические и педагогические. Пер-

вая относится к деятельности учеников, вто-

рая направлена на организацию учебного про-

цесса. Педагогическая проблемная ситуация 

должна вызывать потребность в новых знани-

ях и возможна при условии противоречий, по-

буждающих ученика к творческому поис-

ку. Как правило, проблемная ситуация созда-

ется на всех этапах урока: при объяснении, за-

креплении, контроле. Координация деятель-

ности учащихся в условиях проблемного обу-

чения – это процесс сложный, так как от учи-

теля требуется знание индивидуальных осо-

бенностей учащихся.  

Проблемная ситуация может создаваться 

на всех этапах процесса обучения: при объяс-

нении, закреплении, контроле. Учитель созда-

ет проблемную ситуацию, направляет уча-

щихся на ее решение, организует поиск реше-

ния. При создании проблемной ситуации учи-

тель использует особые методические прие-

мы: создает противоречие и предлагает 
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школьникам найти способ его разреше-

ния; задает конкретные вопросы (на логи-

ку, обобщение, обоснования, рассуждения); 

предлагает классу рассмотреть явление с раз-

личных позиций; предлагает различные точки 

зрения на один и тот же во-

прос; создает проблемные теоретические и 

практические задания; разрабатывает про-

блемные задачи (учащимся предлагается 

текст с ошибками; с недостатком или избыт-

ком исходной информации; с неконкретно по-

ставленным вопросом; с противоречивыми 

данными).  

Работа по решению проблемного зада-

ния предполагает составление заданий раз-

личных уровней сложности, в зависимости от 

уровня развития учащихся. 

Проблемное обучение является техноло-

гией сотворчества учителя и ученика, основано 

на эффективном целеполагающем взаимодей-

ствии участников образовательного процесса, 

предполагает определенную готовность уча-

щихся к рассуждению, анализу, самостоятель-

ному научному поиску, систематизации и уме-

нии делать аргументированные выводы. Таким 

образом, данная технология является наиболее 

эффективной в работе с учащимися старших 

классов.  

Проблемное обучение позволяет затро-

нуть сложные и неоднозначные факты в исто-

рии своей страны, всесторонне их изучить. 

Благодаря активному развитию открытой дис-

куссии при решении проблемных задач, 

направляемой учителем, всестороннему и глу-

бокому анализу исторических источников, 

учащиеся формируют не только профессио-

нальные, но и социальные общекультурные 

компетенции успешной коммуникации, уме-

ния отстаивать свою точку зрения, учитывать 

социокультурный и исторический контекст 

происходивших событий.  

Одной из тем, предложенных для изуче-

ния школьниками в рамках принятых совре-

менных образовательных программ и стандар-

тов, является тема «Гражданская война в Рос-

сии». Проблемное обучение, как одна из 

наиболее эффективных педагогических техно-

логий, может быть применено для успешного 

освоения материала по данной теме. 

Приведем ряд примеров заданий, кото-

рые могут быть раскрыты с помощью про-

блемного обучения по теме «Гражданская 

война в России». 

 

Первый уровень: задания на «3» бал-

ла.  

Типы задач: определение главной ин-

формации в тексте учебника, документа; 

оформление информации в виде таблицы. 

Например: Определите основные положения 

программы «белых» и «красных». Ответ 

оформите в виде таблицы. 

 

Основные положения 

программы 

Красные Белые 

Аграрный вопрос   

Рабочий вопрос   

Национальный вопрос   

 

Второй уровень: задания на «4» бал-

ла.  Типы задач: сравнить исторические ис-

точники и авторские позиции, выявить проти-

воречия, авторские оценки, уметь аргументи-

ровать собственную позицию. Например: опи-

раясь на текст учебника и исторических доку-

ментов, выделите причины введения политики 

«военного коммунизма», его основ-

ные меры и последствия. Информацию необ-

ходимо изобразить графически. В процессе 

работы с текстами учащиеся могут акценти-

ровать внимание на том, что причины введе-

ния политики «военного коммуниз-

ма» обусловлены действием двух факторов: 

военного и идеологического. В результате 

учащиеся могут прийти к выводу о том, 

что политика «военного коммунизма» позво-

лила красным победить в годы войны, но в 

итоге поставила под угрозу власть большеви-

ков и саму советскую государственность. В 

результате данных рассуждений учащиеся мо-

гут прийти к выводу о необходимости перехо-

да к НЭП. 

Третий уровень: задания на «5» бал-

лов. Типы задач: определение причинно-

следственных связей; сравнение и сопостав-

ление исторических источников. Например: 

на основе документа определить  взаимосвязь 

революции, Гражданской войны и интервен-

ции (учащиеся работают над статьей «Русский 

трофей. Как интервенция Антанты привела 

Россию к гражданской войне». Журнал «Ого-

нек», № 51 от 25.12.2017 г.). На основе анали-

за текста учащиеся могут прийти к выводу о 

том, что:  

1) боязнь распространения революцион-

ного движения вызвала у стран Антан-
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ты понимание необходимости поддержки 

контрреволюции в России; 

2) начало интервенции стали одним из 

факторов консолидации антибольшевистского 

движения;  

3) интервенция сыграла противоречивую 

роль в годы Гражданской войны: с одной сто-

роны, страны Антанты оказали помощь 

контрреволюционным силам, с другой – вме-

шательство иностранных государств привело 

к росту поддержки большевиков в борьбе за 

сохранение независимости России. В итоге 

учащиеся могут прийти к выводу о том, что 

вызванный интервенцией патриотический 

подъем создал условия для более широкого 

распространения большевистских идей. 

Итак, сегодня технология проблемного 

обучения является одной из ведущих педаго-

гических технологий. В условиях ее реализа-

ции учебный процесс организован таким об-

разом, что учитель может обеспечить опти-

мальное сочетание самостоятельной деятель-

ности учащихся с усвоением новых зна-

ний. Создавая на уроках истории проблемные 

ситуации, используя различные способы про-

блемного обучения, учитель может выйти 

за рамки минимального образовательного 

стандарта и дать возможность учащимся тво-

рить и исследовать, реализуя тем самым важ-

нейшую государственную задачу воспитания 

гармонично развитой личности с активной 

гражданской позицией. Важным преимуще-

ством технологии проблемного обучения яв-

ляется возможность ее применения при изу-

чении сложных, дискуссионных вопросов ис-

тории.  

Гражданская война в России – время 

нешуточных страстей, настоящей битвы идей 

XX столетия, в которой трудно разобраться, 

не владея фактами и не понимая контекст. 

Особенно актуальной эта тема становится в 

современном прочтении, когда волны граж-

данского протеста вновь охватили ряд стран 

Европы и Африки, целые континенты. Зреет и 

нарастает общественная активность и в Рос-

сии. В перипетиях исторических реалий нуж-

но разбираться, чтобы делать компетентные и 

взвешенные выводы, необходимо растить по-

коление тех, кто знает уроки истории и не до-

пустит эскалации конфликта. Современные 

технологии организации образовательного 

процесса, предполагающие самостоятельный 

поиск, активное размышление и погружение в 

проблемные ситуации, становятся наиболее 

интересными и эффективными. 

Постоянная постановка перед ребенком 

проблемных ситуаций приводит к тому, что 

он не «пасует» перед трудностями, а стремит-

ся их разрешить, тем самым мы имеем дело с 

творческой личностью, всегда способной к 

поиску. Проблемное обучение поддерживает 

интерес учащихся к истории, дает возмож-

ность самостоятельно оценить уроки прошло-

го, осознать собственную ответственность за 

свое Отечество.  
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Умение учащихся анализировать документ можно рассматривать как одну из важных 

компетенций, формируемых в процессе обучения в школе.  Данный навык является одним из 
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Актуальность темы обусловлена воз-

растанием значимости практико-

ориентированного подхода в историческом 

образовании. В процессе модернизации со-

временного образования, в ходе которого 

осуществляется переход от ФБУП (Феде-

ральный базисный учебный план) к ФГОС 

(Федеральный государственный образова-

тельный стандарт), основное внимание уде-

ляется формированию умений применять ис-

торические знания, понятийный аппарат и 

приѐмы исторического анализа для осмысле-

ния событий прошлого и современности, 

жизни в современном поликультурном, по-

лиэтническом и многоконфессиональном 

мире; развитию умений анализировать, сопо-

ставлять и оценивать содержащуюся в раз-

личных источниках информацию о событиях 

прошлого; расширению опыта оценочной де-

ятельности на основе анализа жизни и дея-

тельности личностей и народов в истории 

России; приобретению опыта  освоения ис-

торического и культурного наследия своего 

народа, края, государства; созданию основы 

для  интереса к дальнейшему расширению и 

углублению исторических знаний и выбора 

истории как профессионального предмета на 

ступени среднего общего образования, а в 

дальнейшем и в качестве предмета своей 

профессиональной деятельности. 

Традиционные методы обучения часто 

не дают положительного эффекта, так как 

они направлены на воспроизведение инфор-

мации. Обновление содержания образования 

требует новых подходов и к процессу препо-

давания. Современному педагогу необходи-

ма новая дидактика и методик обучения - ак-

тивные, подразумевающие высокую степень 

самостоятельности учащихся в рамках си-

стемно-деятельностного подхода. Важно 

превратить познавательную деятельность 

ученика в творческий процесс. Добиться это-

го можно в том случае, если обучение будет 

построено на знакомстве с документами. 

Учащиеся должны приобрести важные ком-

петенции на уроках истории при работе с 

различными историческими источниками: 

умение искать, анализировать, систематизи-

ровать и оценивать информацию; способ-

ность определять и аргументировать свое от-

ношение к ней.  

Проблема работы с историческими тек-

стами исследовалась в отечественной мето-

дике преподавания истории начиная с 60-х 

гг. XIX в. Ученые и педагоги отбирали исто-

рические источники для обучения, предлага-

ли алгоритм анализа источников, приемы ра-
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боты с ними, создавали учебные пособия для 

учащихся. 

В 20-30гг. XX в. методикой работы с 

историческими источниками занимались 

М.М.Стасюлевич, Б.А.Влахопулов, 

А.Ф.Гартвиг, С.В.Фарфоровский, 

В.Я.Шульгин. Ими был предложен так назы-

ваемый «лабораторный метод». Созданные 

рекомендации были направлены на работу с 

конкретными текстами при изучении опреде-

ленных тем под руководством учителя. 

В 60-70 гг. XX в. учитель Н.Г. Дайри в 

работе «Преподавание истории в средней 

школе» рекомендовал активизировать дея-

тельность учащихся с опорой на историче-

ские документы. Педагог Н.И. Запорожец 

разработал памятки для работы с историче-

скими документами, которые используются 

учителями-практиками и сегодня.  

В 80гг. XX в.  педагоги-новаторы П.В. 

Гора, И.Я. Лернер  предлагали технологии 

обучения по письменным источникам, анали-

зировали их применение в практике препода-

вания.  

В постсоветский период наиболее по-

дробно излагают свои теоретические сужде-

ния о методах работы с документами ученые 

–педагоги  А.Т Степанищева и Е.Е. Вязем-

ский. К. Б. Умбрашко описывает новую   ме-

тодику работы с документами для развития 

логического мышления учащихся. Анализи-

руя документы, учащиеся лучше усваивают 

историческую информацию. Они «не долж-

ны усваиваться как готовые знания; они воз-

никают в сознании школьников в результате 

логического выведения или построения»[3, 

с.30]. Автор предлагает отказаться от учеб-

ников, подбирать документы по соответ-

ствующим эпохам и анализировать их. 

Письменные источники дают различную ин-

формацию, поэтому ее можно сравнить и 

прийти к определенным выводам. Также ме-

тодист предлагает такие формы работы, как 

сочетание документального описания и кар-

ты; правового документа и дневниковых за-

писей; воспоминаний и портрета той или 

иной личности. Учащиеся придумывают во-

просы к документам, составляют кроссвор-

ды, создают рассказы от первого лица, опи-

сывая события. Однако, трудно согласиться с 

предложением совсем отказаться от учебни-

ка. Это невозможно, так как он является ос-

новным источником информации для уча-

щихся. 

Педагоги Е.Е.Вяземский и 

О.Ю.Стрелова считают, что в некоторых 

учебниках истории нового поколения доку-

ментальный текст впервые уравнен с основ-

ным по объему и обучающей функции: он 

служит источником новых знаний и сред-

ством организации самостоятельного учени-

ческого исследования, предметом критиче-

ского анализа и средством развития критиче-

ского мышления[1,с. 280].  Авторы учебни-

ков стали более тщательно подбирать доку-

менты после параграфов или внутри текста 

учебника, что позволяет учителю разнообра-

зить работу на уроке, предложить разные за-

дания по ним. 

На наш взгляд, для формирования по-

литических взглядов молодѐжи, их граждан-

ской позиции, наиболее важное значение 

имеет подбор документов.  

 В советских учебниках предлагались 

документы, не противоречащие линии пар-

тии, таким образом, они были лишь иллю-

страторами основного текста. Сегодня до-

пускаются различные точки зрения, что со-

здает на уроках проблемную ситуацию и 

позволяет выстроить дискуссию со школьни-

ками в старших классах, особенно в про-

фильных. 

Е.Е.Вяземский и О.Ю.Стрелова предла-

гают следующую классификацию историче-

ских документов: 

- «документы государственного харак-

тера: грамоты, указы, приказы, законы, речи 

государственных деятелей, протоколы госу-

дарственных мероприятий и т.д; 

- документы международного характе-

ра: договоры, соглашения, протоколы, дело-

вая переписка и т.д; 

- документы, связанные с политической 

борьбой: программы, воззвания, речи поли-

тиков, прокламации, декларации и т.п; 

- документы исторического характера: 

хроники, анналы, летописи, исторические 

сочинения; 

- документы личностного характера: 

мемуары, дневники, письма, свидетельства 

очевидцев; 

- документы литературного жанра как 

исторические памятники своей эпохи: проза, 

поэзия, драма, эпос, мифы, песни, сатира, 

крылатые выражения и др.» [1, с. 283]. 

С методической точки зрения эффек-

тивнее использовать на уроках  документы в 

виде  государственных актов, воспоминаний 
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исторических деятелей. Учащиеся справля-

ются с ними лучше, чем с летописями или 

документами литературного жанра.  Реже  

используются  песни, лозунги, пословицы. 

Еще меньше внимания уделяется  матери-

альным источникам (монеты, домашняя 

утварь, вещи, дома, автомобили и др.), не-

смотря на то, что артефакты обладают важ-

ным преимуществом перед документами: 

они окружают нас  в повседневной жизни, 

порой  находятся «под рукой». Надо   

формировать у учащихся навык поиска 

информации в повседневной жизни, в обыч-

ных вещах.  Это очень важный воспитатель-

ный момент в обучении   истории: через 

вдумчивое изучение источника можно при-

вить любовь к предмету «История». Особен-

но популярным становится в последнее вре-

мя обращение к повседневной жизни людей в 

разные исторические эпохи, интерес к «ма-

ленькому человеку». Данная тема мотивиру-

ет учащихся к поиску исторической инфор-

мации в семейных архивах, более тесным 

контактам с бабушками и дедушками, что 

положительно влияет на социализацию 

школьников. 

Традиционная методика работы с исто-

рическими письменными источниками пред-

полагает анализ текста источника с опреде-

лением автора, его позиции, сути проблемы, 

которые указывает автор, дат, имѐн, событий, 

их хронологии, характеристику исторических 

личностей. Кроме того, выяснение проис-

хождения автора, его «родовые корни», со-

циальный статус.  

В современной методике преподавания 

учителя используют документы на всех эта-

пах урока: в начале в качестве мотивации 

учащихся, в основной части урока как глав-

ный источник информации и в конце в виде 

закрепления материала. 

Важным моментом является комплекс-

ное сочетание воспроизводящей, преобразу-

ющей и творческо-поисковой деятельности 

учащихся с постепенным увеличением эле-

ментов творчества. 

Формы работы с документами на уро-

ках истории:  

1) включение документа в рассказ 
учителя; 

2) анализ документа учащимися 
(индивидуальная, парная, групповая 

работа); 

3) игровые; 

4) дискуссионные; 
5) исследовательские.  

           В ходе игровой деятельности 

учащимся можно предложить идентифици-

ровать документ по содержащимся в нем 

идеям, ценностям эпохи, сравнить характе-

ристику события по двум разным докумен-

там. 

Урок-дискуссия предполагает исполь-

зование документов в качестве основы рас-

суждений. На таком уроке учащиеся сопо-

ставляют точки зрения, оценки, объяснение 

причин событий, определение хронологиче-

ских рамок, поиск аргументов для защиты 

своей точки зрения. В процессе урока-

исследования происходит постановка про-

блемы, возможно выполнение проектной ра-

боты при условии хорошей подготовки уча-

щихся. 

Результаты деятельности учащихся в 

рамках таких занятий характеризуют умение 

работать со значительным объемом докумен-

тов самого разного типа, обобщать информа-

цию, полученную из документов и на их ос-

нове, делать выводы, решать поставленные 

задачи. В ходе практико-ориентированной 

деятельности учащиеся осознают необходи-

мость обработки большого количества ин-

формации для формирования объективной 

картины исторического развития. 

Таким образом, значение применения 

исторических документов состоит в следую-

щем: 

- реализуется принцип наглядности в 

обучении истории; 

- документы, используемые учителем 

на уроке, делают его рассказ живым, выводы 

- более убедительными; 

- документы конкретизируют историче-

ский материал, создают более яркие образы, 

помогают ощутить дух эпохи; 

-активизируется процесс мышления и 

воображения, что способствует плодотвор-

ному усвоению исторических знаний; 

- учащиеся приобретают навык само-

стоятельной работы с документами, что яв-

ляется важной компетенцией формирования 

гражданина. 

По мнению М.Т.Студеникина документ 

для урока должен: 

- «соответствовать целям и задачам 

обучения истории; 

- отражать основные, наиболее типич-

ные факты и события эпохи; 
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-быть органически связанным с про-

граммным материалом, содействовать актуа-

лизации исторических знаний, чтобы можно 

было предложить учащимся познавательные 

вопросы и задания; 

- быть доступным ученикам по содер-

жанию и объему; 

-быть интересным, содержать бытовые 

и сюжетные подробности, позволяющие 

дифференцировать обучение, конкретизиро-

вать представления учащихся о тех или иных 

событиях, явлениях, процессах; оказывать на 

них определенное эмоциональное воздей-

ствие; 

-обладать литературными и научными 

достоинствами, достаточной информативно-

стью для развития познавательной самостоя-

тельности и заинтересованности, совершен-

ствования приемов умственного труда».[2, 

с.133] 

Руководствуясь  собственным опытом  

работы, позволю  предложить следующие 

приемы деятельности с документами: поиск 

ответов на вопросы, составление плана, в том 

числе развернутого по тексту документа, со-

здание характеристики исторической лично-

сти, выполнение таблиц по заранее указан-

ным критериям, используя информацию из 

документа, описание события по документу, 

оценка деятельности политического лидера 

по имеющимся фактам, содержащимся в до-

кументе. 

Например, по теме «Наполеоновская 

империя» на уроке всеобщей истории уча-

щимся 10 класса предлагается проанализиро-

вать документ - извлечения из Гражданского 

кодекса Наполеона и ответить на вопросы 

(работа в группах). 

Вопросы:   

1. Что означает правоспособность? 

2. Назовите условия дееспособности. 
3. Каково положение женщины во фран-

цузском обществе по Кодексу Наполеона? 

Назовите права женщин. 

4. В чем выражалась зависимость несо-
вершеннолетних детей от отца? 

5. Как Кодекс определял статус частной 
собственности? 

6. Чьи интересы защищал кодекс Напо-
леона? 

Используя документы юридического 

характера на уроках истории, целесообразно 

применять межпредметные связи, например, 

с обществознанием. Такая форма работы по-

могает закрепить учащимся ранее получен-

ные знания по темам, связанным с формой 

правления, политическими режимами, пра-

вовым государством, отраслями права, пра-

воотношениями и т.д. Это позволяет конкре-

тизировать историческую  информацию при-

менительно к той или иной  эпохе.  

Использование первоисточников на 

уроке требует от учителя предварительной 

подготовки, которая включает педагогиче-

скую обработку документов. Это означает 

отобрать источники, если необходимо, адап-

тировать их относительно уровня подготовки 

учащихся, объяснить термины и понятия, 

встречающиеся в документе.  

На уроках   истории России рекоменду-

ется привлекать документы из семейных ар-

хивов: фотографии, письма, воспоминания, 

военные билеты и т. д. Особенно по темам, 

связанным с Первой мировой, Гражданской и 

Великой Отечественной войнами. Вырази-

тельность документа усиливается, если уда-

ется соединить его содержание с наглядным 

изображением. Исторические источники се-

мьи приближают историю, делают ее до-

ступнее, интереснее для детей. Это создает 

колоссальную мотивацию при изучении 

трудной, но интересной истории XX века.  
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