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Abstract

The development of the Russian periphery was characterized by the flexibility of the imperial 
strategy of power in the Early Modern period. Cartographic materials were important in influencing 
the formation of a spatial model of the region. In the frontier and border zones of Siberia and 
the north of Central Asia, roads and pathways, as well as their graphical representation on maps, 
served not only a utilitarian function by providing information about movement routes and trajecto-
ries, but also influenced the general concept of the territory by acting as markers for political and 
economic structures and their borders.

This article focuses on the characteristics of the traffic system description of the south of Western 
Siberia and the cross-border region in Russian cartographic materials from the first half and middle 
of the 18th century. The territorial scope of the study is limited to the space of the southern regions 
of the Ob-Irtysh interfluve area, the regions of the Upper Ob and Upper Irtysh, including parts 
of the Central Asian territories. The authors concluded that among the directions represented 
in the maps, the Irtysh meridional road stood out during the first third of the 18th century. 
Since the late 1720s, the north-eastern and northern roads linking the Altai metallurgical complex 
with the Kuznetsk, Berdsk, and Moscow tract dominated. Special maps appeared by the middle 
of the 18th century as a result of the increased importance of the Altai road system, recording 
the development of transport communication in the region.
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Дороги и пути юга Западной Сибири 
на российских картах первой половины – 
середины XVIII в.
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Аннотация

Освоение окраин России в Раннее Новое время характеризовалось гибкостью и динамичностью
имперской стратегии власти, для которой существенная роль картографических материалов 
обуславливалась их влиянием на формирование пространственной модели региона. 
В фронтирных и приграничных зонах Сибири и севера Центральной Азии дороги и пути, 
а также их графическая фиксация на чертежах выполняли не только узкую, утилитарную 
функцию, транслируя информацию о маршрутах и траекториях передвижения. Они также 
влияли на общее представление о территории, выступая побочным маркером обозначения 
или выделения политических и экономических структур, их границ. Данная статья посвящена 
характеристике отображения дорожно-транспортной сети юга Западной Сибири и сопре-
дельных территорий в русских картографических документах первой половины – середины 
XVIII в. Территориальные рамки исследования ограничиваются пространством южных районов 
Обь-Иртышского междуречья, областями Верхнего Приобья и Верхнего Прииртышья, включая 
входящие в них части территорий Центральной Азии. Авторы приходят к выводу, что среди 
направлений, нашедших выражение на чертежах, на протяжении первой трети XVIII в. выде-
лялся Иртышский меридиональный путь, а с конца 1720-х гг. – северо-восточный и северный, 
связывавшие возникший в предгорьях Алтая металлургический комплекс с Кузнецком, Берд-
ском и Московским трактом. К середине XVIII в. в результате усилившейся значимости 
дорожной системы Алтая появились специальные карты, фиксировавшие развитие транспорт-
ного сообщения в регионе.

Ключевые слова

дороги; картография; экспедиции; фронтир; Западная Сибирь; Центральная Азия; Обь; Иртыш
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Введение
Начальные этапы освоения окраин России характеризовались гибкостью

и динамичностью имперской стратегии власти, существенная роль в которой
отводилась  не  всегда  очевидным,  но  потенциально  вариативным  инстру-
ментам.  Для  областей  юга  Западной  Сибири  и  севера  Центральной  Азии,
где происходило активное соприкосновение русского и тюркского элементов,
одним  из  таковых  механизмов  становились  картографические  материалы.
Они выступали  ключевым  средством  формирования  пространственной
модели региона как особой картины восприятия центральной и региональной
администрацией  колонизируемых  территорий  (Соболева  &  Бобров,  2016,
с. 39-43;  Бобров,  2017,  с. 26–27,  53–54).  В  фронтирных зонах  дороги и  пути,
а также их графическая фиксация на чертежах выполняли не только узкую,
утилитарную функцию, транслируя информацию о маршрутах и траекториях
передвижения,  но  также  влияли  на  общее  представление  о  пространстве,
выступая побочным маркером обозначения или выделения политических и
экономических структур, их границ (в частности, административно-террито-
риальных образований, в отдельных случаях – в виде линейных дорог, произ-
водственных  комплексов  и т.д.).  Поэтому  при  изучении  генезиса  дорожно-
транспортной  системы  Западной Сибири особое  значение  получают  изыс-
кания, построенные на основе или с широким привлечением картографиче-
ских  материалов.  Помимо  наглядной  привязки  объектов  на  плоскости,
они заключают в себе отражение ментального пространства социальных субъ-
ектов  в  конкретный  исторический  период,  что  позволяет  использовать
эти источники при реконструкции общественных процессов различного рода
(Катионов и др., 2012, с. 53–54).

В сибиреведческой историографии в отношении ретроспективы развития
региона  в  XVII–XVIII вв.  до  сих  пор  сохраняется  тренд  на  обособленное
рассмотрение  картографических  документов  и  структуры  дорожной  сети.
Классические советские работы по истории картографии, являясь преимуще-
ственно источниковедческими по своему характеру, заложили подход, в соот-
ветствии  с  которым  анализ  транспортных  коммуникаций  не  становился
прямой задачей, а элементы дорожно-транспортной системы Сибири Раннего
Нового времени побочно упоминались лишь в контексте описания отдельных
чертежей (Гольденберг, 1965; Гнучева, 1946; Фель, 1960; Воробьева и др., 1980).
В последние два десятилетия барнаульскими краеведами проведена во многом
фундаментальная работа по сбору и систематизации графических материалов
по истории Обь-Иртышского междуречья различных хронологических пери-
одов (Бородаев & Контев, 2000; 2007; Контев, 2022). Практически параллельно
коллективом  под  руководством  О.Н. Катионова  осуществлена  масштабная
каталогизация картографических памятников азиатских территорий России и
составлен сводный каталог карт Сибири и Дальнего Востока (Катионов & Коно-
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валова, 2019; Катионов, 2019). Несмотря на эти успехи, в современных сибире-
ведческих исследованиях раннеимперского периода картографические доку-
менты по-прежнему используются преимущественно как один из основных
или дополнительных источников при изучении становления горно-металлур-
гического производства на Алтае, эволюции административно-территориаль-
ного деления региона (Соболева и др., 2012, с. 99–132; Контев, 2010; 2013a; 2013b)
или формирования российско-джунгарской границы (Бородаев & Контев, 2007,
с. 48–57; 2015, с. 49–73, 85–87; Соболева & Бобров, 2016, с. 43–45).

Чуть  менее  подробно  в  научной  литературе  представлены  различные
аспекты генезиса дорожно-транспортной системы на юге Западной Сибири и
севере Центральной Азии. Долгое время, вплоть до 1960–1970-х гг., эта пробле-
матика оставалась вне поля зрения специалистов. В дальнейшем некоторые
сюжеты, касающиеся путей, главным образом Прииртышья, в свете развития
трансрегиональной торговли затрагивались  Н.Г. Аполловой и  О.В. Вилковым
(Аполлова, 1976, с. 136, 325; Вилков, 1967, с. 172, 194, 203–205, 206, 211). Отдельные
аспекты  образования  дорог  на  Алтае  были  освещены  Ю.С. Булыгиным
в контексте ретроспективы крестьянской колонизации (Булыгин,  1974;  2000).
В современных исследованиях, несмотря на появление знаковой монографии
по  истории  Московско-Сибирского  тракта  (Катионов,  2004),  сухопутные
коммуникации центральных и южных районов Обь-Иртышского междуречья
первой половины – середины XVIII в. традиционно рассматриваются как часть
формировавшихся военно-оборонительной (Уманский, 1999,  с.  3–4;  Огурцов,
1999, с. 19; 2007, с. 50; Исупов, 1999, с. 16–18) и горнозаводской инфраструктур,
а карты лишь в единичных случаях привлекаются в качестве основного источ-
ника  для  реконструкции  дорожной  сети  региона  (Кароннов,  2015а;  2015b),
в большинстве  случаев  они  используются  для  восстановления  траекторий
часто  эксплуатировавшихся  трактов  и  маршрутов  экспедиций  (Бородаев  &
Контев, 2000, с. 66, 104–105; Малолетко, 2010; 2014). Кроме того, предпринима-
ются отдельные попытки широкого освещения генезиса и эксплуатации путей
сообщения  на  Алтае.  А.А.  Малолетко,  обращаясь  к  формированию  дорог
региона различного функционала, приходит к выводу о складывании к началу
XIX в. эффективной системы коммуникаций, обслуживавшей горнозаводские,
военные и гражданские контингенты (Малолетко, 2015). А.Н. Дунец, В.В. Исаев и
др. связывают сложность продолжавшегося все XVIII столетие приспособления
транспортной  инфраструктуры  к  потребностям  Колывано-Воскресенского
производственного комплекса  с  обширностью и  ландшафтной разнородно-
стью территории, а также дефицитом людских ресурсов и финансирования
(Дунец и др., 2017, с. 11–41). 

Таким  образом,  несмотря  на  накопленный  историографией  внуши-
тельный пласт трудов по смежной тематике, проблема отображения дорожной
сети юга Западной Сибири в русских картографических материалах первой
половины – середины XVIII в. на данный момент остается слабо освещенной,
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что  и  предопределило  соответствующую  цель  текущего  исследования.
Его территориальные рамки ограничиваются пространством южных районов
Обь-Иртышского  междуречья,  областями  Верхнего  Приобья  и  Верхнего
Прииртышья, включая входящие в них части территорий Центральной Азии.
Источниковую основу изысканий сформировали ключевые рукописные регио-
нальные  и  локальные  картографические  материалы.  Отсутствие  единых
подходов  при  их  создании  и  оформлении  явилось  одним  из  центральных
для реконструкции  обстоятельств:  на  протяжении  первой  половины
XVIII столетия произошли существенные изменения в традиции составления
карт,  изображения  на  них  географических  и  социально-административных
объектов. В частности, большинство чертежей петровского времени выполня-
лись  своими  авторами  в  стилистике  или  с  элементами  изографии
(что является  очевидным  инерционным  шлейфом  предшествовавшего
периода), были ориентированы по линии юг – север. С конца 1720-х гг. карты
Западной Сибири вычерчивались строго по градусной сетке с ориентацией
на север. Следует также учитывать, что далеко не все наглядно-графические
материалы  региона  в  принципе  отражают  дороги  и  пути  следования,
что связано с целями и мотивами, которыми руководствовались составители и
власти,  инициировавшие  соответствующие  работы.  Особенно  это  касается
ряда чертежей конца 1710-х – середины 1720-х гг. и карт из первых российских
атласов (Атлас И.К. Кирилова и Атлас Российский 1745 г.). 

Начальные вехи отражения дорог и путей юга 
Западной Сибири в русских картографических памятниках: 
от «книг» С.У. Ремезова к чертежам 1730-х гг.
Ранний  этап  картографирования  азиатских  территорий  России  связан

с созданием чертежей С.У.  Ремезова.  В хорографических «книгах» показаны
известные отечественным служилым людям, дипломатам и путешественникам
на  конец  XVII в.  ключевые  пути  передвижения  в  Верхнем  Прииртышье  и
Верхнем Приобье. Зафиксированные на этих изображениях маршруты пред-
ставлены двумя ключевыми траекториями: 1) караванные тропы, отходившие
от Иртыша и соединявшиеся в верховьях Чара (от района современного Усть-
Каменогорска  по  долинам  р.  Аблакетки  и  Сибинки  (мимо  Аблай-хита)  и
от Долон-Карагая  по  р.  Чар);  2)  путь  от  Калбинского  хребта  по  западной
равнине  Зайсана  мимо  гор  Ортентау  к  Тарбагатайскому  хребту  и  далее
к р. Эмель (Зайцева & Бобров,  2021,  с.  348–356)  (рис.  1).  В  Верхнем Приобье
изографом  отмечены  пути  от  Кузнецка  к  слиянию  Бии  и  Катуни,  а  также
к Телецкому озеру (Хорографическая чертежная книга, 2011, л. 168 об.) (рис. 2).
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Рисунок 1. Фрагмент чертежа Верхнего Прииртышья. Источник: 
Хорографическая чертежная книга Сибири С.У. Ремезова. Т. 1. Тобольск, 2011. Л. 98.

Figure 1. Fragment of the drawing of the Upper Priirtysh. Source: Chorographic drawing book
of Siberia by S.U. Remezov. Vol. 1. Tobolsk, 2011. p. 98.

Обозначение  направлений  и  путевых  ориентиров  (в  качестве  которых
выступали  как  природные  объекты,  так  и  отдельные  кочевья,  культовые  и
оборонительные  постройки  ойратских  племен,  проживавших  в  Верхнем
Прииртышье)  на  хорографических  «картах»  выполнено  в  рамках  традиции
образно-графической и литерной фиксации, поскольку принципы контурно-
графического обозначения элементов пространственного восприятия терри-
тории еще не до конца сложились (Соболева & Бобров, 2016, с. 43). Маршруты
передвижения на чертежах атласов С.У. Ремезова снабжены комментариями
составителя, чаще всего касающимися длительности пути между двумя объек-
тами («от семи сосен до Аблая ходу семь дней», «дорога от устья Бии и Катуни
до Кузнецкаго ходу конем пять дней») (Хорографическая чертежная книга, 2011,
л. 98, 129).
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Рисунок 2. Фрагмент «Чертежа грани Кузнецкого города с уездами». 
Источник: Хорографическая чертежная книга Сибири С.У. Ремезова. 

Т. 1. Тобольск, 2011. Л. 168 об.

Figure 2. Fragment of the "Drawing of the boundary of the Kuznetsk town with districts".
Source: Chorographic drawing book of Siberia 

by S.U. Remezov. Vol. 1. Tobolsk, 2011. p. 168 reverse.

Значимость  некоторых  маркеров,  в  частности  Ямышева,  одного
из важнейших пунктов на иртышской меридиональной магистрали, подчерк-
нута дублированием названия крупной надписью красного цвета (аналогичное
наблюдается  и  в  отношении  гидронимов  «Иртыш»,  «Ишим»,  «Камышлов»,
которые отображали реки, игравшие ощутимую роль для организации пере-
движений) (Ремезов, 2003, л. 42). Некоторые особенности и нюансы тактики,

23



Журнал Фронтирных Исследований. 2023. No 2 | ISSN: 2500-0225
Сибирский и Дальневосточный фронтиры | https://doi.org/10.46539/jfs.v8i2.460

применявшейся  изографом  при  нанесении  дорог  и  путей  на  карту,  среди
прочего,  были  вызваны  слабой  географической  изученностью  русскими
южных районов Западной Сибири и северных областей Центральной Азии.
На фоне  отсутствия  у  ремезовских  чертежей  единообразного  масштабиро-
вания имела место детализация отдельных изображений и пунктов, которая
носила  ограниченный  характер  и  касалась  путевых  маркеров,  сопроводи-
тельных рисунков при них (в частности, в окрестностях Аблай-хита показаны
«пашни» и каменная стена, окружавшая его постройки, а также «кости» возле
«камня Тарбагатуй» (Хорографическая чертежная книга,  2011,  л.  98))  (рис.  1).
Составитель чертежей прибегал также к локальному укрупнению масштаба,
в результате  чего  последний  не  соответствовал  реальному  соотношению
размеров объектов  и  расстояний на местности (например,  гор  «Чегулук» и
«Калма Тологои», Аблай-хита и рек вблизи него). При этом другие параметры и
характеристики ландшафта, не имевшие значения для ориентации на марш-
руте или находившиеся на значительном удалении от траектории следования,
частично игнорировались. 

Следующей вехой в отображении дорожной сети юга Западной Сибири на
российских картах стало начало 1720-х гг., когда наглядно-графические мате-
риалы в первую очередь были направлены на фиксацию итогов деятельности
русских  отрядов  различного  назначения.  В  частности,  включение  области
Верхнего Иртыша в сферу российского влияния нашло отражение на чертежах,
выполненных  геодезистом  Петром  Чичаговым  по  результатам  экспедиции
И.М. Лихарева. На одном из них, охватившем верхние бассейны Иртыша, Оби и
Енисея,  отмечены  недавно  возведенные  крепости  (Усть-Каменогорская,
Убинская,  Семипалатная,  Долонская,  Ямышевская,  Железенская,  Омская),
однако коммуникации вдоль Иртыша не показаны.  При этом составителем
нанесены траектория, соединявшая Прииртышье (в районе Ямышева) и р. Или,
а  также  путь  от  нижнего  течения  Кара-Иртыша  на  север,  пересекавший
алтайские  горы  и  выходивший  в  степные  районы  Верхнего  Обь-Иртышья.
Далее одно из направлений вело к Оби и окрестностям Кузнецка, а второе –
к р. Чулым и оз. Чаны, огибало его с востока и выходило к Таре (РГАДА, 1720).
Все  маршруты  на  этой  карте  изображены  П.  Чичаговым  очень  условно  –
в большинстве  случаев  траектории  не  снабжены  какими-либо  путевыми
ориентирами, образно-графическими или литерными маркерами. 

Чертеж маршрута дипломатической миссии И.С. Унковского 1722–1723 гг.
(РГАДА, 1722–1723) отразил трансрегиональные пути, соединявшие российские
владения с  областями Центральной Азии.  В  качестве ключевого дорожного
узла в приграничном районе показана Семипалатная крепость (в том числе
в силу удобной переправы вблизи нее),  от которой существовало несколько
различных  вариантов  движения  в  ставку  джунгар.  Русским  отрядом  были
использованы  две  траектории,  отмеченные  на  карте.  Первая  проходила
от Иртыша вверх по р. Чар, затем пересекала водораздел в районе г. Толагай,
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отмеченный на чертеже как  «Голма Тологой»,  и  спускалась по р.  Шигилек
(«Чоголок»)  в  долину Зайсана,  откуда  стремилась на  юг  к  Тарбагатайскому
хребту (рис. 3). Значимость вершины Толагай как путевого маркера просматри-
вается уже в документах середины XVII в. («камень Калма» в статейном списке
посольства  Ф.И.  Байкова),  чертежах  С.  Ремезова,  встречается  это  название
также и в описаниях маршрутов второй половины XVIII – начала XIX в. (Деми-
дова & Мясников, 1966, с. 119; Хорографическая чертежная книга, 2011, л. 98;
История Казахстана, 2007a, с. 92; 2007b, с. 352). Таким образом, пройденный
И. Унковским и зафиксированный на карте маршрут по водоразделу в верхо-
вьях  Чара  был  известен,  как  минимум,  с  середины  предшествовавшего
столетия и продолжал использоваться в последующие периоды. Вторая траек-
тория шла от р. Аягуз по степям к западу от Калбинского хребта к нижнему
течению Чара и Иртышу (РГАДА, 1722–1723). Данные путевого журнала посоль-
ства позволяют предположить,  что отряд двигался к  верховьям р.  Ащису и
невысоким  горам  Аркат  и  Алджан  (совр.  –  Аркат  и  Каракольтас),  затем
на северо-восток в направлении гор Аркалык и р. Чар маловодными степными
пространствами  (Веселовский,  1887,  с.  151),  что  привело  к  отсутствию
на чертеже сколько-нибудь значимых ориентиров на этом отрезке маршрута и
осложняет его однозначную интерпретацию.

С  продвижением  Российского  государства  на  юг  Западной  Сибири,
присоединением территорий, началом их хозяйственного освоения и изучения
наступает новый этап в истории картографирования Алтая, еще более тесно
связанный  с  деятельностью  специалистов  в  области  геодезии  (Розен,  1976,
с. 240; Бородаев & Контев, 2007, с. 68). Активно развивавшаяся промышленная
эксплуатация  алтайских  предгорий  обусловила  необходимость  составления
П. Чичаговым в 1729 г. карты Кузнецкого уезда, на которой, наряду с ключе-
выми промышленными и административными объектами, зафиксирована сеть
транспортных  путей,  обеспечивавшая,  в  силу  удаленности  колыванских
заводов от заселенных мест, не только работу производственных мощностей,
но и их  связь  с  центрами принятия решений.  Совокупность изображенных
на чертеже  дорог  Верхнего  Обь-Иртышья  рационально  представить  в  виде
двух функциональных групп: 1) коммуникации металлургических предприятий
(от  Колывано-Воскресенского  завода  на  север  в  Причумышье,  к  пристаням
на Чарыше, в сторону Бийска и на юго-запад – к рудникам);  2)  траектории,
соединявшие укрепления между собой (Белоярскую крепость с Семипалатной,
Ямышевской,  Кузнецком  и  Бердским  острогом)  (рис.  4).  При  более
пристальном рассмотрении первая группа позволяет выявить наметившуюся
практически с самого начала разработки алтайских недр тенденцию привязки
конечных пунктов маршрутов к крупным речным магистралям – Оби (в районе
переправы через реку вблизи устья Касмалы располагалась деревня и оканчи-
вался рудовозный тракт (Бородаев & Контев, 2000, с. 74; Булыгин, 2000, с. 6))
и Чарышу (напротив впадения в него р. Березовки в начале 1730-х гг. возникла
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пристань (Бородаев & Контев, 2000, с. 105), а также ниже по течению, в устье
р. Порозихи,  вблизи  которой  строились  коломенки  для  отправки  меди
на Невьянские заводы (Покровский, 1996, с. 27)). Кроме того, карта П. Чичагова
1729  г.  отразила  стратегически  важные  направления  транспортной  сети
региона,  активно  развивавшиеся  в  последующие  десятилетия:  дорога
к рудникам в окрестностях р. Корбалихи и Гольцовки (притоки Алея), прохо-
дившая через верховья Локтевки и Колыванский хребет по сложному ланд-
шафту (Гмелин, 2003, с. 91), а также «демидовский тракт» от Колывано-Воскре-
сенского завода к устью Касмалы.

Рисунок 3. Маршрут посольства И.С. Унковского на территории Джунгарии. 
Реконструкция Л.Г. Зайцевой

Figure 3. Route of the embassy of I.S. Unkovsky in the territory of Dzungaria. 
Reconstruction by L.G. Zaitseva.
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На чертеже сохранилась наметившаяся ранее тенденция более условного
изображения путей от Белоярского острога к укрепленным пунктам Иртыш-
ской оборонительной линии, что, по всей видимости, было связано не только и
не столько с повышенным вниманием геодезиста к промышленным предприя-
тиям, но с отсутствием на траекториях, сложившихся к северо-западу и западу
от  производств,  сколько-нибудь  существенных  стационарных  пунктов.
Даже спустя полтора десятилетия, когда, по словам полковника Я. Павлуцкого,
вдоль  «демидовского  тракта»  располагалось  «деревень  кругом  довольно»,
сообщение Верхнего Прииртышья с Причумышьем через территории степного
Алтая оставалось в прежнем состоянии: на всем расстоянии от Семипалатной
крепости до д. Барнаул по пути в д. Касмалу поселений не было (Потанин, 1867,
с.  23).  Вместе с тем сам подход П.  Чичагова к  фиксации станцев,  зимовий,
которые в слабо заселенных местностях располагались в узловых точках путей
следования  (при  переправах  через  реки,  возле  пристаней),  в  течение  двух
следующих десятилетий оказал влияние на некоторые значимые для региона
картографические  материалы,  изначально  не  предполагавшие  отображение
траекторий дорожного сообщения.

Временный  переход  управления  алтайскими  заводами  к  Сибирскому
горному начальству в  середине 1730-х  гг.  обусловил необходимость поиска
оптимального с экономических и логистических позиций варианта транспорт-
ного сообщения с Уралом, что нашло отражение на карте тракта, соединявшего
Колывано-Воскресенский  промышленный  комплекс  с  Екатеринбургом.
Чертеж зафиксировал лишь наиболее крупные объекты юга Западной Сибири,
через которые проходила дорога: плавильные предприятия на р. Белой, Семи-
палатную и Ямышевскую крепости. Несмотря на ощутимую схематичность и
упрощенность практически всех элементов изображения, контур транспорт-
ного маршрута просматривается довольно четко. Он пролегал через Колыван-
ский хребет к верховьям Алея, далее через водораздел выходил на р. Убу, от нее
– к р. Шульбе и вдоль правого берега Иртыша устремлялся на северо-запад
(РГАДА, 1735). По всей видимости, эта траектория была использована участни-
ками Великой северной экспедиции для перемещения в Прииртышье и оказа-
лась изображена на чертеже Обь-Иртышского междуречья Г.Ф. Миллера 1734 г.
(Бородаев & Контев, 2000, с. 98).

Растущее значение алтайского горнорудного комплекса было зафиксиро-
вано на карте Томского и Кузнецкого уездов,  выполненной В. Шишковым и
П. Сомовым по поручению начальника Сибирских горных заводов В.Н. Тати-
щева (Бородаев & Контев, 2007, с. 72–73). На ней впервые были отмечены земли
«ведомства  КолываноВоскресенского  завода»  и  линия  границы  России  и
Джунгарии (Бородаев & Контев,  2007,  с.  71;  Соболева & Бобров,  2016,  с.  48).
Стремление  геодезистов  отобразить  плотность  сети  населенных  пунктов
бассейна  Верхней  Оби  позволяет  выделить  несколько  районов,  в  которых
наиболее  активно  использовались  транспортные  коммуникации.  В  первую
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очередь, это территории, стратегически значимые для хозяйственного обслу-
живания Колыванского завода: Причумышье, где пролегала дорога в Кузнецк,
и правобережье  Оби  ниже  устья  р.  Лосихи,  по  которому  проходил  путь
в сторону Бердского острога. Изменилась структура расположения поселений
вдоль «демидовского тракта». В.  Шишковым и П. Сомовым на левом берегу
р. Барнаул  отмечена  одноименная  деревня  (о  ней  упомянул  И.Г.  Гмелин
в 1734 г. (Бородаев & Контев, 2000, с. 73)), а в степи на пути к р. Алей – «изба
зимовая  Озерки»1,  отсутствовавшие  на  чертеже  1729  г.  В  путевом  дневнике
горного офицера Е. Арцыбашева, проезжавшего по тракту в 1735 г.,  указано,
что от д. Барнаул до «зимовья и до Озерок» 30 верст (Бородаев & Контев, 2000,
с. 93). Вероятно, новое зимовье было основано на пересечении дорог от устья
Чумыша к Колыванскому заводу и из Белоярской крепости в Семипалатную.
«Демидовская  деревня»  на  Чарыше вблизи  устья  Локтевки на  карте  1736  г.
не показана,  что  косвенно свидетельствует  об  изменении локальных марш-
рутов сообщения в связи с постепенным освоением окрестностей формиро-
вавшегося  металлургического  комплекса  и  поиском наиболее  оптимальных
траекторий  передвижения.  Это  предположение  частично  подтверждается
сведениями того же Е. Арцыбашева, который от д. Алейской проехал к р. Поро-
зихе и, спустившись вдоль нее к пристани, переправился через Чарыш, далее,
миновав его приток Комариху, снова достиг Чарыша у д. Карпухиной, отсто-
явшей в 30 верстах от Колыванского завода (Бородаев & Контев, 2000, с. 93).
Такой маршрут позволял сократить продолжительность пути, не огибая русло
реки с запада.

Транспортное сообщение Алтая 
на картах середины XVIII столетия
К середине 1740-х гг. резко обострился вопрос безопасности алтайских

предприятий.  Отсутствие  четкой  границы  между  Россией  и  джунгарскими
владениями (Соболева & Бобров, 2016, с. 48–56) и перманентная угроза прорыва
кочевников в Барабинские степи и южные районы Обь-Иртышского между-
речья привлекли внимание как гражданской администрации, так и военного
ведомства.  В  глазах  региональных  властей  практически  неизученное
пространство между Семипалатной крепостью и Телецким озером виделось
«открытым путем», широким коридором, по которому можно было ожидать
проникновения джунгар в любой момент (Огурцов, 2007, с. 52). Отчасти из-за
этого многие карты региона середины столетия имели утилитарную направ-
ленность. Они выполнялись с целью наглядного отражения имевшихся, только
что  обнаруженных  или  вновь  возникших  траекторий,  поэтому  акцент
сместился в сторону тщательной и детальной фиксации речной сети, суще-
ствовавших и проектировавшихся переправ, населенных пунктов вдоль дорог.

1 Совр. с. Парфеново Топчихинского р-на Алтайского края.
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Активизация усилий по созданию Колыванской оборонительной линии и
поиски вариантов размещения границы с учетом расположения рудных место-
рождений привели к  повышению интереса  к  горным областям Алтая,  куда
были направлены поисковые отряды. Экспедиция П. Шелегина в 1745 г. обсле-
довала северо-восточный район (Телецкое озеро, р. Чулышман и Башкаус) и
выявила чрезмерную трудность передвижения в этой местности, невыгодность
прокладывания здесь дороги (Малолетко, 2014, с. 103). Согласно карте, вычер-
ченной геодезистом Пименом Старцовым (Бородаев & Контев, 2007, с. 80–81),
маршрут  отряда  проходил  от  Колывано-Воскресенского  завода  на  север,
к переправе  у  д.  Карпово  при  впадении  в  Чарыш  р.  Березовки,  далее  –
на северо-восток  к  д.  Кабановой  на  Чарыше,  вниз  по  его  правобережью
до устья и затем на восток по левому берегу Оби до Катуни, т.е. по контуру
формировавшейся  Колыванской  линии  (рис. 4).  От  устья  Катуни  вверх
по течению пролегала дорога в «Канские волости» (которые местные жители,
как  русские,  так  и  ойраты,  считали  приграничными),  и  в  одном  дне  пути
от д. Иконниковой,  где  впоследствии  возникла  Катунская  крепость,  стоял
джунгарский караул на горе «Абак-Бурган» (Огурцов, 2007, с. 52). П. Шелегин
двигался по этому пути до устья Маймы, затем, поднявшись по ее течению,
перешел  верховья  Иши  и  спустился  к  Бии  по  р. Сары-Кокше.  Добравшись
до Телецкого озера, отряд обогнул его с запада по горам и вышел к Чулышману
и  Башкаусу.  Дальнейший  путь  был  прегражден  джунгарами  (Бородаев  &
Контев, 2007, с. 79). Такая траектория движения была выбрана проводниками,
которыми  выступали  местные  жители,  поскольку  экспедиция  проходила
по районам, практически неизвестным русским (Мукаева, 2014, с. 340). Обратно
отряд направлялся сперва водой по Телецкому озеру до истока Бии и далее
по ее правому берегу до Бийской крепости, от которой – по правобережью Оби
до переправы у д. Усть-Чарышской, откуда через д. Кабанову и Карпову возвра-
тился в  Колыванский завод (рис.  4).  Таким образом,  маршрут перемещения
экспедиции  по  территории  Горного  Алтая  способствовал  закреплению
в картографических материалах некоторых традиционных траекторий (отрезок
«калмыцкой  дороги»,  проходившей  из  бассейна  Катуни  к Кузнецку  через
вершину Оби (Уманский, 1999, с. 3; Исупов, 1999, с. 16–18)), использовавшихся
джунгарскими алманщиками и различными торговцами.
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Рисунок 4. Дороги и пути на Алтае во второй четверти XVIII в. 
Реконструкция Л.Г. Зайцевой

Figure 4. Roads and paths in Altai in the second quarter of the 18th century. 
Reconstruction by L.G. Zaitseva.

Другие картографические работы П. Старцова, касавшиеся дорог и путей
Алтая, были связаны с вызвавшей живой интерес у горнозаводской админи-
страции идеей водного сообщения по Алею. Река рассматривалась как канал
транспортировки в Барнаульский завод роштейна и руды, которую «на Колы-
вани и Шулбе росплавливать на роштейн не успеется» (ГААК, 1748–1760, л. 167).
Для реализации замысла требовалось определить наиболее удобный маршрут
для доставки грузов. По результатам осмотра местности П. Старцов предложил
четыре варианта «проложения дороги»: 1) «чрез горновой камень вниз по реке
Поперешной степью до устья  оной и до  деревни Шипуновой»  (по  мнению
геодезиста, эта траектория была «не весма способна» в силу отсутствия леса);
2) через «горновой камень» по р. Локтевке к д. Шипуновой, «которая к воске
руд и протчаго способнее»; 3) вниз по р. Поперечной «долом между гор, потом
по дороге, лежащей из Колывана в Малышевскую слободу, называемой Медве-
деровской, до реки Алею и до урочища Красного Яру, который над рекой Алеем
вниз по правой стороне»; 4) вдоль правого берега р. Поперечной до д. Шипу-
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новой «хотя и всех  оных ближее...  да препятствует переезд речек...  и  оной
дороге тем местом быть не способно» (ГААК, 1748–1760, л. 172–172 об.). Итогом
изысканий стал «Чертеж осмотру и измерянию местам, где быть способнее для
воски со Змеевского рудника чрез горновой камень руд и протчаго до реки
Алея дорогам...»,  отразивший все эти варианты (ГААК, 1749a).  Помимо несо-
мненных  графических  достоинств,  карта  зафиксировала  отдельные  дороги,
которые  не  использовались  горнозаводской  администрацией  или  вышли
из ее активного употребления: первая – по правобережью Алея вверх до устья
р. Поспелихи, по которой «ездят для ловли рыб»; вторая – «по которой прежде
вожен был горновой камень»: от излучины р. Поперечной к устью Локтевки.
Кроме  того,  на  чертеже  геодезистом  отмечен  не  встречавшийся  в  других
графических  материалах  маршрут  в  Ямышевскую  крепость,  проходивший
от переправы у  «горнового  камня»  на  р.  Поперечной к  Алею через  «борки
алейские»  и  далее  в  степь  к  Иртышу.  Неудовлетворительные  результаты
исследований подтолкнули  П.  Старцова  к  продолжению  осмотра  и  поиску
другого  пути:  от  Змеевского  рудника  «до  реки  Чарыша...  на  устье  речки
Лохтевки» (ГААК, 1748–1760, л. 172 об.). Этот маршрут, по мнению геодезиста,
мог использоваться круглый год, если проложить его «мимо озера Колывана и
вниз  по  реке  Лохтевке»  (т.е.  восточнее  прежнего,  вдоль  р.  Колыванки  и
Локтевки, не отклоняясь к «горновому камню» на р. Поперечной), тогда как
пути  к  Алею  были  удобны  для  эксплуатации  только  в  теплое  время  года,
а зимой небезопасны из-за больших расстояний между поселениями, суще-
ственных массивов снега и частых буранов (Малолетко, 2015, с. 13–14). Контур
нового  маршрута  демонстрирует  большое  количество  поселений  вдоль
Чарыша, что позволяет предполагать наличие вдоль русла реки целого ряда
разветвленных дорог, не связанных с горнозаводским производством (ГААК,
1749b).  Сведения  и  предложения  П.  Старцова  были  использованы  в  1750  г.
И.И. Ползуновым при составлении итогового чертежа проекта транспортных
коммуникаций от Змеевского рудника к Чарышу (ГААК, 1750).

Активные  исследования  рудовозных  путей  продолжились  в  середине
столетия. Для поиска кратчайшей дороги от верховьев Алея до Кабановской
пристани  на  Чарыше  в  1753  г.  был  направлен  унтер-шихтмейстер
Иван Денисов, предложивший четыре варианта маршрута перевозки. Наиболее
пригодным был  признан  проходивший  через  зимовье  Густокашино  и
«горновой  камень»,  зимовье  Белково,  д.  Усть-Локтевку,  Красноярскую
пристань и д.  Тугозвонову (Малолетко, 2010, с. 168).  Дальнейшие изыскания,
проводившиеся в силу необходимости обеспечения прохода судов большей
грузоподъемности,  несколько  изменили  эту  траекторию,  продлив  ее  вниз
по левобережью Чарыша до д. Красноярской (Малолетко,  2015,  с.  53).  Итоги
произошедших изменений в системе сообщений были отображены в состав-
ленном в 1758 г. «Чертеже учиненной прежним и вновь назначенной для воски
руд  от  Змеевского  рудника  до  деревни  Красноярской  (где  имеет  быть
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пристань) дороге...». Помимо нового маршрута, карта отразила и уже существо-
вавшие направления от Змеевского рудника к Кабановской пристани, кроме
того,  были  локализованы  некоторые  второстепенные  дороги  в  бассейне
Чарыша и частично – дистанции Колыванской линии (от Змеевского рудника
через Колыванский завод, Белорецкую, Инскую защиты к Чагырскому руднику,
далее  к  Маралихинскому  форпосту  и  Кабановской  защите).  Среди  узловых
объектов локального уровня, изображенных на карте, стоит выделить д. Крас-
ноярскую в низовьях Чарыша (от которой маршруты шли вниз по реке и далее
вдоль Оби,  «вновь назначенная» дорога на Змеевский рудник и траектория
вверх по берегу Чарыша), Кабановскую защиту (становившуюся перекрестком,
где соединялись линейная дорога, пути вдоль Чарыша в д. Кабанову и Тугозво-
нову, а также на Змеевский рудник через Комарихинский станец), д. Озерки
(вблизи нее находилась переправа, от которой шли направления к поселениям
на Чарыше, на Змеевский рудник и Колыванский завод) (ГААК, 1758).  Новый
маршрут вполне удовлетворял ключевым для горнозаводской администрации
условиям: мог функционировать круглый год и предполагал небольшое коли-
чество переправ через реки (что было важно с точки зрения гидрологической
специфики).  К тому же на случай резкого подъема воды был предусмотрен
второй, резервный вариант тракта в нижнем течении Локтевки: 

«прямо зимовья Белкова чрез речку Лохтевку в летнее время бывает брод, естли
кому потребно будет при воске руд переезжат, то в том месте можно и оттуда
в деревню Фирсову; а буде за болшею водою неможно, то об’езжать около речки
Лохтевки...» (ГААК, 1758).

Выводы
Традиция отображения дорог и путей южных районов Западной Сибири

на российских картах в течение первой половины XVIII в. претерпела плавную
эволюцию,  которая  в  общем  и  целом  вполне  объяснимо  соответствовала
характеру развития картографии региона. Доминировавший в начале столетия
принцип сочетания образно-графической и литерной фиксации постепенно
сменился обозначением дорожной сети в виде относительно подробной схемы
с  нанесением  маршрутов  через  ключевые  административные  объекты  или
иные ориентиры. В некоторых наглядно-графических материалах Обь-Иртыш-
ского междуречья второй четверти XVIII в. сохранились элементы литерного
обозначения отдельных траекторий. Среди основных направлений, зафикси-
рованных на чертежах, на протяжении первой трети XVIII в. особо выделялся
Иртышский меридиональный путь, а с конца 1720-х гг. – северо-восточный и
северный,  связывавшие  возникший  в  предгорьях  Алтая  ресурсно-произ-
водственный комплекс с Кузнецком, Бердском и Московским трактом. Локали-
зация дорог на картах в этот период в значительной степени определялась
близостью  к  крупным  рекам  региона  (Оби  и  Иртышу)  и  к  пристаням.
Как правило,  наглядное  отражение  получали  наиболее  важные  для  руко-
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водства  Колывано-Воскресенского  комплекса  тракты,  «неведомственные»
пути оказывались на периферии внимания составителей чертежей. Возросшая
к середине XVIII в. значимость формирования дорожной системы Алтая для
промышленного освоения региона обусловила появление специальных карт,
освещавших развитие транспортного сообщения в особо актуальных районах
(бассейны  Алея  и  Чарыша).  Хронологически  это  совпало  и  косвенно  было
связано  с  завершением  институционализации  ведомственных  властей
(в первую  очередь  горнозаводских  –  кабинетских,  в  меньшей  степени  –
военных) и усилением их позиций в административной системе региона. 
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Abstract

Public education was as important as military structure, entrepreneurship, and missionary work 
in developing frontier territories, all of which were used as tools of colonization by modern empires. 
Imperial experience includes both external and internal colonization. This article presents a social 
and historical reconstruction of the educational colonization of Western Siberia, considered 
the longest and most extensive example of internal educational colonization in the Russian Empire. 
Colonial/peripheral universities were essential to this process, serving as advocates of colonization 
and agents of decolonization in different historical circumstances. The article analyzes the origins of 
higher education in Siberia, drawing on discussions about the nature of the soon-to-be Siberian 
university. Some discussants envisioned an authentic people's, “rustic” university, while others 
pictured a particularly classical institution of higher education. The author concludes that two 
models of organizing the peripheral university took shape at the turn of the 20th century 
in the Russian Empire. The first model involved the creation of a green-field university by sending 
teachers from metropolitan universities to work in the periphery, which is how Tomsk Imperial 
University was established. The second model, on the contrary, considered normal schools in place 
as a base for establishing universities. Later, in the Soviet Union, the second model was primarily 
used to establish institutions of higher education in the regions.

Keywords

Western Siberia; Educational Colonization; Missionary Schools; Public Schools; University; University 
Question; First Siberian Imperial University named after Alexander III; Teachers' Seminaries and 
Institutes; Institutes of Public Education; Siberian Regionalism
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Аннотация

В истории освоения модерными империями фронтирных территорий народное образование 
являлось столь же важным инструментом колонизации как военная организация, предприни-
мательство и миссионерство. Имперский опыт свидетельствует о том, что образовательная 
колонизация была характерна как для внешней, так и для внутренней практики. В данной статье
предлагается социально-историческая реконструкция экспансии Западной Сибири как круп-
нейшего по продолжительности и территориальному охвату примера внутренней образова-
тельной колонизации в Российской империи. Особую роль в этом процессе играли колони-
альные / окраинные университеты. В различных исторических обстоятельствах они могли 
становиться как проводниками колонизации, так и агентами деколонизации. В статье анализи-
руются генезис сибирского высшего образования и характер дискуссии о будущем сибирского 
университета, представлявшегося одним участникам спора подлинно народным, «мужицким», 
а другим – исключительно классическим высшим учебным заведением. Делается вывод о том, 
что на рубеже XIX–XX вв. в Российской империи сложилось две модели формирования «окра-
инного» университета. В соответствии с первой – с чистого листа (green field) и сверху, путем 
направления преподавателей столичных университетов на службу на периферии, – был создан 
Томский императорский университет. Вторая модель предполагала открытие университета 
снизу, на основе уже имеющихся местных учебных заведений – учительских институтов. 
В дальнейшем, в советский период, именно вторая модель стала основополагающей 
для большинства региональных высших учебных заведений.

Ключевые слова

Западная Сибирь; образовательная колонизация; миссионерские школы; народные училища; 
университет; университетский вопрос; Первый Сибирский императорский имени Алек-
сандра III университет; учительские семинарии и институты; институты народного образо-
вания; областничество
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Введение
Образование в целом и высшее в особенности является столь же важным

инструментом колонизации, как военная организация, бизнес и миссионер-
ство.  В  своей  начальной  форме  образование  присутствует  здесь  как  одно
из направлений  миссионерской  деятельности,  по  мере  своего  развития
замещая последнюю (Литошенко, 2004; Bezangon, 2002). Поскольку культурная
дистанция между властителями и подданными (колониальная ситуация) отли-
чается динамизмом – каждая из сторон в соответствии со своими текущими
интересами стремится к ее увеличению или уменьшению (Эткинд,  2003),  –
то в определенных обстоятельствах высшие учебные заведения могут стано-
виться  как  агентами  колонизации,  так  и  деколонизации.  Их  амбива-
лентный характер  обусловлен  способностью  образования  «как  закреплять,
так и снимать барьеры между человеком и социальным пространством, соци-
альными  мирами и  ландшафтом  <...>,  находить  инструменты  исследования
социального  пространства,  вырабатывать  язык,  необходимый  региону  для
обретения субъектности» (Рожанский, 2013, с. 245). Именно поэтому «универ-
ситетский  вопрос  для  Сибири  приобретал  политическое  значение»
(Ремнев, 2012, с. 129).

Понятие «образовательная колонизация» наиболее полно было разрабо-
тано Паскалем Безансоном в исследовании, посвященном роли французских
образовательных институтов в деле умиротворения Вьетнама и утверждения
там  французского  культурного  доминирования  (Bezangon,  2002).  Огромное
число  конкретно-исторических  работ  по  становлению,  развитию  системы
начального, высшего и среднего образования в Сибири предоставляет бога-
тейшую, хорошо систематизированную фактологическую основу, но во многом
сохраняет описательный характер. В данной статье мы предлагаем обратить
внимание на феномен образовательной колонизации на отечественном мате-
риале  в  сравнительной  перспективе.  Думается,  что  фронтирная  теория,
уже неоднократно успешно применявшаяся для осмысления истории Сибири
(Treadgold, 1952; Замятина, 1998; Агеев, 2005; Приходько, 2007 и др.), становится
для этого наиболее релевантной концептуальной рамкой.

Таким образом, целью данного исследования является попытка теорети-
ческой  концептуализации  опыта  образовательной  колонизации  Западной
Сибири в  XVIII – первой четверти  XX вв. через его сравнительное сопостав-
ление с французской практикой внедрения в тот же период образовательных
институтов и методик в Индокитае. Нижняя хронологическая рамка обуслов-
лена открытием первых образовательных учреждений (во Французском Индо-
китае  почти  на  столетие  раньше,  чем  в  Сибири),  верхняя  в  обоих  случаях
знаменуется эпохальными переходами: началом советизации высшего образо-
вания в постреволюционной России (Аврус, 2002, с. 50–53) и «националистиче-
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ским вызовом» в Юго-Восточной Азии, выразившемся, в частности, в борьбе
за деколонизацию колониальных университетов (Hall, 1955, p. 615–617, 644–645).

Как это часто бывает в ситуации фронтирного освоения (Побережников,
2018), ни в Индокитае, ни в Сибири речь не шла о планомерном воплощении
заранее разработанного проекта, но в том и в другом варианте, эксперимен-
тируя с «просвещением» населения, власти сталкивались со схожими пробле-
мами,  принимали  схожие  решения,  проходили  аналогичные  этапы.
Иначе говоря, образовательная колонизация представляется явлением равно
типичным как для внешней (Французский Индокитай), так и для внутренней
(Сибирь) колонизации. Разумеется, исторический опыт образовательной коло-
низации не  исчерпывается  этими двумя случаями,  но поскольку  благодаря
Паскалю  Безансону  в  нашем  распоряжении  имеется  глубокая  проработка
первого  из  них,  именно  от  него  будем  отталкиваться,  говоря  о  втором.
При этом  следует  подчеркнуть,  что  франко-индокитайская  и  сибирская
модели образовательной колонизации отличаются друг от друга в ряде суще-
ственных  черт.  Для  сравнительно-исторического  исследования  выявление
различий между изучаемыми феноменами не менее важно, чем установление
сходств, ведь «историк, кроме того общего, что можно сказать о данном круге
сравниваемых  процессов,  будет  иметь  в  виду  и  то  еще,  что  характеризует
и каждый  данный  предмет  в  отдельности»  (Кареев,  1916,  с.  151).  Столь  же
важным для данного исследования является метод синхронической типологи-
зации  форм,  путей  образовательной  колонизации,  позволяющий  выявить
общие и особенные черты изучаемых феноменов. Оба применяемых метода –
сравнительно-исторический и типологический – лежат в основе взыскуемого
фронтирной теорией «методологического синтеза» (Sen’, 2020).

От миссионерских школ к народным училищам
В обоих случаях все начиналось с открытия религиозных школ. В Индо-

китае их деятельность была поставлена на регулярную основу в начале XVII в.,
в Сибири – в начале XVIII в. Примечательно, что ориентация французских и
русских  религиозных  школ  различна.  Первые  являлись  миссионерскими,
их целью было распространение христианства путем обращения «язычников»,
пропаганда веры и внедрение церковной организации. В созданных француз-
скими миссионерами школах обучались представители местного населения,
их  религиозная  индоктринация  была  неразрывно  связана  с  приобщением
к французской  культуре.  Лучшие  ученики  получали  более  высокое  образо-
вание, которое позволяло им принимать участие в мессах, руководить религи-
озными  собраниями.  Из  их  числа  формировалось  местное  духовенство
(Тришина, 2009, с. 143). Французские миссионеры не без оснований полагали,
что обучение в их школах полностью перевернет жизнь молодого поколения
в пользу  французского  влияния.  Действительно,  миссионерские  школы
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проявили себя как «наиболее эффективный способ колонизации и пропаганды
религии» (Bezangon, 2002, р. 40).

Религиозно-церковное  образование  в  Сибири,  напротив,  развивалось
в среде  пришлого,  в  основной  массе  русского  (позже  также  немецкого  и
еврейского  (Блинова,  2010))  населения,  сосредоточенного  в  очагах  колони-
зации – острогах и возникших на их основе городах, обеспечивающих контроль
над  окружающим  автохтонным  населением  и  коммуникациями.  В  XVII  в.
христианизацию местных жителей  – представителей различных «инородче-
ских» групп – правительство не поощряло. Входившие в состав русских экспе-
диций священники больше проповедовали отряду, чем выполняли миссионер-
ские обязанности (Миллер, 1937, с. 276–282;  Russia’s Conquest…, 1985; Порталь,
2005, с. 58; Кивельсон, 2012, с. 202–228). Позже отдельные попытки «обращения
язычников в истинную веру» наталкивались как на сопротивление последних,
так и на серьезные ресурсные ограничения миссионеров. Во второй половине
XVIII в. в соответствии с новой политикой «веротерпимости» миссионерская
деятельность  в  Сибири  вообще  была  свернута  (Асочакова,  2009,  с.  18).
Все усилия сосредоточились на подготовке священно- и церковнослужителей,
нехватка которых в Сибири становилась порою катастрофической.

Первым учебным заведением Сибири явилась Тобольская архиерейская
школа, открывшаяся в 1703–1704 гг.  благодаря усилиям митрополита Сибир-
ского и Тобольского Филофея Лещинского. К концу XVIII в. в Западной Сибири
насчитывалось  уже около 30  архиерейских  школ.  Они представляли  собой
начальную (русско-славянскую) ступень религиозно-церковного образования.
Для  поступления  в  семинарию  следовало  получить  образование  второй
(славяно-латинской) ступени. Во второй половине XVIII в. в Западной Сибири
было открыто 15 латинских школ. Однако, когда в 1743–1744 гг. по инициативе
митрополита Антония (Нарожницкого) в Тобольске создали духовную семи-
нарию, далеко не все выпускники латинских школ смогли выдержать вступи-
тельные  испытания,  а  многие  из  поступивших  оказались  неспособными
продолжить  обучение.  Поэтому  по  указу  Синода  славяно-русские  школы
Тобольской епархии были преобразованы в церковно-приходские, а латинские
– закрыты (Нечаева, 2005, с. 23). Их ресурсы передали Тобольской духовной
семинарии, ставшей центром религиозно-церковного образования в Западной
Сибири.

Острую  потребность  в  людях  с  образованием  испытывали  не  только
церковные, но и гражданские институты. Администрация Французского Индо-
китая  нуждалась  в  надежных  помощниках  из  местного  населения,  прежде
всего, в переводчиках, которые рекрутировались из выпускников миссионер-
ских школ. В обмен на то, что миссии становились помощниками в деле подго-
товки переводчиков для администрации,  последняя выделяла им субсидии.
Перед миссионерскими школами поставили задачу расширить круг препода-
ваемых дисциплин с тем, чтобы их выпускники могли проявить себя не только
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на религиозном, но и на административном поприще. Обучение в миссионер-
ских школах было дополнено уроками истории и географии. В итоге миссио-
нерские  школы  стали  первостепенным  политическим  орудием  в  период
умиротворения Вьетнама (Тришина, 2009, с. 144).

Синод РПЦ изначально стремился к тому, чтобы воспитанники славяно-
русских  школ  обучались  чтению  не  только  по  книгам  церковной  печати,
но и по книгам гражданской печати – дабы в дальнейшем они могли зачиты-
вать правительственные указы (Нечаева, 2005, с. 19). Тобольская семинария и
окормляемые ею духовные школы играли существенную роль в обеспечении
грамотными  людьми  гражданских  учреждений  Урала,  Сибири  и  Дальнего
Востока. В середине XVIII в. многих семинаристов требовали на службу губерн-
ские власти. Однако переход из духовного звания в светское строго регламен-
тировался, а в начале XIX в. был фактически запрещен. Хотя Тобольская семи-
нария не являлась педагогическим учебным заведением, из нее вышло множе-
ство преподавателей разного уровня – семинарских, начальных школ, частных
учителей. Поскольку образованных людей не хватало, то само наличие образо-
вания  уже  позволяло  заниматься  педагогической  деятельностью  (Очерки…,
2020).  Выпускники Тобольской семинарии стали первыми преподавателями
открытой в начале XIX в. Пермской духовной семинарии (Нечаева, 2005, с. 28).

Сибири  также  требовались  переводчики  с  языков  азиатских  народов.
В ответ на этот запрос в 1789 г.  в Тобольской духовной семинарии открыли
класс татарского языка. Для него преподаватель семинарии священник Иосиф
Гиганов  написал  четыре  пособия:  «словарь»,  «грамматику»,  «собрание
нужнейших коренных слов того языка» и «букварь». В духе века просвещения
образовательная  программа  Тобольской  духовной  семинарии  пополнилась
«экстраординарными»  (факультативными)  курсами  геометрии,  арифметики,
истории, греческого и немецкого языка.  Наиболее способных семинаристов
отправляли для продолжения образования в Казанскую духовную академию,
в Санкт-Петербургскую  медико-хирургическую  академию,  в  Александро-
Невскую  главную  духовную  семинарию  (с  1809  г.  –  Санкт-Петербургская
духовная  академия)  (Нечаева,  2002).  Однако  в  целом  семинарский  уровень
подготовки по светским дисциплинам оставался довольно низким. Общий дух
семинарского образования с его схоластичностью,  педантичностью и псев-
доклассицизмом  (Ядринцев, 1892, с. 555) по определению не мог порождать
критически мыслящих личностей.  Уже в  первой четверти  XIX в.  выявилась
явная неспособность сибирских духовных школ подготовить абитуриентов для
поступления в российские университеты (Нечаева, 2002).

Как во Французском Индокитае, так и в Сибири миссионерские и рели-
гиозно-церковные школы являлись формой распространения государствен-
ного  влияния.  В  обоих  случаях,  в  полном  соответствии  с  рекомендациями
известного  персонажа  М.Е.  Салтыкова-Щедрина,  у  властей  получалось
«просвещение внедрять с умеренностью, по возможности избегая кровопро-
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лития» (Салтыков-Щедрин, 1969, с. 435). Но если французская система, ориен-
тированная  на  автохтонное  население,  была  нацелена  на  трансформацию
«туземной» среды, то русская, ориентированная на пришлых жителей, колони-
стов,  обеспечивала,  в  первую  очередь,  консолидацию  очагов  колонизации
Сибири (Вахтин и др., 2004, с. 25).

С началом XIX в. лидерство в деле образовательной колонизации посте-
пенно переходит к гражданским властям. Во Французском Индокитае первые
общеобразовательные  школы,  ориентированные  на  нужды  колониальной
администрации, учебные программы которых в значительной степени освобо-
ждались от религиозного влияния, были открыты в 1870-е гг. Особое внимание
французские власти уделяли развитию профессиональных навыков, что было
связано  с  торговыми  интересами  метрополии  (Bezangon,  2002,  p.  50–51).
Первые профессиональные (навигационные, геодезические, цифирные, горно-
заводские, госпитальные) школы открылись в Сибири еще в середине XVIII в.,
но вскоре большинство из  них было закрыто,  а  оставшиеся преобразованы
в народные  училища  (Толочко  и  др.,  2005).  Воздействие  последних
на культурную среду было крайне низким: достаточно сказать, что в 1803 г.
в семи  сибирских  народных  училищах  числилось  только  193  ученика.
Учитывая,  что  бремя  по  содержанию  народных  училищ  перекладывалось
на местные сообщества, неудивительно, что школы воспринимались сибиря-
ками,  прежде  всего  крестьянами,  лишь  как  обременительная  повинность.
У чиновничества  и  купечества  имелись  собственные  стратегии  выведения
своих детей в люди: чиновники старались выучить отпрысков лишь грамоте и
поскорее записать их в канцелярскую службу, купцы приучали детей с ранних
лет ходить с обозами (Ядринцев, 1892, с. 552, 555).

«Университетский вопрос»
В николаевскую эпоху внимание правительственных кругов к вопросам

народного  образования  неуклонно  возрастало.  Последнее  рассматривалось
государством  как  важнейший  инструмент  для  патриотического  (консерва-
тивно-националистического)  воспитания  и  индоктринации  граждан  (субъ-
ектов)  нации  (Вдовин  и  др.,  2020),  преимущественно  «в  духе  узко-право-
славном» (Генкель, 1911, с. 136). Только в отличие от Французского Индокитая
речь шла не о заморских, а о собственных «туземцах». Если во Французском
Индокитае общеобразовательные школы постепенно освобождались от рели-
гиозного влияния, то в николаевской России они служили его проводниками.
В России  середины  XIX в.  народное  образование  стало  важнейшей  частью
вызванного к  жизни европейскими национальными движениями и револю-
циями  проекта  консолидации  нации  внутри  империи  (Миллер,  2008).
Как отмечал  Энтони  Смит,  нация  в  подобных  случаях  всегда  становится
массовым образовательным предприятием (Smith, 1986,  p. 136).  В этой связи
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во второй половине  XIX в. «иноверческие» (этноконфессиональные) школы –
в Сибири к таковым относились немецкие, еврейские и киргизские (казахские)
– были взяты под контроль Министерством народного просвещения (Блинова,
2010), требовавшим от всех школ прежде всего «дать учащимся религиозно-
нравственное воспитание, развить в них любовь к России» (Чехов, 1912, с. 209).

Российские «окраины» занимали особое место в процессе  переосмыс-
ления  и  «присвоения»  различных  частей  имперского  пространства  как
«русской  национальной  территории»  (Миллер,  2008,  с.  156).  Под  влиянием
идей историков-федералистов А.П. Щапова и Н.И. Костомарова интеллигенция
«окраин»  рассматривала  последние  как  основные  субъекты  национального,
в том числе и «собственного» (в Украине, например) исторического развития.
В этих условиях те образовательные институты, которые в «коренной» России
воспринимались  имперским  центром  как  способствующие  национально-
государственной консолидации, будучи перенесенными на «окраины» пред-
ставлялись тому же центру средствами суверенизации последних. Культиви-
руемые  в  Санкт-Петербурге  фобии  по  поводу  автономистских  настроений
на «окраинах» часто способствовали формированию новых локальных групп-
ностей, как это было, например, с сибирским областничеством (Ремнев, 2010,
с. 156).  Однако, вопреки расхожему мнению, сибирские областники не были
сепаратистами. Имперская политика по отношению к Сибири критиковалась
ими  не  за  колониальный,  а  напротив  –  за  недостаточно  колониальный
характер.  Английские  и  французские  программы  колониального  развития
(во многом  идеализируемые  и  фрагментарно  воспринимаемые)  противопо-
ставлялись  областниками  российскому  подходу  к  Сибири  как  достойные
подражания образцы. Одним из главных препятствий на пути развития сибир-
ской промышленности и торговли областники считали невежество местного
населения  (Ядринцев,  1892,  с.  550).  Грамотность  сибирского  населения,
по переписи  1897,  составляла  12,3 %,  тогда  как  по  стране  в  целом  –  21,1 %.
До известной степени их оценки совпадали с  мнением имперского центра,
стремящегося создать в Сибири прочные социальные опоры государственной
власти в том числе и путем «народного просвещения» (Сибирь…, 2007, с. 57).

Инспирированные  великими  реформами  радикальные  изменения
в системе  российского  образования  (отказ  от  сословных  ограничений,
введение разнообразных новых типов и видов учебных заведений и частичное
устранение барьеров для перехода между учебными учреждениями разного
уровня (Чехов,  1923,  с.  53–55))  сделали его более привлекательным в глазах
предприимчивых сибирских обывателей.  В условиях ускорившегося в поре-
форменный  период  промышленного  развития  региона  образование  стало
восприниматься ими как важнейшая предпосылка успешной деловой карьеры
и высокого  общественного  положения.  Как  замечал Томас  Манн,  буржуа  –
это образование и собственность (Манн,  1959,  с.  239).  Поэтому в последней
четверти XIX в. запрос на образование в Сибири все чаще формировался снизу,
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со  стороны  местных  городских  сообществ  (Чуркина,  2009,  с.  152).  Но  если
мещанство и купечество ратовало за открытие в первую очередь ремесленных
и коммерческих училищ,  то местная интеллигенция требовала для Сибири
полноценной образовательной системы, включающей все ступени, в том числе
классические гимназии, готовившие своих учеников к поступлению в универ-
ситеты (для выпускников реальных училищ высшие учебные заведения были
закрыты вплоть до 1906 г.), и собственный Сибирский университет (Сибирь…,
2007, с. 308).

Применив к российскому университету британскую модель идентифи-
кации  университетских  поколений  (Ancient,  Red-brick,  Plate  glass,
New Universities),  мы  увидим  приблизительно  следующую  картину.
Древним учебным заведениям будут соответствовать университеты имперской
поры:  заведения  крупнейших  губернских  городов,  порожденные  сетью
учебных округов, основанных в самом начале XIX в. Самыми старыми из них
были Московский университет (1755) и университеты крайнего запада империи
(Дерптский, 1802; Виленский, 1803). Основанные сразу же за тем Харьковский и
Казанский (1804) университеты словно бы содержали в себе rationes seminales
дальнейшего дробления учебных округов и распространения университетской
сети в имперскую провинцию и на периферию. В соответствии с указом Алек-
сандра  I 1803 г. в Российской империи было создано шесть учебных округов
с императорским университетом во главе каждого из них. Сибирь включили
в Казанский учебный округ. Для сибиряков были выделены места и стипендии
в Казанском и открытом в 1819 г. на базе Главного педагогического института
Санкт-Петербургском университетах. Однако студентов-сибиряков оказалось
слишком  мало,  что  объяснялось  практически  полным  в  тот  период  отсут-
ствием в Сибири образовательных учреждений, способных подготовить своих
выпускников к поступлению (Ремнев, 2012, с. 123). В XIX в. университетская сеть
расширялась  преимущественно  по  колониально-миссионерской  модели
с характерными  для  нее  патернализмом  и  культурно-просветительским
триумфализмом (Luzbetak, 1988). Первые ректоры Киевского (1834) и Одесского
(1865), Томского (1888) и Саратовского (1909) университетов были выпускниками
соответственно Харьковского  и  Казанского  университетов,  а  возглавляемые
ими учебные  заведения,  по  выражению В.Ф.  Ходасевича,  –  колониями или
выселками молодых университетов (Ходасевич, 1931, с. 14).

За  открытие  Сибирского  университета  выступали  крупные  сибирские
золотопромышленники. В 1805 г. П.Г. Демидов пожертвовал 50 000 рублей на
организацию  учебных  заведений  в  Тобольске  (Могильницкая,  1997,  с.  10).
В 1856 г. М.К.  Сидоров  давал  на  открытие  Сибирского  университета  десять
золотых  приисков  стоимостью  от  1 до  3  млн  рублей  (Ламин  и  др.,  2007,
с. 116-117).  Еще до  открытия первого Сибирского университета на капиталы,
пожертвованные  разными  обществами  и  лицами,  было  учреждено
для студентов 20 стипендий (Алекторов, 1917, с. 72). Однако идея учреждения
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классического  университета  в  крае,  культурный  слой  которого  составляло
не дворянство, как это было в Европейской России, но ссыльные поселенцы и
«раскольники»,  представлялась  петербургской  бюрократии  опасной.
Хотя принципиальное решение о «желательности» открытия в Сибири универ-
ситета было принято имперским центром еще в 1803 г. (Ремнев 2012, с. 121–122),
на  деле  правительство  поддерживало  там,  да  и  то  в  весьма  ограниченных
масштабах, развитие лишь начального и среднего профессионального образо-
вания.  Государство выделяло значительные суммы на открытие профессио-
нальных учебных заведений,  но со  временем объем казенного  финансиро-
вания сокращался, бремя их содержания перекладывалось на местные власти
и благотворительные организации (Ищенко, 2009, с. 75–78).

«Полууниверситет» VS. «недоуниверситет»
Развитие социальной инфраструктуры по формуле «церковь,  больница,

школа»  являлось  важнейшим  инструментом  закрепления  периферийных
владений за метрополией (Всеподданейший…, 1899, с. 61). Проблема заключа-
лась  в  остром  дефиците  педагогических  кадров  для  средних  и  тем  более
«повышенного типа» учебных заведений (Алекторов, 1917, с. 177, 179). В сибир-
ских школах оказалось крайне сложно обеспечить даже преподавание «начал
христианской религии». В «Сибирских картинках» Н.С. Лескова есть описание
типичного случая: «Когда в г. Красноярске основывалась школа, для которой
потребовался законоучитель, то во всем составе духовенства этого города не
оказалось ни одного священника,  который смог бы учить детей священной
истории и начаткам православного учения веры. Тогда с разрешения духовного
и светского начальства учителем был определен сосланный на заводы посе-
ленец из российских дьяконов, некто Полянский. Это был какой-то отчаянный
гуляка, которому “нужды ради” выпала доля положить начало русской школе
в сибирском крае...» (Лесков, 1989, с. 153).

Поскольку  учителей  народных  школ  не  хватало  в  самой  метрополии
(Смирнов, 1994,  с.  35–36;  Окушова,  2010),  обеспечить ими Сибирь из центра
было сложно (если не считать политическую ссылку формой педагогического
рекрутинга)  (Перова,  2014,  с.  7).  Единственным  выходом  стало  создание
местного,  по определению одного  из  идеологов  и  основателей сибирского
областничества Г.Н. Потанин, «мужицкого» университета, т.е. такого универси-
тета, абитуриентами которого были бы представители широких слоев местного
трудового населения, а выпускниками – сибирские патриоты, готовые служить
на благо родного края (Потанин, 1908, с. 276). В аналогичной ситуации генерал-
губернатор Индокитая и видный французский деятель народного просвещения
Поль Бер добился открытия в 1907 г. в Ханое Индокитайского университета,
призванного  обеспечить  культурное  влияние  Франции  на  всем
Дальнем Востоке  посредством  «распространения  французского  языка,
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научных знаний и европейских технологий». Однако уже на следующий год
университет был закрыт из-за опасений метрополии, что, вопреки ожиданиям
Поля Бера,  университет может стать очагом антиколониальных настроений
(Bezangon,  2002,  р.  50–51,  88).  В  итоге  на вершине индокитайской системы
колониального  образования  оказалась  Высшая  педагогическая  школа
в Сайгоне,  готовившая  учительские  кадры  для  общеобразовательных  учре-
ждений.

Точно так же и российский имперский центр видел в сибирском универ-
ситете инструмент суверенизации региона.  В  наиболее  концентрированном
виде  эти  опасения  формулировал  «Гражданин»  князя  В.П.  Мещерского,
видевший  в  сибирском  университете  «новое  поприще  для  бессмысленно-
стадных волнений среди молодежи» и «уголок, где под знаменем науки будут
процветать революционные идеи и мечты об отделении Сибири» (Трепет…,
1888). Во многом поэтому  в открытом в Томске в 1888 г. Первом Сибирском
императорском имени Александра  III университете Министерство народного
просвещения  разрешило  учредить  вместо  ожидаемых  четырех  факультетов
(историко-филологического, физико-математического, юридического и меди-
цинского) лишь один – медицинский (Первый…, 1889). Во главе факультета стал
профессор  М.Ф.  Попов  из  Харьковского  университета.  В  1889  г.  в  связи
с распространением  на  Сибирь  действия  Судебных  уставов  Александра  II
центральные власти разрешили открытие второго факультета – юридического
(Алекторов,  1917,  с.  65),  деканом которого  стал  профессор  И.Г.  Табашников,
прибывший  в  Томск  из  Новороссийского  университета  (Одесса)  (Могиль-
ницкая, 1997, с. 5–9).

Предоставляя  свою  профессуру,  университеты  Европейской  России
выступали патронами по отношению к  Первому Сибирскому университету,
являвшего, по определению проректора Дерптского университета А. Брикнера,
«самый отдаленный рассадник науки» (Первый…, 1889, с. 15).  Таким образом
характерная  для  российской  высшей  школы  семейная  модель,  в  центре
которой  находились  родители-профессора,  опекавшие  вместе  с  младшими
преподавателями детей – студентов (Ростовцев, 2021,  с.  669),  превращалась,
если развивать метафору, в модель расширенной семьи, включающую в себя
университеты-патроны и покровительствуемый ими сибирский университет.
Его первый набор составили 72 студента и 2 вольнослушателя. Примечательно,
что большинство из них было набрано среди «воспитанников духовных семи-
нарий,  причем  последние  не  могли  переходить  в  студенты  Европейской
России» (Алекторов, 1917, с. 65). К 1914 г. в Томском университете обучалось уже
980  студентов,  70 %  которых  составляли  семинаристы,  что  «клало  особый
отпечаток на физиономию университета» (Алекторов, 1917, с. 71) и сближало его
с описанной выше индокитайской системой колониального образования.

В 1896 г. имперский центр разрешил открытие в Томском университете
физико-математического  факультета,  «но  непременно  с  технологическим
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отделением  для  подготовки  людей,  сведущих  в  разработке  естественных
богатств  Сибири и  в  развитии  ее  промышленности»,  перспективы  которых
открывались «ввиду окончания постройки Сибирской железной дороги» (Алек-
торов, 1917, с. 74, 92). Так в 1900 г. возникло второе в Сибири высшее учебное
заведение  –  Томский  технологический  институт  императора  Николая  II
(c 1917 г. – Сибирский Томский технологический институт), тогда как создание
физико-математического  факультета  вновь  отложили.  Именно  поэтому
Г.Н. Потанин  называл первый сибирский университет  «полууниверситетом»
(Потанин,  1905,  с.  4).  В  докладной  записке  ректора  Томского  университета
профессора Базанова от 28 декабря 1909 г. утверждалось:

Без недостающих факультетов [физико-математического и историко-филологи-
ческого] университет не может выполнить возложенной на него высокой задачи
–  быть  рассадником  чистой  науки  в  обширной  Сибири,  богато  одаренной  и
представляющей  обильный  материал  для  всех  видов научного  исследования,
так как в общей системе знаний научных естественно-историческая и филоло-
гическая играют первостепенную роль (Алекторов, 1917, с. 77).

С 1906 г. в Томский университет было разрешено принимать вольнослу-
шательниц – женщин, однако два года спустя решением министра народного
просвещения А.Н. Шварца доступ женщинам в университет был вновь закрыт
(20-летие…,  1908;  Казанцева,  2020).  В 1910 г.  в  Томске открылись Сибирские
высшие  женские  курсы.  В 1913  г.  совет  министров  разрешил  принимать
«на свободные  вакансии  медицинского  факультета  Томского  университета
сибирячек христианского исповедания» (Алекторов, 1917, с. 90, 113).

Предпринятые шаги не решали «университетский вопрос» в том смысле,
как его понимали сибирские областники. Г.Н. Потанин в 1908 г. в связи с этим
отмечал:

Другой  больной  вопрос  в  Сибири  –  абсентеизм  молодежи.  Как  меру  против
этого зла Ядринцев пропагандировал в сибирском обществе идею об открытии
университета.  И  в  этом  вопросе  правительство  пошло  навстречу  нуждам
Сибири;  оно  открыло  университет  и,  кроме  того,  технологический  институт.
Но так как сибирский университет состоит только из двух факультетов и техно-
логический институт не охватывает всех отраслей техники, то томские высшие
школы  не  могут  снабжать  Сибирь  филологами,  математиками,  историками,
натуралистами, агрономами, лесничими и т.д. и уроженцам Сибири за многими
знаниями  приходится  уезжать  в  Европейскую  Россию.  В  одном  Петербурге
насчитывается  до  500  сибиряков,  учащихся  в  высших  учебных  заведениях…
В настоящее время в средних учебных заведениях Сибири и в ее высшей школе
большинство учащихся – дети сибирских чиновников и купцов, а крестьянских
детей ничтожный процент. Поэтому естественно, что высшая школа выпускает
очень мало сибирских патриотов, ставящих себе в обязанность служить сибир-
скому крестьянству. Необходимо создать условия, при которых масса крестьян-
ских детей проходила бы через сибирские средние учебные заведения, чтобы
юноши из деревень заполняли скамьи университета и вот только тогда Сибирь
не будет иметь предателей, а будет получать из высшей школы образованных,
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бескорыстных  и  непоколебимых  защитников  ее  интересов  (Потанин,  1908,
с. 276, 286).

Не  менее  важной  причиной  отъезда  из  Сибири  желающих  получить
высшее образование молодых людей была хроническая недоукомплектован-
ность  профессорско-преподавательского  состава  Томского  университета  и
политехнического  института.  «Есть  кафедры,  которые  совершенно  пустуют
вследствие отсутствия даже каких бы то ни было преподавателей… Вследствие
отсутствия  профессоров,  кафедры  занимают  люди,  не  имеющие  никаких
ученых  трудов,  только  что  окончившие  высшие  учебные  заведения…
Вот почему студенты старших курсов бегут из Томска» (В провинции…, 1908).
Из-за  нехватки  профессоров  вплоть  до  1917  г.  число  лекций  и  занятий
в Томском университете было «очень незначительно» (Алекторов, 1917, с. 68).

К 1913 г. в Западно-Сибирском учебном округе, Иркутском и Приамурском
генерал-губернаторствах действовало уже 4 510 сельских начальных училищ,
456 городских начальных училищ, 89 высших начальных и городских училищ,
а также 17 реальных училищ, 17 мужских и 40 женских гимназий и 10 женских
прогимназий (Валиева и др.,  2009,  с.  536).  Рост числа сибирских начальных
училищ в начале XX в. во многом был обусловлен притоком переселенческого
населения  (Перова,  2014,  с.  8).  «Принимая  во  внимание  обнаружившееся
в последнее  время  стремление  к  распространению  среднего  образования…
в Империи», министерство народного просвещения инициировало открытие
дополнительных курсов при учебных округах и отдельных учебных заведениях
для подготовки учителей (К смете…, 1908).  Задача по обеспечению сибирских
народных  училищ  педагогическими  кадрами  была  возложена  на  местные
учительские семинарии и учительские институты. Первая учительская семи-
нария  в  Западной  Сибири  открылась  в  1872  г.  в  Омске.  Она  оставалась
единственным  учебным  заведением  такого  типа  в  Западно-Сибирском
учебном округе до 1903 г., когда в Семипалатинске открылась другая учитель-
ская семинария. В 1906 г. еще одна учительская семинария начала работать
в с. Павловское  Томской губернии (в  1911  г.  она  была переведена в  г. Ново-
Николаевск  Томской  губернии).  К  1907  г.  один  учительский  институт
действовал в Томске. В 1910 г. в г. Ялуторовск Тобольской губернии открыли
первую  в  Сибири  женскую  учительскую  семинарию. Всего  в  Сибири  было
основано 9 учительских институтов: Томский (1902), Иркутский (1909), Омский
(1912), Xабаровский (1914), Тобольский (1916), Красноярский (1916), Новоникола-
евский (1917), Владивостокский (1917) и Читинский (1920). Важно подчеркнуть,
что, в отличие от Европейской России, сибирские учительские семинарии и
институты  открывались не в сельской местности, а в крупных администра-
тивных центрах. Тогда как в европейской части страны учительские семинарии
и  институты  прекратили  существование  уже  в  1918–1919  гг.,  в  Сибири  они
действовали до начала 1920-х гг., после чего часть из них была преобразована
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в педагогические  курсы,  а  другие  вошли  в  состав  институтов  народного
образования (Перова, 2014, с. 10).

Еще до революции  развернулось  общероссийское движение за  преоб-
разование  учительских  институтов  в  высшие  учебные  заведения.  Закон
Временного  правительства  от  17  июня  1917  г.  повысил  статус  учительских
институтов  до  уровня «выше среднего»  учебного  заведения  (Королев,  1958,
с. 169). Все шансы для превращения в вуз имелись у Тобольского учительского
института.  58-й в дореволюционной России и 3-й – в Сибири (после Иркут-
ского  и  Томского)  –  он  создавался  с  целью  «приготовления  учителей  для
высших  начальных  школ  Западносибирского  учебного  округа».  При  наборе
слушателей предпочтение отдавали уроженцам Западной Сибири с первона-
чальным учительским стажем. Выпускники института были обязаны отрабо-
тать не менее шести лет по месту распределения. Преподавателями института
стали педагоги с университетским образованием, отобранные по всероссий-
скому  конкурсу.  Первым  директором  института  явился  известный  педагог
Г.Я. Маляревский. В Тобольском учительском институте раньше других была
введена специализация по 3 отделениям – словесно-историческая, физико-
математическая, естественно-географическая. После Февральской революции
статус учительских институтов повысили до уровня «выше среднего», в них
утвердилась вузовская система преподавания и демократические принципы
организации учебного процесса,  был открыт доступ к обучению женщинам.
Однако Тобольский учительский институт так и остался «недоуниверситетом»
–  он  не  пережил  Гражданскую  войну,  первый  выпуск  1919  г.  оказался
единственным.

В эпоху кризиса Российской империи распространение получила прак-
тика переноса высших учебных заведений с потерянных территорий вглубь
страны. Варшавский университет таким образом дал жизнь Ростовскому (1915),
Дерптский – Воронежскому (1915),  Варшавский политехнический институт –
Нижегородскому университету (1918). Особый интерес представляет Пермский
университет,  открытый  в  1915  г.  как  Пермское  отделение  Императорского
Петроградского  университета  в  составе  первых  трех  факультетов  (физико-
математического  с  медицинским отделением,  историко-филологического  и
юридического). Постановлением временного правительства от 1 (14) июля 1917 г.
на  его  базе  был образован Пермский университет  (Колчинский и др.,  2018,
с. 234).

С  началом  советского  периода  на  смену  ведомственной  географии
империи пришла новая география власти,  привязанная к республиканскому
делению.  Целый ряд  университетов  возник  в  крупнейших  центрах  бывшей
империи (Таврический, Днепропетровский, Самарский, Восточно-Сибирский,
1918;  Уральский,  Дальневосточный  1920),  некоторые  из  которых  (например,
Таврический, Уральский и Дальневосточный) после того, как процессы центра-
лизации снова начали набирать силу, были расформированы. В число таких же
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университетов, отвечавших давним чаяниям местной интеллигенции, входили
и  первые  университеты,  основанные  в  будущих  республиканских  центрах
(Тбилисский,  Туркестанский,  1918;  Ереванский,  Бакинский,  Латвийский,  1919;
Белорусский, 1921; Литовский, 1922).

Большинство из названных вузов учреждалось на основе существовавших
ранее местных институтов профессионального педагогического образования
позднеимперской эпохи. Такой путь институционального развития во многом
проистекал  из  принятого в  1918 г.  Наркомпросом РСФСР принципа единой
школы,  согласно  которому  создавалась  единая  система  образования
от начальной  школы  до  университета,  где  каждое  учреждение  составляло
очередную более высокую ступень. Единство и последовательность учебно-
воспитательной и программно-методической работы обеспечивали «создание
нового  человека»  (Балашов,  2003,  22–23).  Если,  как  считалось,  из  человека
можно было «выработать» революционного борца, то и из учительского инсти-
тута можно было «выработать» университет.

В силу ограниченных ресурсов новая власть еще долгое время не могла
позволить  себе  создание  высших  учебных  заведений  с  чистого  листа
(green field). Когда такие попытки предпринимались, они обычно заканчива-
лись провалом. Так, открытый в 1920 г. Тюменский институт народного образо-
вания прекратил свое существование уже в 1922 г. Вторую попытку предпри-
няли с началом пятилеток, когда резко возросла потребность в местных высо-
коквалифицированных  кадрах.  В  1930  г.  в  Тюмени  создали  сразу  два  вуза:
Уральский автодорожный институт (УАДИ) и Тюменский агропедагогический
институт  (ТАПИ,  с  1932  г.  –  Тюменский  государственный  педагогический
институт,  ТГПИ).  Однако ресурсов для создания учебно-материальной базы
технического вуза в Тюмени не нашлось (до революции в городе не было даже
полного гимназического образования). В 1933 г. УАДИ ликвидировали (Живо-
това, 2016).

Выводы
Парадигма колониального образования опиралась на принцип ограничен-

ного образования местного населения, из среды которого требовалось полу-
чить определенное количество технических специалистов не выше среднего
уровня,  по  существу  –  более-менее  грамотных  исполнителей,  руководство
которыми осуществляли прибывавшие из метрополии специалисты.  В  этом
отношении подход российских властей к Сибири вполне совпадал с подходом
французских властей к Индокитаю. Однако, если французская система, ориен-
тированная на автохтонное население, была направлена на трансформацию
«туземной» среды, то русская, нацеленная на пришлых жителей, обеспечивала,
в первую очередь, консолидацию очагов колонизации Сибири.
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В целом, в обоих случаях мы обнаруживаем типичные для колониальной
системы  образования  черты:  1)  опору  на  «начала  христианской  религии»;
2) развитие школ исключительно низшего и среднего звеньев; 3) специально-
техническую  ориентацию  учебных  заведений (технические  и  ветеринарные
школы,  ремесленные  и  коммерческие  училища).  Специально-техническое
образование преподносилось как дар метрополии своим колониям, а класси-
ческое оберегалось как исключительная прерогатива метрополии. В этой ситу-
ации борьба местной общественности за учреждение «собственного» универ-
ситета означала не только кардинальный разрыв с указанными утилитарными
принципами образовательной колонизации, но и повышение уровня субъект-
ности фронтирного региона, грозящего, по мнению метрополии, всплеском
сепаратистских  настроений.  Именно  поэтому  Индокитайский  университет
в Ханое просуществовал только два года,  а  Первый Сибирский университет
долгое время оставался «полууниверситетом».

В начале XX в. в Российской империи сложилось две модели формиро-
вания  «окраинного»  учебного  заведения.  По  первой  –  с  чистого  листа
(green field) и сверху, путем направления преподавателей столичных универси-
тетов  на  службу  на  периферии  –  был  создан  Первый  Сибирский  импера-
торский  имени  Александра  III  университет.  Вторая  модель  предполагала
открытие университета снизу,  на  основе уже имеющихся местных учебных
заведений  –  учительских  институтов.  Пережившие  Гражданскую  войну
учительские институты и ремесленные училища, преобразованные соответ-
ственно в высшие институты народного образования (ИНО) и высшие техниче-
ские учебные заведения (ВТУЗ) – будущие политехнические институты, – стали
основой  региональной  системы  высшего  образования  в  советский  период
(Айманов, 1967). 

Несомненно,  рассмотренные  модели  экспансии  требуют  дальнейшего
углубленного изучения. Думается, что проблематика образовательной колони-
зации  и,  что  не  менее  важно  –  образовательной  деколонизации  –  может
оказаться  весьма  перспективной  для  компаративных  исследований
фронтирных территорий и сообществ, в том числе российских.
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Abstract

The effectiveness of the administrative apparatus in the frontier territories of the Russian Empire was
among the most pressing issues. The functioning of any department largely depends on the staffing 
of its personnel. This article examines a broad group of civil servants at the regional level of two 
neighboring provinces: Tobolsk and Tomsk. By applying GIS technologies and constructing a multidi-
mensional graph, the article provides the main characteristics of the civil servants, as well as migra-
tion trends during their service within the Russian Empire in the late 19th and early 20th centuries.

The analysis of historiography has revealed a tendency to examine civil servants of the highest rank. 
However, by including other full-time civil servants of lower positions into the sample, the represen-
tation appears somewhat different. Therefore, the obtained data requires new methods of examina-
tion, visualization, and verification. The database was compiled based on various published and 
unpublished materials, as well as collections from central and local archives.

It was established that the portrait of the civil servant in the specified provinces differs due 
to the divergent ways of forming the personnel list. The geographical characteristics of the mobility 
of civil servants in the Tobolsk and Tomsk provinces also differ from each other. These newly found 
traits significantly affect the characteristics of the official apparatus.
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Аннотация

Вопрос эффективности деятельности управленческого аппарата на фронтирных территориях 
Российской империи был одним из самых насущных. Функционирование любого ведомства 
во многом зависит от его кадрового состава. Статья посвящена исследованию достаточно 
широкой группы чиновников высшей администрации двух соседствующих губерний – Тоболь-
ской и Томской. Через применение технологий геоинформационных систем и методов 
построения многомерного графа дается характеристика деятелей бюрократического аппа-
рата, а также анализируются их передвижения по службе в пределах Российской империи 
конца XIX – начала ХХ вв. 

Анализ историографии выявил тенденцию на исследование чиновников высшего ранга. 
Однако при включении в выборку остальных штатных государственных служащих, более 
низкого положения, картина представляется несколько иной. Полученные сведения требуют 
применения новых методов для их исследования, визуализации и верификации выводов. 
База данных была составлена на основе опубликованных и неопубликованных материалов, 
а также фондов Центральных и местных архивов.

Установлено, что портрет чиновника указанных губерний отличался в силу различного типа 
формирования кадрового списка. Географические характеристики мобильности чиновников 
по Тобольской и Томской губернии тоже различны и существенно влияют на характеристику 
чиновничьего аппарата.
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Введение
Понимание  сути  процессов  управления,  как  правило,  начинается

с разбора  деятельности  государственного  аппарата,  неотъемлемой  частью
которого  является  чиновник.  Порой  за  безликой  формулировкой  можно
проследить интересные судьбы конкретных людей, а применение комплекс-
ного анализа, с привлечением современных методов исследования и визуали-
зации,  позволяет  по-иному  взглянуть  на  генезис  корпуса  чиновников
их служебной дихотомии и консенсуса. 

Современное управление сталкивается с такими разноплановыми вызо-
вами, на которые столетиями приходилось отвечать государственной власти
центрального  и  местного  уровней.  Изменчивость  географической  среды
делает весьма актуальным получение знаний о влиянии окружающего мира
на организацию  и  функционирование  госаппарата  в  прошлом,  а  изучение
исторической судьбы данного опыта помогает понять и оценить сегодняшние
властные механизмы и управленческие режимы. 

История  столетнего  администрирования  в  наиболее  обширном  и
одновременно фронтирном регионе – Сибири – всегда находилась в условиях
сурового  климата,  различных по силе  импульсов  модернизации,  погранич-
ности и незавершенного освоения. Данная ситуация породила колоссальный и
разнообразный опыт,  изучая  который можно получить  вполне приемлемые
для современной  государственности  рецепты  организации  управления,
оценить современные управленческие риски.

Одна из составляющих эффективной деятельности органов региональ-
ного управления – формирование кадрового состава, компетентность которого
является  залогом  успешного  функционирования  всей  системы  государ-
ственной власти. Государственная служба в Российской империи имела свои
особенности, одной из которых было постоянное перемещение чиновников
не только  в  рамках  одного  или  смежных  ведомств,  но  и  в  разных  частях
страны. Таким образом государство старалось достичь баланс в распределении
квалифицированных  служащих  между  управленческими  структурами
регионов, особенно это касалось периферии. В силу отсутствия профильного
образования опыт службы в разных местностях империи зачастую становился
фундирующим  фактором  в  будущей  профессиональной  жизни  чиновника.
В Сибири, в отличие от губерний Европейской России, сеть образовательных
учреждений была менее развита, а отсутствие высших заведений предопреде-
ляло факт того, что прослойка местных государственных служащих занимала
основные должности в канцеляриях, основные руководящие посты оставались
за «навозным»1 элементом. Служба в разных регионах, особенно на окраинных
территориях, формировала особый стиль управления и способность быстро
адаптироваться ко всякого рода управленческим структурам, но в то же время

1 Терминология XIX в.
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выступала как средство постепенной инкорпорации несхожих бюрократиче-
ских аппаратов в единый государственный.

Целью нашего исследования является пространственная характеристика
чиновничества  высших  в  губернии  присутственных  мест  –  Тобольского  и
Томского губернских управлений. В задачи входит: характеристика широких
слоев  чиновничества  согласно  источникам;  проведение  классификации
служащих по различным признакам в соответствии с теорией центральных
мест; построение геохронологического трека чиновничества – на протяжении
всей их службы; оценка пространственного охвата формировавшегося бюро-
кратического аппарата с учетом уровня социального статуса.

Для полноценного изучения влияния географических траекторий переме-
щения (мобильности) чиновничества в Западной Сибири необходимо учиты-
вать не только высший состав управленческих органов, но средний и канце-
лярский состав губернских управлений.

Следует  обратиться  к  имеющимся  исследованиям  по  чиновничеству
Сибири.

Историография
Дореволюционные исследователи, современники реформ в трудах обще-

российской  тематики  отмечали  большое  значение  личностного  фактора
в деятельности правительственных учреждений, что отражалось в специфиче-
ских чертах управления окраинами (Блинов, 1905; Гессен, 1904; Страховский,
1913).  Сибирские исследователи и общественные деятели выделяли влияние
географического  фактора  на  профессиональный  и  социокультурный  облик
местного чиновничества, давая волю некоему географическому детерминизму
(Боголюбов, 1906; Под гнетом администрации…, 1909; Потанин, 1908; Струве,
1888;  Ядринцев,  1892).  Н.А. Рубакин в  своей работе,  посвященной распреде-
лению  чиновничества  в  сопоставлении  с  количеством  населения,  выделял
Сибирь как регион с «наибольшей густотой чиновничьего населения», отмечая
значительную часть «неместных» служащих (Рубакин, 1910).

В советское время к проблемам местной бюрократии обратились только
в конце 1960-х гг. Общие сведения о социокультурном облике чиновничества
содержатся  в  труде  Н.П. Ерошкина  «История  государственных  учреждений
дореволюционной  России»  (1983).  Первым  фундаментальным  трудом,
в котором  поднимались  вопросы  о  возможности  изучения  социального  и
профессионального  облика  чиновников  различного  происхождения,  стала
работа  П.А. Зайончковского  «Правительственный  аппарат  самодержавной
России в XIX в.» (1978). Она была основана на большом корпусе источников,
основой  которого  послужили  формулярные  списки  высшей  и  губернской
администрации.  Послужные  списки  чиновничества  центральных  губерний
Российской империи использовал У. Пинтер, оценивая чиновничество второй
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половины  XIX в.  (Pintner,  1970)  по  происхождению,  образованию  и  имуще-
ственным  характеристикам.  Р. Роббинс,  применяя  методы  клиометрики,
изучил губернаторский корпус 53 губерний России; несмотря на то, что автор
сосредоточился на анализе великорусских территорий, он проявил интерес и
к местным региональным особенностям,  подчеркнул,  что  это  должно стать
темой отдельных изысканий (Robbins, 1987).

Начало современному этапу изучения административной власти Сибири
XIX  –  начале  XX  вв.  было  положено  в  1990-х  гг.  Л.М. Дамешеком  и
А.В. Ремневым, которые разработали концепции «имперского регионализма» и
«имперской географии власти»,  в  становлении государственных институтов
уделив особое внимание природно-географическому фактору (Дамешек, 1986;
Дамешек  &  Дамешек,  2018;  Ремнев,  1997;  Remnev,  2007).  По  мнению
А.В. Ремнева, удаленность Сибири и складывающаяся вследствие этого прави-
тельственная  политика  обусловили  особый  тип  «окраинного»  чиновника,
обладающего специфическими качествами (Ремнев, 2010).

В  начале  XXI в.  интерес  к  истории  местного  управления  значительно
вырос. В рамках социокультурного подхода, стали появляться работы, целью
которых,  наряду  с  исследованием  организации  института  государственной
власти,  стало  глубокое  изучение  проблемы  кадрового  состава  (Матханова,
2002;  Фролова,  2006).  Так,  Л.М. Лысенко подвергла анализу состав губерна-
торов Российской империи по таким показателям как чин, возраст, стаж, места
работы, образование, вероисповедание и т.д. (Лысенко, 2001). Полученные ею
данные свидетельствовали о том, что представители высшей власти в регионах
постепенно повышали образовательный уровень и профессиональную компе-
тентность,  что  вполне  соотносится  и  с  исследованиями  Б.Н. Миронова
(Миронов, 2003, с. 162–165).

Достаточно интересны разыскания на региональную тематику, в которых
рассматривается история становления органов власти в Сибири, их функции,
деятельность, а также некоторое аспекты социокультурного облика (Авдеева,
2007; Гергилев, 2020; Гриценко, 2005; Скворцова, 2006 и др.). Однако, несмотря
на многочисленность современных конкретно-исторических сведений о доре-
волюционной сибирской администрации, географический компонент выражен
весьма  слабо.  «Региональность»  государственного  аппарата  показывается
в основном через «своеобразие» местного чиновничества и организационной
структуры. Так, А.В. Палин исследует состав высшей администрации Томской
губернии на основе преимущественно списков чиновников по ведомству МВД,
что  дает  лишь  общую  статичную  характеристику,  ученый  ограничивается
«классическими  параметрами»  происхождения,  образования,  вероиспове-
дания  и  стажа  работы  (Палин,  2004).  В.В. Гермизеева,  строя  коллективный
портрет  служащих  губернских  управлений  Западной  Сибири,  обращается
прежде  всего  к  материалам  региональной  прессы,  докладам  начальников
губернии, памятным книгам и адрес-календарям (Гермизеева, 2015).
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Изучение  социальной  эволюции  чиновничества  Тобольской  губернии
стало одной из главных задач исследования Т.В. Козельчук (Козельчук, 2002).
На основе обработки формулярных списков служащих всех уровней 60-х гг.
XIX – начала XX вв. рассматривается источники комплектования бюрократиче-
ского  аппарата,  их  образовательный и  профессиональный уровень,  а  также
территориальное  происхождение  чиновничества.  В  работе  Т.А. Фроловой,
посвященной государственным служащим Западной Сибири конца  90-х  гг.
XIX в. – 1914 г., впервые анализируется социокультурный облик чиновничества
в целом и провинциального чиновничества в его сибирском варианте; призна-
ется,  что  это  особая  социопрофессиональная  группа  –  по  экономическому
положению,  семейно-бытовым  отношениям  и  ценностно-нормативным
ориентациям (Фролова, 2006). 

Установление закономерностей в процессе пополнения кадров губерн-
ского и окружного уровней управления в Восточной Сибири, с конца 80-х гг.
XIX в.  вплоть  до  революционных  преобразований,  стало  одной  из  задач
Т.Г. Карчаевой. В своей монографии она впервые предпринимает попытку дать
характеристику  кадрового  состава  Енисейской  губернской  администрации
(Карчаева,  2017).  В  исследованиях,  выполненных  совместно  с  коллегами-
историками Сибирского федерального университета, на основе личных дел и
формулярных  списков  с  применением  статистических  методов,  ученая
рассматривает вопросы территориального происхождения чиновников Иркут-
ской и Енисейской губерний (Карчаева и др., 2022), особое внимание уделяя
чиновникам-«письмоводителям», находившимся на самых низших должностях
(Karchaeva и др., 2017).

На современном этапе изучения губернской администрации появляется
большое количество биографических статей, а также сборников биографиче-
ского  характера.  Так,  например,  обширные  издания  посвящены  описанию
жизни  высших  губернских  чинов:  «Сибирские  и  тобольские  губернаторы»,
«Томские  губернаторы»  (Коновалов,  2000;  Яковенко,  2012).  Для  дополнения
биографических справок о чиновниках, которые имели опыт службы в ведом-
стве Алтайского округа, входившего в состав Томской губернии до революции,
весьма  ценными  являются  справочники,  созданными  учеными  АлтГУ
А.А. Пережогина и Б.В. Бабарыкина (Бабарыкин & Пережогин, 2017; Пережогин,
2012).

На сегодняшний момент не существует работы, которая в полной мере
раскрывала бы влияние пространственного аспекта в 1895–1917 гг., имела при
этом широкую источниковую базу,  охватывала не только высшее и среднее
звено, но – канцелярский состав западносибирских служащих. Такой труд смог
бы внести значительные коррективы в создание сводного портрета губерн-
ского чиновничества сибирских территорий.
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Методы
Методика нашего исследования базируется на синтезе типичных истори-

ческих  методов  работы  с  источником,  качественном  и  количественном
анализе  выборки  в  среде  геоинформационных  систем  с  привлечением
методов дескриптивной статистики.

Формулярные  списки  являются  наиболее  подробным  и  классическим
источником для изучения социально-культурного облика чиновника, учитывая
отсутствие сознательных искажений. Конечно, они не лишены описок, непол-
ноты сведений, по большей части касающихся имущественного и семейного
положения, участия чиновника в различных обществах и партиях. Они доста-
точно информативны и подвергаются критике всех уровней. При этом можно
провести перекрестную проверку как в рамках одной группы источников, так и
с  другими свидетельствами службы чиновничества.  В  нашем исследовании
использованы личные дела и формулярные списки служащих МВД из фондов
как Центральных архивов (РГИА, ГАРФ), так и региональных (ГАТО, ГАТ).

Формуляры  содержат  в  себе  большой объем личной информации,  мы
обратимся к основным данным, имеющим пространственные характеристики.
Как  правило,  в  списках  делалась  отметка  об  имеющемся  образовании,
например,  об  окончании  высших  учебных  заведений  («окончил  Импера-
торский  Казанский  университет  с  дипломом…  степени»,  «Институт
гражданских  инженеров  императора  Николая  I»),  что  давало  возможность
без труда  установить  географическое  положение  организаций.  Средние  и
начальные  образовательные  учреждения,  которые  оканчивали  служащие
губернских  управлений,  также  в  большинстве  случаев  идентифицируются
несложно – «окончил Тифлисскую гимназию» (г. Тифлис), «Томское городское
четырехклассное  училище»  (г. Томск),  «3-е  Уфимское  городское  училище»
(г. Уфа)  и  пр.  В  редких  случаях  имеются  формуляры,  в  которых  прописан
только тип образовательного учреждения без упоминания места нахождения,
чаще  всего  это  касается  канцелярских  служащих  (например:  «окончил
церковно-приходскую школу»), поэтому возможное место обучения записыва-
лось из учета остальных имеющихся фактов. Так, в некоторых списках в графе
о происхождении указывается «сын томского мещанина», а в графе об образо-
вании  «окончил  курс  уездного  училища»,  соответственно,  предполагается,
что курс будущий канцелярист закончил в Томске. Второй вариант – по месту
рождения, если таковое было указано. Третий вариант, при отсутствии вообще
каких-либо  данных,  указывалось  «НД».  В  тех  случаях,  когда  формулярные
списки не были выявлены, данные об образовании получали из других источ-
ников  –  списков  гражданских  чинов  (Список  лиц,  служащих  по  ведомству
Министерства  Внутренних  Дел...,  1895–1916)  (в  них  публиковались  данные
о штатных  чиновниках  высшего  звена  губернских  присутственных  мест;
однако  на  практике  это  самый  ненадежный  источник,  в  нем  выявляются
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ошибки и разночтения с формулярами, в данном случае информация проверя-
лась через личное дело, в котором помимо формуляров могли содержаться
дипломы  об  окончании  образовательных  учреждений  и  другие  документы,
подтверждающие это), из официальных объявлений в губернских ведомостях
(пример: «на должность… назначается окончивший губернскую гимназию…»)
и пр.  Чиновники,  получившие  домашнее  образование  или  образование
«при родителях», не имеют отметок о географическом положении образова-
тельного учреждения.

В пространственных исследованиях принято использовать специализиро-
ванное  программное  обеспечение  для  соотнесения  характеристик,  полу-
ченных при формализации информации, содержащейся в источнике, с картой
исследуемого периода. Для решения этой задачи мы привлекли инструмен-
тарий, содержащийся в модулях работы ГИС ESRI ArcGIS Pro 2.8. На первом
этапе  были  собраны  собственно  исторические  данные,  которые  в  разной
степени отражали передвижение чиновников в различные этапы их жизни, все
поместили в единую базу данных на основе табличных форм. Два векторных
точечных слоя отражали атрибуты записей. В качестве записей использовались
уникальные Id, которые присваивались каждому чиновнику (в том числе и для
будущих просопографических исследований), в атрибуты входили: ФИО, место
рождения,  должность,  чин,  данные  по  образованию  и  происхождению,
наличию собственности и т.д.  Ключевым параметром стала информация из
формуляров,  связанная  со  служебным  перемещением,  на  основе  которой
строился трек. Трек на данный момент заканчивается в точке службы в иссле-
дуемом  центре  губернии,  последующее  перемещение  не  учитывалось.
Считаем  возможным  реализацию  этой  части  работы  в  ходе  дальнейшего
изучения  –  для  характеристики  чиновников,  которые  далее  выбывали
за пределы Томской и Тобольской губерний, направлялись в другие регионы
империи. 

Метод построения геохронологического трека включал в себя несколько
этапов. Так как наименования населенных пунктов за прошедшие почти два
столетия  изменились,  было  принято  решение  согласно  формуляру  создать
точечный слой с  именованием пунктов  на  момент  хронологических  рамок
нашего исследования.  Составили перечень городов с атрибутами из совре-
менных и вышедших из употребления названий. На основе этого слоя нами
был создан  локатор  для  ГИС,  который позволил проводить  привязку  насе-
ленных пунктов, указанных в таблицах, с информацией о служебном переме-
щении.  Далее  для  создания  графа  передвижения  проводилась  непосред-
ственная привязка таблиц, а затем строились отрезки между точками пребы-
вания  чиновника.  Отметим,  что  иерархия  построения  согласуется  с  общей
линейной хронологией службы исследуемого, что позволяет получить верный
геохронологический трек. 
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Несколько подробнее необходимо осветить исполнение базовой таблицы
записей.  В  таблице  «Служебный  путь»  на  каждого  чиновника  создавалось
несколько  строчек  по  числу  мест  службы  (исходя  из  данных,  записанных
в формуляре).  Указывались  должность,  название  учреждения  и  название
города / поселка, где оно располагалось, далее – по подобию – должность, на
которую чиновник переводился, название учреждения и место расположения.
Как правило, при наличии формулярного списка и / или личного дела места
службы чиновника до перевода в  Тобольское и Томское губернские управ-
ления выявить не представляло труда (например, место службы – Оренбург-
ское губернское правление – г. Оренбург, Рижская уездная тюрьма – г. Рига и
пр.). Места нахождения чиновников, имевших опыт военной службы, устанав-
ливались с помощью дополнительных источников (например, 10 Драгунский
Екатеринославский полк базировался  в  Екатеринославе,  4  Лейб-драгунский
псковский полк – в г. Псков; во время военных действий Русско-японской и
Первой мировой войн – место дислокации полка / дивизии при возможности
ее  установить).  При  отсутствии  формуляра / личного  дела  полных  данных
получить не удалось, однако из дополнительных источников уточнялось одно
место работы – предшествующее губернским управлениям Западной Сибири
(чаще всего из газеты: «назначается на должность делопроизводителя бывший
крестьянский начальник… уезда…» и пр.). Несколько хуже ситуация обстояла с
установлением мест дальнейшей службы чиновника, после перевода из запад-
носибирских  губернских  присутственных  мест,  поскольку  в  формулярах
не всегда указывалась должность и даже место дальнейшей службы, иногда –
только губерния («переведен в Тамбовскую губернию» и т.п.), в таких случаях
указывался главный город губернии – Тамбов.  В случае отсутствия и такой
информации, когда невозможно было восстановить ход событий по косвенным
данным, в таблице делалась отметка «НД» (нет данных). 

Чтобы  представить  социальный  портрет  чиновничества  и  провести
наглядную  классификацию,  мы  выбрали  комплекс  производства  и  анализа
графов  на  основе  программы  UCInet  6.  Создание  двухмерного  сетевого
графика  и  оценка  силы  связей  в  нем  позволяет  составить  представления
об общей картине чиновничества исследуемых территорий. 

Анализ  геотрекинга  показал,  что  чиновники  Тобольского  губернского
управления  имеют  более  низкие  показатели  мобильности  по  сравнению
с коллегами из Томской губернии. На первом этапе это определяется и визу-
ально, по оценке охвата территории, для объективности нами были приняты
расчеты на основе выстраиваемых прямых связей между населенными пунк-
тами, так как гипотетически они отражают в целом результаты, которые можно
назвать репрезентативными. На втором этапе брались объективные математи-
ческие  данные,  которые  путем  получения  среднего  значения  в  составе
выборки  показали,  что  чиновничество  во  и  служащие  Томской  губернии
превосходят по среднему показателю своих Тобольских коллег. Для бюрокра-
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тического  аппарата  столицы  Тобольской  губернии  этот  показатель  равен
2 318,5 км на 157 чиновников (суммарная протяженность геотрека 364 004,4 км),
когда для томичей этот показатель составляет 4 689,1  км на 107 чиновников
(суммарная  протяженность  геотрека  501 740,6  км),  что  безусловно  говорит
о паритете последних (рис. 1.). Однако требуются некоторые оговорки: геотрек
чиновника, как правило, вносился в базу и строился, если был известен его
полный послужной путь; однако при общей релевантности выборок математи-
чески уже просматривается тенденция. 

Рисунок 1. Карта-схема и количественные показания геотрека чиновничества и служа-
щих Тобольского, Томского губернских управлений конца XIX – начала XX вв. 

Figure 1. Map-diagram and quantitative data of the geotrack of officials 
and employees of Tobolsk and Tomsk provincial administrations 

at the end of the 19th – beginning of the 20th century
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Данные показатели мы склонны интерпретировать с двух позиций: 
– чиновники Томской губернии были более мобильны, это касалось всех

исследуемых категорий, они часто переезжали, а доля местных лиц оказыва-
лась не так значительна; 

– чиновники Тобольской губернии в основе своей представлены мест-
ными служащими среднего и низшего рангов, чиновники высоких должностей
были приезжими.

Для создания общего портрета и определения ключевых характеристик
чиновничества  нами  составлены  графы  связей  между  всеми  чиновниками,
а также  определены  веса  векторов  –  чтобы  выделить  основополагающие
характеристики  этих  взаимосвязей.  На  основе  матричной  таблицы  взаи-
мовстречаемости получены два двухмерных графа (рис. 2–3.). Данный метод
построения сетей позволил определить параметры, характеризующие в целом
группу  чиновничества  из  губерний.  Это  также  связано  с  гипотезой
пространственного  распределения,  так  как  является  вспомогательным
методом, подтверждающим наши выводы. 

В  результате  анализа  группы  чиновников  (297  человек)  из  Тобольской
губернии ведущими факторами портрета, по мере убывания, стали следующие
категории: православное  вероисповедание,  гражданское  образование,  кате-
гория  низшего  чиновничества,  среднее  образование,  в  больше  степени
местное. По мере отдаления от центральной группы графа встречаются кате-
гории: среднее чиновничество, не местного происхождения, с высшим образо-
ванием, а также чиновники высшего ранга с дворянским происхождением и
высшим образованием. Остальные категории не являются строго определяю-
щими  и  выбрасываются  за  общее  облако  графа  классификации  (рис. 2).
Таким образом, типичный чиновник Тобольской губернского аппарата – это
местный представитель  низшего чиновничества православного вероиспове-
дания  с  гражданским  средним  образованием,  происходящий  из  различных
социальных  групп;  гораздо  реже  это  приезжий  с  высшим  образованием
дворянского происхождения.

Томская  группа  служащих  региональной  администрации  (256 человек)
характеризуется такими чертами, как: гражданское образование, православное
вероисповедание, категория низшего чиновничества, отношение к приезжим
работникам. В меньшей степени для большинства штатных служащих харак-
терно среднее образование. Отдельно обособилась группа высших чиновников
с высшим образованием и дворянского происхождения. В целом, типичный
представитель бюрократического аппарата Томского губернского управления
– это приезжий, православный клерк среднего звена, с гражданским образова-
нием. Вторая группа – это неместные высшие чиновники дворянского проис-
хождения с высшим образованием.
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Рисунок 2. Граф связей характеристик и соотношения служащих чиновничьего 
аппарата Тобольской губернии конца XIX – начала XX вв. 
(1 – Православие; 2 – Гражданское образование; 3 – Среднее образование; 

4 – Низшее чиновничество; 5 – Местные чиновники; 6 – Неместное чиновничество; 7 – Среднее чиновничество; 
8 – Высшее образование; 9 – Из мещан; 10 – Сын священника; 11 – Начальное образование; 

12 – Домашнее образование; 13 – Не окончил высшее учебное заведение; 
14 – Духовное образование; 15 – Наличие собственности; 16 – Из крестьян; 

17 – Не окончил учреждение среднего образования; 18 – Из военных; 
19 – Из чиновников; 20 – Не окончил учреждение начального образования; 
21 – Римско-католического вероисповедания; 22 – Высшее чиновничество; 

23 – Дворянское происхождение; 24 – Протестантство; 
25 – Военное образование)

Figure. 2. Graph of the connections between the characteristics and ratios of officials of
the Tobolsk province at the end of the 19th – beginning of the 20th century.

(1 – Orthodoxy; 2 – Civil education; 3 – Secondary education; 4 – Lower officials; 5 – Local officials; 6 – Non-local offi-
cials; 7 – Middle officials; 8 – Higher education; 9 – From the bourgeoisie;

10 – Son of a priest; 11 – Elementary education;
12 – Home education; 13 – Did not complete higher education;

14 – Spiritual education; 15 – Ownership of property; 16 – From the peasants;
17 – Did not complete secondary education; 18 – From the military; 19 – From officials; 

20 – Did not complete elementary education; 21 – Roman Catholicism; 22 – Higher officials;
23 – Noble origin; 24 – Protestantism; 25 – Military education)
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Рисунок 3. Граф связей характеристик и соотношения служащих чиновничьего
аппарата Томской губернии конца XIX – начала XX вв. 

(1 – Гражданское образование; 2 – Православие; 3 – Низшее чиновничество; 4 – Неместное чиновничество; 5 –
Среднее чиновничество; 6 – Среднее образование; 7 – Дворянское происхождение; 8 – Высшее чиновничество; 

9 – Высшее образование; 10 – Из мещан; 11 – Местные чиновники; 12 – Не окончил учреждение среднего образова-
ния; 13 – Духовное образование; 14 – Не окончил высшее учебное заведение; 15 – Сын священника; 16 – Из кре-

стьян; 17 – Домашнее образование; 18 – Из военных; 19 – Начальное образование; 20 – Из чиновников; 21 – Наличие
собственности; 22 – Военное образование; 23 – Протестантство; 24 – Римско-католического вероисповедания;

25 – Крещеный иудей)

Figure 3. Graph of the connections between the characteristics and ratios of officials of
the Tomsk province at the end of the 19th – beginning of the 20th century.

(1 – Civil education; 2 – Orthodoxy; 3 – Lower officials; 4 – Non-local officials; 5 – Middle officials; 
6 – Secondary education; 7 – Noble origin; 8 – Higher officials; 9 – Higher education; 

10 – From the bourgeoisie; 11 – Local officials; 12 – Did not complete secondary education; 
13 – Spiritual education; 14 – Did not complete higher education; 15 – Son of a priest; 

16 – From the peasants; 17 – Home education; 18 – From the military; 19 – Elementary education; 
20 – From officials; 21 – Ownership of property; 22 – Military education; 23 – Protestantism; 

24 – Roman Catholicism; 25 – Baptized Jew)

Обсуждение
Полученные  выводы  вполне  согласуются  с  предыдущими  исследова-

ниями сибирских ученых. Так, все отмечали тенденцию деления на местных
уроженцев и приезжих служащих, а также общее сокращение доли «приезжего
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элемента» среди служащих ведомства МВД (Козельчук, 2002; Матханова, 2002;
Палин, 2004, с. 167; Ремнев, 1997; Фролова, 2006). Однако разные – А.В. Ремнев
отмечает,  что  среди  Тобольских  чиновников  –  доля  местных  уроженцев
составляла 46%, среди Томских несколько меньше – около 30% (Ремнев, 1997,
с. 246), по данным Т.В. Козельчук среди Тобольского чиновничества процент
в начале XX в.  был существенно выше – более 80% (Козельчук,  2002,  с.  23).
Такой большой процент вероятно связан с тем, что при подсчетах использо-
вался  разнообразный  корпус  чиновников,  в  который  вошли  служащие
не только губернских, но и уездных учреждений, но и различных ведомств –
МВД,  Министерства  финансов  и  Министерства  юстиции,  поэтому
эти подсчеты  дают  понимание  об  общем  кадровом  составе  чиновничества
Тобольской  губернии,  но,  к  сожалению,  не  предоставляют  информацию
о конкретном ведомстве.  О мобильности сибирского чиновничества упоми-
нает  Г.А. Аванесова,  которая,  обращая  внимание  на  кадровую  проблему
в Сибири, отмечает, что из-за нехватки классного чиновничества правитель-
ство часто отступало от норм чинопроизводства, в результате чего чиновники
были достаточно мобильны и молоды (Аванесова, 1995, с. 168). Все исследова-
тели  сходятся  в  том,  что  среди  большинства  государственных  служащих
преобладало православие, небольшой процент относился к католическому и
протестантскому вероисповеданию (Козельчук, 2002, с. 73; Палин, 2004, с. 187;
Ремнев, 1997, с. 247; Фролова, 2006, с. 83). 

Касаемо образовательного уровня ученые также сходятся во мнении, что
наиболее типичным для чиновничества конца XIX – начала XX вв. было полу-
чение  среднего  образования,  высшее  профессиональное  образование  же
имели в большинстве случаев уроженцы европейских губерний, представи-
тели  будущих  высших  чинов.  Т.В. Козельчук  и  В.В. Гермизеева  отмечают,
что в основной массе служащие местного бюрократического аппарата имели
среднее образование, а чины с высшим образованием среди среднего звена и
канцелярского персонала были редкостью (Гермизеева, 2015, с. 56, 66, 85-86;
Козельчук, 2002, с. 35), что соотносится с полученными нами данными. Таким
образом, во многом наше исследование состоялось в русле действующей и
полученные данные не противоречат состоявшимся исследованиям, а скорее
существенно уточняют их, поскольку получены на основе достаточно широ-
кого корпуса источников о чиновниках всех категорий исключительно губерн-
ских  управлений  Западной  Сибири,  дает  возможность  максимально  точно
охарактеризовать чинов главных присутственных мест в губернии.

Выводы
Подводя итог нашему исследованию, мы можем сказать, что новые источ-

ники внесли коррективы в понимание общей картины чиновничества на пери-
ферийных территориях Российской империи. Если Тобольская губерния пред-
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ставлена  в  основе  местными  служащими  среднего  и  низшего  звена,
то в Томской губернии даже эти группы являются преимущественно приез-
жими. Высшее чиновничество имеет больший процент внешнего привлечения
в  обоих  случаях.  При  этом  опыт  мобильности  и  пространственный  охват
у государевых людей Томской губернии превосходит таковой соседей, здесь
отмечены  не  только  постоянные  транзитные  служащие,  но  и  присутствие
управленцев из достаточно далёких от Сибири регионов. Чиновничья школа,
несмотря на появление учреждения высшего образования, в Томске не сложи-
лась, тогда как в Тобольске, наоборот, госслужащие стремились закрепиться
на своей земле и меньше переезжать. Возможно, это связано с периферийно-
стью Томской губернии, как следствие, большой «текучкой кадров», которые
не воспринимали нахождение на  постоянной службе  в  одном регионе как
якорный элемент жизни, а предпочитали траекторию перемещений по службе,
скорее всего,  с выгодой. Изучение перемещения чиновников после службы
в сибирских губерниях является задачей на продолжение текущего исследо-
вания – в рамках более обширной темы.
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Abstract

The state policy in the Soviet Union regarding the formation of historical memory and commemora-
tive practices is currently one of the most popular research areas for Russian scholars in the develop-
ment of cultural and anthropological knowledge. In this context, the present study is of significant 
interest. Its purpose is to provide an analytical survey of the preparation and implementation of offi-
cial jubilee events in 1929, which were organized on the occasion of the 10th anniversary of Soviet 
power restoration in Siberia, based on unpublished materials from Soviet power bodies' paperwork 
and regional periodicals, using the Omsk district as an example. This study is presented for the first 
time in scientific circles. The theoretical basis of the research was the anthropological approach, 
the principle of systematicity, and the problem-chronological method. This methodological frame-
work made it possible to analyze these regional celebrations as a reflection of state policy and 
the new common culture that was actively forming in the early Soviet society. In conclusion, 
the study emphasizes that the 1920s were a time for creating a pantheon of Heroes of the Revolution, 
establishing places of historical memory, and accumulating experience in organizing new public holi-
days closely related to the strengthening of communist ideology. This study is aimed at a broad audi-
ence of specialists interested in Soviet culture, society, the history of official holidays and commemo-
rations in the USSR, and Soviet everyday life.
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Аннотация

Государственная политика в Советском Союзе по отношению к формированию исторической 
памяти, равно как и коммеморативные практики входят сегодня в число наиболее востребо-
ванных исследований, которые осуществляются российскими учеными в рамках развития 
культурно-антропологического знания. В связи с этим актуальным видятся данные разыскания.
Их цель – на примере Омского округа на основе впервые вводимых в научный оборот неопуб-
ликованных материалов делопроизводства органов советской власти и периодической печати 
региона представить аналитический обзор подготовки и реализации официальных 
праздничных юбилейных мероприятий, готовившихся в 1929 г. по случаю 10-й годовщины 
восстановления советской власти в Сибири. Теоретической основой исследования стали 
антропологический подход, принцип системности и проблемно-хронологический метод. 
Данная методологическая совокупность позволила изучить в аналитическом ключе указанные 
региональные торжества, рассматриваемые как отражение государственной политики и новой 
общей культуры, активно формировавшейся в раннем советском социуме. Подчеркивается, 
что 1920-е гг. стали временем создания пантеона героев Революции, фиксирования мест 
ее исторической памяти; вместе с тем шло накопление опыта организации новых государ-
ственных праздников, что было тесно связано с упрочнявшейся коммунистической идеологией.
Исследование адресовано широкому кругу специалистов, изучающих советскую культуру, 
советское общество, историю официальных праздников и коммемораций в СССР, совет-
скую повседневность.
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Введение
В число динамично развивающихся сегодня направлений исторической

науки входит культурная  антропология,  уделяющая внимание,  в  том числе,
такому  вопросу  государственно-общественной  жизни,  как  официальные
праздники и их празднования. Обозначенный аспект актуален, прежде всего,
по той причине, что, затрагивая одновременно формальные и неформальные
стороны  жизни  общества,  он  дает  достаточно  широкие  представления
о степени  идеологического,  политического  и  культурного  влияния  власти
на массы и повседневность, касаясь вместе с тем вопросов коммеморативной
практики. Сегодня у академических специалистов популярность обрели иссле-
дования,  посвященные подобным проблемам,  применительно  к  советскому
периоду.

В  отечественной историографии можно выделить  ряд  трудов,  направ-
ленных на рассмотрение формирования советского праздничного календаря и
его реализации в 1920-е гг. в сибирском регионе. Так, Е.И. Красильникова (2013;
2015, 2017а; 2017б; 2019) изучала процесс сохранения в общественном сознании
сибиряков памяти о значимых событиях прошлого. С.В. Меньков (2016; 2017;
2019)  на  примере Алтайской губернии определил особенности становления
советской праздничной культуры после Гражданской войны в Сибири в 1920-е
гг., обращая внимание на агитационно-пропагандистскую деятельность против
религиозных предрассудков. С.И. Бондаренко (2019; 2021), анализируя повсед-
невную жизнь деревни в первые годы советской власти, затрагивала проблему
сохранения  старых  праздничных  традиций  путем  модификации  их  под
сложившиеся реалии. И.В. Хаджиевой (2020) раскрыта специфика устройства и
проведения  праздника  1  мая  на  примере Тюменской  губернии в  1920-е  гг.
Ученая обратила внимание на тот факт, что в связи с отсутствием инструкторов
и агитаторов закрепление идеологических ориентиров в сельской местности
шло значительно слабее, чем в городах. Особенности организации советских
праздников  в  Бурят-Монгольской  АССР  в  1920–1930-е  гг.  перечислены
Н.Е. Жуковой  (2018)  и  А.Н.  Соболевой  (2014).  Реконструкции  праздничного
советского календаря в Сибири посвящены статьи К.Е. Мукасеева (2021а; 2021б);
в  его  исследовании,  основанном  на  материалах  советской  периодической
печати  1920-х  гг.,  выявляются  способы  манипуляции  массовым  сознанием
через подаваемую в прессе информацию.

Революционная доминанта новых праздников
Праздники в СССР играли значительную роль в процессе политической

социализации граждан (Шаповалов, 2013, с. 30). С формированием советского
государства основной упор делался на эмоциональную вовлеченность насе-
ления  в  общественную  и  социальную  жизнь  страны.  Практически  каждый
месяц года был посвящен каким-либо праздникам или памятным событиями.
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Важными датами для СССР являлся день Октябрьской революции – 7 ноября,
день  международной  солидарности  трудящихся  –  1  мая,  день  памяти
В.И. Ленина –  21  января  и  т.д.  В  стране  существовали  и  региональные
праздничные  традиции.  Так,  14  июля  являлось днем  освобождения  Урала
от власти адмирала А.В. Колчака и восстановления советской власти; устраива-
лись военные парады, с воспоминаниями выступали очевидцы и участники
событий, проходили мероприятия по увековечиванию памяти погибших героев
(Мордасова, 2005, с. 15).

Логично, что революционная тематика, с первых лет ставшая доминантой
государственных праздников и одним из сегментов повседневности, представ-
ляет  интерес  для  изучения последствий Гражданской войны в  российском
обществе. Выбор омского опыта формирования новой праздничной культуры
неслучаен.  В  период  братоубийственного  противостояния  город,  главный
военно-административный центр белой Сибири, на государственном уровне
символизировал политический противовес по отношению к советской России.
Это обстоятельство,  влиявшее на общественно-политический имидж Омска
в те годы, и в наши дни воздействует на массовое сознание, являясь одним
из историко-культурных  брендов  современной  репрезентации  Омска
(см. напр.: Антошин, 2022, сс. 82–84). Стоит подчеркнуть, что в текущее десяти-
летие изучение военно-революционного периода 1917–1920 гг. является одним
из аспектов,  наиболее активно изучаемых именно сибирскими историками.
Здесь  показателен  опыт  Омска,  ставшего  местом  проведения  продолжаю-
щейся  тематической  конференции  «Гражданская  война  на  востоке  России:
взгляд  сквозь  документальное наследие»,  получившей авторитет  в  научных
кругах страны (см. подр.: Машкарин, 2020, сс. 70–74; Петин & Тишкина, 2022,
сс. 239–247).

1929 г. стал юбилейным годом для многих событий в стране. Так, 21 января
прошла пятилетняя годовщина смерти В.И. Ленина; 1 августа, в честь 15-летия
начала Первой мировой войны, СССР присоединился к антивоенному празд-
нику;  в  октябре  свое  десятилетие  отпраздновал  Всероссийский  Комитет
помощи инвалидам войны, больным, раненым красноармейцам и семьям лиц,
погибших на войне; в декабре 50-летие отметил И.В. Сталин.

Традицию празднования  восстановления  советской  власти  в  Сибири
заложили в 1924 г. Праздничным днем было определено 14 декабря. В этот день
в 1919 г. Новониколаевск перешел под контроль РККА. Знаменательным собы-
тием в честь 5-летнего юбилея стал показ первой игровой сибирской кино-
ленты  «Красный газ»,  посвященной Гражданской  войне  в  регионе  (Огнева,
2004, с. 3). Согласно постановлению Сибкрайкома ВКП(б) от 6 декабря 1928 г.
праздничной датой в 1929 г. стало 14 ноября1. В исторических реалиях этот день

1 В различных источниках встречается такие наименования праздника, как «10-летие освобождения Сиби-
ри от колчаковщины и восстановления советской власти», «Десятилетие освобождения Сибири от кол-
чаковщины», «10-летие освобождения Сибири от Колчака».
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связывался с событиями 1919 г., когда части РККА вступили в Омск. Эта победа,
воодушевившая советские войска и деморализовавшая белые армии, оказала
весомое  влияние  на  общий  исход  Гражданской  войны  на  востоке  России.
К новой  праздничной  дате  планировались  съемки  исторического  фильма
«Колчаковщина» (См. подр.: Петин & Тишкина, 2022б, сс. 146–155).

Красные торжества по-омски: от плана к действиям
Подготовка к торжественным мероприятиям началась в Омске в апреле

1929 г., когда на заседании окрисполкома обсудили постановление ЦИК СССР
от 6 ноября 1928 г.  «О мероприятиях по увековечиванию памяти погибших
героев Гражданской войны» и циркуляр ВЦИК от 18 февраля 1929 г. «О меро-
приятиях по увековечиванию памяти погибших героев Гражданской войны».
Идея создания  данного  документа  возникла  в  связи с  началом подготовки
к октябрьским  торжествам  1928  г.  Тогда  предлагалось  уделить  особое
внимание  историям  погибших  во  время  Гражданской  войны  бойцов  рево-
люции.  Рассчитывали,  что  увековечивание  их  памяти  примет  всесоюзный
характер.  Реализация  постановления  с  широким  привлечением  обществен-
ности  должна  была  осуществляться  через  просветительские  мероприятия
(беседы, вечера),  организацию экскурсий по местам сражений Гражданской
войны, приведение в порядок братских могил и т.д.

По  итогу  заседания  Омский  окрисполком  принял  решение  направить
всем горсоветам и райисполкомам округа предписание по проведению благо-
устройства  мест  «исторического  значения  периода  Гражданской  войны»,
а также захоронений. В городах и сельской местности должны были прово-
диться  культурно-просветительские  работы  среди  населения,  связанные
с чествованием  погибших  героев,  подготавливаться  специальные  экскурсии
по памятным  местам  Омского  округа.  На  прессу  возлагались  обязанности
по широкому  освещению  событий,  связанных  с  Гражданской  войной  и  ее
мемориализацией.  К  работе  по  сохранению  памяти  о  событиях  недавнего
прошлого планировалось привлечь специалистов  Западно-Сибирского крае-
вого  музея (далее краеведческий музей) и местную общественность (ГИАОО,
ф. Р–1426, оп. 3, д. 3, л. 14).

В мае в Омске под председательством заведующего агитационно-пропа-
гандистским  отделом  (далее  АППО)  окружного  комитета  ВКП(б)  Валенкова1

специально  сформировали  Омскую  окружную  комиссию  по  подготовке  и
проведению  празднования  10-летия  свержения  колчаковщины  в  Омском
округе,  которая  должна  была  взять  на  себя  всю  организационную  работу.
В задачи  окружной  комиссии  входили:  сбор  и  подготовка  материалов  по
истории омской организации ВКП(б), становления советской власти, формиро-
вания РККА и профсоюзов и т.д.; контроль за проведением массовых меропри-

1 В известных нам источниках приводится только фамилия без указания имени, отчества (инициалов).
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ятий в городах и сельской местности в день празднования; устройство темати-
ческих выставок (в том числе передвижных для сельской местности) и самого
праздника.  Регулированием  этих  вопросов  занимались  специальные
подкомиссии.  Кроме того,  окружную комиссию обязали принимать участие
в вопросах, связанных с охранной и приведением в порядок могил погибших
в годы Гражданской войны партийных работников, красноармейцев, сотрудни-
чать с членами Омского общества краеведения и работниками краеведческого
музея по изучению партизанского движения,  а  также заниматься выпуском
тематических плакатов и листовок, подборкой исторической кинохроники и
т.д. (ГИАОО, ф. П–7, оп. 1, д. 1420, л. 148). Ближе к дате празднования для реали-
зации плана работы при окружной комиссии намечали собрать актив,  куда
планировалось включить бывших подпольщиков, представителей от краевед-
ческого  музея,  архива,  Общества  бывших  политкаторжан  и  ссыльнопосе-
ленцев, исполкома и т.д.

При  районных  комитетах  ВКП(б)  по  Омскому  округу  создавались
районные  комиссии,  которые,  помимо  организационной  работы  по  прове-
дению  торжественного  мероприятия,  должны  были  заниматься  сбором
различных  источников  (в  том  числе  воспоминаний)  о  событиях  10-летней
давности.  Сведения  впоследствии  планировалось  включить  в  специальную
брошюру  «“Десять  лет”  (к  юбилею  свержения  Колчаковщины  в  Омском
округе)». Популярное издание должно было кратко освещать такие историче-
ские  вехи,  как  Февральскую революцию,  Октябрьский переворот  в  Омском
округе,  Чехословацкий мятеж, установление власти Российского правитель-
ства  А.В.  Колчака  и  его  ликвидацию  и  т.д.  Выпуск  издания  наметили
на сентябрь  1929  г.,  но  процесс  сбора  материалов  затянулся.  Наиболее
интересные воспоминания и исторические очерки предложили опубликовать
в газете «Рабочий путь» и в стенгазетах (ГИАОО, ф. П–7, оп. 1, д. 1420, л. 148).

Большое влияние на подготовку к празднику оказывало текущее поло-
жение в СССР. Конфликт на КВЖД поднимал проблему обороноспособности
страны,  а  начавшая  индустриализация  требовала  повышенного  внимания
к выполнению  планов  пятилетки.  Празднование  10-летия  освобождения
Сибири  планировалось  координировать  с  проходящим  в  том  же  месяце
12-летием Октябрьской революции. Дата 14 ноября 1919 г. должна была позици-
онироваться  среди  населения  Сибири  как  «второй  Красный  Октябрь»  и
«праздник победы труда над капиталом» (ГИАОО, ф. П–7, оп. 1, д. 1244, л. 44).
На фоне всех этих событий планировалось развернуть масштабную агитаци-
онную работу, направленную на вербовку в члены ВКП(б) рабочих, крестьян,
бедняков из числа бывших партизан и участников Гражданской войны.

Несмотря на то, что окружная комиссия начала функционировать весной,
к  осени  1929  г.  никаких  существенных  сдвигов  в  ее  деятельности
не произошло, и вся работа, по мнению членов учреждения, носила «характер
кабинетной проработки» (ГИАОО, ф. П–7, оп. 1, д. 1244, л. 42). То же самое каса-
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лось реализации на местах и февральского циркуляра ВЦИК (ГИАОО, ф. Р–28,
оп. 1, д. 217, л. 412).

Член  выставочной  подкомиссии  Кочнев1 дал  комментарий  газете
«Рабочий путь»: «Я больше по своей инициативе <…> подбираю фото-снимки,
оружие партизан, боровшихся с Колчаком в нашем округе. Созывал собрание
участников, гражданской войны, но почти никто не явился» (К 10-летию свер-
жения…, 1929, с. 4).  Для привлечения внимания населения к юбилейной дате
членам окружной комиссии предписали на собраниях партийных и комсо-
мольских ячеек, коллективов на предприятиях, городских культконференциях
выступить с докладами о значении праздника, а также проводить в ленинских,
красных уголках ВУЗов и техникумов беседы. К работе по просвещению насе-
ления подключился омский политпросвет: он дал задание на уроках общество-
ведения в школах для взрослых поднимать тему свержения власти адмирала
А.В. Колчака.

Со  страниц  газеты  «Рабочий  путь»  в  «непричастности»  к  юбилейным
мероприятиям  обвинялись  омские  писатели.  Им  предлагалось  связаться
с участниками событий для сбора и обработки воспоминаний, а также обра-
титься к материалам краеведческого музея для подготовки различных произ-
ведений «на тему» (Писатели бездействуют, 1929, с. 4).

Осенью 1929 г. все силы окружной комиссии были брошены на органи-
зацию и проведение выставки к юбилейной дате. Мероприятие задумывалось
довольно масштабное. Так, для раздела экспозиции «Рост хозяйства за десять
лет»  планировалось  выставить  различные  хозяйственные  машины.
Но возникла проблема с размещением выставки: предложенное здание агро-
педтехникума, где ранее располагалась 1-я Омская женская гимназия, не могло
вместить  всю  экспозицию,  пустующее  помещение  Никольского  казачьего
собора было отвергнуто из-за отсутствия отопления, а Воскресенского воен-
ного собора – из-за его некоторой удаленности от центра2; помещения Дома
Красной Армии и Коммунистического клуба также не подходили организа-
торам.  Не найдя подходящего места,  окружная комиссия приняла решение
разделить выставку. Часть экспозиции – военный отдел и отдел «Колчаков-
щина» –  были размещены в  Доме Красной Армии,  а  машины и продукция
кооперации –  в  Воскресенском соборе.  Выставку открыли в конце октября,
она действовала до 25 ноября 1929 г. Ежедневно ее посещало до 200 человек
(Выставка…, 1929, с. 1).

1 В известных нам источниках приводится только фамилия без указания имени, отчества (инициалов).
2 В октябре 1928 г. по инициативе сотрудников краеведческого музея была создана Комиссия по выявле-

нию исторического художественного и архитектурного значения крепостного собора в Омске, которая 
определила Воскресенский собор как памятник исторического значения. Для сохранения собора решили
использовать его как выставочное пространство. В помещении предполагалось проведение «… выставок, 
связанных с различными компаниями и приуроченных к историко-революционным событиям, юбилеям 
и т.д.» (ГИАОО, ф. Р–28, оп. 1, д. 217, л. 396). Для оформления музейно-выставочного пространства в даль-
нейшем планировалось изготовление витрин и закупка оборудования. Фактор «удаленности» от центра 
города выглядит надуманно, поскольку это расстояние и ныне не превышает 600 м.
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В рамках празднования 10-летия восстановления советской власти культ-
отделом  окрпрофсоюза  была  организована  передвижная  выставка  «Проф-
союзы за 10 лет».  Первый раздел посвящался жизни профсоюзов в  период
Российского правительства,  затем военного коммунизма, НЭПа и т.д.  Пере-
движная выставка также была организована силами сотрудников краеведче-
ского музея. Коллизии эпохи: одна из сотрудниц учреждения – В.Н. Балицкая –
была дочерью генерала и женой расстрелянного офицера, а место директора
(до  июля  1929  г.)  занимал  бывший  прапорщик  колчаковской  армии
Ф.В. Мелехин, служивший у белых, в том числе, по информационно-пропаган-
дистской линии (См. подр.: Жук, 2016, сс. 97–108; Девятьярова, 2015, сс. 73–77).

Осенью 1929 г.  окружная комиссия выступила с инициативой установ-
ления на ряде построек памятных досок, посвященных событиям Гражданской
войны.  Для  этой  цели  выбрали:  здание  Омской  пехотной  школы  (бывший
Сибирский (Омский)  кадетский корпус),  во  дворе которого  в  ноябре  1919  г.
расстреляли подпольщиков И.В. Колоскова и К.И. Шамова; дом, где располага-
лась  подпольная  квартира  большевиков,  готовивших  восстание  14  ноября
1919 г.;  дом  №  23  по  ул.  Церабкооповской,  где  находилась  конспиративная
квартира;  на  выявленной  в  п.  Игнатовке  землянке,  в  которой  действовала
подпольная  типография.  Предполагалось  также  присвоить  имена  в  память
о событиях  10-летней  давности  обозному  заводу,  мясохладобойне  и  избе-
читальне в п. Игнатовка. Присвоение имени школе и больнице, а также пере-
именовании улицы планировалось и в Ленинск-Омске.

В октябре 1929 г. члену окружной комиссии Кочневу поручили подгото-
вить и направить на рассмотрение в горсовет и окрисполком проекты по пере-
именованию ряда улиц Омска, а также по проведению работ по благоустрой-
ству  Старой загородной рощи,  двора Омской пехотной школы,  ипподрома,
Казачьего кладбища и ул. Республики (ГИАОО, ф. П–7, оп. 1, д. 1244, л. 35).

Проведение этих мероприятий в Омске решили приурочить к 12-й годов-
щине  Октябрьской  революции.  Так,  ул.  Плотниковскую  переименовали
в ул. Н.Н. Яковлева, ул. Надеждинскую – в ул. А.А. Масленикова. Мемориальные
доски  были  установлены:  в  саду  Революции  на  месте  братской  могилы
120 расстрелянных политзаключенных; на доме № 23 по ул. Церабкооповской –
бывшей конспиративной  квартире;  на  Казачьем  кладбище,  где  похоронены
красноармейцы  и  красногвардейцы  –  участники  боя  на  ст.  Мариановской;
в Старой загородной роще на месте расстрела 120 политзаключенных; неда-
леко от ипподрома на месте расстрела людей за попытку бегства из концен-
трационного  лагеря;  на  доме по ул.  5-й  Рабочей в  п.  Игнатовка  –  бывшей
подпольной типографии (Мемориальные доски, 1929, с. 4).

В  начале  октября  1929  г.  члены  окружной  комиссии  подняли  вопрос
о предоставлении льгот  на  сельхозналог  для  непосредственных участников
Гражданской  войны  в  Сибири  и  их  семей,  а  также  выплаты  стипендий
для учащихся  в  рабфаках,  в  вузах  и  техникумах  детей  партизан,  красноар-
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мейцев  и  красногвардейцев,  бывших борцов  с  контрреволюцией в  Сибири.
Эти экономические послабления были актуальны в складывавшихся условиях
политики коллективизации. 24 октября 1929 г. Президиум Сибирского краевого
исполкома Советов 3-го созыва в честь праздничных событий вынес постанов-
ление об установлении льгот «красноармейцам, красногвардейцам и красным
партизанам  из  батрацких,  бедняцких  и  середняцких  слоев  крестьянства,
принимавшим активное участие в борьбе с белогвардейщиной». Преимущества
заключались  в  основном в  передаче  на  безвозмездной основе  леса,  семян,
предоставлении кредитов на коллективную постройку скотных дворов и т.д.
(Льготы…, 1929, с. 3).

В конце октября 1929 г. АППО Омского окружного ВКП(б) направил в свои
районные структуры запросы о ходе подготовки к празднованию годовщин
Октябрьской  революции  и  свержения  власти  Колчака.  Заведующий  АППО
по Полтавскому району Плаксюк1 отчитывался, что между сельскими комис-
сиями объявили соревнования «…на лучшую вовлеченность масс и разверты-
вания массовой работы по сбору и подготовке материалов к 10-й Годовщины»
(ГИАОО, ф. П–7, оп. 1, д 1244, л. 12). К подготовке торжественных мероприятий
планировали привлечь членов МОПР, в пользу которой было решено провести
ряд спектаклей.

В сельской местности действовали объединенные комиссии по устрой-
ству празднования 12-летия Октябрьской революции и  10-летия восстанов-
ления  советской  власти.  В  п.  Щербаковском  Саргатского  района  Омского
округа празднование проходило в местной школе. После небольшой торже-
ственной речи показали пьесу «из времен Гражданской войны», поставленную
силами местных жителей. После представления были устроены танцы и игры
(ГИАОО, ф. П–7, оп. 1, д 1246, л. 124).

В  д.  Калачевка  Саргатского  района  Омского  округа  также  имел  место
объединенный праздник. В частности, вечером 6 ноября 1929 г. после торже-
ственных  заседаний  организовали  вечер  воспоминаний  участников
Гражданской войны;  7  ноября прошли демонстрация и митинг;  8  ноября –
детский утренник, в котором приняли участие школьники. По случаю празд-
ников на каждом доме вывесили красные флаги (ГИАОО, ф. П–7, оп. 1, д 1246,
л. 26).

По  подсчетам  окружной  комиссии,  на  устройство  мероприятий
к 10-летию восстановления советской власти в Омском округе израсходовали
5 100 руб.  Основные траты связывались с изданием брошюры «”Десять лет”
(к юбилею свержения Колчаковщины в Омском округе)»  (гонорары авторам,
печать текста, брошюровка и т.д.), выпуском плакатов и листовок и проч. Часть
средств (500 руб.) получил краеведческий музей как субсидию на организацию
передвижных выставок для демонстрации их в Омском округе (ГИАОО, ф. П–7,
оп. 1, д. 1244, л. 39).

1 В известных нам источниках приводится только фамилия без указания имени, отчества (инициалов).
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К юбилейной дате ряд советских деятелей из числа видных участников
Гражданской войны в Сибири выразили желание поздравить жителей Омского
округа с праздником. Так, Омский окрисполком получил написанную с соот-
ветствующей патетической риторикой телеграмму от Е.В. Полюдова – актив-
ного борца за советскую власть в регионе: «По случаю 10-летия освобождения
Сибири от колчаковщины и взятия пятой армией Омска 14 ноября прошу пере-
дать Исполкому Горсовета и представляемым и им рабочим и красноармейцам
товарищеский привет. Воспоминания о годах тягчайшей героической борьбы и
победе  над  колчаковщиной  послужат  залогом  наших  дальнейших  успехов
на фронте индустриализации борьбы за новые формы организации сельского
хозяйства борьбы по выкорчевыванию корней капитализма в борьбе с колеб-
лющимися  элементами  и  правым  оппортунистами.  Рабочие,  трудовое
крестьянство  и  казачество  под  руководством  компартии  сумеют  по  завету
Ленина  перестроить  Сибирь  на  социалистических  началах,  преодолев  все
препятствия трудности и кулацкое сопротивление. Да здравствует революци-
онное упорство и воля в борьбе за социализм, за новый общественный уклад и
новые успехи и победу» (ГИАОО, ф. Р-28, оп. 1, д. 294, л. 307–307об.).

Результаты
Поскольку  в  1920-е  гг.  обращение  к  памяти  о  событиях  Гражданской

войны носило ключевой характер в советской пропаганде, подобный праздник
автоматически  превращался  в  масштабную  военно-политическую  и
культурно-пропагандистскую  акцию.  При  этом,  коммеморация,  нацеленная
на формирование конкретных сегментов пространства исторической памяти,
имела, как обобщенный, так и персонализированный характер, осуществляясь,
подчас, в опоре на субъективное видение событий (Красильникова & Петин,
2022, с. 72–73). Шла активная работа по установлению в населенных пунктах
памятников  в  честь  борцов,  сражавшихся  за  советскую  власть  в  годы
Гражданской войны. Имена героев (военачальников, партизан, подпольщиков)
активно использовались в региональной советской топонимической политике.

Несмотря на трудности, с которыми столкнулись организаторы торжеств
(поиск  помещения  для  выставок,  привлечение  людей  к  подготовительной
работе по устройству праздника и т.д.), многие из поставленных задач были
достигнуты. В целом, официальные мероприятия по случаю 10-й годовщины
восстановления  советской  власти  стали  для  сибиряков  первым  опытом
устройства крупномасштабного праздника в регионе. Данные торжественно-
официальные события должны были стать значительной исторической вехой,
отображавшей достижения Сибири за 10 лет с момента окончания в регионе
активных боевых действий Гражданской войны.

Ключевыми  условиями  проведения  тех  торжеств  стали  набиравшая
обороты сталинская модернизация и официализация общественно-политиче-

90



Journal of Frontier Studies. 2023. No 2 | ISSN: 2500-0225
Siberian and Far Eastern Frontiers | https://doi.org/10.46539/jfs.v8i2.466

ской жизни в СССР, что вело к формализации мероприятий.  Празднование
обретало  каноничность:  четкий  формат,  регламент,  агитационно-пропаган-
дистский компонент. Через административный аппарат к реализации меро-
приятий привлекались государственные учреждения разного профиля. Сами
мероприятия, наряду с общим культурно-просветительским смыслом, прежде
всего,  должны  были  помогать  в  строительстве  нового  социума  через
конкретные шаги.  Например,  консолидировать  под эгидой праздника Рево-
люции разные поколения,  формировать «революционный пантеон» региона
(призывая чтить и погибших, и здравствовавших), способствовать привлечению
в  ВКП(б)  новых,  «идеологически  заряженных»  партийцев,  прошедших  бои
Гражданской войны и проч. Последняя мера имела актуальность в условиях
шедших тогда чисток партии (Анфертьев, 2016, сс. 197–224). Важную роль играло
воссоздание или формирование в рамках региона фигур и мест исторической
памяти, рассчитанных на воспитание будущих поколений.

Будет  справедливо  утверждать,  что  государственные  торжества  тогда
возымели многочисленные (и в большей части случаев невыраженные офици-
ально) отклики. Ведь в регионе проживали тысячи участников и свидетелей
событий  Гражданской  войны.  Многие  из  них  в  братоубийственном  проти-
востоянии потеряли родных и близких. А в 1929 г. государственная памятная
дата и мероприятия к ней становились кому-то напоминанием о персональной
трагедии, случившейся в Гражданскую войну, тогда официальная идеология
накладывалась на личные эмоции и настроения.

В заключении подчеркнем,  что наша работа не носит исчерпывающий
характер. Перспективным можно назвать анализ аналогичного опыта других
административных единиц Сибирского края, а также празднование ближайших
следующих юбилеев.  Изучение заявленной проблематики дает возможность
осмыслить  феномен  раннего  советского  социума,  где  в  плоскости  офици-
альных торжеств  по случаю революционных событий на локальном уровне
могло соотноситься государственное и общественное, личное, культурное и
духовное пространство.
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Abstract

The aim of this study is to reconstruct and demonstrate the narrative of the Siberian exile 
as an unsustainable form of punishment, which was widely represented in the literary and journalistic
works of N.M. Yadrintsev, the leader of the Siberian regional movement in the 1870s. The chronolog-
ical framework used in this study is not coincidental, as it seeks to expand the understanding of 
the diverse legacy of the “worthy son of Siberia” by examining the topic of exile during the initial 
period of his career as an enlightener in the 1870s.

The study mainly employs published sources, with emphasis on N.M. Yadrintsev's works during 
the 1870s. Additionally, archival materials from N.M. Yadrintsev's collection in the Department of 
Manuscripts and Book Monuments of the Scientific Library of Tomsk State University are utilized. 
This set of sources highlights N.M. Yadrintsev's actual involvement in attempting to reform the peni-
tentiary system in the Russian Empire.

The paper notes that N.M. Yadrintsev's journalism reflects the idea that exile, by combining almost 
all categories of crimes, became a panacea for all ills. Exile was also considered a crucial economic 
tool, replacing short-term and long-term prisons.

The authors conclude that N.M. Yadrintsev's ideological and journalistic legacy, as demonstrated 
in central and regional periodicals during the 1870s, succinctly showed that exile has no corrective 
value for criminals. Instead, it contributes to the criminalization of the region and leads to an increase
in illegal activity. The state spends too many financial resources on the exile system, and its coloniza-
tion influence is insignificant.
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Аннотация
Цель настоящего исследования состоит в реконструировании и демонстрации нарратива 
отмены ссылки в Сибирь как несостоятельного вида наказания, широко представленного 
в 1870-е гг. в литературно-публицистическом творчестве лидера движения сибирских област-
ников Н.М. Ядринцева. Хронологические рамки, обозначенные в работе, не случайны. Пола-
гаем, что исследование темы ссылки в начальном периоде творчества просветителя (в те самые
в 1870-е гг.), позволит расширить представление о многообразном наследии «достойного 
сына Сибири».
Нами преимущественно привлекаются опубликованные источники, акцент делается на мало 
используемых в отечественной и зарубежной историографии произведениях Н.М. Ядринцева. 
Авторы статьи обращались к архивным материалам из фонда Н.М. Ядринцева в отделе руко-
писей и книжных памятников Научной библиотеки Томского государственного университета. 
Данная группа источников позволяет подчеркнуть реальную причастность Н.М. Ядринцева 
к попыткам преобразований пенитенциарной системы в Российской Империи.
В работе отмечается, что в публицистике Н.М. Ядринцева прослеживается идея о том, 
что ссылка объединяет почти все категории преступлений, становясь, некой панацей. 
Плюс – оказывается важным экономическим средством, заменяющим краткие, а порой 
и долгие сроки пребывания в тюрьме. 

Авторы приходят к выводу, что в идейно-публицистическом наследии сибирского просвети-
теля на страницах центральных и региональных периодических изданий 1870-х емко показано, 
что ссылка не имеет исправительного значения для преступника, содействует криминализации
региона и приводит к росту противоправных деяний; государство слишком много тратит 
финансовых ресурсов на систему наказания, а колонизационное ее влияние оказывается незна-
чительным.

Ключевые слова
ссылка; Сибирь; областничество; наказание; Н.М. Ядринцев; Российская Империя; пенитенци-
арная политика; преступность; колонизация

Это произведение доступно по лицензии   Creative Commons   “  Attribution  ”   («Атрибуция») 4.0   
Всемирная  

98



Journal of Frontier Studies. 2023. No 2 | ISSN: 2500-0225
Siberian and Far Eastern Frontiers | https://doi.org/10.46539/jfs.v8i2.471

Введение
Идейное  и  публицистическое  наследие  одного  из  основоположников

движения  сибирских  демократических  регионалистов  (областников)
Н.М. Ядринцева  стабильно  вызывает  высокий  интерес  как  в  исторической
науке, так и в гуманитарных дисциплинах в целом. Разнообразие разрабатыва-
емых сибирским просветителем тем способствует практически непрекращаю-
щемуся процессу постижения идейного мира адепта идеологии областниче-
ства.  Актуальность  комплекса  вопросов,  которые  затрагивал  Н.М.  Ядринцев
в своем  литературно-публицистическом  творчестве,  имеет  в  этом  смысле
непроходящую ценность. 

Важное место в системе убеждений «достойного сына Сибири» занимает
нарратив отмены ссылки в Сибирь. В отечественной историографии данный
фрагмент  рассматривался  преимущественно  в  фокусе  изучения  проблем
пенитенциарной политики Российской Империи. Представляется возможной
попытка детализировать дискурс неэффективности ссылки как наказания. 

Тема  ссылки  в  Сибирь  имеет  важное  вспомогательное  значение
для фронтирных  исследований.  Лейтмотивом  многообразного  наследия
известного сибирского публициста был как раз этот вопрос. В отечественной
историографии по проблемам освоения «Восточной окраины» подавляющее
большинство ученых апеллирует к дискурсу отмены ссылки и ее значению для
вольно-народной  колонизации  Сибири  в  литературно-публицистическом
творчестве Н.М. Ядринцева.

Хронологические рамки исследования
1870-е  гг.  в  публицистическом творчестве  Н.М.  Ядринцева  обозначены

не случайно.  Хронологические  рамки,  охватывающие  исследуемый  период
интеллектуального наследия идеолога сибирского областничества, позволяют
показать ранние взгляды просветителя на несостоятельность ссылки. В совре-
менной историографии анализу преимущественно подвергались его публи-
кации  в  газете  «Восточное  обозрение»  и  в  классических  монографических
произведениях (Сибирь как колония, 1882; Сибирские инородцы, 1891; Русская
община в тюрьме и ссылке, 1872). Оно и не удивительно, ведь на протяжении
все  своей жизни Н.М.  Ядринцев  разрабатывал этот  вопрос.  Однако первые
публикации, которые пришлись на 1870-е гг., рассматривались лишь фрагмен-
тарно. Полагаем, что исследование темы ссылки в начальном периоде творче-
ства позволит расширить представления о многообразном наследии «достой-
ного сына Сибири». Для демонстрации последовательности взглядов просве-
тителя  частично анализировались  фрагменты  публицистики  1880–1890-х  гг.
Отступление от хронологических рамок имело целью показать непротиворе-
чивость выводов публициста. 
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Обзор историографии
Проблематика  ссылки  в  Сибирь  практически  всегда  находилась  под

пристальным  вниманием  отечественной  историографии.  Наследие
Н.М. Ядринцева, посвященное указанному вопросу, анализировалось в работах
С.В. Кодана (1982), А.А. Иванова (2009), С.Л. Курас (2022), Л.М. Дамешека (1981),
А.О. Милевского (2017), Н.Ф. Васильевой (2009), М.В. Шиловского (2021) и др. 

Стоит особо выделить иркутскую школу изучения ссылки. Именно здесь,
в крупном городе Восточной Сибири, оформился полноценный научный центр
анализа системы депортации. Примечателен в этом смысле сборник «Сибир-
ская ссылка», выпускаемый силами иркутских историков. 

Весомый  вклад  внесен  А.А.  Ивановым.  Рассматривая  историографию
сибирской  политической  и  уголовной  ссылки,  профессор  пришел  к  спра-
ведливому выводу о том, что представители областнического движения были
убежденными  сторонниками  народной,  а  не  государственной  колонизации
«Восточной  окраины»,  потому  не  придавали  ссыльной  системе  ключевого
значения.

Разнообразные аспекты искомой темы представлены в работах С.Л. Курас
и Т.Л. Курас, которые а соавторстве и А.А. Ивановым исследовали и показали
положение ссыльных евреев в Иркутской губернии в конце XIX – начале ХХ в.
(Иванов, Курас & Курас, 2021). Данной группой ученых широко рассматрива-
лись  вопросы  дореволюционного  тюрьмоведения  и  пенитенциарной  поли-
тики. 

Современные исследователи обращались и к публицистике Н.М. Ядрин-
цева, используя некоторые фрагменты его творчества в качестве дополнитель-
ного источника. Иркутский историк Е.С. Сальникова изучила проблемы ссылки
в освещении периодики второй половины XIX в. (Сальникова, 2011). Было дока-
зано,  что  на  полосах  газеты  «Восточное  обозрение»  развернулась  широкая
дискуссия о несправедливости ссылки как наказания и пагубном ее влиянии на
сибирский регион. Именно Н.М. Ядринцев, будучи создателем, учредителем и
продолжительное  время  главным  редактором  этого  издания,  инициировал
столь масштабную «информационную атаку». 

Проблематика ссылки в контексте пенитенциарной политики самодер-
жавия  рассматривается  в  исследовании  И.В.  Упорова,  направленном  на
историко-правовой  анализ  уголовно-исполнительной  политики  царизма
(Упоров,  2004);  автор активно использует публицистику Н.М. Ядринцева как
один из важных научных источников. К наследию лидера сибирских област-
ников обращаются В.П. Зиновьев (2012), А.В. Малинов (2012), М.К. Чуркин (2017),
А.В. Должиков (2018), Ю.Б. Костякова (2019), Н.В. Жилякова (2010), А.В. Головинов
(2022). 

Томский  профессор  В.П.  Зиновьев  рассматривает  проблематику
областничества в контексте сибирской идентичности. Философ из «северной
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столицы»  А.В. Малинов  предпринимает  попытку  определить  философские
грани областнической мысли с момента ее исторического генезиса, то есть
с момента формирования кружка земляков-сибиряков в Петербурге. Барнауль-
ский профессор В.А. Должиков освещает проблему взаимодействия крестьян-
старообрядцев Русского Алтая с аборигенным населением. Публицистическое
творчество Н.М. Ядринцева исследует и Ю.Б. Костякова, штудирующая ранние
творения идеолога сибирского областничества,  преимущественно представ-
ленные на страницах Камско-Волжской газеты 1873 г. Аспекты писательского
таланта Н.М. Ядринцева изучают М.К. Чуркин и Н.В. Жилякова. 

Общие  вопросы  наследия  сибирских  областников,  в  том  числе
Н.М. Ядринцева,  рассматриваются  и  в  зарубежной  историографии.  Амери-
канский историк Э. Джонсон в 2016 г. на материалах Государственного архива
Томской области защитил диссертацию по теме «Представляя Сибирь: сибир-
ский регионализм через эволюцию и революцию» (Johnson, 2016). Он изучает
отмену  ссыльной  системы  в  контексте  насущных  сибирских  вопросов  и,
следуя  за  выводами  отечественной  историографии,  отмечает,  что  в  конце
1800-х годов Н.М. Ядринцев стремился покончить с системой ссылки, которая
отравляла сибирское общество. 

Другой англоязычный исследователь, Э. Фризен, в 2020 г. в университете
Торонто публикует  книгу  «Колонизация  земли обетованной России:  право-
славие и община на Сибирской степи». Фронтирное исследование канадского
подданного  включает  отсылки  к  фундаментальной  книге  Н.М.  Ядринцева
«Сибирь как колония». Автор сосредотачивает внимание на процессах христи-
анизации сибирской окраины, частично касается общих вопросов колонизаци-
онных процессов (Friesen, 2020).

Тематике областничества посвящены исследования Д. Рэйнбоу. В 2013 г.
западный исследователь представляет диссертационное сочинение «Сибир-
ские патриоты: партиципаторная автократия и Российское имперское государ-
ство: 1858–1920 гг.» (Rainbow, 2013). Американец приходит к выводу, что Россий-
ская империя была государством, позволявшим привлечь правителей к благо-
получию своих подданных, но в создании имперской политики сильно зави-
села от опыта своих субъектов. Д. Рэйнбоу не исследует проблематику ссылки
в публицистике Н.М.  Ядринцева,  но  останавливает  внимание на  идеологии
сибирских областников. 

Историографический интерес  для  настоящего исследования  представ-
ляет  публикация  британского  подданного  Р.  Лопес.  В  работе  «Понимание
Сибири как колонии: бюрократия и гражданское общество в эпоху Великих
реформ»  (Lopez,  2020).  Ученым  анализируется  политика  объединения,
царившая в Сибири во второй половине XIX в., административное присоеди-
нение Западной Сибири к бюрократическим структурам европейской России
на фоне мероприятий, обеспечивших сохранение различия между столичным
ядром и провинцией.
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Как видим, идейное наследие Н.М. Ядринцева рассматривается как само-
стоятельное направление общественной-политической мысли – яркий пример
тому работы Д. Рэйнбоу и Э. Джонсона; здесь проблематика ссылки в Сибирь
анализируется  сугубо в  ракурсе  интеллектуальной истории областничества.
Публицистическое  творчество  сибирского  просветителя,  посвященное
проблематике  ссылки,  вызывает  интерес  зарубежных  ученых  в  контексте
фронтирных разысканий и понимания общих процессов освоения,  колони-
зации сибирского макрорегиона,  о  чем свидетельствуют труды Р.  Лопеса и
Э. Фризена.

Цель настоящего исследования – выявление нарратива отмены ссылки
в идейном наследии Н.М. Ядринцева 1870-х гг. 

Методология исследования 
и обзор используемых источников
Исследование опирается на принцип историзма и объективности. Основу

методологического  инструментария  составляют  положения  «новой  соци-
альной истории», которая делает акцент на обществе и человеке, а не на госу-
дарстве и власти. Выбор исследовательских приемов обусловлен мировоззре-
нием Н.М. Ядринцева, для которого был имманентно присущ подход соци-
альной историософии при  рассмотрении  общественной и  государственной
действительности. 

Анализируются по преимуществу опубликованные источники – статьи и
книги,  в  которых лидер  движения  областников  обличал патологии  ссылки,
исследовал ее колонизационное значение.  К работе привлекается публици-
стика  Н.М. Ядринцева,  представленная  в  его  известных  трудах  –  «Русская
община в тюрьме и ссылке» 1872 г. и «Сибирь как колония» 1882 г. В первую
очередь  текстологическому  анализу  подвергаются  материалы  периодики
1870-х гг., на столбцах которой представлены взгляды сибирского просвети-
теля.  Это издания «Дело»,  «Вестник Европы»,  «Неделя»,  «Голос»,  «Сибирь».
Частично используются материалы газеты «Восточное обозрение» 1880–1890-х
гг.  Вовлекаются  некоторые  архивные  материалы  из  специального  фонда
Н.М. Ядринцев в отделе рукописей и книжных памятников научной библио-
теки  Томского  государственного  университета.  Данная  группа  источников
позволяет доказать причастность Н.М. Ядринцева к попыткам преобразований
пенитенциарной системы Российской Империи. В частности, материалы пока-
зывают,  что  разработки  известного  сибиряка  в  области  тюрьмоведения  и
отмены ссылки были известны Начальнику главного тюремного управления
М.Н. Галкину-Враскому.
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Публицистика Н.М. Ядринцева в 1870-е гг.: формирование 
нарратива несостоятельности ссылки в Сибирь
Отмена ссылки в Сибирь выступала одним из базовых положений идео-

логии  движения  сибирских  областников.  Адепт  демократического  региона-
лизма,  Н.М.  Ядринцев  на  протяжении  всей  писательской  карьеры  пытался
показать  несостоятельность,  пагубность  ссыльной системы  для  «Восточной
окраины». Этот «самый насущный вопрос Сибири», по терминологии самих
областников, широко представлен Н.М. Ядринцевым в рамках фундаменталь-
ного научно-публицистического произведения «Русская община в тюрьме и
ссылке» 1872 г. Здесь сибирский просветитель с привлечением разнообразных
статистических  данных  и  зарубежного  опыта  систематизировал  аргументы
о несостоятельности ссылки как средства уголовно-правового воздействия.

Дж.  Кеннан,  первый иностранец,  представивший зарубежному сообще-
ству мир каторги и ссылки в Сибири, замечал:

«В промежутке от  1865 и 1875  гг.  Н.М.  Ядринцев путешествовал по Сибири и
сообщал результаты своих изысканий в журнале “Неделя”. Около того времени
он  выпустил  в  свет  замечательное  социологическое  исследование  о  русских
преступниках в тюрьме и ссылке, озаглавленное “Русская община в тюрьме и
ссылке”» (Кеннан, 1894, с. 2).

Это труд, обобщающий подготовленные ранее сибирским публицистом
газетные и журнальные материалы. До этого в центральном издании «Дело»
увидели свет такие его публикации, как «Исторические очерки русской ссылки
в  связи  с  развитием  преступлений»  (1870),  «Колонизационное  значение
русской  ссылки»  (1870),  «Исправительное  значение  русской  ссылки»  (1871),
«Условия прогресса в сфере наказаний» (1871). 

Текстологический  анализ  позволяет  утверждать,  что,  в  1870–1871 гг.
Н.М. Ядринцев,  апеллируя к уголовной статистике,  выдвигает убедительный
тезис: вместо того, чтобы исправлять преступника, ссылка в Сибири только
приводит  к  росту  противоправных  деяний.  Аргумент  просветителя  весьма
прост – ссыльные порождают колоссальный рост преступности. С ссыльными
в сибирском регионе связаны нетипичные для отчего края преступные деяния
– подделка монет, ценных бумаг и др. Просветитель отмечает:

Статистические  цифры  ссылки  в  Сибирь  в  нач.  XIX  столетия,  и  даже  после
1822 года, приводят к заключению, что она характеризовалась всегда громадным
бродяжеством,  смертностью  поселенцев  и  преступлениями  (Ядринцев,  1870.
с. 20).

На  протяжении  1870-х  гг.  идеолог  движения  сибирских  областников
активно развивает тематику в  газете «Неделя»,  издававшейся в  Петербурге.
В 1874 г. на суд общественности представлены такие материалы как «Страна
ссыльных: из воспоминаний сибиряка: результаты тюремной реформы и чем
заменить  ссылку»  и  «Результат  тюремной  реформы».  Публицист  пытается
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предложить западные подходы к ссылке и варианты ее замены на различные
виды среднесрочного пенитенциарного заключения. 

В том же 1874 г. Н.М. Ядринцев активно развивает тему несостоятельности
ссылки,  сотрудничая  с  изданием  «Голос»,  например,  в  работах  «Исправи-
тельное  значение  сибирской  ссылки»  и  «Что  стоила  Сибири  ссылка?».
Здесь раскрывается основная, по мысли идеолога областничества, патология
наказания. Сибирский общественный деятель выделяет два основных тезиса
против ссылки на поселение.  Во-первых,  отсутствие взаимосвязи ссыльных
поселенцев  с  местным  обществом  разобщает  социум,  не  имеет  желаемого
уголовно-исправительного воздействия на преступника.

«Отсутствие привязанности к новой местности, – замечал тогда Н.М. Ядринцев,
–  и  непримиримость  с  окружающей  обстановкой  составляют  отличительный
признак ссыльных. Они клянут Сибирь, осыпают сибиряков насмешками и руга-
тельствами. <…> Человек, пренебрегавший новым обществом и общественными
отношениями,  естественно  не  мог  быть  благонадежным.  <…>  Анализируя
мотивы преступлений ссыльных, мы видим, что в совершении их значительную
роль  играло  раздражающее  и  вредное  нравственное  влияние…»  (Ядринцев,
1874, с. 146).

Лишь в одном случае есть малейший элемент исправительного воздей-
ствия  –  удаленность  от  места  преступного  деяния.  Аргументируя  такую
позицию, лидер областнического движения констатирует:

«Ссылка имеет то достоинство, что, изолируя преступника от среды, в которой
он совершил преступление,  делает  его  безопасным для нее и переносит  его
в другую  страну  и  общественную  среду,  где  не  знают  о  его  преступлении,
что дает ему полную возможность  восстановить  свою репутацию» (Ядринцев,
1874, с. 148).

Однако, лишенный прав и оказавшийся в незнакомой обстановке, вновь
прибывший  поселенец  способен  проявлять  склонность  к  разнообразным
девиациям.

Во-вторых,  принудительный  труд  ссыльных  показывает  несостоятель-
ность наказаний.

«Идея о свободном труде ссыльного, приводящем его к полному исправлению,
должна была уступить труду принудительному, так как для обеспечения суще-
ствования  колониста  пришлось  заставлять  его  работать  силой,  под  угрозой
жестоких наказаний и подчинять суровой дисциплине, применяемой в каторге.
<…>  Встречая  невыгодные  условия  для  своего  труда,  ссыльные  пускались
в бродяжество и снова совершали преступления…» (Ядринцев, 1874, с. 162). 

Мыслитель-публицист критически оценивает выводы ученых правоведов
о том, что даже закоренелые преступники в ссылке становятся более способ-
ными к труду,  приносят пользу месту, где они пребывают в ссылке и даже
избавляются от вредных привычек. 

«Что  же  касается  ее  исправительного  значения,  –  писал  о  ссылке
Н.М. Ядринцев,  – то идеал благоденствующего,  добродетельного ссыльного,  с
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таким  умилением,  воспеваемый  теоретиками  права,  почти  никогда  или
по крайней мере очень редко осуществлялся на практике. Точно так же и пред-
положения  теоретиков  о  том,  что  колонизационные  цели  ссылки  не  могут
противоречить ее исправительному значению, верны только в теории, которая,
отрешается от действительности…» (Ядринцев, 1872, с. 583).

Еще 1870 г. Н.М. Ядринцев высказал решительную позицию против ссылки
и как карательной, и как исправительной меры уголовно-правового воздей-
ствия. 

«Как карательная и устрашительная мера, – доказывает он, – ссылка не могла
принести никакой пользы. Мы видим, что она нисколько не предупреждала и
не уменьшала преступлений и, как всякое наказание, служило только суровым
возмездием и страданием для преступников» (Ядринцев, 1870, с. 238). 

Проявляя неподдельный интерес к проблеме влияния ссыльных на осво-
ение  сибирского  региона,  основоположник  движения  областников  смело
размышляет  о  социальном  положении  ссыльных  поселенцев,  об  их  роли
в сибирском локальном социуме. Так, в 1875 г. в Вестник Европы был включен
его материал «Положение ссыльных в Сибири». Публикация имеет ярко выра-
женную научную составляющую. Анализируя различные статистические доку-
менты и сведения, Н.М. Ядринцев попытается установить точную численность
ссыльных. Подчеркивается их роль в социальной стратификации сибирского
социума, подробно представлен социально-демографический состав, половоз-
растные особенности ссыльнопоселенцев, их основные занятия. Вся эта скру-
пулезная работа подчинена базовой цели – показать колонизационное влияние
ссыльных на родную Сибирь.

«На всю Сибирь, – обнаруживает он тогда, – можно положить 198 122 ссыльных,
а на  все  находящееся  свободное  русское  население  –  5,2 %.  Распределение
ссыльных неравномерно как по губерниям, так и по округам» (Ядринцев, 1875,
с. 283). 

Больше всего, согласно данным за 1868 г., ссыльнопоселенцев приходится
на Тобольскую и Томскую губернию. Менее населена уголовными и политиче-
скими  ссыльными  Забайкальская  и  Якутская  области.  Точных  сведений  о
приросте ссыльных в  результате браков,  рождений сибирскому обществен-
ному деятелю, к сожалению, не удалось обнаружить. Анализируя демографи-
ческий  состав,  он,  как  всегда,  апеллирует  к  официальным  цифрам.  Так,
ссылаясь на енисейское начальство, на столбцах Вестника Европы пишет: 

«Смертность ссыльных огромна до последнего времени и начинается во время
пересылки; пересыльные арестанты заболевают в партиях и нередко на дороге
их поражают целые эпидемии» (Ядринцев, 1875, с. 286).

Гендерный вопрос, который пытается анализировать просветитель, также
не оставляет иллюзий:

«Что касается едущих за ссыльными женщин и детей, – замечал Н.М. Ядринцев,
– то о них известно и выяснено только два факта. Между женщинами замечается
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нравственное  падение  вследствие  пребывания  в  партиях,  и  в  Сибирь  они
являются не способными к семейной жизни…» (Ядринцев, 1875, с. 289). 

Таким образом,  колонизационное значение русской ссылки сибирский
просветитель рассматривает с критических позиций. В 1870 г. в одной из своих
публикаций он старается доказать, что в деле заселения Сибири ссылка так и
не  сыграла  ключевой  роли.  Анализируя  историю  освоения  «Восточной
окраины»  и  долю  в  ней  ссыльного  элемента,  Н.М.  Ядрицев  отмечает,
что оседлость ссыльных поселенцев идет крайне туго. Поселенцы не стано-
вятся преобладающей частью локального сибирского социума, они составляют
быстро  вымирающую  и  сокращающуюся  его  часть.  Незначительный  успех
штрафная колонизация имела только на ранних этапах освоения сибирского
пространства.

«Несмотря  на  все  усилия,  –  обнаруживает  просветитель,  –  добиться  слития
ссыльных с туземцами <…> не удалось, и поколение за поколением прибыва-
ющих  в  Сибирь  бобыльных  и  неженатых  поселенцев  вымирало  и  пропадало
бесследно.» (Ядринцев, 1870, с. 34).

В итоге Н.М. Ядринцев приходит к выводу о том, что местное население
неохотно  принимает  сосланных  в  Восточную  окраину,  ассимиляция  слаба,
колонизационное  значение  ссылки  минимально.  Ссыльные  не  отличаются
нравственностью  и  в  большинстве  своем  пьянствуют,  совершают  противо-
правные деяния.

В  своей  актуальной  публицистике  сибирский  общественный  деятель
многократно обращает внимание на неразборчивость правосудия при назна-
чении ссылки  как  меры  названия.  На  это  счет  он  имеет  четкую  позицию,
согласно которой: 

«Ссылка  применяется  не  только  как  наказание,  но  и  как  предупредительная
мера для лиц подозрительных, не только как суровая расправа, но и как поли-
цейская  мера.  Заметим  при  этом,  –  продолжает  он,  –  что  характер  ссылки
на поселение, т.е. ссылки с лишением прав, с вечным пребыванием в Сибири, –
наказание,  созданное  для  важных  преступников,  ни  мало  не  изменяется
для маловажных и применяется с той же строгостью» (Ядринцев, 1870, с. 239).

Влияние  ссылки  на  социально-экономическое  развитие  Сибири
Н.М. Ядринцев видит в негативном свете. Не принижая некоторых возможных
положительных моментов  от  политической ссылки,  по  вопросу  уголовного
элемента, ссылаемого в регион, просветитель придерживается тезиса о нега-
тивных последствиях. Он прямо заявляет, что ссылка во всех ее проявлениях
не приносит пользу сибирскому обществу и выступает явным тормозом в его
развитии. На страницах издания «Сибирь» в 1875 г. он убеждает: 

«Вопрос об избавлении Сибири от ссылки имеет огромное значение в судьбе
Сибири в будущем. Как страна ссылки, Сибирь никогда не могла быть равно-
правною, она не могла быть страной прочной культуры и гражданственности,
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потому что здесь не было безопасности, она не могла содействовать развитию
торговли  и  промышленности,  колонизация  ее  задерживалась…»  (Ядринцев,
1875, с. 23).

Можно констатировать,  что  в  1870-е гг.  в  трудах Н.М. Ядринцева были
заложены все ключевые аргументы против ссылки – ее низкое исправительное
значение,  малое  колонизационное  влияние,  криминогенное  воздействие
ссыльнопоселенцев на сибирский социум и другие пагубные последствия.

От 1870-х к 1880–1890-м гг.: дискурс отмены ссылки
Данную тему сибирский просветитель обобщил в двух крупных работах –

«Русская община в тюрьме и ссылке» (1872) и «Сибирь как колония» (1882). В
этих книгах им систематизирован ранее собранный статистический и теорети-
ческий материал. 

Н.М.  Ядринцев  продолжал  развивать  вопрос  о  негативном  влиянии
ссыльных на коренных сибиряков. Он демонстрировал печальные последствия
воздействия ссыльнопоселенцев на сибирский социум. 

«Нравственное влияние ссылки, – констатировал в 1882 г. публицист, – кроме
того,  отражается  и  многими  другими  явлениями  в  Сибири.  Так,  указывается
на развитие разврата, незаконных сожитии и увеличение незаконных рождений
в крае. Иркутская губерния по числу незаконных рождений, например, занимает
второе место. (В Иркутской губернии на 100 т. жителей приходилось 391 неза-
коннорожденный,  в  Петербурге  –  497,  в  Москве  –  237)»  (Ядринцев,  2000,
с. 211-212). 

Н.М.  Ядринцев убеждал,  что,  объединяя почти все категории преступ-
лений, ссылка только виделась панацеей. Она была экономическим средством,
заменяющим краткосрочные и долгосрочные тюрьмы, но лишала наказание
исправительного значения. 

«Если стоимость ссылки определять теми только расходами, которые произво-
дятся из сумм государственных, – замечал сибирский областник, – то дешевизна
ее в сравнении с другими мерами наказания стояла бы вне всякого сомнения.
Однако  государственным  расходом  следует  признать  не только  тот,  который
заносится в сметы министерства финансов, но и все другие расходы на общие
цели, производимые жителями в виде денежной или натуральной повинности.
Раз  признав  эту  бесспорную  истину,  необходимо  согласиться,  что  сибирская
ссылка  мера  в  высшей  степени  дорогостоящая  для государства»  (Ядринцев,
2000, с. 218). 

По  мнению  основоположника  идеологии  сибирского  областничества,
исправительные и карательные задачи ссылки при существующем в Россий-
ской Империи бюджете не могли быть достигнуты.

В труде «Сибирь как колония» Н.М. Ядринцев отмечал, что обстановка,
в которой пребывали ссыльные в Сибири, была крайне неудовлетворительной.
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Такое социальное положение не могло способствовать сохранению нравствен-
ности в среде ссыльных. 

«Тяжкие условия труда, – так описывал социальное бытие ссыльных просвети-
тель,  –  нищета и бедность,  отсутствие оседлости,  праздность и бродяжество,
наклонность  к  побегам  не  могли  не  усилить  наклонности  к  преступлениям.
Точно  так  же  не  мог  благоприятствовать  нравственности  ссыльных  целибат,
преобладание  в  нем  мужского  населения  над  женским,  предшествовавшая
жизнь по острогам, долгое этапное странствование по прежним тюрьмам – все
это не могло не отразиться на нравах ссыльных (Ядринцев, 2000, с. 201).

В 1880–1890-е гг. площадкой обсуждения отмены ссылки стала литера-
турная и политическая газета «Восточное обозрение». На столбцах «детища
свободной журналистики», издаваемого под руководством главного редактора
Н.М.  Ядринцева,  общественность  смело  высказывалась  против  ссылки  как
бесплодного  наказания.  Данный  факт  еще  требует  специального  рассмот-
рения.

Особого  внимания  заслуживает  статья  лидера  сибирского  областника
«Тюрьма  и  ссылка»,  размещенная  на  первых  полосах  газеты  «Восточное
обозрение»  в  1890  г.  Содержание  публикации  –доклад,  представленный
просветителем  в  комиссии  Санкт-Петербургского  юридического  общества
для подготовительной работы международного тюремного конгресса. 

«Наша комиссия сочла бы своим долгом, – искренне надеялся Н.М Ядринцев, –
представить наблюдения и материалы, могущие бросить новый свет на ссылку и
таким образом содействовать разрешению вопроса» (Ядринцев, 1890, с. 1).

 Известный сибиряк активным образом взаимодействовал с  председа-
телем комиссии по тюремным преобразованиям В.А. Соллогубом и профес-
сором  уголовного  права  И.Я.  Фойницким,  вступал  в  открытую  полемику
о ссылке  с  А.П.  Саломоном  и  Д.А.  Дрилем.  В  конечном  счете  «Труды  его
[Н.М. Ядринцева – прим. А.Г., Ю.Г.] потом были переданы Начальнику главного
тюремного управления М.Н. Галкину-Враскому» (ОРКП НБ ТГУ).

Неподдельный интерес со стороны адепта идеологии областничества к
политике  в  области  тюрьмоведения  объясним  практическими  задачами.
Данный  вопрос  был  тесно  связан  с  одним  из  базовых  тезисов  политико-
правовой программы областников – отменой ссылки в Сибирь. Н.М. Ядринцев
использовал любые возможности гласного обсуждения «сибирских вопросов»,
и дискуссии в связи с тюремной реформой во второй половины XIX в этому
благоприятствовали.

Кропотливо  собранные  и  систематизированные  сведения  о  ссылке  по
достоинству  оценивались  учеными  и  крупными  чиновниками.  Как  писал
А.П. Саломон:

 «По  справедливому  замечанию  Н.М.  Ядринцева,  ежегодная  прибыль  ссылки
то же,  что  цифра  рождений:  нужно  еще  иметь  данные  о  смертности,  чтобы
составить  себе  понятие  о  всем  числе  жителей,  проживающих  на  известной
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территории.  Так  как  статистики  смертности  ссыльных,  никакой  не  ведется,
то необходимо иметь новейшие сведения о числе наличных ссыльных в Сибири
(Саломон, 1900, с. 136).

Идея отмены ссылки в Сибирь в публицистике Н.М. Ядринцева в 1870-е гг.
занимала особое место. Изложенные в это время аргументы будут и в даль-
нейшем, в 1880–1890 гг., приводиться в творчестве областника, его соратников,
в среде широкой общественности. В конечном итоге подвижническая деятель-
ность  «достойного  сына  Сибири»  увенчалась  достижением  цели  –  ссылку
отменили указом императора. К сожалению, Н.М. Ядринцев не дожил до этого
момента.

Выводы
Оценивая ссыльную систему как один из факторов колонизации и осво-

ения  макрорегиона,  Сибири,  лидер  движения  областников  придерживался
сугубо  демократического  направления  в  отечественной  историографии.
В своей  публицистике  он  придавал  ключевое  значение  вольно-народному,
а не штрафному освоению «Восточной окраины». 

В  1870-е  гг.  в  публицистике  Н.М.  Ядринцева  был  оформлен  целый
комплекс  аргументов  против  ссылки  как  широко  распространенного  нака-
зания  в  дореволюционной  России.  В  идейно-публицистическом  наследии
сибирского просветителя на страницах центральных и региональных периоди-
ческих изданий того времени емко показано, что ссылка не имеет исправи-
тельного значения для преступника, но содействует криминализации региона,
приводит  к  росту  противоправных  деяний.  Государство  тратит  финансы,
а колонизационное влияние оказывается незначительным. 

Текстологический  анализ  произведений  лидера  движения  сибирских
областников  позволяет  констатировать,  что  нарратив  отмены  ссылки  был
типичен для всего  творчества  просветителя,  однако,  его базовые концепты
были  оформлены  уже  в  раннем  творчестве,  в  1870-е  гг.  В  дальнейшем,
в 1880-1890-е гг. дискуссия о крайней важности скорейшей отмены ссылка как
неэффективного наказания продолжалась.
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Abstract

The article examines Japanese medical practice in the territory of the Chinese Eastern Railway 
(CER or KVZhD) during its construction and operation. The archival material made it possible 
to find that the Japanese community was eager to take responsibility for providing medical care 
to its subjects independently. They achieved this by attracting national physicians whose activities 
were built on the principles of private medical practice.

The provision of medical care followed the principles of Western medicine, although traditional 
medicine methods were not excluded. The Russian authorities allowed Japanese doctors to maintain 
their practice in the Russian-controlled territories, but medical care was provided only to their 
compatriots, as well as to the Chinese and Korean population. However, the activities of Japanese 
doctors were treated with distrust and wariness in Russian society, both due to the migrants’ low 
level of education and due to the existing narrative about the so-called “Yellow Peril.”

Another aspect of the activities of Japanese physicians in Manchuria was the familiarization of 
the local population with European medicine methods. To achieve this, private, public, and charitable 
Japanese medical institutions were established. The difficult epidemiological situation in Manchuria, 
sanitary problems, socio-economic problems, requirements of Russian legislation, inter-faith divi-
sions, and language barriers raised issues for the territorial communities’ leaders on increasing 
the availability and quality of health care for their compatriots. The initiatives and proposals of 
the Japanese community to open public hospitals in Manchuria, centralized medical examinations, 
strict sanitary procedures, and quarantine measures were supported by the Japanese central authori-
ties. They were considered not only as elements of civilization and colonial ambitions but also 
as a means of social control not only over Japanese subjects.
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Аннотация
В статье изучаются японские медицинские практики на территории строительства и эксплуа-
тации Китайско-Восточной железной дороги (КВЖД). Выполненный архивный поиск позволил 
установить, что японская колония стремилась самостоятельно обеспечить медицинские нужды
своих подданных. Это достигалось путем привлечения врачей соотечественников, организация 
деятельности которых осуществлялась на принципах частной врачебной практики. Оказание 
медицинской помощи строилось на принципах западной медицины, что, однако, не исключало 
использование методов народной медицины. Российские власти разрешали медицинскую 
практику японских врачей на подконтрольных территориях исключительно для оказания 
медицинской помощи соотечественникам, а также китайскому и корейскому населению. 
В российском обществе к деятельности японских врачей относились с недоверием и насторо-
женностью, как по причине низкого уровня образования мигрантов, так и существовавшего 
нарратива о т.н. «желтой опасности». Другой стороной деятельности японских медиков 
в Маньчжурии было приобщение местного населения к методам европейской медицины. 
С этой целью открыли частные, общественные и благотворительные японские медицинские 
учреждения. Сложная эпидемиологическая обстановка в Маньчжурии, санитарное неблагопо-
лучие территорий, социально-экономические проблемы, требования российского законода-
тельства, межконфессиональные и языковые барьеры ставили перед руководителями террито-
риальных диаспор вопросы по повышению доступности и качества медико-санитарной 
помощи для представителей диаспоры. Инициативы и предложения японской диаспоры 
по открытию в Маньчжурии общественных больниц, централизованные медицинские осмотры,
строгий санитарный порядок, карантинные меры поддерживались японскими центральными 
властями и рассматривались как элементы цивилизации, колониальных амбиций, как средство 
социального контроля не только над японскими подданными. 

Ключевые слова
врачи; медицинская помощь; японская диаспора; медицинская практика; организация меди-
цинской помощи; история медицины; КВЖД; Маньчжурия; Дальний Восток России; Япония
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Введение
В ходе реализации строительства Китайско-Восточной железной дороги

(КВЖД), а также её южной ветки от Харбина до Порт-Артура, известной как
Южно-Маньчжурская железная дорога (ЮМЖД), было задействовано колос-
сальное число работников разных национальностей.  Их вовлекли не только
в строительство,  но  и  другие  отрасли,  без  которых  существование  дороги
оказалось  бы  невозможно.  Бесперебойное  финансирование  строительства,
высокий покупательский спрос, движение капиталов, низкие пошлины, отсут-
ствие национальных ограничений и дешевые трудовые ресурсы стали залогом
успешного  социально-экономического  развития  региона.  КВЖД  и  ЮМЖД
(далее  КВЖД)  заинтересовали  предпринимателей,  людей  свободных
профессий, готовых вкладывать свой капитал и труд в развитие того или иного
производства или сферы услуг. Строительство и эксплуатация КВЖД привели
к перемещению масс местного населения,  нарушили изоляцию регионов и
традиционные потоки миграции в Северо-Восточном Китае. Рабочие, солдаты,
строители переносили патогены бактерий, прежде ограниченные пределами
природных  очагов,  на  огромные  расстояния  с  огромной  скоростью.
Кроме русских и китайцев, которые являлись основной составляющей этого
грандиозного  проекта,  в  районе  строительства  стали  также  появляться
японские  резиденты,  они  очень  быстро  образовали  свою  многочисленную
диаспору,  разбросанную  по  многим  населенным  пунктам  вдоль  основной
линии железной дороги. Центром всего строительства железной дороги стал
будущий город Харбин.

В  японских  источниках  отмечается,  что  первые  японские  поселенцы
прибыли в Харбин в мае 1897 г.,  называется имя первого японца Хирамицу
Яхати  ( 平 光 彌 八 ,  Накамура  Ёсито,  1926),  который,  зарегистрировавшись
с несколькими  другими  соотечественниками  в  коммерческом  агентстве
Владивостока, прибыл в строящийся город. Японское население росло неверо-
ятными темпами, оно увеличилось с 8 чел. в 1898 г. до 1 000 чел. в 1904 г. (Путе-
водитель по Харбину, 1922). В связи с увеличением числа японцев, прибывших
в Харбин, 5 ноября 1901 года была создана организация японских резидентов,
известная  как  «Сё:ка  курабу,  Сё:какай  –  Сунгарийский  клуб,  Сунгарийское
общество».  Особенностью  повседневной  жизни  представителей  японской
диаспоры было то, что они находилась под негласным контролем неправи-
тельственных объединений. После Русско-японской войны этот клуб преоб-
разовали  и  переименовали  в  «Общество  японских  резидентов  в  Харбине»
(ОЯРХ). Первым главой общества являлся Судзуки Тэйдзиро (Сададзиро, 鈴木定次郎).

Японские  эмигранты  переселялись  в  Маньчжурию  с  целью  осуще-
ствления хозяйственной деятельности, связанной с торговлей, сферой предо-
ставления различных бытовых услуг, занятий квалифицированным ремеслом.
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Нельзя  не  отметить,  что  большую часть  японских иммигрантов  составляли
женщины (проститутки, прачки, няни, прислуга), что в значительной степени
повлияло на развитие медицинских услуг, оказываемых японскими врачами.
Российское законодательство, которое действовало на КВЖД, не предусматри-
вало возможность этого вида деятельности для лиц, не имеющих дипломов
из российских  университетов,  однако  для  японских  специалистов  сделали
исключение. Японские врачи, с разрешения местных властей, могли осуще-
ствлять  медицинскую  деятельность  исключительно  среди  японского,
китайского  и  корейского  населения.  По  данным  Сунгарийского  общества,
в 1902 г. в Харбине медицинской деятельностью занималось 4 чел. из 506 чел.
местной японской диаспоры (Общие сведения о Харбине района Маньчжурии,
1903). 

Надо отметить, что частные лица в полосе отчуждения получали меди-
цинскую помощь в ведомственных больницах и амбулаториях КВЖД за счет
собственных средств. Только в 1908 г. было создано Харбинское общественное
управление,  а  городская амбулатория в Харбине открылась только в 1910 г.
(Ратманов,  2009).  Главного  врача  КВЖД  наделили  правами  медицинского
инспектора, надзирающего над деятельностью всех медицинских учреждений,
частных врачей и аптек в полосе отчуждения, поэтому выдача разрешения на
занятие частной медицинской практикой также оказалась в сфере его деятель-
ности.  По подсчетам помощника главного врача КВЖД Э.П.  Хмара-Борщев-
ского  в  1910  г.  в  Харбине  осуществляли  деятельность  17  железнодорожных
врачей,  14  врачей  округа,  3 железнодорожных  бригады,  2  городских  врача,
11 вольнопрактикующих, 5 японских, а также 6 китайских и корейских врачей
тибетской  медицины  (Хмара-Борщевский,  1912).  Эти  данные  практически
совпадают с японскими источниками. Так, в отчете японского генерального
консула в Харбине Каваками Тосицунэ, датированном 12 января 1910 г., сообща-
лось, что в Харбине проживало 5 дворов японских врачей общей практики,
которые были представлены пятью мужчинами и двумя женщинами. Кроме
того,  в  японских  медицинских  учреждениях  Харбина  было  задействовано
8 наемных сотрудников, а также работал 1 зубной врач (JACAR. В13080325200,
с. 2–8).

Историография  медицинского  обеспечения  строительства  и  эксплуа-
тации КВЖД довольно широка. В сфере внимания отечественных авторов –
создание  врачебно-санитарной  службы  КВЖД  и  ее  деятельность,  а  также
вопросы по медицинскому обеспечению служащих дороги и членов их семей,
санитарное  состояние  территорий,  борьба  с  эпидемиями  (Полетика,  1904a,
1904b;  Ратманов,  2009;  Хмара-Борщевский,  1912).  Однако  о  японских  меди-
цинских  практиках  на  подконтрольных  российским  властям  территориях
Маньчжурии практически ничего не известно. Это можно объяснить как недо-
статочностью  источников,  немногочисленностью  японских  специалистов,
незначительной  ролью  в  деятельности  общественных  медико-санитарных
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служб, так и замкнутостью, автономностью японской диаспоры, а также посто-
янной напряженностью межгосударственного сотрудничества. Нами предпри-
нята  попытка  восполнить  пробелы  в  историографии  российско-японских
медицинских  связей,  изучить  особенности  деятельности  японских  врачей
в полосе отчуждения КВЖД. 

Источниками  исследования  явились,  в  основном,  неопубликованные
документы личного происхождения на японском языке из электронной базы
данных об истории международных отношений Японии под эгидой Нацио-
нального архива Японии Japanese Center for Asian Historical Records (JACAR) –
Японский  центр  азиатских  исторических  записей1.  Документы  были  нами
выявлены и переведены на русский язык.  Источниковую базу исследования
составляют письма японских врачей в Министерство иностранных дел (МИД)
Японии  о  нанесенном  ущербе  по  причине  вынужденной  репатриации
японской диаспоры из Маньчжурии в связи с началом Русско-японской войны
(1904–1905  гг.).  Переписка  дала  возможность  взглянуть  на  происходившие
явления  не  на  основании  официальных  документов  или  общеизвестных
фактов,  а  с  позиции  простого  человека,  очевидца,  участника  изучаемых
событий. 

Результаты
Согласно  японским  источникам  в  1899  г.  Такаги  Сабуро  ( 高 木三 郎 ),

уроженец  г.  Осаки,  получил  от  российских  местных  властей  разрешение
на врачебную  деятельность  в  Харбине  среди  соотечественников.  Однако
желание  реализовать  свой  потенциал  в  сфере  торговли  оказалось  сильнее
карьеры врача частной медицинской практики.  Японские источники указы-
вают, что Такаги – с целью изучения торговых возможностей, поиска парт-
неров как среди русских предпринимателей, так и японских, а также логисти-
ческих маршрутов – совершал многочисленные поездки по городам Восточной
части России. После возращения на некоторое время на родину он в конце
концов вновь вернулся в Маньчжурию. В 1900 г. в Порт-Артуре открыл торговое
представительство по продаже японских продуктов и промышленных товаров
повседневного спроса. В июне 1902 г. в Харбине началась эпидемия холеры,
в результате которой Такаги был привлечен для лечения соотечественников
в этом городе. Необходимо отметить, что в августе 1902 г. в Харбине он встре-
чался  с  представителем  японской  императорской  фамилии,  находившимся
там с краткосрочным визитом, а также консулом в г. Нючжуан и секретарем
генерального  консульства  Японии  во  Владивостоке.  Документы  указывают
на то, что эти встречи были посвящены исключительно борьбе с эпидемией.
Как только уровень заболеваемости стал спадать, Такаги принимает решение
об учреждении собственного лечебного учреждения в Харбине и приглашает

1 http://www.jacar.go.jp   
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на должность главного врача Такаги Тосимити (高木俊道 ), который до этого
осуществлял частную медицинскую практику в Никольск-Уссурийском (JACAR.
В09072721300, с. 1–20).

В  японских  документах  сообщается,  что  Такаги  Тосимити  уроженец
г. Осака, в Харбин прибыл в августе 1902 г. Он являлся активным членом обще-
ства  японских  резидентов  в  Харбине  «Сунгари».  В  результате  репатриации
он оставил все свое имущество в Харбине, в том числе набор хирургических,
гинекологических  инструментов  и  приспособлений,  инструменты  и
приспособления  для  приготовления  лекарственных  форм,  запас  медика-
ментов,  а  также  лекарственного  сырья  (JACAR.  В09072721300,  с. 1–20;  JACAR.
В13080325200, с. 2–8).

В целях расширения своего бизнеса в мае 1903 г. Такаги Сабуро приступил
в Харбине к строительству каменного дома с горячими бассейнами и тепло-
выми котлами для нового медицинского учреждения. В этом доме предполага-
лась организация «водной лечебницы» с услугами по типу санаторно-курорт-
ного  лечения  или  водно-оздоровительного  центра.  Надо  полагать,
что, несмотря на заявленную приверженность западной медицине, японские
врачи  продолжали  считаться  с  народными  практиками  врачевания.  У  всех
слоев японского  населения  были  популярны  народные  методы  лечения,
в т. ч. теплые и  горячие ванны,  использование минеральных вод.  Подобные
методы лечения японцы популяризировали среди русскоязычного населения,
они оказались востребованы служащими КВЖД.

В заявлении на компенсацию потерь, полученных вследствие депортации
из Харбина в результате Русско-японской войны, Такаги указал на убытки как
от  торговли,  так  и  в  результате  прекращения  медицинской  деятельности.
В частности, в сумму ущерба были включены средства на организацию меди-
цинского учреждения, строительство и оснащение нового здания лечебницы,
медицинские инструменты и медикаменты (JACAR. В09072836300, с. 4, 8–9, 11,
26, 31, 34, 45, 37, 59–60, 75).

В архивных документах нами было обнаружено также заявление о поне-
сенном  ущербе  в  результате  Русско-японской  войны  японского  врача  Югэ
Хикотаро (弓削彦太郎 ), направленное в МИД Японии. Согласно этому заяв-
лению в июне 1902 г. Югэ прибыл в г. Дальний. Здесь он получил разрешение
на  занятие  частной  врачебной  практикой  от  российских  местных  властей,
организовывал амбулаторию и стационар на 20 коек. Через некоторое время
Югэ открыл в Харбине еще одно лечебное учреждение. Обе лечебницы осуще-
ствляли  свою  деятельность  до  начала  февраля  1904  г.  Из-за  прекращения
деятельности он понес значительный ущерб. В реестре потерянного имуще-
ства  в  г.  Дальнем  указывались  медицинские  инструменты,  операционные
столы,  офтальмологические  инструменты  и  приспособления,  микроскоп,
дезинфекционная камера, медицинская мебель, лекарственные, перевязочные
средства,  мягкий  инвентарь,  медицинские  книги  и  справочники,  зубовра-
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чебное кресло, зубоврачебные инструменты, золотой и серебряный материал
для  пломбирования  зубов.  Не  меньше было  потеряно  в  Харбине.  Согласно
документам,  медицинская  деятельность  там  осуществлялась  в  следующих
направлениях: хирургия, гинекология, офтальмология, зубоврачевание и зубо-
протезирование. В клинике практиковалась система лечения в долг, поэтому
неоплаченные  счета  были  обозначены  как  безвозвратные  потери  (JACAR.
В09072785000, с. 1–12).

С марта 1902 г. в Харбине работал врач Ямамото Нориюки (山本禮之 ),
уроженец г. Осака, который в возрасте 45 лет покинул родину и направился
на заработки  в  Северо-Восточный  Китай.  Имея  разрешение  от  российских
властей на ведение врачебной деятельности, он организовал в частном доме,
что снимал у Ф. Васильева в районе Пристани на Четвертой улице в Харбине,
лечебницу  с  амбулаторией  и  стационаром.  Основными  направлениями его
деятельности  были  общая  терапия,  хирургия,  акушерство  и  гинекология,
отоларингология и офтальмология. Ямамото направил в МИД Японии полный
список затрат, связанных с учреждением лечебного заведения, и всех остав-
ленных в связи с репатриацией материальных ценностей. В списке утраченных
вещей числились медицинские инструменты и аппараты, медицинская мебель,
мягкий  инвентарь,  а  также  специализированная  литература  (JACAR.
В09072836300, с.  4,  8–9,  11,  26,  31,  34,  45,  37,  59–60, 75;  JACAR. В09073750700,
с. 6-22).

В  1897  г.  в  Приморскую область  Приамурского  генерал-губернаторства
прибыл Кодзима Ёсиносукэ (小島吉之助); в российских документах, хранящихся
в японских архивах, упоминался как Кодзима Судзо. Первоначально он осуще-
ствлял  свою  врачебную  деятельность  в  п.  Иман.  В  ноябре  1900  г.  уехал
в Харбин, где на Четвертой улице в доме русского домовладельца Мельникова
организовал  лечебное  учреждение.  Японские  источники  сообщают,  что
в 1902 г.,  во  время  эпидемии  холеры,  Кодзима  был  принят  на  работу
в Центральную больницу КВЖД и с  3  июля по 16  августа  1902 г.  заведовал
«холерным бараком № 3», который располагалося в Новом городе. В выяв-
ленных  нами  документах,  также  отмечается,  что  Кодзима  во  время  своего
пребывания в Харбине взаимодействовал с военным атташе Кавасаки Рёсабуро
при  консульстве  в  г.  Инкоу.  Можно  предположить,  что  эти  встречи  были
не случайными. По всей видимости, Кодзима сотрудничал со специальными
службами  Японии,  предоставляя  им  разнообразную  информацию.  Следует
отметить, что японские врачи были заинтересованы в изучении опыта русской
медицины  и  системы  здравоохранения  в  Маньчжурии.  Надо  полагать,  что
полученные сведения и личные наблюдения впоследствии использовали при
организации общественного здравоохранения в японской колониальной Мань-
чжурии (Perrins, 2005). 

В связи с началом военных действий Кодзиму и других японских рези-
дентов в количестве 100 чел. под конвоем доставили в Порт-Артур, а оттуда
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14 февраля на  английском пароходе  перевезли в  порт  Чифу (ныне Яньтай).
В 1908 г.  в  МИД Японии подали заявление об ущербе.  Первая часть ущерба
касалась  потерь  в  результате  прекращения  медицинской  деятельности.
Согласно списку, состоящему из более 300 пунктов, лечебница, учредителем
которой являлся Кодзима и в которой осуществлял врачебную деятельность,
специализировалась  по  нескольким  направлениям:  хирургия,  акушерство  и
гинекология, отоларингология, урология и офтальмология. В лечебном учре-
ждении  выполнялись  операции  под  общим  наркозом  на  органах  брюшной
полости,  производились  ампутации,  трепанация  черепа,  аппендэктомия,
грыжесечение, аборты, вскрытие абсцессов (JACAR. В09072770100, с. 2–3, 5–17,
24–28; JACAR. В09072836300, с. 4, 8–9, 11, 26, 31, 34, 45, 37, 59–60, 75).

В японских источниках упоминается врач Накамура Ёмокити (中村四方吉),
работавший в Харбине и также подавший заявление в МИД Японии на компен-
сацию ущерба в связи с вынужденным прекращением деятельности. Он был
родом из префектуры Кумамото, в 1879–1881 гг. служил в подразделении госпи-
таля императорского флота Японии в г. Йокосука (JACAR. В09113999400, с. 2).

Согласно архивным документам, японский подданный Хатио Сюн (八尾俊),
 уроженец г. Нагасаки, в январе 1900 г. целенаправленно прибыл в Порт-Артур
для работы врачом. Без бюрократических проволочек он получил разрешение
на занятие врачебной деятельностью. Хатио учредил лечебницу в Порт-Артуре
и  ее  отделение  в  г.  Дальнем.  Накануне  начала  военных  действий  покинул
Порт-Артур, оставил эти медицинские заведения. В заявлении на компенсацию
потерь  он  включил  средства  на  организацию  двух  лечебных  учреждений,
включая  приобретение  медицинских  инструментов,  медикаментов  и
приспособлений для изготовления лекарственных форм (JACAR. В09072746600,
с. 2–3).

Врач общей практики Сюто Масадзиро (首藤政次郎), уроженец п. Дзёдзима
уезда Мидзума префектуры Фукуока, в своем письме, датированном 2 октября
1906 г., написал, что в ноябре 1903 г. получил от российских властей разре-
шение  на  занятие  врачебной  деятельностью  в  Порт-Артуре.  В  результате
начала  военных  действий  он  был  интернирован  на  родину  (JACAR.
В09072805900, с. 1–3).

Японские  документы  указывают  еще  на  двух  врачей,  занимавшихся
частной  врачебной  практикой  в  Порт-Артуре  до  Русско-японской  войны.
Это Ямада Тэцугоро (山田鉄五郎 )  и  Окамура Уэмонсаку (岡村右衛門作 ).
Подробных сведений об их деятельности в Китае нет, однако удалось выяс-
нить,  что  Окамура  получил  разрешение  на  врачебную  деятельность  в  мае
1902 г., ущерб от ее прекращения составил значительную сумму. Ямада после
окончания войны вернулся в Маньчжурию, где продолжил заниматься частной
врачебной практикой (JACAR. В09072836300, с. 4, 8–9, 11, 26, 31, 34, 45, 37, 59–60,
75).
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Уроженец д. Кавати уезда Накакамбара префектуры Ниигата Сакаи Эйдзи
(酒井栄次) работал врачом в г. Инкоу по приглашению японского санитарного
общества г.  Нючжуан.  Необходимо отметить, что в начале  XX в.  произошло
слияние города-спутника Нючжуана с г. Инкоу. Крупными городами и стан-
циями, расположенными на южной ветке КВЖД и получившими динамичное
развитие благодаря ее строительству, считались ст. Куанченцзы (г. Чанчунь),
г. Инкоу, г.  Дальний и г.  Порт-Артур.  Эта железнодорожная ветка строилась
в период  1898–1903  гг.  и  находилась  под  контролем  Российской  империи
до 1905 г.

До  подписания  договора  Сакаи  работал  в  клинике  при  медицинском
факультете  Токийского  императорского  университета.  В  японском  архиве
сохранился текст договора, заключенного между Сакаи и японским врачебным
(санитарным) обществом. По условиям договора общество обеспечивало ему
особые  условия  для  переезда,  обустройства,  проживания  и  работы.
Этот договор предполагал срок работы Сакаи 3 года,  начиная с мая 1902 г.
Фактически он проработал 1 год и 9 месяцев. Приглашающая сторона брала на
себя обязанности по оплате транспортных расходов, выплачивала средства на
покрытие расходов за аренду помещений, а также подъемное пособие. Один из
пунктов договора предполагал предоставление обществом на начальном этапе
беспроцентного  займа  на  закупку  медикаментов  и  инструментов.  Договор
содержал и другие пункты, касающиеся сотрудничества врача с пригласившей
его  для  работы  в  Китай  организацией.  Судя  по  документам,  Сакаи  быстро
освоился на новом месте, у него сформировалась обширная практика, а паци-
енты относились к нему с большим уважением и доверием. Есть основания
полагать,  что  «большое  уважение  и  доверие»  достойно  вознаграждалось.
Поэтому, как он сам замечает, перед самым началом войны его клиника рабо-
тала фактически как самостоятельное медицинское учреждение с двумя наем-
ными  работниками-китайцами  –  без  особой  необходимости  в  финансовой
помощи  со  стороны  принимающей  японской  организации.  После  Русско-
японской войны Сакаи вернулся в г. Инкоу (JACAR. В09072824300, с. 11–14).

Новая политическая и экономическая ситуация, сложившаяся на КВЖД
после решения вопросов, связанных с итогами Русско-японской войны, отме-
чена значительным ростом и заметной активизацией деятельности японской
общины  на  КВЖД.  По  инициативе  японской  диаспоры  и  при  финансовой
поддержке японского правительства в Харбине был открыт целый ряд обще-
ственных учреждений: благотворительное общество, дом собраний, начальная
школа,  стал  действовать  Харбинский филиал буддийского  японского  храма
«Ниси хонгандзи». Вновь стало увеличиваться количество японских подданных
на  территории  КВЖД.  По  данным  японских  источников,  количество  рези-
дентов в Харбине увеличилось с 627 чел. в 1907 г. до 2 287 чел. в 1917 г. (JACAR.
В09072721300, с. 1–20). По мере роста городов, росли и темпы инфекционных
заболеваний,  особенно  оспы,  кори,  брюшного  тифа,  скарлатины,  холеры  и
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туберкулеза.  Другой стороной медико-социальных проблем японской диас-
поры являлось то, что треть японского населения Харбина составляли прости-
тутки (Сугимото Масаюки, 1915).

Российская  сторона не препятствовала предпринимательской деятель-
ности японцев. В 1908 г. медицинским управлением КВЖД Мори Такаси (森 矯)
было выдано разрешение на занятие частной врачебной практикой, однако его
деятельность  была  ограничена  обслуживанием  только  соотечественников,
китайцев и корейцев (JACAR. В12082208500, с. 2–4). В одном из японских источ-
ников  в  списке  наиболее  значимых  японских  предприятий,  действовавших
в Харбине,  упоминается  также  деятельность  «Клиники  Каваи».  Основана
она была в 1914 году, а ее учредителем и главным врачом стал Каваи Томоцугу
(河合友次) (Путеводитель по Харбину, 1922).

В этот период актуальными для японской диаспоры оказались вопросы
доступности медицинского обеспечения соотечественников. Сложная полити-
ческая ситуация, санитарно-противоэпидемиологические требования россий-
ского  законодательства,  языковые,  культурные  и  межконфессиональные
барьеры, ограниченные финансовые возможности части японского населения
затрудняли получение медицинской помощи в лечебных учреждениях, ориен-
тированных на русскоязычное население, а также у японских врачей частной
практики. Более того, в регионе всегда была непростая эпидемиологическая
ситуация,  существовали  проблемы  с  санитарией,  а  наличие  природно-
очаговых инфекций и постоянные эпидемии обостряли ситуацию с оказанием
медицинской помощи японскому населению. Решение данного вопроса нахо-
дилось  на  контроле  Генерального  консульства  Японии  в  Харбине.  Итогом
работы стало открытие в 1911 г. в Харбине общественной японской больницы.
Инициатором  организации  этого  медицинского  учреждения  было  ОЯРХ.
Основными  инвесторами  ее  создания  являлись  правительство  Японии  и
частные лица, в лице группы компаний «Мицуи», крупных предпринимателей
и  отдельных  членов  диаспоры.  На  должность  главного  врача  из  г.  Киото
пригласили Ватанабэ Тоёцугу / Тоёдзи (渡辺豊次) (JACAR. В12082290000, с. 1–20).

Основными целями создания японской больницы были оказание меди-
цинской  помощи  и  решение  вопросов  общественного  здравоохранения,
в первую очередь японского населения. Централизованно проводились меди-
цинские  осмотры  работников  ресторанов,  кафе  по  договору  с  профессио-
нальным  союзом  владельцев  такого  рода  бизнеса;  освидетельствование
на наличие  венерических  заболеваний  у  куртизанок  домов  терпимости.
По российским законам эти процедуры являлись обязательными, находились
под контролем российской полиции. В дальнейшем больница стала принимать
на  платной  основе  пациентов  не  только  из  японской  диаспоры,  но  и  всех
местных жителей – русских, китайцев и др. (JACAR. В12082290000, с. 1–20). 

В архивных документах приведены доходы и расходы этого медицинского
учреждения. Так, в марте 1912 г. доходы составляли 766,28 руб., а в апреле –
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833,65 руб. В то время как расходы составляли 846,16 руб. и 925,72 руб. соответ-
ственно.  Хорошо видно,  что расходы превышали доходы. Однако,  несмотря
на такое  положение  дел,  в  целесообразности  существования  больницы
в японской диаспоре никто не сомневался. Согласно представленным данным
о доходах учреждения, например, в апреле 1912 года самыми прибыльными
статьями были медицинский осмотр с назначением лечения и плата за лекар-
ства,  а  также  платное  освидетельствование  на  венерические  заболевания.
В то время  как  самыми  затратными  статьями  за  тот  же  месяц  оказались
зарплата  персонала,  аренда  с  коммунальными  расходами  и  бесплатное
для ряда групп пациентов освидетельствование на венерические заболевания.
В 1917 г. больница ежедневно обслуживала около 50 амбулаторных пациентов,
имелся стационар. 

Надо  отметить,  что  в  официальных  документах  генерального  консула
в Харбине  Каваками  Тосицунэ  в  адрес  министра  иностранных  дел  Японии
в 1908 г. поднимались вопросы медицинского обеспечения диаспоры, анализи-
ровалась  работа  российской  стороны  в  этом  направлении,  указывались
ошибки,  недостатки  медицинского  и  санитарного  обеспечения  КВЖД.
По мнению  консула,  японские  медицинские  практики  нуждались  в  более
квалифицированных врачах; российские больницы также далеки от совершен-
ства и ориентированы исключительно на русское население – ввиду незнания
языка и обычаев,  предубеждений местного  населения против официальной
медицины, широкого развития практик народной медицины и самолечения.
Все эти проблемы надо было учитывать  при организации японского меди-
цинского обеспечения в Маньчжурии (JACAR. В12082289700, с. 2–3).

В отчете за 1916 г. секретаря консульства Японии в Цицикаре сообщалось
о деятельности государственных, общественных и частных заведений, кото-
рыми управляют японцы, относящиеся к Цицикарскому консульскому округу.
В  разделе  «Медицинские  учреждения»  указано,  что  владельцем  и  главным
врачом больницы на ст.  Маньчжурия являлся японский подданный Катаяма
Сагохати (片山佐吾八). По мнению авторов, он обладал знаниями о передовых
европейских  и  северо-американских  медицинских  методиках,  активно
внедрял их в свою практику при лечении русских и китайских пациентов, при
этом извлекая хорошие прибыли. В мае 1912 г. он пригласил на работу доктора
Матида Минору (町田稔 ).  Преодолев конкуренцию с российскими врачами,
клиника  Катаямы  достаточно  быстро  завоевала  признание,  популярность
у местных русских и китайцев. После окончания контракта с доктором Матида
на его замену в январе 1915 года прибыл доктор Хасэ Матасабуро (長瀬復三郎).
Благодаря его старательной работе клинике удалось добиться высоких доходов
(JACAR. В11090027900, с. 2–7). Как видим, экономическое соперничество Японии
с Россией в Маньчжурии проявлялось и в сфере медицины, здравоохранения.

Те же источники указывают, что в консульском округе была организована
разветвленная сеть лечебных учреждений. Так, на ст. Маньчжурия действовали
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больница Мория Хасэдзи (森谷長谷治) и клиника доктора Кубо Хотаро (久保宝太郎 ).  В  г.  Цицикаре с 1909 г.  работала Цицикарская общественная больница,
которая  управлялась  местным  обществом  японских  резидентов.  В  1916  г.
ее преобразовали в благотворительную больницу японского Красного креста
с оказанием  бесплатной  для  пациентов  медицинской  помощи.  Судя
по архивным документам, медицинскую организацию ежемесячно посещало
до 1 800 пациентов, главным образом, малоимущие китайцы, что можно трак-
товать как применение Японией в Маньчжурии, с одной стороны, элементов
«мягкой силы», а с другой – прагматичными соображениями по получению
денежных средств от местного населения в будущем. В г. Хайларе больницу
создали в июне 1913 г., её владельцем был врач общей практики Сага Такэси (佐賀武 ).  Основной целью деятельности японских лечебных учреждений стало
проведение  освидетельствований  ряда  профессиональных  групп  соотече-
ственников  на  наличие  венерических  заболеваний,  платные  медицинские
услуги, продажа лекарств (JACAR. В11090027900, с. 2–7).

В  период  Первой  мировой  войны  в  августе  1914  г.  Япония  объявила
о вступлении  в  войну  на  стороне  Антанты.  Это  решение  приветствовалось
в Петрограде. Россия была заинтересована в партнерстве Японии, что обеспе-
чивало  прогнозируемость  ситуации  на  Дальнем  Востоке.  В  начале  октября
1914 г.  японский  Красный  Крест  направил  на  европейский  театр  военных
действий  несколько  своих  отрядов.  Торжественная  встреча  одного  из  них,
который  по  КВЖД  направился  в  Петроград,  состоялась  во  Владивостоке
13 октября  1914  г.  Японцы  везли  с  собой  медицинское  оборудование,
в т. ч. рентгеновский  аппарат,  все  необходимые  медикаменты.  В  период
Гражданской войны налаженное сотрудничество между Россией и Японией
продолжилось, шло взаимодействие с центрами белого движения в Сибири и
на Дальнем Востоке. 

В  1920  г.,  воспользовавшись  крушением  власти  адмирала  А.  Колчака
в Сибири, китайское правительство объявило о восстановлении своего сувере-
нитета в полосе КВЖД, начало активно устанавливать свой административный
контроль. Однако оно было вынуждено считаться с тем, что в Харбин после
поражения Белой армии хлынули сотни тысяч русских беженцев. Среди выну-
жденных  покинуть  Сибирь  и  Дальний  Восток,  направиться  в  Маньчжурию
находились японские врачи. 

Японские источники указывают на то, что в начале 1920-х гг. в Харбин
из Читы эвакуировался Масуда Рио (増田李雄), из Омска Симоно Тэцусиро (下野哲四郎), из Приморской области Ногути Сидзуя (野口靜家) и Нисимута Такэхару
(西牟田武治), а также зубные врачи Коидэ Садаёси (小出定義) и Асида Тиитиро
(蘆田致一郎) (JACAR. В09073252000, с. 16; JACAR. В09073252800, с. 44–48; JACAR.
В09073253200,  с.  2–21;  JACAR.  В09073254200,  с.  79–86;  JACAR.  В.09073255200,
с. 1-8). Многие продолжили свою карьеру в Северной Маньчжурии. Например,
в  рекламном  объявлении  за  1922  г.  указывалось,  что  основным  профилем
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частной  больницы  Мацуда,  расположенной  в  районе  Пристань  г.  Харбина,
были  хирургия  и  венерические  заболевания.  Здесь  оказывались  услуги
по госпитализации пациентов, а неимущим бесплатно предоставлялись меди-
цинский осмотр и лекарство (Путеводитель по Харбину, 1922).

Во время вывода японских экспедиционных войск с  Дальнего Востока
в Харбин  эвакуировали  врачей,  которые  являлись  японскими  подданными,
но корейцами по национальности. Например, врач общей практики, японский
подданный, кореец Хань Минь Че (韓民済 , чтение по-японски – Кан Мин Сай)
получил образование в  Японии,  с  1913  г.  успешно практиковал  в  Иркутске,
впоследствии был приглашен на работу по контракту  в  госпиталь,  находя-
щийся в ведении сухопутных сил Японии в Маньчжурии (JACAR. В09073252900,
с. 1–16). Также из Иркутска эвакуирован Ким Сон Ван (金成王 , по-японски –
Кин Сэй О), который практиковал в городе с 1911 г. и был активным привер-
женцем методов китайско-тибетской медицины. В Харбин прибыли Ан Чхань
Мо (安昌謨, по-японски – Ан Сё:Мо) и Чхве Ха Юн (崔河潤, по-японски – Сай Ка
Дзюн), которые занимались медицинской практикой в Благовещенске, а также
Ким Мьон Че / Кым Мйонъ Че (金命済 , японская фамилия – Канаока (金岡 ))
из Никольск-Уссурийского (JACAR. В09073253800, с. 69–73).

Обсуждение
В начале  XX в.  у  российских  специалистов  организация  медицинской

помощи,  медицинское  образование и  санитарное  дело  в  Японии вызывало
профессиональный интерес (Здравомыслов, 1914; Якобзон, 1904). Врачи отме-
чали  успехи  страны  восходящего  солнца  в  освоении  европейских  методов
медицинской науки, а также достижения японских ученых. Однако подготовка
кадров, применяемые в повседневной жизни методики лечения, а также орга-
низация общественного здравоохранения вызывали массу профессиональных
вопросов. 

Медицинская  общественность  Дальнего  Востока  России  обращала
внимание российских властей на то, что японские подданные, именуемые себя
врачами, занимались практикой в Приамурском генерал-губернаторстве вне
административного  и  профессионального  надзора,  причиняя  населению
«больше  вреда,  чем  добра»,  требовали  от  местных  властей  более  жесткой
борьбы  с  незаконной  частной  деятельностью.  Некоторые  утверждали,
что японские врачи в медицине ничего не понимали, лечили больных самыми
простыми методами, не приносящими никакой пользы (Гончар & Поволоцкий,
2022). 

Дискуссия о профессиональном уровне японских специалистов в россий-
ском обществе, по нашему мнению, была связана с тем, что японские врачи-
мигранты  в  большей  своей  массе  не  имели классического  высшего  меди-
цинского образования. Несмотря на то, что научная медицина в Японии носила
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европейский характер,  государственных  образовательных  учреждений было
недостаточно,  врачи  практического  здравоохранения  обучались  в  частных
медицинских школах, образовательная программа которых не соответствовала
должному, университетскому, уровню. Вследствие чего российские врачи не
считали  японских  коллег  себе  равными.  С  другой  стороны,  менталитет
японских  врачей  значительно  отличался  от  российских.  В  отечественных
учебных  заведениях  студентов-медиков  воспитывали  в  традиции,  что  врач
не ремесленник,  а  подвижник,  носитель света знаний,  гуманности,  которые
они должны проявить на государственной службе. В Японии врачебных долж-
ностей  на  государственной  службе  было  немного,  поэтому  понятно
их желание заниматься частной практикой. 

Важной  особенностью  японской  медицинской  помощи  было  и  то,
что на российский Дальний Восток мигрировали многочисленные народные
лекари, именовавшие себя врачами. Они применяли практики традиционной
китайской медицины – массаж и другие народные приемы. Эти специалисты
не  оформляли  у  местных  властей  никаких  разрешительных  документов,
поскольку не имели никаких документов об образовании, поэтому занимались
врачеванием нелегально.

Деятельность японских врачей на Дальнем Востоке России проанализи-
рована В.В. Граве в трудах Амурской экспедиции 1910 г. Отмечено, что этот вид
деятельности  японцев  на  российском  Дальнем  Востоке  нежелателен  –  как
по причине низкого уровня медицинского образования в Японии, так и в связи
с трудностями, связанными с контролем за их практической деятельностью
(Граве,  1912).  В  1912 г.  циркуляр военного губернатора Приамурской области
указывал,  что японские врачи, имевшие разрешение на врачебную деятель-
ность,  могли  оказывать  медицинские  услуги  только  японскому  населению
(Гончар, 2018).

Несмотря на это, российское население обращалось к японским врачам.
Это можно обосновать рядом причин. С одной стороны, недостатком вольной
практики  отечественных  медицинских  работников,  ведомственным  харак-
тером организации помощи населению КВЖД. С другой – недоверием и насто-
роженностью населения к медицине и врачам в целом: медицина конца XIX –
начала XX вв. не оправдывала ожиданий, которые на нее возлагались, ввиду
низких диагностических возможностей, малой эффективности применяемых
методов лечения и лекарств. Лечебные манипуляции приносили физические и
душевные  страдания,  ошибки  врачей были многочисленными.  У  населения
подчас  формировалось  враждебное  отношение  к  представителям  офици-
альной  медицины.  В  противовес  чему  выгодными  представлялись  сами
японские нетрадиционные методы лечения, а также групповая сплоченность,
взаимная  согласованность  действий,  отсутствие  внутренней  конкуренции
у врачей японской диаспоры.
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Японская политика экспансии в Маньчжурии в сфере медицины и здраво-
охранения была направлена,  с  одной стороны, на самостоятельное обеспе-
чение  медицинских  нужд  японской  колонии  на  КВЖД  путем  организации
деятельности  японских  врачей  на  принципах  частной  врачебной  практики.
С другой – на внедрение в повседневную жизнь населения Китая преемству-
ющих европейскую традицию японских медицинских практик. (Надо отметить,
что предубеждение против официальной европейской медицины у местного
населения также было велико, в сознании народа врачи, представлявшие госу-
дарственные структуры, ассоциировались со страданиями и смертью.)

Деятельность врачей японской колонии на КВЖД находилась не столько
под контролем российской администрации, сколько под наблюдением терри-
ториальных неправительственных организаций, членами которых был каждый
японский иммигрант. Врачей обязали платить денежные взносы за покрови-
тельство общества японских резидентов, что фактически являлось неофици-
альным налогом. Личная инициатива организации частной медицинской прак-
тики согласовывалась с членами территориальной диаспоры, которая подчи-
нялась консульским службам правительства. Инициатором организации меди-
цинской помощи и учредителями лечебных заведений выступали и частные
лица, и руководители территориальных групп диаспоры (они приглашали для
этого врачей-соотечественников на работу по найму). 

Частная медицинская практика до Русско-японской войны стала самой
распространенной формой оказания медицинской помощи для членов диас-
поры  региона,  была  сосредоточена  в  местах  компактного  проживания
японских  переселенцев.  Однако  санитарно-противоэпидемиологическое
благополучие соотечественников на проживаемой территории оказалось вне
сферы  их  деятельности.  Нельзя  не  отметить  особое  отношение  японцев
к своему здоровью: по воспоминаниям современников, японцы внимательно
относились к мерам предосторожности, старались предохраняться от заболе-
ваний, соблюдали чистоту,  а заболев – тщательно лечились (Здравомыслов,
1914).

Японские врачи не только оказывали медицинскую помощь, но и изучали
местные  условия,  географические  характеристики  региона,  российский
централизованный  подход  к  медицинскому  обеспечению  строительства  и
эксплуатации  КВЖД,  врачебно-полицейские  мероприятия  по  ликвидации
вспышек инфекционных заболеваний, противоэпидемиологические и каран-
тинные мероприятия в  условиях Северо-Восточного Китая.  Личные наблю-
дения,  полученные  сведения  были  впоследствии  использованы  японскими
властями для организации общественного здравоохранения на территориях
Китая, перешедших под контроль Японии.

Медико-социальные  проблемы  организации  и  оказания  врачебной
помощи, сложности с эпидемиологической безопасностью японцев в повсед-
невной жизни ставили перед активистами диаспор вопросы повышения каче-
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ства  и  доступности  медицинского  обеспечения  соотечественников.  Меди-
цинские предложения по открытию общественных больниц, санитарные меры,
централизованные  медицинские  осмотры  поддерживались  японскими
центральными властями и рассматривались как элементы цивилизаторской
миссии, прогресса в этом фронтире.

После Русско-японской войны главы территориальных японских общин
стали  приглашать  более  квалифицированных  специалистов  для  оказания
медицинской помощи членам диаспоры – с фиксированной оплатой их работы
за  счет  средств  диаспоры  и  дотаций  центральной  японской  власти.  Также
усилиями активистов была организована общественная медицинская помощь
для  членов  диаспоры.  Повседневная  деятельность  общественных  больниц
направлялась  на  оказание  амбулаторной  и  стационарной  медицинской
помощи,  проведение  медицинских  осмотров  и  освидетельствований
по фиксированным ценам,  оказание дополнительных платных услуг,  лекар-
ственное  обеспечение.  В  этот  же  период  открываются  благотворительные
лечебные учреждения,  существовавшие за  счет  средств  привлечения спон-
соров  и  меценатов.  Деятельность  таких  учреждений  была  направлена
на оказание медицинской помощи местному японскому и китайскому насе-
лению.

Закрепившись в Южной Маньчжурии и модернизировав ЮМЖД, Япония
усилила  свое  политическое,  экономическое  и  социальное  проникновение
в Северную  Маньчжурию.  Стала  интенсивнее  коммерческая  деятельность
японцев в сфере здравоохранения и фармации, оказались действеннее иници-
ативы  власти  в  области  организации  медицинских  практик  и  санитарно-
эпидемиологического надзора. Япония превратилась из стороннего наблюда-
теля в учителя, демонстрирующего свое превосходство в социально-экономи-
ческом  плане,  более  того,  по  мнению  историка  медицины  П.Э.  Ратманова,
«стала оказывать большое влияние на китайское здравоохранение» (Ратманов,
2017). Для Японии деятельность в Маньчжурии дала возможность представить
себя  мировому  сообществу  в  новом  имидже  –  страной  самодостаточной,
модернизированной, инновационной, мощной не только в военно-промыш-
ленном, но и медико-социальном плане.
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Abstract

The article analyzes the situation in Southern Manchuria in the Chinese city of Telin in 1901 as a result
of the actions of Luzhansky (Luzhanskiy), a railway technician who served in the CER Society. 
Luzhansky showed direct violence toward indigenous people and Chinese workers during the laying 
of the track. The established administrative system of administration in the territory of the CER 
right-of-way could not resolve the conflict between the Chinese and Russian subjects. Luzhansky's 
case could have been regulated by the Tianjin Treaty of 1858 and the 1896 treaty for the construction 
and operation of the railroad, but the railway technician's actions extended beyond Northern 
Manchuria.

Given that the Luzhansky technician's trial caused a clash of Russian and Chinese jurisdictions, 
this article examines the formation of the judicial system in the CER right-of-way. Such cases of viola-
tions of Chinese rights by Russian railway engineers provoked a discussion between Russian ministers
on the issue of organizing a Russian court in Manchuria. The specific case of engineer Luzhansky 
reflects the colonial behavior and the subject's reaction in frontier territory. This article considers 
only a local case of the exercise of a special imperial right by a railroad technician and the restriction 
of his activities as a result of violations of the law, corporate ethics, and the 1898 lease agreement.
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Legal Process; Mixed Court; Colonization; Russian-Chinese Frontier; Railway Engineers; Thelin; 
Manchuria; China-Eastern Railway; China; Russian Empire

This work is licensed under a Creative Commons   “  Attribution  ”   4.0 International License      

133

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Журнал Фронтирных Исследований. 2023. No 2 | ISSN: 2500-0225
Сибирский и Дальневосточный фронтиры | https://doi.org/10.46539/jfs.v8i2.472

Фронтирный кейс техника Лужанского: 
судебное дело по вопросу прямого насилия 
в Маньчжурии (1901)

Мещеряков Александр Юрьевич

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики». 
Санкт-Петербург, Россия. Email: daomesheryakov[at]gmail.com
Рукопись получена: 25 октября 2022 | Пересмотрена: 15 декабря 2022 | Принята: 30 декабря 2022

Аннотация

В статье анализируется ситуация, которая сложилась в Южной Маньчжурии, в китайском 
городе Телин, в 1901 г. – в результате действий техника путей сообщения Лужанского, служив-
шего в Обществе КВЖД. Лужанский во время укладки пути проявил прямое насилие по отно-
шению к коренному населению и китайским рабочим. Административная система управления 
на территории полосы отчуждения КВЖД не могла разрешить конфликт между китайскими и 
российскими подданными. Процесс Лужанского возможно было отрегулировать Тяньцзинь-
ским трактатом 1858 г., договором на постройку и эксплуатацию железной дороги 1896 г., 
но действия техника выходили за пределы Северной Маньчжурии. Процесс техника 
Лужанского вызвал столкновение российской и китайской юрисдикции. В статье рассматрива-
ется формирование судебной системы в полосе отчуждения КВЖД. Подобные случаи нару-
шения прав китайцев со стороны российских инженеров путей сообщения спровоцировали 
дискуссию между российскими министрами по вопросу организации российского суда 
в Маньчжурии. Конкретный кейс инженера Лужанского отражает колониальное поведение 
и реакцию субъекта на фронтирной территории. Освещаются локальный случай реализации 
особого имперского права техником путей сообщения, ограничение его деятельности 
в результате нарушения закона, корпоративной этики и договора аренды 1898 г.

Ключевые слова

судебный процесс; смешанный суд; колонизация; российско-китайский фронтир; инженеры 
путей сообщения; Телин; Маньчжурия; Общество КВЖД; Китай; Российская империя
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Введение
9 июля 1901 г. на заседании, посвященном организации судебной системы

в  Маньчжурии,  между  тремя  министрами  возникли  противоречия.  Управ-
ляющий  министерством  юстиций  С.С.  Манухин  указывал  С.Ю.  Витте  и
В.Н. Ламздорфу:

«Мы не признаны насаждать в Маньчжурии наши порядки, прививать китайцам
наши  понятия;  наша  задача  сводится  там  к  скорейшему  сооружение  дороги,
открывающей нам выход к незамерзающему морю; наша обязанность заключа-
ется в обеспечении интересов наших подданных, работающих на дороге. С этой
точки  зрения  и  должны  рассматриваться  правительственные  мероприятия
в районе дороги, и в частности установление на ее территории судебной власти.
Эта  власть  необходима  там  не  в  интересах  китайцев,  а  исключительно
в интересах русских подданных, чтобы обеспечить им суд, которым пользуются
они в пределах Империи» (РГИА. Ф. 323, оп. 1, д. 481, л. 153).

Это  заседание  проходило  после  событий  в  китайском  городе  Телин,
где техник путей сообщения нарушил права местных жителей и китайских
рабочих.  Телин располагался в  южной части Маньчжурии,  где инженеры и
техники  Общества  КВЖД  имели  право  на  покупку  отдельных  участков  –
согласно договору аренды.

В  1901  г.  территория,  где  прокладывалась  КВЖД,  представляла  полосу
отчуждения, арендованную у Китая в результате российско-китайских перего-
воров в 1896 г. Договор предусматривал предоставление концессий1 на строи-
тельство железной дороги в Маньчжурии частному Обществу КВЖД, которое
было подконтрольно Министерству финансов Российской империи (Лукоянов,
2008, с. 100). Исходя из правил, установленных в договорах аренды, инженеры
путей сообщения имели особое право на покупку участков для строительства
КВЖД и ее инфраструктуры. Процесс отчуждения земельных участков в Мань-
чжурии  кардинальным  образом  отличался  от  аналогичного  на  территории
России.  Если  рассматривать  частный  случай  заключения  крепостного  акта
о покупке земельного участка в Маньчжурии, то в этом процессе должны были
участвовать инженер от Общества КВЖД, китайский чиновник и уполномо-
ченный агент от Министерства Иностранных дел России (РГИА. Ф. 323, оп. 2,
д. 25, л. 2–3). Такая сделка считалась законной как со стороны России, так и
со стороны Китая.

В 1990 г. А. Рибер, анализируя феномен появления профессии инженера
в Российской  империи,  писал,  что  инженер  осуществлял  одновременно
функции государственного служащего и бюрократического политика (Rieber,
1990,  p. 539–568).  В Маньчжурии инженеры путей сообщения помимо своих
основных обязанностей, в зависимости от конкретной ситуации, выполняли
функции судьи, государственного служащего, чиновника, дипломата, военного,

1 Концессия или участок земли передавался по договору в аренду России для строительства железной  
дороги и проживания подданных империи.
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финансиста и надзирателя. (Следует оговорить, что во второй половине XIX –
начале  XX  вв.  профессиональное  сообщество  инженеров  путей  сообщения
представляло собой профессиональную корпорацию, реализующую деятель-
ность на территории всей Российской империи.) 

В 1901 г. на китайской территории в Телине техник Южного отделения
КВЖД Лужанский нарушил правила договоров аренды, в результате чего спро-
воцировал конфликт между Обществом КВЖД и китайской администрацией.
Мы рассматриваем события на территории северной и южной Маньчжурии,
так как город Телин располагался между Квантуном и Харбином. Первона-
чальный  договор  об  аренде  территории  1896 г.  оставил  открытым  вопрос
о строительстве  южной  ветви1 КВЖД  к  незамерзающему  порту  на  Тихом
океане. Конвенция об аренде Квантунской области 1898 г. и договор аренды
1896 г.  не  регулировали постройку основной линии в  южной Маньчжурии.
Согласие на постройку южного направления трассы КВЖД удалось получить
Э.Э. Ухтомскому2 во время переговоров в Пекине в 1897 г. Точного маршрута
южного пути на тот момент не существовало: дорога не проектировалась изна-
чально  к  морю  на  Ляодунский  полуостров.  Ли  Хунчжан  указывал
Э.Э. Ухтомскому:

«Мы пустили вас во двор, вы же хотите влезть к нам в самые комнаты, где у нас
жены и малые дети» (Цит. по: Лукоянов, 2008, с. 102).

25  июня  1898 г.  договор  о  строительстве  южной ветви  на  Ляодунский
полуостров на тех же основаниях, что и КВЖД, был заключен (Лукоянов, 2008,
с. 103).

Ориентируясь на технические отчеты инженеров путей сообщения после
сдачи в эксплуатация КВЖД  в 1903 г., в Телине провели железную дорогу и
построили  станцию  III класса  с  оборотным  депо,  казармами,  больницей.
Телин являлся семнадцатой станцией по пути следования от Харбина до Даль-
него  и  Порт-Артура  (Китайская  Восточная  железная  дорога…,  1903,  с. 6),
(Альбом сооружений и типовых чертежей…, 1903, с. 15).

Фронтирный кейс техника Лужанского демонстрирует как пример коло-
ниального  завоевания  территории,  так  и  пример  подчинения
Другого / Чужого.  Мы  исследуем  действия  Лужанского  во  время  укладки
стального пути КВЖД с юга на север в 1901 г., которые привели к судебному
разбирательству  в  профессиональной  корпорации  инженеров  путей  сооб-
щения и Обществе КВЖД. Его дело обсуждалось на уровне нескольких мини-
стерств России,  отразило реакцию руководства Общества КВЖД и решение
мирового судьи.  В уставных документах Общества КВЖД не прописывалась
возможность  подобного  разбирательства,  весь  процесс  организовывался

1 Позднее этот путь именовался как Южно-Маньчжурская железная дорога. В технических отчетах 
за 1903 г. инженеров путей сообщения эта дорога называлась Южно-Маньчжурская ветвь.

2 Российский дипломат и востоковед Э.Э. Ухтомский на тот момент занимал должность председателя 
правления Русско-Китайского банка.
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конкретно для этого случая. Подчеркнем, что в проанализированных источ-
никах не оспаривалось право китайских местных чиновников инициировать
подобные  разбирательства.  В  большей  степени  язык  документов  является
риторически насыщенным.

В  статье  не  рассматривается  вопрос  формирования  смешенных  судов
в Маньчжурии, но исследуется дискуссия трех министров России о органи-
зации судебных процессов в полосе отчуждения в 1901 г. на основании источ-
ников, сохранившихся в фонде Правления Общества КВЖД. Корпус архивных
документов, раскрывающий казус техника Лужанского, состоит из переписки
руководителя  Южного  отделения  КВЖД  Ф.О.  Гиршмана,  писем  министров
С.Ю. Витте, В.Н. Ламдорфа и С.С. Манухина, телеграмм главного начальника
Квантунской области Е.И.  Алексеева и главных инженеров Общества КВЖД
А.Ю. Юговича и С.И. Кербедза, а также одного отчета о заседании, посвящен-
ного вопросу организации судебной системы на территории полосы отчуж-
дения КВЖД.

Ранее в наших исследованиях описывались особенности колониализма
в Маньчжурии (Мещеряков & Антропов, 2019). Российская колониальная поли-
тика  на  этой  территории  отличалась  от  колониальной  экспансии  на  Юге
России, в Сибири, а также в Средней Азии. Исследуя колониализм в Мань-
чжурии, нельзя придерживаться известных образцов колониальных практик.
Например,  действий  британской  администрации  в  Индии  –  при  условии,
что там тоже сторонились железные дороги. Нельзя говорить о полосе отчуж-
дения  КВЖД  в  Маньчжурии  как  о  европейской  колонии  нового  времени:
это была арендованная Россией у Китая для строительства путей территория.
Временная аренда в итоге привела к борьбе интересов нескольких империй.
Министр  финансов  С.Ю.  Витте  являлся  основным  инициатором  постройки
железной  дороги  через  Маньчжурию  и  понимал,  что  колонизатор  может
выстраивать мирную форму завоевания с помощью эффективных дипломати-
ческих  отношений  и  технических  инноваций.  Казус  Лужанского  возник
во время острой борьбы за концессии, власть и право владения территорией
между Обществом КВЖД и китайской администрацией.

В период активного фронтира1 встреча с Другим / Чужим характеризу-
ется  активной  борьбой  с  ним  –  в  виде  прямого  насилия.  Межкультурный
диалог в таких условиях может приобретать различную форму, сочетая в себе
как дипломатию, так и порабощение. Отметим, что в официальных отчетах и
письмах  руководители  КВЖД  и  министры  определяли  местных  китайских
жителей,  чиновников как «туземцев» (РГИА.  Ф.  323,  о.  1,  д.  481,  л.  155).  Тем

1 Активный фронтир – один из периодов, который характеризуется активным завоеванием новых террито-
рий. На этой стадии Другой / Чужой выступает в качестве врага, соперника в борьбе за ресурсы. Также 
выделяют период раннего фронтира, для которого типичны мирные взаимодействия, взаимный обмен и 
период постфронтира. Третий этап во многом отличен от двух предыдущих по своим параметрам. 
Для него характерна, прежде всего, переоценка и переосмысление прошлой истории (Якушенков & Яку-
шенкова, 2013, с. 308), (Якушенков & Якушенкова, 2015, с. 2).
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самым, они противопоставляли китайцев русским подданным, пользующимся
в полосе отчуждения КВЖД правом экстерриториальности. В свою очередь,
в китайской культуре россиян называли,  как и других европейцев, «белыми
дьяволами» (Лукоянов & Павлов,  2018,  с.  27),  (Мещеряков & Антропов,  2017),
(Якушенков & Якушенкова, 2012). После боксерского восстания в 1900 г. нега-
тивное отношение к Другому / Чужому усилилось как со стороны россиян, так
и китайцев. Прямое насилие в полосе отчуждения КВЖД не являлось редким
случаем,  достаточно  вспомнить  действия  российских  казаков  в  отношении
китайских рабочих.

Отметим, что этот казус произошел после событий восстания ихэтуаней.
Согласно  сведениям  российского  востоковеда  Д.  Янчевецкого,  инженеру
Ф.О. Гиршману  и  его  изыскательным  партиям  удалось  «вчерне»  закончить
Южную линию Маньчжурской дороги раньше всех других дистанций КВЖД.
Летом 1900 г. ихэтуани разрушили все их двухлетние работы по укладке путей.
Более половины выстроенной инженерами дороги было уничтожено. Работы
пришлось начать заново, и через год техникам и инженерам Южного отде-
ления  удалось  восстановить  разрушенные  дистанции  (Янчевецкий,  1903,
с. 589–590).

Помимо  межкультурного  взаимодействия  россиян  и  китайцев,  теория
фронтира  позволяет  рассмотреть  формирование  институтов  власти  в  зоне
освоения. На фронтире многие вопросы юрисдикции решались совершенно
иначе. Историк Уайт Р. делает вывод, что на американском фронтире отно-
шения  между  колонизатором  и  коренным  населением  не  регулировались
никакими институтами власти (White,  2011,  p.  56).  Однако он рассматривает
фронтир  на  другом  этапе.  В  данном  случае  анализируется  другая  стадия
формирования российско-китайского фронтира в Маньчжурии в начале XX в.
К этому времени в Маньчжурии происходили иные процессы. Первые встречи
с  коренным населением и исследование территории россиянами заверши-
лись, началось создание конкретной администрации в полосе отчуждения.

Это  исследование  раскрывает  не  судьбу  техника  Лужанского,
а его действия  в  Маньчжурии  и  реакцию  руководства  частного  Общества
КВЖД. Инженеры путей сообщения исключали любую колониальную риторику
из  своих  отчетов  и  писем,  но  данный  случай  на  фронтирной  территории
свидетельствует о колониальном подчинении Другого / Чужого «туземца» и
прямом  насилии  через  особое  имперское  право  со  стороны  российского
техника КВЖД. Отметим, что в фонде Канцелярии Министра путей сообщения
не сохранилось формулярного списка техника Лужанского. В проанализиро-
ванных  источниках  Лужанского  чаще  определяют  как  техника  путей  сооб-
щения, а не инженера.

Историк Хсу Чиа Инь считает, что после русско-японской войны личный
проект С.Ю. Витте КВЖД носил выраженный колониальный характер и сопро-
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вождался риторикой «русификации» дальневосточного пограничья империи
(Hsu, 2011, p. 217–253).

Мы не можем точно говорить о том, как техник путей сообщения понимал
колониализм и колониальную политику на территории иностранного государ-
ства в 1901 г.  по причине того,  что эго-документы и показания Лужанского
не сохранились. На данном этапе исследования мы также не можем понять,
как в профессиональной корпорации инженеров путей сообщения характери-
зовали колониализм, так как не сохранилось ни одной работы техника и инже-
нера  путей  сообщения,  раскрывающей  взгляд  на  колониализм  на  Дальнем
Востоке.  Хотя колониальная риторика прослеживается в  письмах и отчетах
инженеров  путей  сообщения,  служивших  в  Сибири  и  Дальнем  Востоке,
но в этих источниках они не обосновывают понятие империи и колониализма
в конкретных ситуациях. Также важно подчеркнуть, что на сегодняшний день
в российской и англоязычной историографии понятие «империя» не обосно-
вано и не теоретизировано применительно к России (Якушенков & Мещеряков,
2022,  с.  133–136).  Несмотря  на  это,  конкретный кейс  инженера  Лужанского
отражает  колониальное  поведение  и  реакцию  субъекта  на  поведение
Другого / Чужого на фронтирной территории. 

Нам интересны локальный случай реализации особого имперского права
техником путей сообщения, ограничение его деятельности в результате нару-
шения  закона,  корпоративной  этики  и  договора  аренды  1898  г.  Отметим,
что действия  техника  Лужанского  определялись  специальными  полномо-
чиями, которые могли ему делегироваться руководителями Общества КВЖД и
начальниками дистанций.  Нет ничего удивительного в  том, что Лужанский,
будучи  техником,  имел  особые  право  на  постройку  дороги  и  отчуждение
территории для нужд КВЖД. В данном случае Лужанский действовал от имени
начальника дистанции, который в силу различных причин (болезни, большого
объема  подготовки  отчетности,  скорейшего  завершения  постройки  дороги)
делегировал свои полномочия для работы в полевых условиях.

В российской историографии частично были изучены вопросы формиро-
вания  административной  и  судебной  системы  в  зоне  отчуждения  КВЖД
(Салогуб, 2016), (Казанцев, 2012). Исследователи сосредоточили свое внимание
на формировании «смешанных» судов,  правах  аренды и  создании системы
управления  на  территории  иностранного  государства.  Слабой  стороной
разысканий является отсутствие анализа конкретных примеров – процессов и
приговоров в «смешанных» судах.  Частный случай показывает организацию
судебной  системы  с  совершенно  другой  стороны,  чем  это  представляли
в своих трудах В.П. Казанцев и Я.Л. Салогуб.

Историки И.В. Лукоянов и Д.Б. Павлов обратили внимание на формиро-
вание судебной системы в Квантунской области в 1899 г. со стороны россий-
ской  и  китайской  администраций. Для  разбора  гражданских  дел  и  мелких
уголовных преступлений,  совершенных китайцами на арендованной терри-
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тории  в  отношении  своих  подданных,  была  создана  новая  для  Квантуна
система «народного» суда, включавшая две инстанции – нижнюю волостную
и верхнюю  участковую  (Лукоянов  &  Павлов,  2018,  с.  29).  Делается  вывод,
что с арендой Квантунского полуострова на Дальнем Востоке под российской
юрисдикцией сложилась гибридная система управления в форме двух адми-
нистративно не связанных друг с другом, мало схожих структур – Приамур-
ского  генерал-губернаторства  и  вновь  приобретенной территории (Там же,
с. 22). Действия техника Лужанского выходили за пределы российской юрис-
дикции в Квантунской области, но регламентировались договором аренды.

Любые правонарушения россиян и китайцев на территории Маньчжурии
регулировались юридической практикой, которая вырабатывалась в течение
нескольких лет в результате полученного опыта взаимодействия в контактной
зоне России и Китая. На момент 1901 г. организация российского правового
института в полосе отчуждения КВЖД основывалась на Тяньцзиньском трак-
тате от 2  июля 1859 г. и  договоре на постройку и эксплуатацию железной
дороги от 27 августа 1896 г. Согласно Тяньцзиньскому договору, разбиратель-
ство любого дела между российскими и китайскими подданными в местах,
открытых для торговли, должно было производиться китайским начальством
совместно с русским консулом или лицом представляющим власть русского
правительства.  Русского  подданного  судили исключительно по российским
законам, а китайского по законам Цинской империи. Судебный процесс орга-
низовывался либо в ближайшем открытом порту, где присутствовал россий-
ский консул, либо в суде на территории России (Сикорский, 1915, с. 53–54).

Анализируя  юрисдикцию  и  правовой  статус  в  пределах  границ
иностранных поселений в Китае, историк П.Н. Дудин подчеркивает, что арен-
дованные  территории,  такие  как  полоса  отчуждения  КВЖД,  представляли
собой иную юридическую природу стратегического присутствия в  регионе.
Арендные территории являлись продолжением территории арендующих их
государств, а их границы выступали государственными границами, со всеми
вытекающими  отсюда  политико-правовыми  последствиями.  Начиная
со времени «открытия» Китая иностранному присутствию территориальными
образованиями  с  особым  (отличным  от  провинций  и  других  территорий)
статусом были именно концессии (Дудин, 2019, с. 61–79).

Учитывая контекст данного исследования, особого внимания заслуживает
статья Т.  Борисовой и Дж.  Бурбанк (Borisova  & Burbank,  2018),  посвященная
развитию права в России в разные исторические периоды. Данная теоретиче-
ская работа позволяет проанализировать некоторые особенности складывания
судебной системы на фронтирной территории, так как авторы сфокусирова-
лись  на  посредниках  правовой  системы  в  России  и  значении  судов  для
конкретных социальных групп. Изучение судебной системы и правонарушений
на фронтире открывает новые возможности для понимания межкультурного
диалога  в  зоне  освоения.  Диалог  двух  или  более  субъектов  исторического
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процесса мог принимать форму прямого и непрямого насилия, что, в свою
очередь, выходило за рамки российского законодательства и договора аренды
территории.

Основная работа по истории российского освоения Маньчжурии напи-
сана  И.В.  Лукояновым  (Лукоянов,  2008).  Сильными  сторонами  этой  моно-
графии являются структурный анализ, использование всех доступных источ-
ников, отражающих действия Министерства финансов и подконтрольного ему
Общества КВЖД в Маньчжурии в конце XIX – начале XX в.

Основная часть
Казус техника путей сообщения Лужанского возник в результате разбира-

тельства дела о выселении мирного китайского населения из их собственного
жилья  в  Телине.  Данное дело изначально получало  неоднозначные оценки
среди руководства Южно-Маньчжурской линии КВЖД. Когда изыскательная
партия прибыла в Телин, по приказу техника Лужанского все проживающие
в домах  местные семьи  потребовали  покинуть  жилье  в  течение  трех  дней.
Отмечалось,  что  в  одном  из  купеческих  домов  жители  хранили  в  складах
до 60 000 пудов хлеба, а сама деревня на момент выселения местных жителей
не находилась в полосе отчуждения.

В  данной  ситуации  действия  техника  Лужанского  выходили  за  рамки
временных правил Общества КВЖД и договора о аренде территории. Прямое
насилие  не  было  отличительной  характеристикой  корпорации  инженеров
путей  сообщения.  Руководство дороги  стремилось  выстроить  эффективную
дипломатию в целях успешной покупки земельных участков в Маньчжурии для
нужд железной дороги и скорейшего завершения постройки стального пути.
От Лужанского требовалось в самые короткие сроки провести путь, используя
для этого все возможные способы. Конкуренция за концессии в Китае между
державами требовала от России скорейшего завершения постройки КВЖД.

Инициатором  дела  Лужанского  являлся  полковник  охранной  стражи
И.С. Котов1,  который первый получил  письменное  заявление  от  китайского
чиновника Тифанцуаня (РГИА. Ф. 323, оп. 1, д. 2763, л. 68). В 1901 г. начальник
Южного отделения КВЖД Ф.О. Гиршман писал В.С. Волкову: 

«Инженеры с самого первого дня прибытия в край и до сего времени никогда
не обижали население, а что наоборот все время принимались и принимаются
самые широкие меры к удовлетворению всяких претензий, иногда даже в таких
случаях, где таковое удовлетворение являлось актом простой благотворитель-
ности, а не исполнение законных требований» (РГИА. Ф. 323, оп. 1, д. 2763, л. 66).

Ф.О. Гиршман прибыл в Квантунская область в 1898 г.  для проведения
изысканий от Порт-Артура на север и от Телина на юг. По северному направ-

1 И.С. Котов являлся командиром 1-го Нерчинского полка Забайкальского казачьего войска, находящегося 
в 1901 г. на территории Маньчжурии.
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лению работы были начаты в сентябре 1899 г. Согласно собранным сведениям
Д. Янчевецкого в 1900 г. Гиршман указывал:

«Я горжусь тем. Что мне удалось побить железнодорожный рекорд на быстроту
постройки: в этой полудикой стране…» (Янчевецкий, 1903, с. 590).

Взгляд  на  Маньчжурию,  как  «полудикую  страну»  был  сформирован
Ф.О. Гиршманом во время пребывания на китайской территории и демонстри-
рует колониальные взгляды отдельного инженера. Как и другие руководители
строительства железных дорог, он стремился оптимально и в короткие сроки
завершить строительство пути. Умение сэкономить деньги на производстве,
качество работ, быстрота являлись частью корпоративной культуры инженеров
путей  сообщения.  Это  позволяло  увеличить  свой  оклад,  премию,  получить
очередную  государственную  награду  и  новый  чин.  Поэтому  в  скорейшем
завершении строительства  был заинтересован  почти  каждый путеец,  в  том
числе и техник Лужанский.

Инженер  А.Н.  Вентцель  подчеркивал,  что  дипломатическая  политика
в отношении Маньчжурии,  предложенная Министром финансов  С.Ю. Витте,
не менялась вплоть до 1908 г. Правление Общества КВЖД стремилось поддер-
живать дружеские отношений с китайцами, так как без этого невозможно было
бы рассчитывать ни на успешную эксплуатацию стального пути, ни на обеспе-
чение русских интересов в  Маньчжурии (РГИА.  Ф.  323,  оп. 1,  д.  1256,  л.  55).
Важно  понимать,  что  профессиональные  практики  инженеров  путей  сооб-
щения,  направленные  на  поддержание  дипломатических  отношений
с китайскими чиновниками и коренным населением, расходились с воззре-
ниями  центральных  ведомств  Российской  империи,  например,  военного
министерства. Российские военные в Маньчжурии не стремились к выстраи-
ванию  дипломатии,  их  готовили  к  военным  действиям,  и  специфика
их профессиональных практик расходились с  действиями инженеров путей
сообщения.

Агентам  Общества  КВЖД  были предоставлены  широкие  права,  касаю-
щиеся  строительства  дороги,  в  том  числе  и  право  на  любые  переговоры
с китайской администрацией, до китайских губернаторов включительно (РГИА.
Ф. 323, оп. 1, д. 2763, л. 66). 

Когда  китайский  чиновник  Тифанцуань  просил  у  руководства  КВЖД
защиты прав своих подданных1, он обвинял техника Лужанского в разорении
местных жителей и незаконном выселении. По решению китайского чинов-
ника  Лужанскому  предложили  свободное  место  для  строительства  жилья
инженерным партиям и любых нужд железной дороги.  Во время проверки
жалоб  китайского  чиновника  руководство  КВЖД  подтвердило,  что  многие

1 Тифанцуань обращался к руководству КВЖД на русском языке. Согласно правилам, установленным 
в Обществе КВЖД, ни один китаец не мог обращаться с официальным запросом на родном ему слоге. 
При каждом китайском чиновнике должен был всегда присутствовать переводчик. Эти правила устано-
вили из-за отсутствия достаточного количества переводчиков китайского языка в Обществе КВЖД.
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жители  остались  без  еды  и  уже  были  выселены  из  своих  домов,
где по решению  Лужанского  помещения  приспосабливали  под  казармы  и
конюшни для охранной стражи (РГИА. Ф. 323, оп. 1, д. 2763, л. 68). 1 мая 1901 г.
полковник Охранной стражи Котов в своем письме писал военному комиссару
при мукденском губернаторе полковнику Б.Л. Громдчевскому, что не разделял
решения инженера Лужанского: 

«Прибывшую  в  Телин  батарею  охранной  стражи  можно  было  бы  разместить
не насилуя  жителей,  но  если  бы  нашему  Правительству  понадобилось
для железной дороги отчуждать даже купеческие дворы и заведения, то конечно
может  сделать,  но  только  такие  дела  решаются  здесь  без  сомнения
не одиночным распоряжением нашего Инженера…» (РГИА. Ф. 323, оп. 1, д. 2763,
л. 68).

Совершенно  другой  точки  зрения  придерживался  начальник  южного
отделения  КВЖД  Ф.О.  Гиршман,  он  на  протяжении  всего  разбирательства
до судебного процесса поддерживал Лужанского и подтверждал, что никаких
противоправных  действий  в  отношении  местного  китайского  населения
не предпринималось (РГИА. Ф. 323, оп. 1, д. 2763, л. 70–71). 

28  апреля  1901  г.  начальник  4  участка  Южно-Маньчжурской  железной
дороги сообщал Б.Л. Громбчевскому:

«Имею  честь  уведомить,  что  я  считаю  вполне  возможным,  что  некоторые
жители были притесняемы китайскими рабочими заведующего укладкой пути
техника Лужанского и считаю также вполне вероятным, что были случаи непла-
тежа ими денег жителям за съестные продукты, забираемые ими у последних, –
но в тоже время полагаю, что и в показаниях жителей есть некоторые преувели-
чения, к которому китайцы – простолюдины вообще склонны… Я живу в Мань-
чжурии третий год и положительно знаю, что все мои сослуживцы инженеры
пользуются  среди  местного  населения  полным  уважением  и  симпатиями,
являющиеся результатом строго справедливого и гуманного отношения к нему»
(РГИА. Ф. 323, оп. 1, д. 2763, л. 99–100 об.).

Во всех письмах начальники Южно-Маньчжурской линии, в том числе
Ф.О. Гиршман, защищали и старались любыми способами оправдать действия
техника  Лужанского.  Считалось,  что  статус  и  положение  инженеров  путей
сообщения не позволяли обсуждать их поведение за пределами корпорации.
Инженеры стремились решать любые конфликты, прибегая к корпоративным
правилам  и  особой  этике,  которая  сложилась  во  второй  половине  XIX в.
Тем не менее, в Обществе КВЖД было представление о возможности судить
о делах членов корпорации. Это привело к тому, что дело перешло в сферу
судебно-административного разбирательства.

21 мая 1901 г. по делу техника Лужанского состоялся открытый судебный
процесс, его обвиняли в превышении власти в Телине и незаконном лишении
свободы китайских рабочих. Свидетелями на судебном процессе выступили

143



Журнал Фронтирных Исследований. 2023. No 2 | ISSN: 2500-0225
Сибирский и Дальневосточный фронтиры | https://doi.org/10.46539/jfs.v8i2.472

низшие чины Охранной стражи, казак Кондратьев, стрелки1, чиновник и пере-
водчик.  Открытость  судебного процесса предполагала присутствие «толпы»
китайцев.

В результате расследования выяснилось, что китайский чиновник Тифан-
цуань в сопровождении переводчика и двух невооруженных солдат обратились
к Лужанскому в деревне Санда-пу2 с требованиями вернуть местным жителям
их дома. Согласно показаниям свидетелей, инженер в ответ сильно ругался,
в дальнейшем ударил плетью переводчика китайского языка. Ситуация ослож-
нялась еще и тем, что во время укладки дороги инженер Лужанский более
суток удерживал китайских рабочих в товарном вагоне, при этом связав их
веревками (РГИА. Ф. 323, оп. 1, д. 2763, л. 112).

Судебный процесс  инженера  Лужанского  производился в  Маньчжурии
при  отсутствии  организованной  судебной  системы  в  полосе  отчуждения
КВЖД. Во время дискуссии о ее создании, обсуждении вопроса включения и
исключения китайцев и коренного населения в рамки российского закона кейс
Лужанского  являлся  для  российских  министров  наглядным  примером
конкретной ситуации на российско-китайском фронтире. Товарищ Министра
финансов В.Н. Коковцев в 1901 г. писал С.Ю. Витте:

«Правосудие  в  Маньчжурии  находится  в  неудовлетворительном  состоянии,
тяжбы  решаются  железнодорожными  служащими,  а  следствие  проводится
офицерами охранной стражи, недостаточно сведущими в юридических делах…
никакой  управы  на  дорогу  и  ее  служащих  найти  нельзя…  железнодорожные
агенты  являются  судьями  в  своих  собственных  делах»3 (РГИА.  Ф.  323,  оп.  1,
д. 1252, л. 18–18 об.). 

Процесс  Лужанского  затронул  интересы  в  первую очередь  китайского
населения,  а  не российских подданных,  что осложнило ситуацию во время
судебного разбирательства. Действия техника Лужанского выходили за рамки
правил частного Общества КВЖД, российского закона и интересов китайского
населения.  Согласно  мнению  Министра  иностранных  дел  В.Н. Ламздорфа,
в полосе  отчуждения  КВЖД  на  момент  1901  г.  осуществление  правосудия
происходило  органами,  подведомственными  железнодорожной  админи-
страции, а именно – полицейскому управлению в Харбине, которое было орга-
низовано по инициативе главного инженера Общества КВЖД А.И.  Юговича.
В других  местах  по  линии  КВЖД  решения  принимались  начальниками
участков  и  дистанций,  нередко  даже  простыми десятниками.  Компетенция
чинов  железнодорожной  администрации  не  распространялась  на  преступ-
ления уголовного характера. В результате этого возникла потребность в орга-

1 В письме указаны как стрелки. Вероятно, солдаты Восточно-Сибирского стрелкового полка, так как Ляо-
яне находился Восточно-Сибирский полк, из которого была образована городская полиция (Янчевецкий, 
1903, с. 588).

2 Деревня Санда-пу располагалась вне полосы отчуждения КВЖД.
3 В.Н. Коковцев делал этот вывод, основываясь на большом количестве случаев, а не исходя только из од-

ного казуса.

144



Journal of Frontier Studies. 2023. No 2 | ISSN: 2500-0225
Siberian and Far Eastern Frontiers | https://doi.org/10.46539/jfs.v8i2.472

низации  системы  правосудия  в  Маньчжурии  (РГИА.  Ф.  323,  оп.  1,  д.  1252,
л. 1-1 об.).  Создание системы управления территорией в  полосе отчуждения
КВЖД стало возможно благодаря делегированию широких правительственных
полномочий  министром  финансов  С.Ю.  Витте  главному  инженеру
А.И. Юговичу (Салогуб, 2016, с. 679). Создавая систему управления Обществом
КВЖД, С.Ю. Витте исходил из опыта Министра путей сообщения М.И. Хилкова,
который делегировал свои полномочия инженеру постройки Забайкальской
железной дороги А.Н. Пушечникову (РГИА. Ф. 274, оп. 2, д. 472, л. 4).

В данном случае можно говорить о том, что во время строительства КВЖД
включения коренного населения Маньчжурии в правовую систему Российской
империи  не  предполагалось.  Подобное  можно  проследить  не  только
на российско-китайском фронтире, но и на других фронтирных территориях
в новое и новейшее время. В условиях, создаваемых инженерами путей сооб-
щения, китайцы не могли рассчитывать на защиту в местном российском суде
или  в  Министерстве  иностранных  дел  России,  но  они  могли  ее  получить
от китайских чиновников,  которые,  в свою очередь,  имели право напрямую
обращаться к главному инженеру Общества КВЖД. В данном случае китайские
чиновники  являлись  единственными  представителями  интересов  местного
населения. Министр иностранных дел России предлагал назначить специаль-
ного  чиновника  в  Маньчжурии  для  урегулирования  конфликтов  между
китайскими  и  российскими  подданными,  тем  самым  спровоцировав  спор
с С.Ю.  Витте  по  вопросу  распределения  полномочий  между  инженерами
Министерства  путей  сообщения  и  агентами от  Министерства  иностранных
дел. С точки зрения С.Ю. Витте, назначение особого дипломатического агента
помимо главного инженера КВЖД воспринималось бы в глазах местного насе-
ления  как  двоевластие,  могло  бы  отрицательно  отразиться  на  престиже
российской власти в Маньчжурии и строительстве железной дороги (РГИА.
Ф. 323, оп. 1, д. 1252, л. 18).

В январе 1901 г. в Маньчжурию прибыл консул В.Ф. Люба1 – для службы
в качестве  представителя  от  Министерства  иностранных  дел  России  при
цзянь-цзюнях (кит.  将军  –  генерал-губернатор) Цицикара и Гирина. Многие
живущие на линии, и русские подданные, и китайские чиновники, обращались
к  нему  с  жалобами  как  к  органу  российской  правительственной  власти.
Но в силу утвержденного 8 апреля 1898 г. Положения Комитета Министров и
последовавших затем  распоряжений чиновник  В.Ф.  Люба  не  считал  вправе
принимать  жалобы  к  рассмотрению  и  был  вынужден  их  отклонять  или,
в случаях невозможности отказа в правосудии, прибегать к частным отноше-
ниям с заинтересованными лицами и улаживать недоразумения путем личных
переговоров (РГИА. Ф. 323, оп. 1, д. 1252, л. 17 об.). В подобной ситуации главный

1 В.Ф. Люба на момент 1901 г. являлся чиновником XI класса, в чине надворного советника служил в каче-
стве представителя от Министерства иностранных дел России.
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инженер и дипломатический агент не могли справиться с задачей организации
судебного процесса.

Историк  Т.  Борисова  отмечает  важную  закономерность:  местный  суд
играл значительную роль в жизни российских подданных. Она подчеркивает,
что закон распространялся по всей империи – поддерживая подлинность и
легитимность  правления  российского  государя  (Borisova  &  Burbank,  2018,
p. 483–493). В случае с КВЖД суд был необходим как для инженеров, офицеров
и их семей, пользующихся правом экстерриториальности1 в Китае, так и для
местного  населения,  включая  китайских  рабочих.  Право  экстерриториаль-
ности инженеры путей сообщения отстаивали в случае покупки участков и
расширения  полосы  отчуждения.  Оно  разрешало  российским  подданным
законно  проживать  в  собственных  домах  на  арендованной  территории.
Например,  когда  председатель  Общества  КВЖД  С.И. Кербедз  предложил
устроить в Дальнем обычный для открытых портов Китая иностранный сеттль-
мент с правами экстерриториальности для его жителей, это было расценено
как «добровольное низведение себя на ступень нецивилизованного народа» и
отвергнуто китайской администрацией (Цит. по: Лукоянов & Павлов, 2018, с. 34).
С точки зрения руководителей Общества КВЖД, полоса отчуждения являлась
территорией  России,  представляла  единую  экстерриториальную  «артерию»
для  дальнейшего  освоения  Северной  и  Южной  Маньчжурии  –  с  особой
системой управления и системой судов, создаваемых по соглашению россий-
ских министров. 

На фронтирной территории местный суд должен был приобрести форму
смешанного,  но  российские  министры  опасались  введения  смешанной
системы правосудия по ряду причин. Во-первых, основной вопрос деятель-
ности российских судей в Китае, по мнению министров, вызвал бы возражения
со стороны иностранных государств2 (РГИА. Ф. 323, оп. 1, д. 81, л. 146). В этом
случае сравнивался опыт введения российского суда в Бухаре, где престиж
российского законодательства сохранялся, и эта практика казалась довольно
успешной  (Там  же,  л.  150).  Согласно  мнению  министра  юстиций,  судебная
власть в Маньчжурии была необходима не в интересах китайцев, а исключи-
тельно  в  интересах  российских  подданных  –  для  обеспечения  судебного
процесса,  которым они пользовались  в  границах  империи (Там же,  л.  153).
Во-вторых, министры понимали, что в Цинской империи существовала своя
судебная система, и не хотели подрывать авторитет администрации Общества
КВЖД  путем  навязывания  формального  закона  коренному  населению,
что приводило  бы  к  конфликтам  с  китайской  администрацией.  По  этим
причинам российское право не могло стать культурным образцом для Мань-
чжурии  и  стратегией  ненасильственного  завоевания.  Министр  финансов

1 Право экстерриториальности предполагало проживание на территории полосы отчуждения КВЖД.
2 Великобритания, Франция, Германия, Бельгия, Япония и США осуществляли свою юрисдикцию в Китае, 

в том числе и в Маньчжурии, через консульские суды (Сикорский, 1915, с. 57).
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С.Ю. Витте настаивал на том, что деятельность судей не могла пересекаться
с распоряжениями  администрации.  С  точки  зрения  В.Н.  Ламздорфа,  инже-
неров  путей  сообщения  необходимо  было  освободить  от  несвойственного
им дела организации правосудия, отвлекающего их от прямых обязанностей.
Он считал,  что подобное решение способствовало бы усилению авторитета
руководства Общества КВЖД в глазах китайцев (РГИА. Ф. 323, оп. 1, д. 481, л. 2).

Суды в Маньчжурии были необходимы как российским подданным, так и
китайцам. Но исследователь Д. Бурбанк (Borisova & Burbank, 2018, p. 487) подни-
мает  важный  вопрос:  уважали  ли  они  эти  суды?  Часто  на  различных
фронтирных  территориях  из-за  отсутствия  права  и  судебной  системы
господствовала вседозволенность. Инженеры, техники, казаки и офицеры не
хотели установления в Маньчжурии российских порядков, желали сохранить
статус-кво,  который  был  введен  главным  инженером  А.Ю. Юговичем.
Например,  техник  Г.С.  Москвитин,  служивший на  строительстве  основного
пути КВЖД, 5 декабря 1901 г. писал:

«Маньчжурия сокращает штаты, уменьшает оклады, и кроме того произвольной
траты и без отчетности нет, заводятся российские порядки» (ГААО. Ф. 1096, оп. 1,
д. 3, л. 26).

К концу 1901 г. по соглашению трех министров1 удалось ввести «россий-
ские порядки» через организованную судебную систему, которая была пред-
ставлена  в  лице  трех  российских  судей  и  двух  прокуроров,  действующих
на территории зоны отчуждения железной дороги. Юрисдикция судей распро-
странялась  на  дела,  возникающие  исключительно  в  полосе  отчуждения  и
только среди российских подданных, причем этот порядок устанавливался и
на Южной ветви дороги, за исключением ее части, проходящей в пределах
Квантунской области (РГИА. Ф. 323, оп. 1, д. 481, л. 24). На заседании 9 июля
1901 г.  после  обсуждения  три  министра  приняли  решение,  что  российские
судьи  будут  решать  дела  только  российских  подданных.  А  относительно
судебных дел, в которых участвуют китайцы, до окончания постройки КВЖД
сохранится существующий порядок разрешения их российскими дипломати-
ческими агентами и чинами железнодорожной администрации по соглашению
с китайскими властями (РГИА. Ф. 323, оп. 1, д. 1252, л. 156).

Приговор по делу Лужанского выносил мировой судья, который осуще-
ствлял  свою  юрисдикцию  в  Квантунской  области.  Министр  финансов
С.Ю. Витте  отмечал,  что  на  момент  1901  г.  на  основании  утвержденного
Временного положения об управлении Квантунской области все дела были
подсудны Порт-Артурскому  Окружному суду2 и  подведомственны его  двум

1 Министр финансов С.Ю. Витте, министр иностранных дел В.Н. Ламсдорф и министр юстиций С.С. Ману-
хин.

2 26 февраля 1900 г. в Порт-Артуре открылся окружной суд. В Квантунской области в соответствии с обще-
российским судебным законодательством начали действовать мировые судьи, однако коренное населе-
ние вывели из-под их юрисдикции. Суд был введен согласно утвержденным временным правилам 
от 13 мая 1896 г. (Лукоянов & Павлов, 2018, с. 29, 254).
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мировым судьям,  которые находились  в  г.  Дальнем и  в  известных случаях
выезжали для судопроизводства на линию дороги. Подобные выезды требо-
вали много времени от мирового судьи и являлись исключительными (РГИА.
Ф. 323, оп. 1, д. 481, л. 30–31). Решение этого конкретного дела подтверждает
выводы Т. Борисовой о российском праве как системе, имеющей тенденции и
возможности приспособления  к  новым условиям (Borisova  &  Burbank,  2018,
p. 498). В данном случае гибкость российского права зависела от колониальной
ситуации на фронтирной территории, конфликта с Другим / Чужим, экстер-
риториального положения техника Лужанского, договора аренды и взаимодей-
ствия руководства Общества КВЖД с китайской администрацией.

1 июня 1901 г. в своей телеграмме инженеры А.Ю. Югович и С.И. Кербедз
отмечали, что путеец Лужанский являлся укладчиком и вел укладку пути с юга
на север. Он был привлечен мировым судьей в городе Телин к ответственности
по делу  о  конфликте  с  китайскими рабочими,  приговорен к  аресту  на два
с половиной месяца с правом апелляции в течении двух недель (РГИА. Ф. 323,
оп. 1, д. 1252, л. 41). Телеграмма генерала-адъютанта Е.И. Алексеева1 подтвер-
ждает, что техник Лужанский был приговорен к тюремному заключению на два
месяца и две недели за присвоение не принадлежащей ему власти и неза-
конное  лишение  свободы  китайских  рабочих. Приговор  судьи  обжаловали,
в начале августа 1901 г. дело направили на пересмотр в окружной суд (РГИА.
Ф. 323, оп. 1, д. 481, л. 1).

По  мнению  начальника  южного  отделения  КВЖД  Ф.О.  Гиршмана,
подобный приговор для инженера, вынесенный в присутствии толпы китайцев,
воспринимался как позорное и тяжелое наказание. На самом деле приговор
носил «адаптивный» характер, учитывал фронтирную ситуацию, взаимодей-
ствия  колонизатора  и  Другого / Чужого.  Для  руководства  Общества  КВЖД
в этом  деле  была  важна  публичная  демонстрация  своего  неодобрения.
Историк  Л.  Энгельстайн  в  своих  исследованиях  приходит  к  выводу,  что
в Российской империи сформировалось два принципа принятия решений –
правовое и административное (rule of law и rule of administration) (цитата по:
Борисова, 2018), (Engelstein, 1992). Т. Борисова также, на примере процесса над
В.И. Зусулич, доказывает, что в российском судопроизводстве существовала
грань между административным решением и правовым порядком (Borisova,
2016,  с.  242–243).  В  Маньчжурии  в  зоне  российского  освоения  изначально
проявилась власть администрации, и только спустя некоторое время верхо-
венство закона. С нашей точки зрения, это является закономерным процессом
на российско-китайском фронтире в конце XIX – начале XX в.

Действия Лужанского привели к конфликту юрисдикций разной природы,
его судебное дело сложно было отрегулировать положениями и соглашениям
между Россией и Китаем, так как он действовал на территории Южной Мань-
чжурии. Таким образом, процесс над Лужанским разбирался с позиции власти

1 В 1900–1903 гг. Е.И. Алексеев занимал выборную должность судьи Порт-Артурского окружного суда.
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администрации,  которая  сложилась  на  российско-китайском  фронтире,
а не конкретного права. Мировой судья «адаптивным» приговором облегчил
участь Лужанского, удовлетворил претензии местных чиновников, коренного
населения  и  китайских  рабочих,  тем  самым  разрешив  конфликт,  который
препятствовал скорейшей постройке и восстановлению КВЖД после боксер-
ского восстания.

«Адаптивный»  приговор  мирового  судьи  доказывает,  что  в  этом
конкретном  случае  прослеживается  доминирование  российского  интереса
в Маньчжурии, согласно которому русским давалось преимущество, неважно,
был ли этот интерес прописан или нет.

Заключение
Процесс  инженера  Лужанского  не  влиял  на  организацию  судебной

системы в Маньчжурии и на отношения агентов КВЖД с местным китайским
населением. Один  случай  не  может  быть  показательным  для  понимания
формирования  всей  судебной  системы  на  арендованной  территории.
Очевидно,  что  для  обоснованных  представлений  нужно  несколько  кейсов,
охватывающих разные по значимости, характеру самого суда и по хронологии
сферы. Спустя месяц после вынесения приговора, 5 июля 1901 г., в Маньчжурии
создали  суд  «смешенного  присутствия»  (Сикорский,  1915,  с. 57),  состоящий
из китайских  чиновников  и  дипломатических  представителей  от  главного
инженера («Цзяо шэ цзюй» – кит. 交设局1) для разбора гражданских процессов,
возникающих между агентами КВЖД с одной стороны и китайскими поддан-
ными с другой. Также этот суд рассматривал все предъявляемые китайцами
к служащим  КВЖД  обвинения.  Подчеркнем,  что  данный  суд  был  создан
в интересах Общества КВЖД и выносил решения по процессам, основываясь
не на китайском, а на российском законодательстве. Наравне с этим судом
в Маньчжурии начал действовал суд дипломатических чинов Министерства
иностранных дел, без участия китайской администрации. Т.е. в Маньчжурии
сложилось  две  системы  российских  судебных  органов,  связанных  между
собой. Можно утверждать, что к 1901 г. смешанные суды в Маньчжурии еще
не сложились, так как российские министры не хотели уступать свои интересы
на  арендованной  территории,  уравнивать  российские  и  китайские  нормы
права.

Процесс  продемонстрировал  понимание  колониальной  ситуации
на фронтирной территории и доказал прямое насилие колонизатора, колони-
альные действия через особое имперское право и нарушение договора аренды
техником Лужанским. Логика процесса возвышала российские нормы права
над китайскими, ни один из факторов вплоть до 1905 г. не мог этому помешать.

1 Дипломат от строительного бюро Общества КВЖД.
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Суд над Лужанским не выявил нового способа принятия решений в Обще-
стве КВЖД и полосе отчуждения. Он решал конкретный конфликт, возникший
во время постройки железной дороги. Суд не гарантировал защиты китайцев
от дальнейшего произвола со стороны инженеров путей сообщения, казаков
или офицеров охранной стражи. Для руководства КВЖД суд и приговор стали
способом избежать дальнейших ухудшений отношений с китайской админи-
страцией,  а  для  Лужанского  –  освободиться  от  сурового  наказания.
Китайцам суд  дал  возможность  доказать  справедливость,  отстоять
собственные права на территории полосы отчуждения.
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Abstract

Based on documentary materials, this paper reviews the development of Northwestern Caucasus 
by the Cossacks in the 1860s. For the development of new territories, a defensive-offensive strategy 
was used. With the help of fortified settlement structures, the advancement and retention of Russian 
borders in the trans-Kuban areas were carried out.

The “inducted” settlements are of particular interest because they were invariably tied to the cordon 
lines during the settlement period of the Trans-Kuban region. Among them, Cossack villages were 
the most stable settlement type. The focus of the scientific problem is the civil-settlement aspect and
the military-organizational narrative of the Adagum cordon line. Historical settlements arose from 
a complex interweaving of politics and geography, power, and settlement modus vivendi, reflecting 
not only the Cossacks' way of life but also their identity.

The purpose of this paper is to analyze and determine the significance of the Cossack settlement 
structures throughout the regional historical process to understand the process of development 
of the Trans-Kuban areas and the emerging network of fortification objects with key settlement 
structures in the form of fortified stanitsa settlements, as well as the penetration of Russian influ-
ence into a new area of the historical region of Kuban.

This article is intended for historians and anyone interested in the history of the Cossacks.

Keywords

Settlements; Villages; Stanitsas; Fortification; Cossacks; Cordon Line; Frontier; Trans-Kuban; Adagum 
Regiment; Northwestern Caucasus; Kuban
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Аннотация

В статье на основе документальных материалов исследуется освоение казачеством в 1860-е гг. 
Северо-Западного Кавказа. Для освоения новых территорий использовалась оборонительно-
наступательная стратегия, когда с помощью создаваемых укреплённых поселенческих структур
осуществлялось продвижение и удержание российских рубежей в закубанских пространствах. 
Интерес представляют водворённые поселения, т.к. они неизменно в период заселения Заку-
банья привязывались к кордонным линиям; мы обращаемся к наиболее устойчивому поселен-
ческому типу казачьих станиц. В центре внимания гражданско-поселенческий аспект и военно-
организационный нарратив Адагумской кордонной линии. Исторические поселения возникали 
из сложного переплетения политики и географии, власти и поселенческого уклада, отражали 
не только привычный для казаков образ жизни, но и казачью идентичность. 

Цель исследования – определение значения казачьих поселенческих структур в региональном 
историческом процессе, изучение процессов освоения закубанских пространств и складывав-
шейся сети фортификационных объектов с ключевыми поселенческими структурами в виде 
укреплённых станичных поселений, а также проникновения российского влияния в новый 
район исторического региона Кубани.

Статья предназначена для специалистов-историков и всех, кто интересуется казачеством.

Ключевые слова

поселения; станицы; заселение; укрепление; казачество; кордонная линия; фронтир; Закубанье;
Адагумский полк; Северо-Западный Кавказ; Кубань
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Введение
Процесс  заселения  кордонных  линий  в  Закубанье  представляет  собой

историческое явление, которое характеризуется активным участием в осво-
ении  территории  казачества,  подталкиваемого  российским  государством  к
переселению  на  новые  рубежи  кавказского  фронтира.  Казачьи  сообщества
являлись оплотом России на юге страны, охраняли государственные интересы
и последовательно добавляли территориальные пространства. 

Такая оборонительно-наступательная стратегия основывалась на военно-
народной  системе  управления,  которую  широко  применяли  князья
М.С. Воронцов  и  А.И.  Барятинский  на  Кавказе.  Заявленная  нами  научная
проблема  использования  имперскими  властями  стратегии  заселения  Заку-
банья  имеет  три  генерализующих  аспекта:  военно-организационный,
гражданско-поселенческий  и  социально-демографический.  На  основе
историко-генетического,  идеографического и историко-системного методов
осуществлен  анализ,  объясняющий  поселенческий  нарратив  закрепления
казачества на новых российских территориях,  определяемых как историче-
ский регион Кубани. Казачьи поселения осуществляли в регионе прежде всего
оборонную функцию и становились фронтиром на юге Российской империи.
По мнению Ю.А. Мизиса, О.В. Скобелкиной, А.И. Папкова,

«фронтир является районом колонизации, присоединенная территория заселя-
ется выходцами с основной территории государства и новое население ведет
активную экономическую деятельность  по освоению присоединенной терри-
тории» (Мизис, 2015, с. 7–15).

Новые казачьи поселения становились опорными центрами в историче-
ском регионе Кубани, по утверждению А.П. Скорика,

«центрами цивилизационного влияния на окружающее их пространство и обла-
дали  характерной  притягательностью  для  переселяемого  сюда  населения,
поскольку в них казаки стремились закрепить историко-культурное своеобразие
своего поселенческого уклада и самобытность самих поселений» (Скорик, 2021,
с. 44–52.)

Адагумская кордонная линия
Адагумская кордонная линия первоначально выстраивалась по инициа-

тиве князя А.И. Барятинского вдоль течения реки Адагум – от устья к истокам и
далее  (в  период  1857–1860  гг.)  –  солдатами  Крымского  пехотного  полка
под командованием полковника Ивана Осиповича (Шаликашвили)  Шаликова
(1813–1866), представителя грузинского княжеского рода. Полк одновременно
участвовал в боевых походах и отдельных стычках с горцами Северо-Запад-
ного Кавказа. 
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25 мая 1857 г. заложено Нижне-Адагумское укрепление в нижнем течении
реки  Адагум,  но  работы  по  его  дальнейшему  обустройству  сдерживались
вспыхнувшей  локальной  эпидемией  болотной  лихорадки  (малярии).
Тем не менее,  к  1  декабря 1857  г.  удалось  завершить  строительство Нижне-
Адагумского укрепления и мостового Суровского укрепления. К 1 ноября 1858 г.
практически  завершается  возведение  Константиновского  укрепления,
а 6 августа 1859 г. начинает действовать каменный форт на реке Кобза (Хобза,
левый приток реки Адагум) (Протасов, 1887, с. 11–12, 19). Это сделало Адагумскую
кордонную линию военно-поселенческой реальностью в закреплении новых
закубанских территорий.

Адагумская кордонная линия пролегала от Новороссийска (от укрепления
Константиновского, у Цемесской бухты) в направлении Крымского укрепления
и далее простиралась к Копыльскому посту на берегу реки Кубань (до поста
Охранного по реке Кубани, по мнению И.М. Скибицкой) (Скибицкая, 2011, с. 86).
Линия завершалась строительством в основном к 1860–1861 гг. и, по свидетель-
ству Д.А.  Милютина, «отрезала натухайцев от шапсугов и убыхов  (Воспоми-
нания…, 1999, с. 119).

В  1862  г.  кордонная  линия  как  «система  новых  станиц  Адагумского
конного  полка  и  устроенных  между  ними  промежуточных  укреплений  и
постов» (ГАКК, Ф. 363, оп. 1, д. 8, л. 2) разделилась на две отдельных кордонных
линии, получивших название Адагумской и Анапской, причём каждая из них,
в свою очередь, состояла из двух участков. Но, подчеркнём, главными опор-
ными пунктами каждой кордонной линии выступали водворённые в Закубанье
новые казачьи станицы. Историк В. Потто писал: «Укрепление – это камень, –
брошенный в поле: дождь и ветер уничтожают его; станица – это растение,
которое  вживается  в  землю  корнями  и  понемногу  застилает  и  охватывает
поля» (Потто, 1994, с. 96–97).

Первый  участок  Адагумской  кордонной  линии  на  14  августа  1862  г.
включал  следующие  поселения  и  укрепления:  станицу  Новороссийскую
с укреплением  Константиновским;  пост  Георгиевский;  станицу  Небер-
джайскую  с  укреплением  Неберджайским;  станицу  Нижне-Баканскую;
укреплённый  пост  Баканский;  башню  Извещательную;  станицу  Крымская.
К этому  участку  временно  причислялся  укреплённый  Абинский  лагерь
(ПСЗРИ,  1862,  № 38572).  Начальником  1-го  участка  Адагумской  кордонной
линии назначили подполковника Даниленко,  и его же выдвинули команду-
ющим всей Адагумской кордонной линией. Второй участок кордонной линии
включал 4 поста: Адагумский; Георгиевский; Охранный; Славянский (ПСЗРИ,
1862, ст. 38572). Начальником 2-го участка Адагумской кордонной линии назна-
чили есаула Т.И. Гармилова (сменённого 31 июля 1862 г. войсковым старшиной
Рубашевским (ГАКК, Ф. 363, оп. 1, д. 8, л. 41)), и он подчинялся подполковнику
Даниленко как командующему всей Адагумской кордонной линией. Началь-
ники двух участков Адагумской кордонной линии находились в подчинении
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командира Адагумского конного полка полковника Прокофия Ильича Крюкова
(ГАКК. Ф. 363, оп. 1, д. 8, л. 2, 3-об.), а он, в свою очередь, подчинялся начальнику
Адагумского отряда, генерал-майору П.Д. Бабычу.

По  распоряжению  от  15  апреля  1864  г.  командующего  войсками
в Кубанской области генерал-адъютанта, графа Н.И. Евдокимова, направлен-
ному на имя начальника Натухайского округа генерал-лейтенанта П.Д. Бабыча,
Адагумская кордонная линия после четырёх лет своего довольно успешного
функционирования упразднялась (ГАКК, Ф. 261, оп. 2, д. 148, л. 2–2-об.).

Заселение станиц кордонной линии
Высочайшим приказом от 31 марта 1860 г., в связи с принесением нату-

хайским народом присяги на верность российскому императору Александру II,
учреждался для управления Натухайский округ «по примеру округов, суще-
ствующих для управления покорными туземцами на левом крыле Кавказской
линии, что ныне [именуется] Терская область» (ПСЗРИ, 1862, № 35644). Округ
составил полосу земли, ограниченную низовьями р. Кубани от впадения в нее
р. Адагума и берегом Черного моря, от Суджукской бухты до Кизилташского
лимана  (РГВИА.  Ф.  846,  д.  6696,  л.  245).  Начальником  образованного  Нату-
хайского  военного  округа  стал  генерал-майор Кубанского  казачьего  войска
П.Д.  Бабыч (Кияшко,  1908,  с.  379),  причём, одновременно Павел Денисьевич
являлся и начальником Адагумского отряда (Тмутараканский, 1914, с. 677).

В 1862 г. на землях Натухайского военного округа формируется казачий
полк, когда после окончания военных действий подразделения Адагумского
отряда  занимаются  исключительно  строительством  новых  станиц,
укреплённых постов и дорог между ними, и к концу марта после завершения
возведения всех сооружений образуется Адагумский казачий полк. Им коман-
довал полковник Прокофий Ильич Крюков, который непосредственно подчи-
нялся  начальнику  Адагумского  отряда  генерал-майору  Павлу  Денисьевичу
Бабычу. Однако основные военно-административные распоряжения и приказы
в полк поступали от командующего войсками в Кубанской области генерал-
адъютанта, графа Н.И. Евдокимова; принятый им план освоения Закубанского
края  (утверждённый  в  1861  г.  императором  Александром  II)  приводился
в действие с особой настойчивостью и беспощадной суровостью.

В результате окончания строительства в зону его территориальной ответ-
ственности вошли следующие 11 станиц (Кияшко, 1908, с. 383, 384): 

–  станица  Варениковская,  построенная  на  правом берегу  реки Кубань,
на месте бывшего укрепления того же названия; 

–  станица  Гостагаевская,  расположенная  юго-западнее  Варениковской
на месте бывшего одноимённого укрепления; 
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– станица Раевская, укоренившаяся южнее Гостагаевской у реки Ционай,
или Цевкая (левого притока реки Маскага, которая является левым притоком
реки Анапка) на месте бывшего форта Раевского; 

–  станица  Натухай(ев)ская  разместилась  у  реки  Кетлямидж  по  дороге
из станицы Раевская в станицу Гостагаевскую примерно на одной трети пути
от станицы Раевской; 

–  станица  Новороссийская  сформировалась  в  районе  черноморской
Цемесской бухты возле укрепления Константиновского, на месте прилегаю-
щего к нему отдельного поселения (форштата); 

– станица Анапская расположилась на расстоянии в шесть вёрст от укреп-
ления Анапы, на месте бывшей станицы Николаевской; 

–  станица  Благовещенская  воссоздана  в  районе песчаной косы между
Кизилташским и Витязевским лиманами на месте бывшей станицы того же
наименования, существовавшей в 1836–1854 гг.; 

– станица Верхне-Баканская образовалась в Баканском ущелье (где нахо-
дятся верховья реки Баканка), при устье реки Пчиахо, севернее станицы Ново-
российской и восточнее станицы Раевской; 

– станица Нижне-Баканская укоренилась в ущелье реки Баканка, у поляны
Мезкишх  (Мезекашх),  восточнее  станицы  Верхне-Баканская  и  западнее
станицы Крымской; 

–  станица  Неберджай(ев)ская  сформировалась  на  месте  одноимённого
укрепления  в  ущелье  реки  Неберджай (которая,  сливаясь  с  рекой  Баканка,
образует  реку  Адагум)  при  впадении  в  неё  реки  Липки  (на  её  берегу,
юго-западнее станицы располагался знаменитый гарнизон казачьего Георги-
евского  поста  «Липки»),  юго-западнее  станицы Крымской и  юго-восточнее
станицы Нижне-Баканской; 

–  станица  Крымская,  заложенная  на  берегу  реки  Адагум  и  названная
в честь Крымского пехотного полка, сформировалась на месте одноимённого
укрепления, юго-восточнее станицы Варениковской.

Согласно  «Ведомости  кордонных  и  внутренних  линий  в  Кубанской
области с показанием числа войск для кордонной службы, а также для испол-
нения  полицейских  и  военно-административных  обязанностей  в  период
времени с 1 ноября 1864 года по 1 апреля 1865 года» (РГВИА. Ф. 846, д. 6696, ч. 14,
л.  83),  в  обозначенный период  сохранялась  внутренняя  линия  Адагумского
конного полка Кубанского казачьего войска с боевым охранением. Она вклю-
чала в себя следующие гарнизоны, конвои (боевые группы) и посты: станица
Новороссийская с укреплением Константиновским (гарнизон в полторы роты
пехоты и 20 казаков); пост Георгиевский (10 казаков); станица Неберджайская
с каменной  башней  и  песковой  батарейкой1 (конвой  из  15  казаков);  пост

1 Выражение «песковая батарейка», к сожалению, никак не объясняется в архивном документе. Полагаем, 
оно означает небольшую группу полевых пушек, заметно отличающихся от крепостных орудий размера-
ми, калибром, огневой мощью и возможностями перемещения. Есть также некоторая вероятность, 
что в названии отражалось место установки пушек – на речном песке, ибо станица располагалась в узкой
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Баканский  (8  казаков),  пост  Извещательный  (8  казаков),  станица  Нижне-
Баканская (конвой из 10 казаков),  станица Крымская (конвой из 20 казаков),
пост  Шебикский (8  казаков),  пост  Рожковский (8  казаков),  пост  Адагумский
(8 казаков), пост Павловский (8 казаков), пост Халин (8 казаков), Григорьевский
(10  казаков),  пост Ново-Славянский с пикетом Шпилевым (15  казаков),  пост
Охранный (10 казаков). В общей сложности для боевого охранения внутренней
линии Адагумского конного полка привлекались следующие силы: полторы
роты пехоты и 165 казаков (2 сотни) (РГВИА. Ф. 846, д. 6696, ч. 14, л. 83). Пола-
гаем, русское командование таким способом решало проблему обеспечения
внутренней безопасности закубанских поселений, находившихся в поселенче-
ской юрисдикции Адагумского  конного  полка  Кубанского казачьего войска,
что, несомненно, способствовало их укоренению в нужных местах и дальней-
шему хозяйственно-экономическому развитию.

Для заселения указанных станиц в Натухайском округе, согласно приказу
исполняющего обязанности Нака́зного атамана Кубанского казачьего войска
генерал-майора Н.А. Иванова от 28 марта 1862 г. № 6440, выделялись следу-
ющие  группы  переселенцев.  Из  Кубанского  казачьего  войска  направлялись
19 офицерских и 1 500 казачьих семейств (из Таманского округа – 9 офицер-
ских и 528 казачьих семейств, из Екатеринодарского округа – 7 офицерских и
288  казачьих  семейств,  из  Ейского  округа  –  3  офицерских  и  684  казачьих
семейства).  Из  Азовского  казачьего  войска  переселялись  2 офицерских  и
200 казачьих  семейств.  Из  регулярных  войск  делегировались  110  женатых
нижних чинов (ГАКК. Ф. 350, оп. 2, д. 51, л. 1).

Согласно  открытому  предписанию,  всем  местным  начальникам  –
окружным, бригадным, полковым командирам, а равно отрядным, кордонным,
станичным начальникам – необходимо было оказывать без всякого замедления
полное содействие благополучному и безостановочному следованию партии
переселенцев, назначенных к водворению в передовые станицы. А именно:

«назначить в местах небезопасных от нападения неприятеля надежный конвой,
отводить бесплатно в станицах квартиры вовремя их ночлега,  отводить паст-
бищные места везде, где они будут останавливаться, назначить как от станиц,
так и от местных войск необходимое число подвод бесплатно для своза заболе-
вающих» (ГАКК. Ф. 252, оп. 2, д. 397, л. 94).

Переселенцы  Кубанского  и  Азовского  казачьих  войск  распределялись
по новым станицам Адагумского конного казачьего полка следующим образом
(ГАКК. Ф. 350, оп. 2, д. 51, л. 2-об.): 

1)  в  станицу Анапскую направлялись 50 семей казаков и 1  офицерская
семья из бывшего Азовского казачьего войска; 

2) в станицу Благовещенская переезжали 50 семей казаков и 1 офицерская
семья из бывшего Азовского казачьего войска; 

речной долине.
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3)  в  станицу Варениковскую отбывали 307  семей охотников-казаков1 и
3 офицерские семьи из бывшей станицы Темрюкской бывшего Черноморского
казачьего войска; 

4)  в  станицу  Верхне-Баканскую  отправлялись  150  семей  жеребьёвых2

казаков и 2 офицерские семьи из разных станиц бывшего Черноморского каза-
чьего войска; 

5) в станицу Гостагаевскую переселялись 273 семьи охотников-казаков и
3 офицерские семьи из станицы Вышестеблиевской бывшего Черноморского
казачьего войска; 

6)  в  станицу  Крымскую  направлялись  57  семей  охотников-казаков,
108 семей  жеребьёвых  казаков  и  3  офицерские  семьи  из  разных  станиц
бывшего Черноморского казачьего войска; 

7)  в  станицу  Раевскую  перемещались  220  семей  охотников-казаков  и
2 офицерские  семьи  из  разных  станиц  бывшего  Черноморского  казачьего
войска; 

8) в станицу Натухай(ев)скую переезжали 175 семей охотников-казаков и
2 офицерские  семьи  из  разных  станиц  бывшего  Черноморского  казачьего
войска; 

9) в станицу Неберджай(ев)скую отбывали 160 семей жеребьёвых казаков и
2  офицерские  семьи  из  разных  станиц  бывшего  Черноморского  казачьего
войска; 

10)  в  станицу  Нижне-Баканскую  отправлялись  50  семей  жеребьёвых
казаков и 1 офицерская семья из разных станиц бывшего Черноморского каза-
чьего войска; 

11)  в  станицу  Новороссийскую  (возле  укрепления  Константиновского)
переезжали 100 семей казаков и 1  офицерская семья из бывшего Азовского
казачьего войска. 

Кроме того, в станицах Адагумского казачьего полка поселили 96 семей
женатых нижних чинов Крымского пехотного полка, 10 семей женатых нижних
чинов лёгкой № 5 батареи 19-й артиллерийской бригады, 3 семьи женатых
нижних  чинов  Темрюкской  крепостной  артиллерии  и  1  семью  из  числа
женатых нижних чинов Северского драгунского полка (ГАКК. Ф. 350, оп. 2, д. 51,
л. 2-об). 29 марта 1862 г. командующий войсками в Кубанской области генерал-
адъютант,  граф  Н.И.  Евдокимов  сообщил  командиру  Адагумского  казачьего
полка  полковнику  П.И.  Крюкову  о  водворении  в  станицах  вверенного  ему
полка ещё 25 семейств казаков из состава 1-й (Кавказской) бригады Кубанского
казачьего войска (ГАКК. Ф. 350, оп. 2, д. 51, л. 23). 

В  числе  переселенцев  на  передовых  линиях  нередко  встречались  и
церковнослужители,  главной  обязанностью  которых  являлась  повседневная
духовная забота о переселенцах,  исполнение христианских треб верующих,

1 Добровольцев.
2 То есть выбранных в станицах по жребию.
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а также строительство в каждой возводимой станице Закубанского края право-
славного храма. Первоначально церковнослужители назначались «по вызову
или по охоте». Священникам выдавалось по 285 рублей в качестве единовре-
менного денежного пособия и выплачивалось годовое жалование в размере
200  рублей  70  копеек,  а  причетникам  полагалось  по  51  рублю  43 копейки
из войсковых сумм Кубанского казачьего войска (РГИА. Ф. 1268, оп. 10, д. 152,
л. 3).

Немаловажное  значение  уделялось  безопасности  возводимых  станиц
Адагумского казачьего полка, для чего строились типовые фортификационные
сооружения и использовались близлежащие укрепления. Например, станица
Крымская располагалась в самом укреплении таким образом, чтобы защитой
служила вся её ограда.  Ещё в 1850-е гг.  один из полков регулярных войск,
Крымский пехотный, построил крепостное укрепление на левом берегу реки
Адагум, крепость в честь этого полка стала называться Крымской; она создава-
лась как опорный пункт на кордонных местах. В 1862 г. при Крымском укреп-
лении заложили станицу Крымскую. Первыми поселенцами нововозведённого
пункта являлись солдаты регулярных войск Кавказской армии и черноморские
казаки, в общей сложности тогда насчитывалась 201 семья (ГАКК. Ф. 347, оп. 1,
д. 48, л. 42).

Что касается выбора мест для закладки станиц Константиновской и Раев-
ской, то он соизмерялся не только боевыми, но и хозяйственными выгодами.
По мнению военного руководства, «станицу Константиновскую удобнее поста-
вить  по направлению и выходу из  Суджекской бухты в  сторону турецкому
укреплению  Суджук-Кале  вблизи  нынешнего  укрепления,  т.к.  у  бывшего
турецкого укрепления больше открытых пространств, а у форта Раевского где-
нибудь в вершинах Сукко или Озерейка, в 2–3 верстах от форта» (ГАКК. Ф. 252,
оп. 2, д. 395, л. 109). Тем самым станица Константиновская преобразовывалась
из военного укрепления Константиновского в тот момент, когда станица Ново-
российская  переводилась в  статус города.  В  архивном деле  «Проект  поло-
жения об устройстве станицы Новороссийской и посёлка Анапского от 7 июня
1866  г.»  поясняется:  «По  образовании  г[ородов]  Новороссийска  и  Анапы,
станица Новороссийская и посёлок Анапский упраздняются, всё пространство
юртовых земель, принадлежащих станице и посёлку, изымаются из казачьего
ведомства и отводятся городу.  Казакам станицы и посёлка предоставляется
право: или причислится в городское сословие Новороссийска и Анапы, или же
воспользоваться  правами и  преимуществами  переселятся  в  другие  казачьи
станицы Адагумского и Абинского полков,  которые имеют в  станицах этих
полков родственников и земли» (ГАКК. Ф. 452, оп. 1, д. 507, л. 17).

Влияние  военных  условий  на  жизнедеятельность,  характер  ведения
хозяйства в станицах Адагумского казачьего полка даже к окончанию Кавказ-
ской  войны  оставалось  весьма  существенным.  Для  обеспечения  охраны  и
безопасности станиц были выработаны особые правила. Атмосфера военного
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управления явно преобладала, дисциплина брала верх над традиционной каза-
чьей волей. Общинная жизнь закубанских станиц долгое время находилась под
сенью сурового русского военного приказа, всецело подчинялась установлен-
ному распорядку.

При возведении станичных оград в каждом сооружаемом пункте устраи-
вался,  наряду  с  фортификационными  укреплениями,  редюит1 –  таких
размеров, чтобы в нём могли удобно помещаться не только военный гарнизон,
предназначенный для защиты станицы, но и, в случае надобности, все жители
с частью имущества (ГАКК. Ф. 352, оп. 2, д. 259, л. 19).  Редюит, как правило,
располагали или в углу станичной ограды, или в середине одного из фасадов,
или внутри самой станицы. Особое внимание обращалось на устройство бруст-
вера,  так  как  это  было  последнее  убежище жителей  и  гарнизона  в  случае
военной опасности.

Хозяйственное обустройство казачьих станиц
После  заселения  станиц  Адагумского  казачьего  полка  сделался  акту-

альным  вопрос  организации  землепользования.  Потребовалось  не  прежнее
формальное наделение землёй, а проведение первичного межевания. Поэтому
на основании «Положения о заселении предгорий западной части Кавказского
хребта кубанскими казаками и другими переселенцами из России» от 10 мая
1862  г.  была  проведена  хозяйственная  съёмка  земель,  занятых  станицами
Адагумского казачьего полка и аулами адыгов. Благодаря проведённому меро-
приятию,  мы знаем точные размеры пространства,  занимаемого станицами
Адагумского казачьего полка, которое с востока ограничивалось Адагумской
кордонной линией, с севера доходило до берегов реки Кубань, с запада и юга
упиралось  в  берега  Чёрного  моря  на  протяжении  от  устья  реки  Кубань
до укрепления Константиновского. С другой стороны Адагумской кордонной
линии начинались земли, занятые станицами и юртами станиц 23-го конного
полка,  размежёванными  в  1861  г.,  и  станиц  24-го  конного  полка,
т. е. пространства, ограниченные с востока водоразделом между рекой Лабой
слева и реками Уруп и Чамлык справа (ГАКК. Ф. 574, оп. 1, д. 499, л. 2-об.).

Переселенцы  станиц  Адагумского  казачьего  полка  вели  интенсивную
борьбу с естественными природными ограничениями в предгорьях Северо-
Западного Кавказа, препятствовавшими развитию хозяйства. Поэтому активная
хозяйственная деятельность населения обеспечивала бурный экономический
рост. Переселенцы перенесли в Закубанский край свои обычаи землепользо-
вания, начали довольно активно развивать скотоводство, которое, в отличие от
пашенного земледелия, требовало в местных природно-климатических усло-
виях  несравнимо  меньших  физических  усилий  и  экономических  затрат
(Федина, 2019, с. 348). 

1 Общий станичный окоп.
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Инициативная  экономическая  деятельность  переселенцев  способство-
вала  хозяйственному  обустройству  поселений.  Согласно  ведомости  новых
станиц за 1861  г.,  возведённых Адагумским казачьим полком в Натухайском
округе,  в  станице  Анапской  наличествовало  107  усадеб,  в  станице  Варени-
ковской – 300 (из них 5 офицерских),  в Верхне-Баканской – 150 казачьих и
5 офицерских, в Гостагаевской – 338 казачьих и 6 офицерских, в Крымской –
220, в Натухай(ев)ской – 166 казачьих и 5 офицерских, в Нижне-Баканской –
50, в Неберджайской – 155, в Новороссийской – 146 казачьих и 7 офицерских,
в –  Раевской –  218  казачьих и  5  офицерских.  Отметим,  что  при поселении
в Закубанском  крае  офицерским  семьям  выделялись  земельные  участки
размером 40 саженей в длину и 15 саженей в ширину, или 600 квадратных
саженей, казачьим семьям отводились по 300 квадратных саженей земли (или
же 0,27 и 0,14 гектара на усадьбу, или 27 соток и 14 соток на усадьбу) (ГАКК.
Ф. 252, оп. 2, д. 396a, т. 2, л. 301).

Постепенно в станицах Адагумского казачьего полка росла общая числен-
ность  населения,  согласно отчёту  за  1867  г.,  количество населения  во  всех
станицах составляло 13 408 человек. На территории полка функционировало
одно полковое училище с 1 учителем и 19 учениками, действовало 11 станичных
школ, в которых работали 11 учителей (ГАКК. Ф. 350, оп. 1, д. 111, л. 91–93). Однако
хлебопашество в полку находилось в первобытном состоянии, лишь понемногу
появлялись земледельческие орудия «на немецкий образец»1, распашка земли
производилась  плугами  и  ралами.  Объёмы  земледельческого  производства
оставались невелики, переселенцы сеяли рожь, пшеницу, овёс, ячмень, просо и
лён.

Со временем хозяйственная жизнь в казачьих станицах Адагумского каза-
чьего полка стала постепенно налаживаться. К примеру, в станице Гостагаев-
ской  к  1881  г.  всего  насчитывалось  557  дворов  и  проживало  2 949 человек,
велись богослужения в одной станичной церкви, функционировало 2 хлебных
магазина,  имелось 14  пасек,  действовало 10 водяных и 6  ветряных мельниц
(ГАКК. Ф. Р–1700, оп. 2, д. 391, л. 15). Троицкие каменные церковь и колокольню
(что явно свидетельствовало о зажиточности станичников) здесь построили в
1866 г. на средства Кубанского казачьего войска и собранные пожертвования
прихожан (Храмы и монастыри..., 2012, с. 335).

В результате проведения очередной военно-административной реформы
Адагумский конный казачий полк упраздняется 30 декабря 1870 г., в соответ-
ствии с приказом № 308 по Кавказскому военному округу (Энциклопедия, 2013,
с. 7–8).

1 Очевидно, в этом случае речь шла о немецком, или, как его ещё называли, колонистском плуге.
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Заключение
Возникавшие  новые  станицы  в  Закубанском  крае  на  Адагумской

кордонной линии в административном отношении были связаны с полковой
военной организацией.  Сюда направлялись  для  поселения казаки  из  опре-
делённых полков, сами станицы становились основой для функционирования
вновь создаваемых полков, их личный состав занимался, наряду с несением
воинской службы, возведением поселений.

Гражданско-поселенческий  аспект  в  покорении  Северо-Западного
Кавказа  как  неконтролируемой  внутренней  территории,  в  освоении  Заку-
банского края в качестве новой российской провинции имеет вполне самосто-
ятельное  значение,  хотя  и  неотделим  от  общего  процесса  закрепления
за Российской империей новых земель. Важную роль играли военно-организа-
ционное и социально-демографическое направления, связанные с ведением
боевых  действий,  достижением  военно-стратегических  и  геополитических
целей, реализацией военно-тактических задач, с переселением и выселением
горских народов и т.д. 

Базисным результатом  водворения  казачьих  станиц  стало  образование
Кубанской  области,  охватывавшей  Левобережье  и  Правобережье  Кубани
от речных  истоков  до  морского  побережья.  Военно-политическим  итогом
явилось создание Кубанского казачьего войска. При всей неразрывности этого
исторического  движения,  локомотивом  которого  являлись  черноморское  и
линейное казачество, в каждой из его составных частей наличествуют свои
особенности,  которые  формировались  до  принятия  Высочайшего  решения
о вышеназванных административных преобразованиях и развивались по мере
становления региональных государственно-правовых институтов.

В процессе перехода Закубанского края под полный контроль Российской
империи большую роль сыграли выдающиеся исторические личности, прежде
всего, А.И. Барятинский, Д.А. Милютин, Н.И. Евдокимов. Активное строитель-
ство и укрепление новых станиц в Закубанском крае связано с этапом пересе-
ления  и  освоения  закубанских  территорий.  Военно-казачья  колонизация
региона развивалась с двух сторон – с запада и с востока.

Адагумская кордонная линия выполнила свое историческое предназна-
чение как общерегиональный военно-хозяйственный проект,  она выступала
опорным рубежом для закрепления российских позиций в Закубанье, а потом
была упразднена по причине утраты стратегического значения.
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Abstract

This article aims to provide an analysis of the basic fortification constructions that formed 
the Uyskaya Fortification Line during the 18th and 19th centuries, such as fortresses, redoubts 
and outposts, based on newly found archive documents. These documents have made it possible 
to research the construction of these fortifications and compare the standard plans to the fortifica-
tions that were actually built, taking their function into consideration. The research aims to charac-
terize Uyskaya Fortification Line as the foundation for the state building of the Russian Empire, 
the final element of the outer frontier.

This article features the results of field observations aimed at studying the fortification monuments 
on the Uyskaya Fortification Line of the 18th and 19th centuries along the Rivers Kidysh, Uy, 
and Tobol. The intensity of exploration in this region was one of the lowest ever in Russian history. 
One of the major reasons is the lack of proper engineering provision of the Uyskaya Fortification line. 
In fact, the military authorities delegated all their duties concerning the fortresses and redoubts 
to the local people without payment or providing them with necessary tools. Mediocre fortifications 
or somewhere the lack of them didn’t contribute to forming the authority of the Russian Government 
among the locals which influenced a wide range of integration processes in Orenburg Krai. 
The results obtained in the research may be of interest to both experts in fortification and those 
who research the issues of state building.
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Аннотация

В статье мы провели анализ основных фортификационных сооружений Уйской укреплённой 
линии XVIII-XIX вв.: крепостей, редутов, форпостов на основе ранее не опубликованных 
архивных документов. На основании новых источников мы изучили конструкцию и устройство 
этих укреплений, сравнили типовые планы и реально возведённые фортификационные 
объекты на линии с учётом их предназначения. Целью исследования является характеристика 
Уйской укреплённой линии как основы государственного строительства Российской империи, 
итоговое звено внешнего фронтира. В работе мы представили результаты полевых исследо-
ваний и осмотров памятников истории фортификации на бывшей Уйской укреплённой линии 
XVIII-XIX вв. вдоль рек Кидыш, Уй и Тобол. Интенсивность процессов освоения этих территорий
была одной из самых низких в истории России. Причины этого кроются во многом из-за недо-
статочного инженерного обеспечения Уйской укреплённой линии. Фактически, военные власти
переложили обязанности по содержанию почти всех крепостей и редутов на их жителей, 
не оплачивая их труд и даже не обеспечивая необходимым инструментом. Ничтожность, 
а порой и полное отсутствие укреплений не способствовало формированию авторитета 
российской власти среди коренного населения, что напрямую оказывало влияние на все 
остальные интеграционные процессы в Оренбургском крае. Полученные результаты представ-
ляют интерес как для специалистов по фортификации, так и для исследователей вопросов 
государственного строительства.

Ключевые слова

фортификация; Уйская укреплённая линия; Южный Урал; вал; крепость; редут; форпост; 
бастион; заплот; рогатки
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Введение
Формирование границ Российской империи в  XVIII в.  являлось  одним

из важнейших  факторов  укрепления  государственности.  Среди  образующих
границу рубежей была и Оренбургская оборонительная линия, частью которой
стала Уйская укреплённая линия. 

На  территории  Челябинской  области  вдоль  течения  рек  Кидыш  и  Уй
расположена  значительная  часть  Уйской  укреплённой  линии  XVIII-XIX вв.
(далее  –  Уйской линии). Часть  Уйской линии проходила  вдоль  реки  Тобол
на территории современной Курганской  области.  Почти  все  её  сооружения
основаны в 1743 г. руководителем Оренбургской комиссии тайным советником
И. И. Неплюевым на обратном пути из Шадринска в Оренбург после встречи
с Сибирским губернатором генерал-майором А. М. Сухаревым. Так были зало-
жены Усть-Уйская, Крутоярская, Каракульская, Троицкая, Степная, Петропав-
ловская крепости, а также опорные редуты: Озерной, Кочердыкской, Луговой,
Березовской, Ключевской, Санарской, Подгорной, Кидышевской, Ерзединской
(Рычков, 1896, с. 68). Через десять лет линия пополнилась двумя новыми объек-
тами; в соответствии с Указом Правительствующего Сената от 12 июля 1753 г.
определено: «Вновь построенную Звериноголовскую крепость с Алабужским
редутом  отдать  в  полное  ведомство  Оренбургской  губернии»  (Ласковский,
1865, с. 140).

Значение Уйской линии в становлении и развитии Оренбургского проекта
трудно  переоценить,  т.  к.  фактически  именно  на  неё  легла  функция
по безопасной транспортировке жизненно важных для всего региона грузов и
продовольствия, а также обеспечению смычки с Сибирской линией. Она пред-
ставляла  собой  важнейший компонент  единства  и  неразрывности  государ-
ственного строительства в этом пространном регионе. 

В  ходе  исследований  фортификационных  сооружений  Уйской  линий
постоянно возникал вопрос: почему до наших дней здесь не сохранилось ни
одного  крупного  сооружения  типа  крепости  или  редута?  Неужели  только
жилая  застройка  «поглотила»  под  собой  бастионы,  реданы,  рвы  и  валы?
Почему  не  уцелели  фрагменты  укреплений  где-нибудь  в  с.  Степное  или
п. Каракульском?

В то же время хорошо сохранились руины Новой Закамской линии как
на её  протяжении,  так  и  в  крупных  населённых  пунктах:  Черемшанская
крепость  в  с. Черемшан  республики  Татарстан,  Красноярская  крепость
в с. Красный Яр Самарской области и другие.  На бывшей Сибирской линии
в хорошем состоянии находится крепость Кабанья в с. Кабань Жамбыльского
района, Становая крепость в с. Становое Мамлютского района Северо-Казах-
станской области, а также крепость Покровская в Омской области. На эти и
иные вопросы можно было получить ответы только в результате тщательной
археологической и архивной работы.

171



Журнал Фронтирных Исследований. 2023. No 2 | ISSN: 2500-0225
Жизнь на рубежах | https://doi.org/10.46539/jfs.v8i2.406

Методология исследования
Методологической основой нашего исследования является фронтирный

подход, который в полной мере можно применить к исследованию процессов
по формированию пограничных линий на Урале, в том числе Уйской линии.

Как  отмечали  авторы  материалов,  посвященных  анализу  теории
фронтиров в истории России, все признаки фронтира как подвижной границы
между заселенными и незаселенными территориями, места встречи «дикости
и  цивилизации»,  присутствуют  в  Оренбургской  и  Уйской  оборонительных
линиях. Как отмечают в своих работах современные исследователи (Рахимов,
2013, с. 104), «для Российского фронтира на Южном Урале и в Сибири можно
отметить  доминанту  военной  необходимости,  военного  фактора  над  всем
остальным». В то же время автор подчеркивает, что в составе как Оренбург-
ской, так и Сибирской пограничных линий находились представители нерус-
ского населения. Также активное участие в обороне этих линий принимало
казачество, то есть представители иррегулярного войска. Анализируя специ-
фику фронтира на Урале и в Западной Сибири с  XVI до окончания  XVIII в.,
уральские  исследователи  отмечали  наличие  особых  стадий  его  развития
(Буканов, Тычинских & Муратова, 2018, с. 94-94). На первой стадии (до начала
XVII в.)  присутствовал исключительно «точечный фронтир –  время станов-
ления опорных пунктов колонизации Урала и Западной Сибири». С середины
XVII в.,  по  мысли  авторов,  начинается  вторая  стадия,  когда  формируются
укреплённые  линии,  необходимые  для  защиты  от  калмыков  и  казахов.
На третьей стадии, охватывающий весь  XVIII в., активно осваиваются богатые
недра Урала, что было невозможно без строительства укрепленных линий «на
всем протяжении границ государства». При этом авторы указывают на особое
положение Уйской укрепленной линии, которая «фактически замкнула цепь
внешнего фронтира». 

Научные работы, посвященные анализу строительства Уйской оборони-
тельной линии, весьма немногочисленны, во многом в связи с отсутствием
достоверных  источников,  которые  можно  было  получить,  в  том  числе
по результатам полевых исследований. Вопросы, связанные с особенностями
фортификации в данном районе,  не были изучены до последнего времени,
поэтому работа написана на основании первоисточников.

Результаты археологических и полевых исследований
Выявление  остатков  фортификационных  сооружений  Уйской  линии  и

поиск исторических источников, отражающих их устройство и функциониро-
вание, проводились с 2011 по 2021 гг. в рамках военно-исторического проекта
«РЕДУТ», созданного на Южном Урале. За это время проведён осмотр всей
территории Уйской  линии  от  современного  г. Верхнеуральска  Челябинской
области до п. Отряд Алабуга Звериноголовского района Курганской области.

172



Journal of Frontier Studies. 2023. No 2 | ISSN: 2500-0225
Life on the Borders | https://doi.org/10.46539/jfs.v8i2.406

Видимых невооружённым взглядом руинизированных остатков фортифи-
кационных сооружений на берегу реки Урал в г. Верхнеуральске обнаружить
не удалось. На северо-восточной окраине города, в 1 км от русла реки Урляда
нами  выявлены  характерные  очертания  фортификационного  сооружения
подквадратной  формы.  В  укреплении  выделяются  вал,  ров,  вход,  остатки
строения  внутри  укрепления,  насыпная  площадка  (банкет)  с  внутренней
стороны вала, узкий уступ между рвом и насыпью (берма), подсыпка с внешней
стороны рва (гласис). Поверхность памятника покрыта мощным слоем дёрна.
Размеры укрепления по гребню земляного вала 22x22 м., по внешней стороне
вала 28x30 м. Ширина вала от 5 до 6,5 м. Высота вала от современной поверх-
ности  1,5-2  м.  Размеры  сооружения  по  внешнему  краю  рва  40х40  м.
Ров шириной 4-5 м., глубиной от уровня современной поверхности 0,5-1,5 м.
Вход расположен с юго-западной стороны укрепления. Ширина входа около
3 м.  В  результате  сопоставления  местоположения  этого  объекта  с  «Картой
Оренбургской  губернии с  показанием всех  укрепленных  до  оной  и  от  нас
продолжавшейся новой Сибирской линии» 1780 г. сооружение идентифициро-
вано  как  редут  «Верхоуральский»  и  нами  поставлено  на  государственную
охрану под № 604, как выявленный объект культурного наследия Челябинской
области.

В  окрестностях  п.  Урлядинский  Верхнеуральского  района  выявлен
форпост «Половинный отряд Гумбейскаго», расположенный на правом берегу
реки Гумбейка. Объект располагается на заброшенной пашне и, видимо, долгое
время опахивался, что привело к нивелированию его конструкции.  Форпост
имеет прямоугольную форму. Ров, вал и вход на дневной поверхности фикси-
руются  очень  слабо.  Площадка  памятника  хорошо  задернована.  Размеры
по внешнему краю 14х12 м. Высота вала 0,3-0,4 м. Вход с  западной стороны.
Ров не фиксируется. Наличие форпоста в этом месте подтверждается Планом
Генерального межевания Верхнеуральского уезда начала XIX в. и Картой части
Средней Азии 1816 г.

Посёлок Карагайский, расположенный на северо-восточном берегу одно-
имённого  озера,  преподнёс  большую  историко-археологическую  загадку.
Берега  этого  озера  помнили  трагическую  судьбу  двух  русских  продоволь-
ственных  обозов,  которые  пытались  разорить  башкирцы,  чтобы  не  пустить
к первому Оренбургу, а также события Пугачёвского бунта. Имеющийся изна-
чально план Уклы-Карагайской крепости 1742 г., предоставленный исследова-
телем Г. Х. Самигуловым,  позволил  предположить  на  основе  общепринятой
ориентации карт – север вверху, а юг внизу – что на этом документе изображён
южный  берег  Карагайского  озера.  Поскольку  первая  Карагайская  крепость
оказалась  разрушенной  и  сожжённой  Емельяном  Пугачёвым  в  мае  1774  г.,
вторая крепость могла быть сооружена уже на северо-восточном берегу озера,
где и находится сейчас п. Карагайский. Археологические исследования 2012 г.,
изучение аэрофотоснимков 1957 г.,  опрос местного населения и посещение
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Верхнеуральского  краеведческого  музея  позволили сделать  промежуточные
выводы, не внёсшие твёрдой уверенности в то, что именно в седловине двух
холмов на южном берегу озера могла находиться первая Уклы-Карагайская
крепость, и не подтвердили наличие там культурного слоя.

Пролить свет на вопрос о местонахождении Уклы-Карагайской крепости,
основанной в  1737  г.  полковником И.  Н. Татищевым,  помог  «План крепости
Карагайской, состоящей на Верхней Уральской линии в каком оная состоянии
находится снят 1784 года сентября 24 дня», составленный после Пугачёвского
восстания, на котором имеется указатель сторон света (РГАВМФ Ф. 3Л, оп. 25, д.
1665,  л.  52).  Благодаря  этой  важной  детали  удалось  выяснить,  что  на  нём
показан  северо-восточный берег  Уклы-Карагайского  озера.  Также  на  плане
под № 1  значится  «прежде  бывшая  земляная  крепость».  Поэтому  можно
с уверенностью утверждать,  что  крепость  после  Пугачёвского  бунта  никуда
не переносилась, а отстроена и расширена на старом месте. Именно на этом
берегу имелся надёжный источник воды, а поблизости массив лесных угодий
(Рычков, 1887, с. 339). 

Рисунок. 1. План Карагайской крепости

Figure. 1. Plan of the Karagai fortress
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Первая  земляная  крепость  подквадратной  формы,  бастионного  начер-
тания имела два входа: со стороны озера и со стороны леса. Дополнительное
укрепление люнетовидной формы, подобное тому, что имелось в Верхоураль-
ской крепости, сооружено с 3-х сторон и показано на обоих планах: 1742 и
1784 гг. Длина северной стороны на плане 1784 г. 477 м (на плане 1742 г. 281 м),
длина южной стороны на плане 1784 г. 507 м (на плане 1742 г. 234 м), длина
восточной стороны на плане 1784 г. 537 м (на плане 1742 г. 293 м). Сооружение
дополнительного укрепления в Верхоуральской и Карагайской крепостях, как
самых  крупных  опорных  пунктах  на  пути  снабжения  Оренбургской
укреплённой линии из Сибири, имело целью создание «охраняемой терри-
тории», на которой могли сосредоточиться продовольственные обозы. Коли-
чество повозок в  них доходило до 500,  поэтому требовалось место для их
временного  размещения.  На  плане  Карагайской  крепости  1742  г.  дополни-
тельное  укрепление  состояло  из  деревянного  заплота,  усиленного  линией
рогаток.  Это  подтверждается  Типографическим  описанием  Оренбургской
линии  1775  г.:  «Уклы-Карагайская  крепость.  Имела  своё  укрепление  дере-
вянным заплотом и рогатками, которая также как Петропавловская и Степная
Злодеем Пугачевым выжжена без остатка» (РГВИА Ф. 349, оп. 1, д. 85, л. 5 об).
Однако делается оговорка, что «с той разностью что живущие в ней обыватели
осталися живы по причине что  гарнизон из  оной вышел вон,  а  обыватели
здалися добровольно» (РГВИА Ф. 349, оп.  1,  д.  85,  л. 30).  Деревянный заплот
имелся, но был полностью уничтожен в ходе восстания.

Из  приведённого  сравнения  размеров  дополнительных  укреплений
на планах 1742 и 1784 гг. видно, что на последнем это укрепление уже значи-
тельно  –  почти  в  два  раза  –  расширено и  состояло  только  из  надолбов  и
рогаток. В нём имелось два входа. На плане 1742 г. указано три входа. Умень-
шение числа входов в укрепление говорит о его более совершенной органи-
зации, т. к. этот фактор напрямую влияет на устойчивость фортификационного
сооружения  во  время  штурма.  К  северному  входу  подходила  дорога
из Троицкой и Петропавловской крепостей. Эта дорога огибала массив Кара-
гайского бора с севера и проходила мимо д. Ахуновой. С южного входа шла
дорога на Верхоуральскую крепость.

В описании крепости Карагайской 1814 г. инженер-поручика Г.Ф. Генса:

«Карагайская  крепость.  Расположена  при  немалом  озере,  на  ровном  и
для обороны выгодном месте. По обилию в лесе она может быть также укреп-
лена палисадом как сказано о Степной и Петропавловской. Ныне она никакого
укрепления не имеет, кроме заплота, которым она обнесена местами» (Аетбаев,
2017, с. 36). 

Из этого можно сделать вывод, что с 1784 по 1814 гг. предпринимались
попытки дальнейшего совершенствования крепости Карагайской путём соору-
жения  по  периметру  деревянного  заплота.  На  плане  1784  г.  обозначено
88 партикулярных  строений,  церковь  Вознесения  Господня,  две  караульни,
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гауптвахта,  артиллерийский  цейхгауз,  питейный  дом,  солдатская  казарма.
Гарнизон  крепости  состоял  из  одной  роты  Верхоуральского  батальона.
На вооружении имелось  8  пушек при одном канонире.  В  настоящее  время
остатков  земляных  укреплений  первой  крепости  на  территории  п. Кара-
гайского не зафиксировано.

В  некоторых  источниках,  например,  в  «Истории  Оренбургской»
П. И. Рычкова (Рычков, 1896, с. 77) и в части III «Материалов для истории инже-
нерного искусства в России» Ф.Ф. Ласковского, (Ласковский, 1865, с. 115) упоми-
нается  редут  Ерзединской,  сооружённый  летом  1743  г.  между  крепостями
Карагайской и Перопавловской. Однако уже на «Карте Оренбургской линии…
1764 г.» (ГАОО Ф. 3, оп. 1, д. 71, с. 88) он не обозначен. По всей видимости, этот
редут ликвидировали за ненадобностью. Редут Ерзединской, если принимать
во внимание правила размещения фортификационных сооружений (Энгельс,
1941,  с.  288-312),  мог  находиться  на  надпойменной  террасе  между  руслами
речки  Сухая  Суязка  и  безымянным  ручьём,  стекающим  со  склона  горы
Шакиртау.

В промежутках между крепостями и редутами, вблизи мест, где имелись
речные броды, основывались форпосты. При осмотре Уйской линии на всём её
протяжении  имелась  связь  между  характером  расположения  укреплённого
наблюдательного пункта с местом на реке, где есть брод, т. е. место наиболее
удобное для перехода через водную артерию. При установлении местонахо-
ждения форпостов именно этой методикой приходилось руководствоваться,
чтобы выйти непосредственно на объект.

На участке от выявленного форпоста «Половинный отряд Гумбейского»
до  крепости  Степной  располагалось  7  форпостов:  Куросанской,  Дубровый,
Мысовской, Кидыжской, Воронцовской, Бирюковской и Степной. Это подтвер-
ждается  картографическими источниками:  «Карта  части  Средней Азии  1816
года» и «Карта реки Уй 1784 года», предоставленными к.и.н. Г. Х. Самигуловым
Все объекты, включая и крепость Степную, расположены внутри географиче-
ского  угла,  образованного  руслами  рек  Урал  и  Уй,  на  степной  (киргиз-
кайсацкой) стороне.

Форпост Степной впервые обнаружен Уйским разведывательным отрядом
Южно-Уральской археологической экспедиции под руководством Н. П. Кипа-
рисовой в  1950 г.  и  находится  в  реестре  выявленных объектов  культурного
наследия Челябинской области под № 1513, как памятник археологии «Разва-
лины укреплённого пикета у села Степное». В настоящее время установить его
точное местонахождение не представляется возможным. 

Установлено местонахождение трёх из семи этих объектов: Мысовского,
Воронцовского и Бирюковского. Форпост Мысовской полностью снивелирован
антропогенным воздействием и визуально не фиксируется.  Объект локали-
зован с помощью аэрофотоснимка на участке местности с южной стороны
от горы Мысовой, напротив брода через реку Кидыш и п. Кидышевский Верх-
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неуральского  района.  Этот  форпост  мог  контролировать  два  брода,
т. к. восточнее,  в  пределах  прямой видимости,  находится  вторая  переправа
через реку Кидыш.

Форпост  Воронцовской  расположен  на  южном  пологом  склоне  холма
к северо-западу от  горы Воронцовой,  со  стороны,  противоположной берегу
реки Уй. В плане объект подквадратной формы. Четко фиксируются ров, вал,
вход. Размеры по внешнему краю ровика 23 м. Ширина вала 5 м. Размеры вала
по верхнему краю 14,7-15  м.  Высота  вала  1,5  м.  от  нижней точки рва.  Вход
на ЮЮВ. Ширина входа по нижнему краю вала около 1 м. Памятник поставлен
на государственную охрану под № 1911, как выявленный объект культурного
наследия Челябинской области «редут Воронцовский».

Форпост  Бирюковской  расположен  в  4-х  км  к  западу  от  с. Степное
Пластовского  района  Челябинской  области.  В  плане  объект  прямоугольной
формы. Четко фиксируются ров, вал,  вход.  Поверхность памятника покрыта
мощным слоем дёрна. Размеры по внешнему краю ровика 14х15,5 м. Ширина
вала 2-2,5 м. Размеры вала по верхнему краю 9,7-10 м. Высота вала 1,2-1,4 м.
От нижней точки рва. Вход на ССВ. Ширина входа 2 м. Ровик глубиной до 0,3 м.
Памятник поставлен на государственную охрану под № 1777, как выявленный
объект культурного наследия Челябинской области «редут Бирюковской».

Между крепостями Степной и Троицкой на Уйской линии располагались
форпосты: Стрелецкой, Волковской, Филимоновской, Смежной, Осиповской,
Борисовской,  Орловской  и  Алексеевской.  В  настоящее  время  установлено
местонахождение четырёх из них.  В 10 км к юго-востоку от села Степного
на левом  берегу  реки  Уй  расположен  выявленный  объект  культурного
наследия  Челябинской  области  №  1708  «Развалины  укреплённого  пикета
у с. Стрелецкое». Далее, ещё в 10 км на восток находится выявленный объект
культурного наследия Челябинской области № 1715 «Развалины укреплённого
пикета у п. Черноречье». Оба эти объекта обнаружены в 1950 г. в ходе археоло-
гической  экспедиции  Челябинского  краеведческого  музея  (Кипарисова  &
Сальников, 1950, с. 9-13). Форпост у п. Черноречье в 2009-2010 гг. исследован
археологом к.и.н. И. В. Ульяновым и в настоящее время воссоздаётся силами
ВИЭ «РЕДУТ», как форпост Волковской. 

Далее в сторону г. Троицка в 2012 г. обнаружен форпост Борисовской и
поставлен на  охрану,  как  выявленный объект  культурного  наследия «Редут
Борисовской» под № 1778.  Памятник расположен на левом берегу реки Уй
в 6 км к юго-востоку от п. Скалистый Троицкого района, на высокой распахи-
ваемой площадке. Объект в плане имеет подквадратную форму. Чётко фикси-
руются вал и вход.  Поверхность  хорошо задернована.  На всей поверхности
памятника имеется множество грабительских шурфов различных размеров и
формы.  Размеры  по  внешнему  краю  ровика  18х16  м.  Ширина  вала  1,5-2  м.
Размеры вала по верхнему краю 13,5-14 м. Высота вала 0,8-1 м от нижней точки.
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В  ходе  археологической  разведки,  проведённой  в  2014  г.  на  участке
бывшей Уйской линии от г. Троицка в восточном направлении, вдоль левого
берега  реки  Уй  до  административной  границы  Троицкого  и  Октябрьского
районов,  выявлены  и  поставлены  под  охрану  два  форпоста:  Рытвинской  и
Разбойной.

В 2,2 км на северо-запад от п. Рытвино Троицкого района в рельефе лока-
лизовано  земляное  фортификационное  сооружение  подквадратной  формы
с характерными элементами: рвом, валом и входом.  Поверхность памятника
сильно задернована. Размеры укрепления по гребню вала 12x11 м., по внешней
стороне вала 17x16 м. Ширина вала 5 м. Высота вала с внешней стороны от
нижней точки рва до гребня 1,6 м. Размеры сооружения по внешнему краю рва
21х20 м. Ров шириной 2 м, глубиной 0,5 м. Вход расположен с юга шириной 3 м.
Памятник поставлен на охрану под № 1797, как выявленный объект культурного
наследия Челябинской области «Форпост Рытвинский».

В  2,5  км  на  восток-северо-восток  от  п. Рытвино  Троицкого  района
в рельефе локализовано земляное фортификационное сооружение подквад-
ратной формы с характерными элементами: валом, рвом и входом. Поверх-
ность  памятника  покрыта  мощным  слоем  дёрна.  Размеры  укрепления
по гребню земляного вала 12x12 м., по внешней стороне вала 17x17 м. Высота
вала от современной поверхности 0,75 м. Размеры сооружения по внешнему
краю рва 20х20 м. Вход расположен с южной стороны, шириной 2 м. Памятник
поставлен на охрану под № 1796, как выявленный объект культурного наследия
Челябинской области «Форпост Разбойной».

В ходе проведения осмотра левого берега реки Уй, левого берега реки
Тобол, а также правого берега реки Алабуги, от п. Рытвино Троицкого района
Челябинской области в восточном направлении до п. Отряд-Алабуга Зверино-
головского района Курганской области в августе и октябре 2021 г. обнаружены
и осмотрены руинизированные остатки предположительно форпоста Озер-
ного и безымянного форпоста возле п. Отряд-Алабуга. 

В 6 км восточнее п. Берёзовский Октябрьского района, напротив брода
через реку Уй, что возле бывшего п. Новостройка Фёдоровского района Коста-
найской  области, в  рельефе  локализовано  земляное  фортификационное
сооружение подквадратной формы с характерными элементами: фрагментами
вала, рва и входом. Подъемный материал не обнаружен. На момент осмотра
площадка сооружения сильно повреждена.  Поверхность памятника покрыта
мощным слоем дёрна.  Сооружение ориентировано осью, проходящей через
вход по направлению С-Ю. Размеры укрепления по гребню земляного вала
35x35 м, ширина вала 6 м. Высота вала от современной поверхности 0,5 м. Ров
шириной около 3-х м, с южной стороны не фиксируется из-за промоины. Вход
с южной стороны шириной 3 м.

В  1,5  км  южнее  п.  Отряд-Алабуга  Звериноголовского  района,  в  120  м
восточнее русла реки Алабуги в рельефе локализовано земляное фортифика-
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ционное  сооружение  подквадратной  формы  с  характерными  элементами:
валом,  рвом  и  входом.  На  момент  осмотра  площадка  внутри  сооружения
сильно повреждена.  Поверхность памятника покрыта мощным слоем дёрна.
Размеры укрепления по гребню земляного вала 10x9,5 м, ширина вала 2,5 м,
высота вала с внешней стороны от нижней точки рва до гребня 1,2  м.  Ров
шириной 2 м. Вход расположен с северо-восточной стороны, шириной около
2 м.

Всего в ходе полевых исследований 2011-2021 гг. на бывшей Уйской линии
XVIII-XIX вв. выявлено тринадцать фортификационных сооружений – форпо-
стов, из них семь форпостов поставлены на государственную охрану.

Результаты архивных исследований
В Российском государственном архиве Военно-морского флота (далее –

РГАВМФ)  обнаружен Атлас  карт  и  планов  Крепостей,  форпостов  и  редутов
Оренбургской Линии 1784-1785 гг., составленный на основе результатов инже-
нерной съёмки военными специалистами, обследовавшими всю Оренбургскую
линию  от  Гурьева  городка  до  крепости  Звериноголовской.  Обследование
проведено  через  десять  лет  после  Пугачёвского  бунта,  когда  большинство
фортификационных сооружений пострадали от действий повстанцев. Инже-
нерная съёмка проведена в отношении тех объектов, которые удалось восста-
новить и которые не утратили своей функциональности. В этот период Орен-
бургская и Уйская линии достигают пика своего развития, как по количеству
объектов,  так  и  масштабам  проведённых  работ.  В  альбом  не  вошли  такие
фортификационные объекты, как форпосты, маяки, ведеты и пикеты, видимо в
силу большого их количества, особенно на участке ответственности Уйской
линии. Благодаря документам, обнаруженным в РГАВМФ, появилась возмож-
ность узнать их устройство и конструкцию. Описание их логичнее всего начать
с первого укрепления всего Оренбургского проекта – Верхояицкой,  а затем
Верхоуральской крепости.

Верхоуральская крепость (пристань) – первый опорный пункт Оренбург-
ской экспедиции, основанный по инициативе И. К. Кириллова в 1735 г. (Сами-
гулов, 2015, с. 9). Зимой 1736 г. Верхояицкая пристань подверглась нападению
башкир,  недовольных  появлением  несогласованного  с  владельцами  этих
угодий российского укрепления. Гарнизон крепости почти в полном составе
погиб.  Второе  рождение  Верхояицкой  пристани  произошло  уже  в  1737  г.
по инициативе нового руководителя Оренбургской экспедиции В. Н. Татищева
в ходе его пребывании в Оренбургской крепости (современный г. Орск). Новая
пристань для постройки малых судов строилась под руководством морского
капитана  Эльтона,  а  укрепление  командой  под  руководством  полковника
И. Н. Татищева (Рычков, 1896, с. 41). Как указывает П. И. Рычков, 
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«Нынешняя  пристань  построена  на  другом  уже  месте,  от  перваго  с  версту
повыше по течению реки Яика на левой, следственно на той же стороне, как и
Орская.  Однако  ж  жило  ея  нынешнее  простирается  до  того  самого  перваго
места» (Рычков, 1896, с. 338).

В период с 1743 по 1773 гг. крепость расширяется, получает своё развитие
с трёх сторон: с юго-востока на расстоянии примерно 25 сажень (около 55 м) и
северо-востока на расстоянии примерно 220 сажень (около 500 м) от цитадели
выстроено две крепостных стены около 400 и 320 сажень длиной соответ-
ственно,  с  тремя бастионами на углах  и  двумя реданами в  центре каждой
из стен, которые представляли собой деревянный заплот с бойницами высотой
около 3-х м. На вершинах стен устанавливались металлические штурмфалы
в виде  полурогаток.  Эти  конструкции  можно  увидеть  на  Плане  крепости
в альбоме Ф. Ф. Ласковского.

При рассмотрении Плана 1784 года (РГАВМФ Ф. 3Л, оп. 25, д. 1665, с. 51),
можно  предположить,  что  первая  пристань  находилась  в  промежутке  рек
Урляды  и  Урала  (Яика),  так  как  стыки  речных  русел  всегда  обеспечивали
преимущество  гарнизону  крепости.  Атакующей  стороне  приходилось  бы
разделяться, что значительно ослабляло её удар и натиск. На этом плане видна
вторая Верхояицкая крепость, поставленная в 1737 г. в виде земляного укреп-
ления  подквадратной  формы  бастионного  начертания  размером  150х150  м.
Внутри цитадели находились ценные в военном отношении сооружения: дере-
вянный храм Благовещения Пресвятой Богородицы, гауптвахта, провиантский
магазин вместимостью до 3000 четвертей припасов, батальонный цейхгауз, два
ротных цейхгауза, артиллерийский цейхгауз, пороховой погреб, два соляных
амбара.

После Пугачёвского бунта 1774-1775 гг.  крепость усилили рвом и валом
по внешнему периметру, подтверждение чему мы находим в Типографическом
описании  1775 г.:  «Верхоуральская  крепость.  Укреплена  кроме  набережной
стороны деревянным заплотом, также по причине бывшего бунта небольшим
земляным рвом и валиком, и за оным рогатками, а внутри оной зделана не
большая цитадель, в круг которой ров и валик совсем осыпался» (РГВИА Ф. 349,
оп. 1, д. 85, л. 7). По итогам осмотра в 1775 г. всех фортификационных соору-
жений  были  приняты  меры  к  их  восстановлению  и  усовершенствованию.
К 1784  г.  внешний периметр  крепости  представлял собой уже  законченную
конструкцию, состоящую из двух линий вала и рва, устроенных между бастио-
нами и реданами, которые в свою очередь так и не были усилены земляным
валом. Более точно такие конструкции принято определять, как деревянный
заплот бастионного и реданного начертания. Часть укрепления от северного
бастиона до берега реки Урляда имело профиль с одной линией рва и вала,
опирающегося  на  заплот  длиной  примерно  150  м.  По  периметру  крепость
обнесена  линией  рогаток.  На  территории  крепости  находились  кварталы
партикулярных  строений  офицеров,  солдат,  купцов  и  мещан,  купеческие
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лавки, комендантский дом с канцелярией, второй деревянный храм Богояв-
ления Господня,  кордегардия у моста через реку Урал,  батальонная канце-
лярия, питейный дом и винный выход. 

Рисунок 2. План Верхоуральской крепости

Figure 2. Plan of the Verkhouralskaya fortress

В крепость имелось два входа: в северо-восточной стене и между южным
бастионом и берегом реки Урал.  Деревянный мост позволял переправиться
на противоположный  берег  реки  Урал  в  сторону  Магнитной  крепости.
Гарнизон состоял из коменданта и трёх рот линейного Верхоуральского бата-
льона. На вооружении имелось 18 пушек при обер-офицере и пяти канонирах.

Следов пристани и сооружения, игравшего роль верфи для мелкосидящих
судов (барок), которыми шла доставка грузов из сибирских слобод в Орск и
Оренбург,  на плане 1784 г.  уже нет,  что означает окончательное изменение
к этому  времени  схемы  грузопотока  по  снабжению  Оренбургской  линии
припасами. Собственно, ещё П. И. Рычков в 1760 г. указывал на то, что «сей
способ уже давно оставлен» из-за недостаточной полноводности реки Яик и
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истощения лесных ресурсов в окрестностях Верхояицкой пристани (Рычков,
1887, с. 337).

С 1743 г. до момента передачи Звериноголовской крепости с Алабужским
редутом в ведомство Оренбургской губернии в 1753 г. Верхояицкая пристань
с Свияжским  редутом  входили  в  состав  Уйской  линии.  В  дальнейшем  они
перешли к Верхней Уральской дистанции Оренбургской укреплённой линии.
По  инженерной  части  Верхоуральская  крепость  вместе  с  крепостями
Троицкой,  Кизильской и Орской относились  к  заведыванию Оренбургского
инженерного  округа  (Аетбаев,  2017,  с. 36-38).  Именно  это  обстоятельство
в значительной  степени  и  повлияло  на  состояние  их  укреплений.
Как результат,  в  ходе  Крестьянской  войны  1773-1775  гг.  повстанцы  во  главе
с Емельяном Пугачёвым даже не решились на штурм Верхояицкой крепости.

Крепость Петропавловскую, основанную И. И. Неплюевым летом 1743 г.
на праздник  Святых  Апостолов  Петра  и  Павла,  полностью поглотил  совре-
менный  п. Петропавловка  Уйского  района  Челябинской  области.  Крепость
поставили на стыке рек Кидыш и Суязка.  На «Плане разорённой злодеями
состоящей  на  Верхней  Уйской  Линии  Петропавловской  крепости  которая
за негодностью назначена к переноске на другое место. Учинен при Оренбург-
ской инженерной команде Генваря 28 дня 1776 г» мы видим, что эта крепость
квадратной  формы,  окружена  деревянным  заплотом  о  четырёх  углах
бастионного начертания, обнесённого ещё линией рогаток (РГАВМФ Ф. 3 л.,
оп. 23, д. 971, лл. 6об-7). Пространство внутри бастионов закрыто деревянным
настилом  (банкетом),  позволявшим  располагать  на  нём  артиллерию.
В крепости имелся один вход со стороны реки Суязка. Помимо обывательских
строений  внутри  объекта  находились:  провиантский  магазин,  пороховой
погреб, деревянный храм Святых апостолов Петра и Павла, канцелярия, гаупт-
вахта,  ратные  магазины,  конюшни  драгунского  полка.  Размер  крепости
по внешнему  полигону,  т. е.  между  оконечностями  исходящих  углов  дере-
вянных бастионов, составлял 420 м.

Петропавловскую крепость полностью уничтожили повстанцы Емельяна
Пугачёва,  что  подтверждается  Типографическим  описанием  Оренбургской
линии 1775 г.: «Петропавловская крепость имела своё укрепление деревянным
же,  которое  со  всем  строением  помянутым  же  бунтовщиком  Пугачевым
сожжена без остатка» (РГВИА Ф. 349, оп. 1, д. 85, лл. 5-5об). Поэтому предпола-
галось значительно расширить и коренным образом изменить её конструкцию,
взяв  за  основу  ещё  «довоенный»  «прожект  бывшаго  господина  инженер
генерал-майора  Кавалера  Дерхсена  значин  красными  линеями».  На  рис. 3
чётко  видны  его  контуры.  Новому  укреплению  придавалась  неправильная
семиугольная форма с полноразмерными земляными четырьмя бастионами и
тремя полубастионами.

В описании укрепления, сделанном Г. Ф. Генсом, указано, что эта крепость
«расположена на речке Кидыше на ровном и для обороны выгодном месте.
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Ныне она обнесена деревянным заплотом из жердей» (Аетбаев, 2017, с. 36). Сил
и средств для воплощения в жизнь проекта генерал-майора И. М. Дерхсена
в достаточном  количестве  не  оказалось,  и  крепость  восстановили  лишь
в прежнем виде.

В Типографическом описании Оренбургской линии 1775 г. в отношении
Степной крепости сказано: «Степная крепость имела своё укрепление дере-
вянным  заплотом,  которое,  как  и  строение  в  ней  состоящее  бунтовщиком
Пугачевым сожжено до подошвы» (РГВИА Ф. 349, оп.  1,  д.  85,  л.  5),  а  также
«… обнесена  деревянным  заплотом  из  жердей  который  ни  какой  защиты
не представляет» (Аетбаев, 2017, с. 36). Далее: «…местоположение весьма худое,
так что к заложению на оном крепости приступить никакого средства нет. …
по каковой неспособности и  назначена  она построением ниже по реке Ую
на здешней стороне в 18 верстах, где местоположение ровное,  грунт сырой
смешанною  с  глиной  земли,  также  –  хлебопахотной  и  сенныя  покосов
довольное число имеется» (РГВИА Ф. 349, оп. 1, д. 85, л. 5).  Если обратиться
к «Карте Верхней и Нижней Уйской линии…1776 г.» (РГАВМФ Ф. 3л, оп. 23, д. 971,
л. 2), то можно увидеть, что западнее редута Подгорного обозначена проекти-
руемая к установке крепость. Это то же место, где на более поздних картогра-
фических источниках (РГАВМФ Ф. 3л, оп. 25, д. 1665, л. 53) обозначен форпост
Волковской. Поэтому, учитывая даты составления Типографического описания
(декабрь 1775 г.), «Карты Верхней и Нижней Уйской линии...» (1776 г.), можно
предположить, что на месте форпоста Волковского вполне могла появиться
крепость Степная, а современный п. Черноречье в наши дни мог называться
с. Степное.

В  нашем  распоряжении  имеются  три  плана  крепости  Степной:  «План
Степной крепости 1773 г.» (РГАВМФ Ф. 3л, оп. 26, д. 3331), «План сожжённой
злодеями состоящей на Верхней Уйской линии Степной крепости которая за
непригодностью назначена для переноса на другое место.  1776 г.» (РГАВМФ
Ф. 3л, оп.  23,  д.  971,  лл.  12об-13)  и «План прожектированной вместо бывшей
на Верхней Уйской линии Степной крепости. 1776 г.» (РГАВМФ Ф. 3л, оп. 26,
д. 3332). Примечательно, что на плане 1773 г. и на плане сожжённой Степной
крепости  1776  г.,  помимо  традиционных  для  крепостей  Уйской  линии
провиантских  магазинов,  храма,  обывательских  строений,  драгунских
конюшен,  ротных  цейхгаузов,  гауптвахты,  караульной  избы,  канцелярии
с пороховым  погребом,  обозначен  такой  социально-значимый  объект  как
школа. Правда, на плане-проекте от 1776 г. школа уже не фиксируется. Из всех
крепостей Уйской линии по состоянию на 1784 г. такие объекты отмечаются
в крепостях: Степной – школа, в Троицкой – батальонная школа, в Звериного-
ловской – здание школы с канцелярией.
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Рисунок 3. Фрагмент карты Уйской линии 1784 г.

Figure 3. Fragment of a map of the Uyskaya line of 1784

До Пугачёвского восстания крепость Степная представляла собой в плане
прямоугольник, большими сторонами (455 м) пролегающими в сторону степи,
в  каждой  из  которых  имелся  вход  в  крепость.  Меньшие  стороны  в  длину
составляли 408 м и входов не имели. Конструктивно – это всё тот же дере-
вянный заплот с четырьмя углами бастионного начертания и линией рогаток.
Пространство  внутри  бастионов  закрыто  деревянным  настилом  (банкетом).
На плане 1776 г. крепость Степная «воссоздана» в том же виде, но с некото-
рыми отличиями:  устроен дополнительный вход со стороны реки;  размеры
сторон составили 440 на 415 м. Видимо, их скорректировали с целью установки
заплота не по старой траншее, а в новую. Пороховой погреб усилили, окружив
линией рогаток.
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Рисунок 4. Проект крепости Степной на новом месте, 1776 г.

Figure 4. Project of the Stepnoi fortress at the new site, 1776

Проект  генерал-майора  И. М. Дерхсена  для  крепости  Степной  1773  г.
полностью  повторил  семиугольный  вариант,  разработанный  для  Петропав-
ловской крепости. Этот проект являл собой весьма совершенную конструкцию,
т. к.  четырёхугольник  не  предоставляет  достаточной  защиты,  ибо  имеет
с каждой  стороны  лишь  по  два  бастиона,  углы  которых  непомерно  остры.
Пяти- или семиугольная форма при этом способна обеспечивать более устой-
чивую оборону крепости (Де Вилль, 2016, с. 371). 

План  «прожектированной»  крепости  Степной  на  новом  месте  пред-
ставлял  собой  полноценное  полевое  восьмиугольное  фортификационное
укрепление с полигональным фронтом. В центре каждой из сторон длиной
по внешнему полигону 443 м. показаны бастионы, а пространство между ними
и крепостными углами прикрыто восемью реданами. В крепости предполага-
лось возвести лазарет, лекарский дом, а также кавалерийские и батальонные
казармы.  Данный  проект  представляет  собой  по-настоящему  продуманное
инженерное  сооружение,  которое,  если  ему  суждено  было  бы  появиться
на деле,  действительно являло бы собой внушительный символ российской
государственности в Оренбургском крае.
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Центр Уйской линии – Троицкая крепость – основана летом 1743 г. близ
места, где река Увелька впадает в реку Уй. В РГАВМФ обнаружены два плана
крепости 1784 и 1818 гг. На плане и профиле 1784 г. вход в крепость устроен
с северной стороны возле редана. Далее в северной стене, представляющей
из себя заплот с гласисообразным валом, имеется ещё один земляной полуба-
стион.  Восточная  стена  –  длиной  400  м  с  двумя  земляными  бастионами
по углам и реданом в центре. Слева от северо-восточного бастиона дополни-
тельно устроен полноразмерный редан с бруствером гласисообразной формы.
Часть южной стены от восточного бастиона протяжённостью 180 м. – земляной
вал и ров. Далее до западной стены установлен заплот высотой почти 4 м.
На расстоянии 360  м  от  юго-западного  бастиона  устроен вход  со  стороны
реки,  прикрываемый  рогатками.  Возле  южного  входа  заплот  имеет  форму
реданного  начертания.  Почти  весь  периметр  крепости  усилен  рогатками,
за исключением южного участка от входа до восточной стены. Этот участок
проходит вдоль обрывистого берега реки, и поэтому его не стали дополни-
тельно укреплять. Западная стена с двумя бастионами по углам и одним полу-
бастионом в центре усилена вторым рвом, вынесенным впереди основного.
Справа  от  полубастиона  сооружено  дополнительное  укрепление  реданной
формы. 

С  востока  территорию  крепости  принялись  расширять,  продолжив
земляной вал и ров без заплота северной стены от вершины исходящего угла
восточного бастиона на длину 140 метров. В конце нового участка стены также
устраивался бастион,  от которого в южном направлении шла стена длиной
400 метров, завершавшаяся бастионом, от которого с свою очередь стена шла
в западном направлении до стыковки с вершиной восточного бастиона южной
стены.  На  плане  1784  г.  показана  переправа  через  реку  Уй  для  сообщения
с Меновым двором на степной стороне. Укрепление люнетообразной формы,
т.е.  открытое  с  северной стороны,  имело с  западной стороны стену почти
350 м, с южной почти 500 м и с восточной 330 м. На двух южных углах соору-
жены бастионы. По конструкции укрепление состояло из рва и гласисообраз-
ного вала, опирающегося на деревянный заплот.

Внутри крепости находились: на центральной площади деревянный храм
Вознесения Господня, батальонная школа, канцелярия, гауптвахта, комендант-
ский дом, торговые лавки и артиллерийский дом; у южной стены на берегу
реки каменный храм Святой Троицы, две кордегардии у входов в крепость;
у северной  стены,  справа  от  полубастиона  сооружён  пороховой  погреб
с хранилищем для денежной казны;  в  восточной части крепости магазины;
у западной стены возле южного бастиона батальонный лазарет; обывательские
строения  с  ветхими  казёнными  офицерскими  домами.  Гарнизон  крепости
состоял из коменданта, трёх строевых и одной мастеровой рот, двух артилле-
рийских  офицеров  и  18  канониров.  Из  артиллерии  на  вооружении  стояли
28 пушек  и  4  мортиры.  Как  видно,  с  появлением  лазарета  и  школы
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во внутреннем устройстве крепости к 1784 г. получила своё развитие и соци-
альная сфера.

Рисунок 5. План Троицкой крепости 1784 г.

Figure 5. Plan of Troitskaya Fortress, 1784

Оренбургский край развивался, что отразилось и на Троицкой крепости,
ставшей городом, разросшимся за первоначальные границы крепости, которую
предполагалось увеличить. Из-за отсутствия потенциальных угроз на участке
ответственности  крепости  от  нового  проекта  отказались.  В  примечании на
плане  г.  Троицка  1818  г.  об  этом  указано:  «На  укрепление  сего  обширнаго
Города  состояло  предположение  в  1808  г.;  но  сие  кажется  совершенно
излишним,  а  потому  и  безполезно  содержать  в  оном  Воинския  здания,  и
Крепостную Артиллерию» (РГАВМФ Ф. 3л, оп. 25, д. 1667, л. 5). Из фортификаци-
онных сооружений на этом плане осталась только западная земляная стена
с бастионами  по  углам  и  с  полубастионом  в  центре,  а  также  сохранилось
укрепление Менового двора, в западном бастионе которого, однако, пробили
«дорогу из Бухарии». 
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Во  внутреннем  устройстве  крепости  также  отмечаются  изменения:
лазарет перемещён в восточную часть города, пороховой погреб на 670 пудов
огневых припасов усилен линией рогаток. В городе появляется первая мечеть.
На вооружении оставлены 2 медные пушки и 6 чугунных.  Казармы казаков
построены к северу от города у переправы через реку Увелька. На окраинах
появились мыльный и кирпичный заводы, саловарни.

В тридцати километрах к востоку от Троицкой крепости, на расстоянии
дневного перехода, в 1743 г. устроен Ключевской редут, территория которого
в настоящее  время  полностью  поглощена  жилой  застройкой  п.  Ключёвка
Троицкого района. 

Ещё один дневной переход на восток, и мы окажемся в п. Каракульском
на месте бывшей Каракульской крепости, основанной в 1743 г.: 

«Расположена на берегу реки Уя на покатости, имеющей наклонность к стороне
реки.  Крепость сия вместо укрепления обнесена деревянным заплотом. Имея
мало жителей и следственно мало собственной силы, она тем больше имеет
нужды в  искусственном  укреплении,  которое  должно  состоять  из  земляного
дёрном одетого вала и рва. Куртины могут быть без валганга с одним только
бруствером и двумя банкетами, но бастионы должны быть больше возвышены,
дабы орудия могли действовать на большее пространство…» (Аетбаев, 2017, с. 36).

На  плане  Каракульской  крепости  1784  г.  видно  сооружение  прямо-
угольной формы, обнесённое деревянным заплотом высотой чуть более 2-х м,
земляным рвом глубиной 1,5  м,  шириной 2 м,  и  валом с  рогатками.  Почти
на всём  протяжении  стороны,  обращённой  к  реке,  установлен  деревянный
заплот. Размеры крепости составляют 410х310 м. 

В  крепости имелось два входа:  со  стороны реки и  в  центре северной
стены,  оба  прикрывались  рогатками (РГАВМФ Ф.  3л.  Оп.  25.  Д.  1665.  Л. 55).
В центре крепости стоял деревянный храм в честь Трёх Святителей с оградой,
комендантский дом с канцелярией, у северного входа размещается гауптвахта
с навесом для артиллерийских орудий, у северо-западного бастиона ротный
цейхгауз. Партикулярных строений 68 ед. У северо-западного бастиона поро-
ховой погреб с оградой, неподалёку от которого провиантские и соляные мага-
зины.  У  северного  входа  «винный  выход».  У  юго-восточного  полубастиона
драгунские  конюшни  и  ротные  магазины.  Гарнизон  крепости  состоял
из коменданта и одной роты Троицкого батальона, 8 пушек при одном кано-
нире. Однако уже во втором десятилетии XIX в. Г.Ф. Генс отмечает здесь только
деревянный заплот  с  рогатками.  Вал  и  ров  уже не  фиксировались.  Скорее
всего, за недостатком сил и ресурсов сооружённый к 1784 г. земляной вал и ров
не был одет дёрном и за 30 лет оказался снивелированным. В настоящее время
в  п. Каракульском  Октябрьского  района  Челябинской  области  установлен
памятный знак там, где стоял православный храм, от местонахождения кото-
рого можно определить границы культурного слоя XVIII в.
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Рисунок 6. План Каракульской крепости, 1784 г.

Figure 6. Plan of the Karakul fortress, 1784

В тридцати километрах на восток,  у  впадения реки Тогузак в  реку Уй
в 1743 г. устроен Берёзовский редут. План редута пока не обнаружен. В насто-
ящее время это п. Берёзовский Октябрьского района Челябинской области.

Далее,  уже  в  северо-восточном  направлении  из-за  поворота  реки  Уй
на север, в тридцати километрах от Берёзовского редута, там, где русло реки
Уй  снова  устремляется  к  востоку,  в  1743  г.  на  высоком  берегу  и  ровной
площадке  надпойменной террасы сооружена Крутоярская  крепость.  Сейчас
здесь  п. Крутоярский  Октябрьского  района  Челябинской  области.  Ситуация
с этим  объектом,  за  исключением  ландшафтной  составляющей,  во  многом
схожа с Каракульской крепостью. 

На степной стороне, где река Уй впадает в реку Тобол,  т.е.  на правом
берегу реки Уй, в 1743 г. основана Усть-Уйская крепость, которая по описанию
Г.Ф. Генса «Расположена не далеко от устья реки Уя в Тобол между обеими
сими  реками,  на  несколько  возвышенной  плоскости  делающей  её  весьма
способною  к  обороне.  Всё  укрепление  Усть-Уйской  крепости  состоит
из жердей, забранных в несколько рядов в столбах, так что расстояние жердей
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между собой составляет около ¾ аршина. На первый случай особенной нужды
в хорошем укреплении ещё не предвидится,  потому что  кочующие против
крепости  в  степи  Киргизцы  по-видимому  к  грабежу  не  склонны  и  даже,
сколько возможно требовать, покорны, с другой же стороны на случай какого-
либо  внутреннего  безпокойства  река  Уй  служит  некоторою  преградою.
По устроении  других  крепостей  подверженных  большей  против  сей  опас-
ности, следует соорудить земляные небольшие бастионы и соединить их пали-
садом, который будет служить вместо куртин…» (Аетбаев, 2017, с. 35).

На плане 1784 г.  с востока и юга имелся земляной вал и ров.  У входа
в крепость – гауптвахта. На площади перед храмом располагались комендант-
ский дом с торговой лавкой, фуражный магазин и питейный дом. Партику-
лярных строений 126 ед. Особо обращает на себя внимание, что все строения,
кроме  дома  коменданта  и  гауптвахты,  в  хорошем  состоянии.  Гарнизон
крепости  состоял  из  одной  роты  Звериноголовского  батальона  во  главе
с комендантом, 9 пушек при одном канонире (РГАВМФ Ф. 3л. Оп. 25. Д. 1665.
Л. 57).

Хоть недостатка сил и ресурсов эта крепость и не испытывала по причине
наличия такого прибыльного промысла, как транспортировка соли с 2-х озёр,
находящихся в киргиз-кайсацкой стороне, тем не менее своего «фортифика-
ционного максимума» Усть-Уйская крепость достигла лишь в том, что её дере-
вянный  заплот  дополнительно  усилили  деревянными  конструкциями
в несколько рядов.  Видимо, миролюбивость южных соседей сыграла в этом
свою определяющую роль.

Между Усть-Уйской и Звериноголовской крепостями расстояние около
75 км, поэтому на этом участке Уйской линии устроено два редута: Кочердыж-
ской и Озёрной. В настоящее время это п. Казак-Кочердык Целинного района и
п. Озёрное Звериноголовского района Курганской области.

Звериноголовская крепость основана в 1752 г. на правом, степном берегу
реки Тобол на довольно высоком уступе, образованном оврагом, по дну кото-
рого протекает ручей.  Место под крепость выбрано ровное и для обороны
очень удобное. Первоначально крепость строилась под началом Сибирского
ведомства по типовому проекту для шестиугольной крепости. (Шемелина, 2014,
с.  78).  Крепость  на  плане  1784  г.  представляла  собой  деревянно-земляную
конструкцию  с  шестью  бастионами,  обнесённую  рогатками.  Два  выхода
из крепости: со степной стороны и со стороны реки, оборудованные воротами,
как в Усть-Уйской крепости. В центре крепости деревянный храм. На прилега-
ющей к храму площади поставлены комендантский дом, канцелярия, школа,
пороховой погреб,  соляной склад и  батальонный цейхгауз.  Вдоль северной
стены находились: артиллерийский цейхгауз, провиантский магазин, «ветхая
гауптвахта» и торговая лавка. Партикулярных строений 217 ед. Все казённые
здания в хорошем состоянии. Гарнизон крепости состоял под командованием

190



Journal of Frontier Studies. 2023. No 2 | ISSN: 2500-0225
Life on the Borders | https://doi.org/10.46539/jfs.v8i2.406

коменданта из трёх рот, двух канониров при 10 пушках. В с. Звериноголовском
в настоящее время не сохранилось фортификационных конструкций.

К востоку от Звериноголовской крепости на высоком берегу реки Алабуги
находился  Алабужский  редут,  план  которого  представлен  в  альбоме
Ф. Ф. Ласковского (Ласковский, 1865, с. 13). Поскольку Алабужский редут имел
в своём устройстве исключительно деревянные конструкции, на сегодняшний
день никаких фортификационных укреплений не сохранилось.

Отличительной особенностью Алабужского редута, которая выделяла его
среди всех остальных укреплений Уйской линии, было то, что по всему пери-
метру  он  был  обнесён  надолобами,  или  надолбами,  которые  представляли
собой два ряда столбов, соединённых между собою поперечными брусьями
(Ласковский 1865, с. 139). Они предназначались для противодействия коннице,
являя собой для неё непреодолимое препятствие.  Необходимость надолбов
в этой части линии была оправдана: вероятным противником на этом участке
линии могли оказаться джунгары, славящиеся своей конницей.

Благодаря  альбому  Ф. Ф. Ласковского  мы  имеем  представление
о конструкции  редутов  Уйской  линии:  «Редуты  имели  квадратную  фигуру
с двумя на противоположных углах малыми бастионами, в каждом на 1 орудие»
(Ласковский, 1865, с. 116). Редуты ни в одном месте их предполагаемой дисло-
кации  не  фиксируются.  С  одной  стороны,  имеется  «План  каким  образом
на Нижней  и  Верхней  Уйской  линиях  и  на  Верхоуральской  дистанции
17 редутов построить. 1776 года» (РГАВМФ Ф. 3л, Оп. 2. Д. 971. Л. 34об). На плане
изображено квадратное укрепление с полигональным фронтом и небольшими
реданами  в  каждой  стороне.  Размеры  укрепления  по  внешнему  полигону
150 метров. Ров глубиной 1 метр 80 см и отсыпанный гласис высотой также
1 метр 80 см, дополненный банкетом высотой в 50 см. С другой стороны, абсо-
лютно  все  редуты  характеризует  одна  фраза:  «…не  имеет  никакого  укреп-
ления» (Аетбаев, 2017, с. 34-36).

В период функционирования Уйской линии делались попытки модерни-
зации  укреплений.  Так,  в  РГАВМФ  обнаружена  своего  рода  «методическая
помощь»  Военной  Коллегии  Оренбургскому  Обер-Коменданту  в  виде
проектов:  «План  и  описание  проектируемой  средней  крепости  XVIII  в.»
(РГА ВМФ Ф. 3л. Оп. 25. Д. 1668), а также «План проектируемой малой крепости
XVIII в.» (РГА ВМФ Ф. 3л. Оп. 25. Д. 1669). Изучая их, можно отчётливо видеть,
что они разработаны на основе классических фортификационных норм выда-
ющегося французского инженера Маршала Франции Себастьена Вобана. 

Средняя  крепость  в  плане  –  прямоугольник  размером  800х600  м
по линии наружного полигона. По углам бастионы, а в центре каждой из стен
полубастионы. Также по два редана назначены с каждой из сторон, сформиро-
ванных профилем рва. Куртины не прямые, а ломаной формы для исключения
мёртвых  зон  и  создания  перекрёстного  огня.  На  вооружении  26  пушек.
На плане приведён расчёт потребности в людях и денежных средствах, необ-
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ходимых для возведения такой крепости.  Помимо нескольких тысяч масте-
ровых и работных людей для одной такой крепости требовалось 21563 руб.
96 коп.

План  малой  крепости  представлял  собой  прямоугольник  с  полиго-
нальным фронтом размером уже 600х400 м по линии наружного полигона.
По всем  углам  назначены  бастионы,  полубастионы  предусмотрены  только
в центре  больших  сторон  крепости,  вдоль  них  же  имеются  по  два  редана
из рва,  вдоль  меньших  сторон  только  по  одному  редану.  На  вооружении
19 орудий разных размеров. Затраты на такую крепость составили бы 15014 руб.
26 коп. Если принять во внимание, что годовой бюджет всей Оренбургской
комиссии, к примеру, на 1743 г. составлял 40000 руб., то его хватило бы только
на построение одной средней и одной малой крепостей. Постоянная нехватка
денежных  средств  и  огромные  недоимки  из  провинциальных  канцелярий
являли собой, по всей видимости, одну из причин, по которым Оренбургское
начальство  не  могло  подходить  ответственно  к  построению  укреплений
на линии (Витевский,  1897,  с.  183).  Сколько-нибудь  значимые фортификаци-
онные сооружения имелись только в Верхоуральской, Троицкой и Звериного-
ловской крепостях. 

Заключение
Фортификационные  сооружения,  которые,  согласно  всем  типовым

планам,  следовало воздвигнуть,  представляли  бы внушительную  силу,  т.  к.,
благодаря наличию широкого спектра инженерных конструкций, могли обес-
печить  достойную  оборону.  Существующие  же  в  реальности  укрепления,
по мнению поручика по квартирмейстерской части Я. П. Гавердовского, изло-
женному им в начале XIX в., были таковы: «По всему пространству оренбург-
ской линии зачиная от самаго начала и до Сибирской границы, не одной нет
крепости которая бы соответствовала наименованию оной, в некоторых только
земляной вал высотою полтора фута и ров почти засыпавшийся и заросшей
наровне с горизонтом, а у других деревянныя заборы, вот по большой части все
укреплении  составляющие  крепости  загораживая  во  оных  обывательския
домы, так что чрез ограду сию не только пройти но даже и проехать можно
(РГБ  OR  Ф.  68.  №  226.  Л. 11).  Иными  словами,  не  могли  по  объективным
причинам выполнить тех задач, на которые они были рассчитаны. 

Анализируя ситуацию с особенностями конструкции укреплений Уйской
линии,  можно предположить,  что  открывшаяся устроителям Оренбургского
края реальность и объективные трудности неизбежно внесли существенные
коррективы  в  конструкции  возводимых  здесь  укреплений.  Если  принять
во внимание,  что  в  пояснительной  таблице  к  «Карте  реки  Уя  и  Табола
от Кидышскаго  фарпоста…»  указано,  что  «укрепления  исправляются  живу-
щими в них жителями без оплаты денег» (РГАВМФ Ф. 3л. Оп. 25. Д. 1665. Л. 53),
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то  становится  понятным  многолетнее  плачевное  состояние  большинства
укреплений Уйской линии. Государственная инициатива, возникшая на основе
замысла императора Петра Великого, по освоению и заселению территории
Оренбургского края,  стабильности и спокойствия в котором не было почти
200 лет, ложилась тяжёлым бременем на скудные людские и материальные
ресурсы его населения. В свою очередь государство предлагало подданным
активно  заселять  этот  край.  Ко  всем  сложностям  жизни,  удалённости
от коммуникаций, опасностям от набегов башкир и киргиз-кайсаков, произ-
волу чиновников, а также к непростым климатическим условиям добавлялась
ещё и такая повинность, как содержание и исправление фортификационных
сооружений, да ещё и «без оплаты денег». Всё это приводило к медленному
освоению края, оставляло открытыми государственные границы, способство-
вало  дестабилизации  ситуации  в  данном  регионе.  Таким  образом,
юго-восточный фронтир оказался одним из самых подвижных среди погра-
ничных территорий Российской империи. В то же время подобная государ-
ственная политика, при которой «цивилизация» вынуждена была активно взаи-
модействовать  с  «варварством»,  обеспечила  медленное,  но  устойчивое
вхождение  данных  территорий  в  состав  России,  практически  не  неся
признаков колонизации. 
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Abstract

The purpose of this article is to examine borderline cultural practices that aid in the development 
of a modern person. We focus on the practices of consumption and childhood, which take 
shape at the frontier of global and local cultures, to explore their anthropo-creating function. 
We have identified two groups of cultural practices: socializing and individualizing, and we have 
synthesized subjective characteristics of cultural practices that best fulfill the function of creating 
a person. The article also presents a mechanism for developing consumer behavioral strategies 
that are not determined solely by the logic of the historical process of the existence of local cultures. 
It highlights the inclusive potential of global culture, which recognizes significant differences among 
peoples in their ideas about the world, value systems, and diverse trends and outcomes of historical 
development. Parenting practices also implement the principle of inclusiveness.
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Аннотация

Целью статьи служит рассмотрение пограничных культурных практик, в процессе которых 
происходит становление современного человека. На примере практик потребления и детства, 
складывающихся на фронтире глобальной и локальной культур, осмысляется их антропосози-
дающая функция. Выявлены две группы культурных практик: социализирующие и индивидуа-
лизирующие, а также выделены синтезирующие субъектные характеристики культурных 
практик, наиболее полно реализующие функцию созидания человека. Представлен механизм 
выработки потребительских поведенческих стратегий, не обусловленных логикой историче-
ского процесса существования локальных культур. Отмечен инклюзивный потенциал 
глобальной культуры, включающей в свое пространство народы, существенно отличающиеся 
друг от друга представлениями о картине мира, системах ценностей, направленностью и 
результатом исторического развития. Принцип инклюзивности культурных практик реализу-
ется также в практиках воспитания детей. 
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The Borderline Existence of Modern Man
One of the urgent problems of the contemporary cultural situation around

the world is the need to develop and master new cultural practices that take shape
on the border of the global and the local, the traditional and the modern, the domi-
nant and the subcultural.  Here, cultural  practices are understood as underlying
value system that structures the fundamental  spheres of  everyday life which is
unconsciously shared by individuals and is crucial for individual and group identity
(Serto, 2013). Need to master new cultural practices is associated with the formation
of a planetary space of cultural interaction between people which is one of the main
directions of globalization. It is in the context of a global culture that “at a time of
progressive acceleration of social processes, “borders” have moved into the spot-
light” (Ulrich & Troitskiy, 2019, p. 236). Modern man, in the course of one’s life,
is constantly dealing with the demarcation and integration of various socio-cultural
spaces.

The period of the pandemic and lockdowns experienced in the recent past has
given rise to new standards for regular interaction in the field of consumption,
education,  and  communication.  Peoples  whose  cultural  practices  traditionally
presuppose communicative openness and density of contacts in informal communi-
cation, have had to abide by the general rules of wearing a face mask and social
distancing. Closing faces, refusal of handshakes and hugs, frequent sanitizing of
hands and surfaces of objects – these everyday cultural practices,  unexpectedly
for mankind with the level of technology development achieved by it, brought all
inhabitants of the planet to a common biological denominator, and raised the ques-
tion of universal security in the face of uncontrolled natural processes and possi-
bility of anthropic catastrophe (Mironov, 2020). At the same time, the blurring of
borders is opposed by the reverse process which consists in “the emergence of
cultural  gaps  between  groups  that  differ  in  their  attitude  to  the  pandemic,
to restrictive measures, to its cultural consequences.” Cultural gaps are the result of
“a mismatch of intersubjective meanings that determine the difference in behavior
in the same situation of representatives of different groups” (Voronov, 2021, p. 24).
Thus the variability and fluidity of cultural reality is fixed not as a kind of homoge-
neous  integrity,  but  as  a  complex  of  multi-vector,  multi-scenario  responses
to the challenges of the era, among which the pandemic is just one of the latest
examples  of  a  number of  long-existing problems.  This  example  is  indicative  of
perceiving our global reality as mosaic and hard to predict.

The idea that culture, society and a person are going through a transitional
period today has become a reality of human existence. In everyday life, a person
making cross-border movements between different socio-cultural spaces, endan-
gers his/her usual norms of life, blurring his/her usual identity and forming a new
one. As a result, this process does not have a logical conclusion in the dynamics of
social  variability,  as if  there is  no stable identity;  it  is  a borderline,  incomplete,
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in-the-making. The human ontological security which is inextricably linked with
a clear understanding of who a person is, is undermined: “there is an identity crisis
that  indicates  reaching  of  a  critical  stage  of  one’s  development  and  requiring
cultural transformation” (Khlyshcheva, 2018, p. 62).

The problem of transition is also being actively analyzed in the context of both
– political processes observed now (Troitskiy, 2022) and multicultural interaction
(Bagdasaryan, 2019) in society.

The  culture  of  the  transitive  period,  like  culture  as  a  whole,  includes
the subject of culture. Globalization has changed the pace of life of mankind, human
perception of space and time – the key parameters of the organization of social and
individual life (Bauman, 2020). In this “fluid”, transitive modernity, according to Z.
Bauman, 

“there is a lack of just such patterns, codes and rules that can be obeyed, which can
be chosen as stable guidelines and which can subsequently be guided by” (Bauman,
2008, р. 13). 

Spontaneously formed cultural  practices become the desired patterns that
allow people to carry out life activities  at  the current moment without a  clear
understanding  of  transcendental  meanings.  “Being  in  a  state  of  chaos  in  life,
a person  simply  needs  “tools”  that  will  help  him find  the  foundation  of  being.
The organization of life is just one of these “tools” that help a person to keep his
being best, and follow it” (Ermakov, Ermakova & Kashina, 2022, p. 17). The organiza-
tion of life is understood not as a set of uniform rules created by a single center, but
as individual routine daily practices which, according to the concept of E. Giddens,
provide a person with a sense of existential security (Giddens, 1984) and are able to
maintain the integrity of the individual even in extreme situations described, for
example, in the conceptual work of V. Frankl “Say yes to life!”: A psychologist in a
concentration camp (Frankl, 2009).

The concept of transitivity, “fluidity” of modern globalized reality (according
to Bauman) served as the methodological basis for the philosophical understanding
of cultural practices and identification of anthropological meanings in them.

Being original, differing from nature and correlating with society, culture is
spiritual and material human practices that are in origin, development, formation
and disappearance,  while  leaving a  trail  in  the form of  artifacts.  In  its  essence
culture is a complex multi-structural system that is always dynamic and is in self-
development. In a multifactorial cultural environment a person needs the possibility
of implementing multifaceted cultural practices. The transitivity of modern culture
is especially noticeable due to the rapid changes in cultural practices in technology,
science, in the practices of creating and consuming spiritual and material goods,
which in one way or another has an impact on the practices of childhood, in which
the anthropo-creating function is represented most definitely.
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Anthropological meanings of cultural practices
The concept  of  cultural  practices  is  introduced  into  the  scientific  lexicon

in the second half of the twentieth century in the works on the study of social
reality  by P.  Bourdieu  (Bourdeiu,  1993;  Bourdeiu  &  Boltanski,  2008),  E.  Giddens
(Giddens, 1984), M. Moss (Mauss, 2011), M. Foucault (Foucault, 1969; Foucault, 1984)
and etc. It is quite well-established in interdisciplinary research, but is revealed
in different ways, acquiring conceptuality depending on the scope of application.
In anthropological  and sociological  studies,  cultural  practices are understood as
background  daily  forms  of  activity,  which  are  often  unconscious  in  nature,
supporting and reproducing social reality.

The concept of cultural practices has been actively used in the last decade
in domestic pedagogical literature in order to determine the methods and forms of
a child's activity in mastering reality,  as well  as his behavior in order to satisfy
a variety of cognitive and pragmatic needs. The pedagogical goal of cultural practice
is identification, self-identification and self-realization of a growing person through
communication  and interaction  with  people  around him  (Kashima  et  al.,  2015).
In other words, cultural practice directly fulfills an anthropo-creating function.

In studies of culturological and pedagogical orientation, cultural practices are
considered as the direct activities of various subjects in the field of culture, both
at the professional and at the everyday level – creative, leisure activities, activities
for the development of cultural heritage, implemented through social institutions
(museums, theaters, libraries, schools of arts, media, etc.). Researchers especially
emphasize the role of actors of socialization, for example, teachers of social disci-
plines in educational institutions, in the transmission and maintenance of cultural
norms of  the community (Martell  & Stevens,  2019).  Thus,  the understanding of
the philosophical and anthropological meaning of the significance of cultural prac-
tices is taken as a basis in private social humanitarian discourses. Further philo-
sophical construction of their understanding presupposes, on the one hand, specu-
lative reflection from the standpoint of discovering their essential characteristics,
on the other hand, observation of the empiricism of modern cultural practices.

Being a topical subject of study, cultural practices are typified by researchers
in different ways: everyday and non-everyday cultural practices (Bolshakov, 2016);
communicative  (or  adaptive)  ones,  professional,  collective,  spontaneous,  cultural
and  spiritual  practices  (Bakumenko,  2012),  etc.  Without  pretending  within
the framework of  this  article to the completeness of  disclosing all  the essential
characteristics  of  cultural  practices,  we  note  those  that  seem to  us  especially
significant in terms of their anthropo-creating function. We consider as such two
groups of cultural practices:

• socializing;

• individualizing.
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Socializing  cultural  practices  realize  anthropo-creating  function  of  culture
in the space of formation of social reality. Any cultural creation necessarily presup-
poses the compatibility and repetition of actions; institutionalization; connection
with  actual  social  needs  and  values;  realization  not  only  in  immediate  reality,
but also  in  symbolic-sign  space.  The  optimality  of  cultural  practices  is  based
on the principles  of  conventionality  and  regularity  for  their  result  to  be  both
the acquisition of  a  new individual  experience and the transformation of  social
reality.  The specified characteristics reveal the procedural  side of the practices.
The social vector is aimed at the process of interaction between the subject and
the system of  social  relations,  leading to  a  change in  both the personality  and
society. Such practices are given from the outside, and they underpin social, institu-
tionalized  aspects  of  the  development  and functioning  of  the individual.  These
include the practice of mastering the subject empirical reality (cognitive and educa-
tional), the practice of mastering the norms of behavior and building social reality
(social adaptation).

The second group of key characteristics of cultural practices – namely, individ-
ualizing – takes into account the ambivalent nature of human culture and nature
and allows us to single out the social and spiritual vectors of cultural practices,
which seems appropriate, since a person has both internal and external horizons
in one’s  development  (Jaspers,  1999).  Individualizing  spiritual  vector  is  aimed
at discovering one’s own Self as a projection of one’s individuality in cultural and
symbolic activity. Such practices are based on the desire of a person to be not only
what he is, but also what he would like to become, overcoming the limitations of his
existence. Individualizing, spiritual practices include self-improvement, self-trans-
formation, creativity and play, the search for spiritual religious experience (Hesy-
chasm, Yoga, Sufism).

Both types of practices are united by a distinct subjective character. In both
cases individual ascends to universal social experience becomes a personality, self-
actualizes and realizes oneself. This characteristic is responsible for the implemen-
tation of the anthropo-creating function, since in fact practices are the foundation
of  anthroposociogenesis  and  formation  of  culture,  realizing  the  mechanism  of
“sociocultural  inheritance”.  The  subjective  characteristics  of  cultural  practices
remove  (in  Hegel’s  sense)  contradiction  between  socializing  and  individualizing
vectors of cultural practices.

The proposed typology carries on with the classic Neo-Kantian concept of
applicability of ideographic and nomothetic patterns for explanation of sociocul-
tural processes (Rikkert, 1998; Windelband, 1995).

In many cultural practices of global era which have both socializing and indi-
vidualizing  orientation,  their  inclusive  nature  is  clearly  visible:  communities  of
different cultures and geographic locations are included in a single field of life,
regardless of the specifics of historical development and the presence of an imma-
nently  formed  social  need  in  certain  cultural  practices.  At  the  same  time,
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the complete destruction of cultural diversity due to the processes of globalization
seems  unlikely  (Tanatova  &  Yudina,  2020).  Despite  globalization,  people  living
in different cultural regions cannot unify so much as to have exclusively common
values and the same cultural landmarks: within any local culture there is still anxiety
about  the  loss  of  national  or  religious  identity,  clearly  articulated  in  the  20th
century (Robertson & Khondker, 1998). The paradox is that conflicts and cultural
misunderstanding “provide dynamics in the perspective of cultural development,
and also indicate the conflict aspects of cultural communication which, on the one
hand, exacerbate the dialogue, and on the other hand, awaken the creative potential
of the carriers of this culture, because it is precisely the painful points of misunder-
standing  we  must  construct  our  own  cultural  space  at”  (Kordas,  2021,  p.  33).
Since culture is a way of human existence and survival in the environment through
the adaptation mechanism of mankind, insofar as the historical dynamics expressed
in the disappearance of some forms of culture and the emergence of others, is
natural and objective, thanks to it, mankind develops actual forms of life, rejecting
forms that have outlived their potential (Kagan, 1994).

In our opinion, the cultural practices of our time create a common social and
procedural space of human life and form in this space a completely specific type of
contemporary person, the qualification of the essential characteristics of which is
the subject of a special article. Here, we note the adaptability of such a person
to global changes in one’s existence (Rudi, 2021). This quality is clearly manifested
in the practices of consumption and in the practices of childhood.

Title homogeneity and heterogeneity of 
contemporary cultural practices
Modernity  demonstrates  some  unification  in  certain  cultural  practices,

providing opportunities for effective interaction between representatives of local
cultures,  different  countries  and  legal  realities.  For  example,  in  legal  practice,
including juvenile  (the world standards of  which are set by the declarations  of
the rights of man and the child of 1948 and 1959, respectively). In addition, the daily
routine of digital technologies and fashion trends forms a commonality of consumer
cultural  practices.  In the 20th century, the question of  reducing the volume of
consumption, which is provided mainly by Western civilization, was sharply raised.
This issue is, first of all, connected with the load on the planetary ecosystem, with
the limited resources quickly spent,  in particular,  natural  resources,  deposits of
which have been forming for millions of years. In addition, as philosophers have
diagnosed,  the  consumer  culture  of  our  time  generates  a  world  of  simulacra:
between “to have” and “to be” the “one-dimensional man” chooses the former, with
far-reaching consequences  for  culture and civilization threatening an anthropic
catastrophe. The 21st century reveals new trends in consumer practices covering
all social strata of the global world: from the ruling elites to marginalized migrants
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in refugee camps. While the heads of states and the world’s largest energy compa-
nies are engaged in dialogues on the development of carbon-neutral fuels, ordinary
people  in  everyday  life,  both  consciously  and  intuitively,  are  developing  new
consumption strategies related not so much to the level of income, but to value
orientations of a psychological and environmental nature.

The social and spiritual orientation of cultural practices contradict each other
only partly; more often they act as a united front in defense of the future of man,
nature, and society. For example, businesses often turn to marketing scenarios that
guide customers towards responsible consumption and environmental behavior.

Consumer  practices  of  the  global  era  are  characterized  by  the  tendency
to reject  excessive  consumption,  postulated  by  a  number  of  communities  with
a developed culture of consumption. But standards of environmental behavior and
conscientious consumption are spreading in individual cultural communities even
before  the  latter  reach  high  standards  of  consumption  and  quality  of  life.
The grounds for this statement are set by paradoxes of the following order: in coun-
tries where the authorities have not actually shown interest in protecting the envi-
ronment, where large industries use vital resources inadvertently, polluting nature
on an industrial scale and poisoning the population, the population itself is able
to demonstrate  a  high  level  of  environmental  awareness.  An  example  is
the emerging  household  practice  of  sorting  waste,  although  at  the  state  level
the system for further disposal and processing of sorted waste has not been estab-
lished.  The  mass  consumer  realizes  the  need  to  abandon  plastic,  to  minimize
the consumption of fresh water and the amount of clothing purchased, breathing
air of  unacceptable quality in everyday life.  The legal  reality of  underdeveloped
countries does not include responsibility for the ecology of consumption. However,
being  included  in  global  economic  ties  gives  people  the  opportunity  to  get
acquainted with the practices of environmental behavior and cultural consumption
in more developed countries. International FMCG manufacturers transmit environ-
mental  values by cultivating an appropriate consumer culture in those national
economic systems that they were able to enter. For example, IKEA accompanies
products with a description of their cycle of production, developing various tools
for sustainable household management, and H&M offers clothing made from recy-
cled materials. All representatives of the global automotive industry today produce
cars equipped with special systems for neutralizing exhaust gases. Further engi-
neering developments of internal combustion engines were abandoned by Volk-
swagen, focusing on mechanisms that not only improve the functional qualities of
the vehicle, but rather ensure the environmental safety of its use.

With an increase in the density of interaction between bearers of different
cultural values, the problem of normalizing the implementation of the diversity of
cultural practices in the coordinates of a common social space becomes more rele-
vant. This problem refers researchers to the phenomenon of new ethics, under-
stood in an extremely contradictory way in the current conditions of unfinished and
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poorly predictable social, political, and legal processes. The very term of the new
ethics fixes the need to abandon the outdated old ethical  standards.  Moreover,
it implies the absence of a real opportunity to form a single moral order that satis-
fies the nature of all cultural phenomena now observed in one geographical location
rather than the transition to a moral order that meets the demands of our time.
The adoption of moral norms by an individual that are alien to his conscience and
threatening his personal values can be considered in the perspective of the forma-
tion of specific legal norms or etiquette rules. 

It is important that the cultural practices of modernity should make it easier
for the individual to accept the fact that all kinds of cultural patterns that contradict
his own identity are now included in his living space. Due to modern cultural prac-
tices, it is reasonable to expect the creation of a person who painlessly coexists with
subjects of sociocultural activity that are different from him. But it would be naive
to assume  that  the  behavioral  expression  of  tolerance  for  the  other  required
by etiquette  and  law,  can  become  a  truly  ethical  agreement  with  the  other.
The boundaries of personal ethical guidelines can be recognized, expanded, and
overcome, but the fact of the existence of these boundaries cannot be denied. 

Another difficult problem of philosophical reflection is the way the etiquette
and legal regulation of the borderline existence of a person in a mosaic cultural
reality can be possible without threats to the very principles of humanism, without
resorting  totalitarian  mechanisms.  The  radical  turn  towards  the  protection  of
various socio-cultural minorities observed today in the Western world has given
rise to cancel culture with intimidating intolerance and withering discrimination
against representatives of previously dominant culture suspected of being “uneth-
ical”.  The  researchers  note  that  “the  contradictions  contained  within
the “new ethics” are destructive, they turn ethics into anti-ethics. This is facilitated
by such a  social  phenomenon as  the institutionalization of  ethics,  which takes
the unusual functions of monitoring moral behavior and the functions of punishing
violations of moral norms” (Karpova, 2021, p. 18). It is curious that the phenomenon
of  the  controversial  struggle  for  the  rights  of  disadvantaged  social  groups  and
gender, racial and other minorities, is in the focus of attention of the Western world,
while theoretical discussions around the concept and the problems of the “new
ethics” are unfolding in the Russian-speaking public space.

Anthropo-creative function of cultural practices of childhood
Appeal to the theory and empiricism of cultural practices becomes extremely

topical when it comes to children and childhood. Childhood is the period of begin-
ning of a person, and any beginning, according to Plato, requires particularly careful
attitude.  Indeed it  is  the anthropo-creative function of  cultural  practices which
becomes clearer than ever precisely in the results of cultural practices of childhood
that is in the system of upbringing and educational influence on a child in the direc-
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tions of its socialization and enculturation in accordance with the challenges of
culture and society. Cultural and social influence in identity formation of the child at
all times was carried out in the aspect of ontology of stability-variability, which
determined the configuration of the diversity of cultural conflicts of its develop-
ment, which found a specific expression from the universality of the opposition of
tradition-innovation  in  culture  to  the  trivial  conflict  of  fathers  and  children.
It is natural to believe that stability-variability in their categorical pairing is objecti-
fied in the corresponding cultural practices which should be classified with suffi-
cient caution as practices of destruction or creation. The possible danger of a viral
infection which changes both the distances of everyday tactile communication and
the order of performing a religious ritual is certainly one of the strokes indicating
natural foundations of cultural practices that are subject to variability like culture
as a whole. However, the whole of culture is far from being the whole of the world
which includes nature, culture, society, and man in their special modes of being.
It is worth noting that today more and more often we are talking about another
category which in our opinion fits to this syncretism of the interaction of modes of
being, namely the category of civilization. In our appeal to the modes of being, what
matters is their intention to change culture, and consequently to change the social
order for a person who will live in a certain natural and cultural social environment,
suggesting and even requiring the actualization of one’s essential anthropological
characteristics.

Variability of culture implies reality of loss of traditional mechanisms of inheri-
tance,  cultural  gaps,  and  disappearance  of  some  meaningful  life  values  and
discovery of new meanings. Any changes and especially abrupt transits of culture
as noted above can lead to an anthropic catastrophe. In order inevitable transits of
culture not to lead to tragic consequences for society and man, the practices that
determine socialization and enculturation of A child must be carried out not only
from the standpoint of the theory of education and fulfillment of social order which
is accordingly formed in the social mode of being, but based on philosophical and
anthropological grounds which take into account not only requirements of society,
but  nature  of  man and  culture  in  their  objective  (for  everyone)  and  subjective
(for each of them) being. 

Appeal to philosophical and anthropological foundations involves deepening of
ontological meaningful understanding of practice but not only pragmatic operating
with its quite effective tools, including subject of practice, his activity, the subject
to which it is directed, means of influencing the subject and the result of activity
(Ogurtsov, 2001).

It would seem that methodological potential of practice in this instrumental
structure is quite obvious, which allows us to construct any cultural practice of
childhood, rejecting excessive philosophical reflection, reminding us that practice is
an activity, a cultural and social continuum of human existence, a criterion of truth.
At the same time it is not superfluous to recall that pedagogy actualizes practice of
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education, meaningful life goal of which is preservation of humanity as a species
and  not  just  fulfillment  of  a  specific  social  order  –  the  “wheel  and  screw”  of
the social organism: in one case, this is a self-made-man, in the other, a cultural
consumer. In each historical period, a certain type of personality and its character-
istic principle of action are created, reflecting the syncretism of social and cultural.
We emphasize that we are talking, first of all, about the inheritance of a system of
values, and not about the preservation of established social institutions. Any human
community is engaged in creative activity, creates a spiritual and material body of
culture based on sacred ideals.  The sacred core is a fairly strong, stable inten-
tional part of the system of social life. The intention of the sacred core is aimed
at self-preservation, which is expressed in the need to inherit cultural practices.

This is the essence of cultural practices of childhood, mainly determined by
the archetypal relationship between an adult and a child. The meanings of child-
adult opposition in different cultures in different historical epochs can be different:
from recognition in the child of an ontologically and socially equivalent adult subject
to the dominance and imperative dictates of one of the opposition poles. In any case
in the opposition child-adult,  possible variations of  meanings allow a child and
an adult to observe a measure of freedom and necessity in the processes of social-
ization and enculturation. Nevertheless, the inheritance of the sacralized ideal of
culture by a child is possible only if this ideal is revealed to him by adults as a hidden
truth. This seemingly obvious thing is forgotten in the fascination with the practices
of  gender  formation,  political  correctness,  consumer  culture  in  isolation  from
the culture of creation and inheritance.

Modern  philosophical  anthropology  believes  that  a  child  is  no  less
a full-fledged subject of culture than an adult. He constantly expands the bound-
aries of knowledge of all modes of being: nature, society, culture, man. The child is
in  complex  relationship  with  culture,  being  on  the  one  hand  its  product,  and
on the other, an active heir. He has a powerful potential for influencing culture,
both in terms of preserving tradition and in terms of establishing innovative trends
that postulate the expansion of the boundaries of the child’s subjectivity. 

Is it always useful to push these boundaries? For example, the trend of juvenile
justice  seemingly  aimed at  protecting the rights  of  A  child,  threatens  the  very
essence of childhood – a period that a priori requires attention, love, care of adults,
which presupposes a nuance of the anthropological meanings of the child-adult
opposition  which  does  not  allow  formal  identification  and  equalization;
on the contrary,  it  actualizes  guardianship.  In  turn  guardianship  requires  from
an adult not an indifferent presence as a spy in the course of growing and develop-
ment of a child, but an active, purposeful participation in these processes. That is,
an adult carries out together with a child a cultural practice aimed at a certain life-
meaning  result.  And  here  the  objectification  of  another  ontological  opposition
already arises – freedom and necessity. The freedom of natural growth and devel-
opment come into conflict with the need for cultural formation. The contradiction
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is quite rigid, which was understood by the German classics. Thus, Kant saw need
for discipline in the upbringing of  a child,  while  Hegel  considered it  necessary
to break the child’s self-will. Today cultural and anthropological value of A child,
early disclosure of its capabilities, is topical, hence probably distortions in under-
standing  of  its  subjective  status  in  the  aspects  of  law,  gender,  creativity  and
in various forms of social and cultural activity are derived.

Passion for the practices of juvenile justice, the transformation of certain types
of adult sports into children’s, the participation of children in the modeling and
show business, the design of children’s art competitions by analogy with competi-
tions  for  adults  –  all  this  is  fraught  with  a  disdainful  attitude  towards
the psychophysical and social nature of a child, overconsumption of the potential of
children’s  future,  its  unjustified  waste  that  provide  culture  and  society  with
a smooth transit from one cultural paradigm to another (Nefedova, 2021).

The child is the Other, the other subject in relation to the adult. It is practically
in its  pure form – the embodiment of  the archetype of  selfhood,  the one that
an adult, after the loss of the paradise of childhood, has to form in himself with
labor and diligence. But this self is in an implicit state, and it should be explicated
very carefully, without forgetting the ancient wisdom about the identity of victory
and defeat.

Conclusion
Modern cultural reality constantly requires individuals to overcome bound-

aries  between  cultural  systems.  The  pace  of  modern  life  allows  us  to  observe
a constant change of cultural practices that organize the life of the individual and
society. The plurality of identities that emerges in the conditions of an increasingly
complex and rapidly changing reality calls into question the ontological security of
a person  who  is  forced  to  abandon  previous  forms  of  selfhood  adapting
to an unpredictable,  not  always  favorable  cultural  environment.  The  search
for a stable social identity by a person is historically justified through the generic
essence  of  national,  folk  identity,  whose  qualitative  certainty  is  guaranteed
by the accomplished  past  and  the  solidarizing  collective  memory  of  its  history.
This traditional identity is characterized by a desire for archaism, which in turn
hinders the cultural variability of social actors and their adaptation to a changing
reality.

Cultural  practices ensure preservation and development of  the community
in the unity of two vectors: 1) socialization and enculturation of individuals 2) indi-
vidualization,  creation of  a  person in social  space formed by cultural  practices.
Both vectors provide self-realization of  a person ascending to common cultural
meanings. Traditionally, social and humanitarian knowledge explained the observed
local  cultural  practices  by  historical  patterns  and  specific  living  conditions  of
a particular community. Today, among the many social processes, the formation of
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universal  cultural  practices  in  the  life  of  various  communities,  including  those
peoples the course of historical development of which does not imply detectable
social  patterns,  is  especially  noticeable.  Examples  of  frontier  cultural  practices
in a globalized world can be: 1) behavioral practices of observing uniform sanitary
safety standards that have developed in the world in connection with the covid
pandemic, 2) consumption practices that have developed due to the inclusion of
diverse communities  in  a single global  economic space,  3)  cultural  practices of
childhood, relevant in connection with the importance of the primary socialization
of a person and the inclusion of communities in the legal reality of global interac-
tion.

Cultural  practices  demonstrate  multi-scenario  with  not  always  consistent
responses to the challenges of the era. Different social groups reacted differently
to the pandemic restrictions that were the same all over the world. The practices of
conscientious consumption are spreading in individual cultural communities even
before the latter reach high standards of consumption and quality of life.

Additionally,  we note that  practices-simulacra,  such as  juvenile  justice and
show business,  should be analyzed as they are transferred to the subculture of
childhood  from  the  adult  sphere  of  life.  These  practices  aim  to  overcome
the boundaries  between  these  two  sociocultural  worlds  and  largely  define
the meanings and values of modern culture.
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Abstract

The article considers the possibility and limits of reconstructing the memorial landscape of 
the Ural town-factory based on the materials of student folklore practical studies in the late Soviet 
era. The author reveals the stable motifs of the legends connected with the history of the founding of 
the industrial settlement of Kaslee, as well as with the specifics of the ethnic interaction between 
Russian settlers and the local population. The article also defines the “places of memory” in folklore 
materials. The study shows how the scientific and methodological attitudes of folklorists and 
the methods of interaction between collectors and informants are reflected in the collection of 
field archival materials from a particular area.

The memorial landscape reconstructed according to folklore data tells both about the past of Kaslee 
and the present, as the perspective of such a description of the past is determined by the present. 
Archival folklore materials are an example of a combination of practices of communicative and 
cultural memories. In this aspect, the place of “songs about the city” is also determined in the article. 
The authors believe that “empty cells” – lacunae of archival memory, about which the informants did 
not tell and/or the collectors did not ask, are significant elements of this memorative landscape. 
The stories related to the accident at the Mayak chemical plant in 1957 and the environmental 
agenda in general become such subjects of silence.

The article will be useful to folklorists and anyone interested in the problems of memory in folklore 
materials, as an attempt to apply the methods of folklore and anthropology to the practice of memory
studies.

Keywords

Memorial Landscape; Town; Factory; Ural Folklore; Memory; Memoirs; Legend; Song about the City; 
Kaslee Art Casting
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города в материалах фольклорного архива 
(Касли, 1970-1980 гг.)
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Аннотация

Статья рассматривает возможность и пределы реконструкции меморативного ландшафта 
уральского города-завода по материалам студенческой фольклорной практики позднесовет-
ских десятилетий. Автор выделяет устойчивые мотивы преданий, связанных с историей осно-
вания заводского поселка, с особенностями межэтнического взаимодействия русских пересе-
ленцев с местным населением; выявляет «места памяти» фольклорных материалов. Показано, 
как научно-методологические установки фольклористов и характер взаимодействия собира-
телей и информантов отражены в коллекции полевых архивных материалов из определенной 
местности. Реконструируемый по фольклорным данным меморативный ландшафт равным 
образом рассказывает и о прошлом Каслей, и о настоящем, определяющем перспективу подоб-
ного описания прошлого. Архивные фольклорные материалы представляют собой пример 
сочетания практик коммуникативной и культурной памяти: в таком ключе определено и место 
«песен о городе», зафиксированных практикантами в качестве фольклорных материалов. 
Значимыми элементами меморативного ландшафта становятся и «пустые ячейки» – лакуны 
памяти, о которых не рассказывали информанты и/либо не спрашивали собиратели. Такими 
сюжетами умолчания становятся истории, связанные с аварией на химкомбинате «Маяк» 
1957 года, и экологическая повестка в целом. Статья может быть полезна фольклористам и 
всем, интересующимся проблемами памяти в фольклорных материалах, как попытка 
внедрения методов фольклористики и антропологии в практику исследований памяти. 

Ключевые слова

меморативный ландшафт; малый город; завод; уральский фольклор; память; воспоминания; 
предания; песни о городе; каслинское художественное литье
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Проблема реконструкции меморативного ландшафта
Для  филолога  понятие  меморативного  ландшафта  (Веселкова,  2022),

которым мы будем пользоваться,  позволяет связать  память и  место через
нарративную (нередко – метафорическую) представленность географических и
культурных объектов, включая исторических персонажей, в системе текстов,
связанных с определенным местом историей создания или бытования. Мемо-
ративный ландшафт может быть описан и как система связанных нарративами
мнемонических  мест  (М.  Хальбвакс),  «мест  памяти»  (П.  Нора)  в  пределах
выбранного локуса. 

С  одной  стороны,  меморативный  ландшафт  –  это  часть  культурного
(Каганский, 2001) и историко-культурного ландшафта, куда входит эволюци-
онная составляющая. С другой, на наш взгляд, понятие меморативного ланд-
шафта  может  быть  продуктивно  использовано  для  того,  чтобы  описывать
«срезы памяти» определенного периода (Граматчикова, 2022). 

Яркая  противопоставленность  культурной  и  коммуникативной  памяти
(Ассман, 2004) в масштабах небольшого города тушуется и предстает в виде
поддерживающих друг друга практик коллективной памяти: зафиксированные
фольклористами сюжеты  устной  истории «консервируются»  в  институциях
культуры (архив, музейные и библиотечные фонды) и возвращаются в быто-
вание  через  краеведческие  статьи  и  авторские  экскурсии,  нуждающиеся
в «интересных  историях»  более,  чем  их  в  верификации.  То,  что  несколько
десятилетий  назад  фиксировалось  как  живая  коммуникативная  память,
концептуализировалось и становилось частью памяти культурной, элементом
локальной  коллективной  идентичности,  наращивая  ценностную  состав-
ляющую  еще  и  благодаря  особому  статусу  фольклора  в  Советском  Союзе
(Дранникова, 2015). 

В данной статье речь пойдет о способах и пределах реконструкции мемо-
ративного ландшафта малого южноуральского города двух позднесоветских
десятилетий  на  материале  фольклорных  экспедиций  студентов-филологов
Уральского государственного университета (УрГУ,  ныне – Уральского феде-
рального университета им. Первого президента России Б. Н. Ельцина – УрФУ)
в Касли в 1978 и 1989 гг. Для анализа привлекаются традиционные историко-
культурные методы, дополненные нарративным анализом, а также результаты
работ по исследованию памяти в ее прикрепленности к культурно-географи-
ческому ландшафту.

Касли: краткая история места и его изучения
Касли – малый уральский город (нынешнее население составляет менее

16 тысяч человек), расположенный почти на равном расстоянии между Челя-
бинском и  Екатеринбургом в  окружении нескольких  больших и  множества
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малых озер, одно из которых и дало название сначала заводу, а затем и поселку
(статус города Касли получил в 1942 г.). 

Каслинский металлургический завод, в разное время называвший чугуно-
плавильным,  железоделательным,  золотопромывательным,  машинострои-
тельным,  –  старейший металлургический завод Южного Урала (Гаврилов  &
Блинов, 2001, с. 256), основанный в 1746 г. купцом Я. Р. Коробковым на выкуп-
ленных у башкир землях. Срощенность завода и поселка при нем выражалась в
единой планировке: центральная заводская улица была частью уличной сети
поселка.  Рабочие  кадры  завода  первоначально  составляли  приписанные  к
заводу  жители  Каслинской  слободы,  в  основном  староверы-раскольники,
проживавшие на башкирских землях на правах припущенников (Гаврилов  &
Блинов, 2001, с. 257). 

Уже через 5 лет, в 1751 г., владельцами завода стала династия Демидовых:
отец и сын, оба Никиты Никитичи, владели заводом до 1804 г. Демидовы были
энергичными хозяевами, они инициировали постройку сложной гидротехни-
ческой  системы,  позволившей  обеспечить  водой  Каслинский  и  соседний,
Нижнекыштымский,  заводы,  соединив  «канавами»  несколько  окрестных
заводских прудов и озер. 

История  взаимоотношений владельцев  Каслинского  завода  с  работни-
ками складывалась драматически, начиная с Демидовых, и включала в себя
крупные  волнения  с  десятками убитых  и  раненых.  В  1774  году  каслинские
мастеровые и работные люди перешли на сторону Пугачева, к ним присоеди-
нилась и  военная команда из  350 человек,  присланная для защиты завода;
после разорения казны и канцелярии завода восставшими, сожжения завода и
поселка восстановить производство смогли только в 1775 г. 

Крестьянские  волнения,  вплоть  до  остановки  всех  заводских  работ,
происходили и позднее, в первой трети XIX века, когда завод находился уже в
собственности Л.  И.  Расторгуева.  Следующие хозяева – совладелец заводов
П. Я. Харитонов и управляющий заводами Г. Ф. Зотов, получивший прозвище
«Кыштымский зверь», – отправились по суду в ссылку, а заводы перешли в
казенное управление (Гаврилов & Блинов, 2001, с. 257–258). Таким образом, до
середины  XIX века  Каслинский завод  не  знал  покоя во  взаимоотношениях
управляющих и работных людей. 

С  середины  XIX в.  начинается  производство  художественного  литья,
принесшего Каслям мировую известность. В 1876 году на заводе была открыта
художественная школа, где обучали приемам формовки, рисунку, лепке и др.
(Кулбахтин, 2015–2020). Этот подъем был достигнут благодаря заинтересован-
ности совладельцев завода Г. В. и В. Г. Дружининых и управляющих заводами А.
Д. Одинцова и П. М. Карпинского. К концу века изделия каслинских литей-
щиков по моделям западноевропейских и российских скульпторов, а также на
темы  уральского  быта,  были  отмечены  многочисленными  наградами.
Триумфом становится присуждение на Всемирной выставке в Париже (1900 г.)
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высшей награды Гран-при и Большой золотой медали ажурному чугунному
павильону (архитектор Е. Баумгартен, автор скульптуры «Россия» Н. А. Лаве-
рецкий, мастера Н. А. Мочалин, К. Д. Тарасов и др.).

Так  среди  малых  городов-заводов  Урала  Касли  получил  собственное
«лицо», доведя качество отливок предметов бытового и декоративного назна-
чения из чугуна до высокого художественного уровня. Однако основное произ-
водство  заводов  оставалось  устаревшим:  завод  не  имел  рельсовой  связи
с железнодорожной сетью страны, а реконструкция рубежа XIX – ХХ вв. косну-
лась только соседних, Кыштымских, заводов. 

В  XX веке  каслинский  завод,  по  большому  счету,  остался  в  стороне
от гонки индустриализации: завод выполнял заказы для нужд военной и сель-
скохозяйственной промышленности, выпускал товары широкого потребления,
однако продолжал ветшать. При этом по совокупности факторов –высококва-
лифицированные  кадры  на  предприятии,  близость  месторождения  формо-
вочной земли и песков наилучшего качества – каслинский завод имел потен-
циал  базового  для  создания  масштабного  литейного  производства,  однако
финансирования не хватило, и эта судьба не состоялась. К 1930-м года отно-
сится не слишком удачная попытка возобновления производства художествен-
ного литья с современной тематикой, к тому времени прекращенного полно-
стью (Гаврилов  & Блинов, 2001, с. 261). Однако наибольшими успехами этого
периода  можно  считать  выполнение  заказа  для  оформления  московского
метрополитена и создание инфраструктуры завода (первый четырехэтажный
28-квартирный дом, заводской дом отдыха, баня, пионерлагерь, ясли и др.).

Судьба  Каслинского  завода  может быть  рассмотрена  сегодня  и  сквозь
призму дискуссии 1920-х гг. относительно характера предстоящей индустриа-
лизации,  где  ряд  ученых,  в  частности,  известный  металлург  В.  Е.  Грум-
Гржимайло, выступал против «гигантомании» больших строек, продвигая идею
малых  заводов.  Каслинский  завод,  оставшись  «малым»,  может  послужить
примером  предприятия,  которое,  при  высоком  кадровом  потенциале  и
уникальном производстве, оказалось обойдено финансированием и обновле-
нием производственной базы. Послевоенный период ознаменовался аварией
на химкомбинате «Маяк» (1957), расположенном в непосредственной близости
от Каслей, после которой Касли попали в зону отселения. 

Парадоксальным образом в эти же годы произошло «реабилитационное»
признание  чугунного  художественного  производства:  в  1958  году  чугунный
павильон, завоевавший Гран-при в Париже и пролежавший на складе, ржавея и
разрушаясь,  несколько  десятилетий,  был  отреставрирован,  с  1985  года
он демонстрируется  в  Музее  изобразительных  искусств  в  Екатеринбурге.
В 1990-е,  остающиеся  вне  фокуса  нашего  рассмотрения  в  данной  статье,
численность производственно-промышленного персонала на заводе сократи-
лась почти в три раза (с 7 до 2-3 тысяч), но предприятие продолжает выпускать
продукцию и модернизируется.
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Таким  образом,  Каслинский  завод  в  полной  мере  воплощает  собой
матрицу  «старого  уральского  города-завода».  Во  многих  отношениях  образ
дореволюционного Касли является эталонным для советской историографии:
частая  ожесточенная  конфронтация  между  рабочими  и  управляющими,
уникальный характер  художественного  производства,  где  профессионализм
определял высокий эстетический уровень изделий, т. е.  то,  что в авторской
мифологии П. П. Бажова – творца новой локальной уральской идентичности –
представлено как сплав мастерства и артистизма (см. сказ «Чугунная бабушка»,
посвященный каслинскому мастеру В. Ф.  Торокину).  Таким образом, фольк-
лорные экспедиции Уральского гос. университета (УрГУ) 1978 и 1989 гг. в Касли
были вполне ожидаемыми1.

Научные  интересы  членов  кафедры  фольклора  УрГУ  традиционно,
со времени основания кафедры В.  П.  Кругляшовой,  были связаны в первую
очередь  с  рабочим  фольклором  горнозаводских  поселений  и  несказочной
прозой  Урала.  «Уральский  фольклор  – это  преимущественно  рабочий
фольклор.  Рабочая  специфика  проявилась в  жанровом составе,  в  тематике,
в идейно-художественной  наполненности,  в  языке  и  стиле  произведений.
Изучение истории уральского фольклора способствует выявлению мировоз-
зрения рабочего класса…», – гласило учебное пособие В. П. Кругляшовой (1974).

Характер  оценки  рабочего  фольклора  как  основополагающего  для
локальной  идентичности  и  выражающего  непрерывную  причинно-
следственную связь трех веков не мог не повлиять на направленность разго-
воров с информантами и жанровое наполнение экспедиционных материалов2.
Следует  также  упомянуть,  что,  несмотря  на  запись  ФИО и  адреса  инфор-
мантов,  их  возраста  и  рода  занятий,  контекст  фиксируемых текстов  мини-
мален, и этот минимализм – во многом дань существующим тогда стандартам
записи3. В некоторых случаях среди материалов архива присутствуют очерки-
медальоны «лучших информантов», написанные студентами4.

Методологическая  рефлексия  в  отношении  представленных  в  архиве
материалов обнаруживает влияние на характер и объем записываемых матери-
алов со стороны каждого участника экспедиционного процесса:  свой вклад
вносили научно-методические установки руководителей практики – предста-

1 Ранее Каслинский район обследовался и челябинскими фольклористами В. Е. Гусевым (1953) и В. А. Ла-
заревым (Лазарев, 1972; Блажес, 2008). 

2 Предполагаем, что в Каслях, как и в большинстве населенных пунктов, куда выезжали студенты, приме-
нялось тотальное обследование. Специальных программ и опросников, позволяющих предположить 
иное, не обнаружено.

3 Обзоры коллекций других уральских собирателей фольклора советского времени выявляют ту же ори-
ентированность на песенные жанры как наиболее яркие репрезентации бытования фольклорной тради-
ции при минимальном внимании к жанрам «несказочной прозы» (об этом: Машковский, 2019, с. 308–310). 

4 Кроме того, при работе студентов с жителями в условиях летней выездной практики значимыми оказы-
ваются такие оппозиции, как «свой – чужой», «молодой – опытный, старый», «городской – деревенский»,
«ученый – простой, малограмотный» и др., которые прямо и иронически озвучивались информантами и 
в качестве пресуппозиций оказались включены в собранные материалы. 

219



Журнал Фронтирных Исследований. 2023. No 2 | ISSN: 2500-0225
Меморативные практики | https://doi.org/10.46539/jfs.v8i2.419

вителей  кафедры фольклора  УрГУ,  личные  качества  студента-собирателя  и
степень (само)цензурирования со стороны информанта. 

Несказочная  проза,  уральские  предания  составляли  главный  предмет
научных интересов В. П. Кругляшовой и воспитанной ею кафедры фольклора.
В те годы она публикует несколько полемических по тону статей (1974, 1976,
1980), посвященных методологии полевой фольклористики1. Отвергая литера-
турное редактирование «под народ», в дореволюционном наследии она выде-
ляла  ценный  «комплекс  методических  правил  и  приемов,  проверенных
на обширном практическом опыте: требование точности и полноты записи и
в этих целях повторного прослушивания произведения; обстоятельной доку-
ментации  записанного  произведения;  внимания  к  личности  сказителя…;
записи его биографии; бережного отношения к исполнительству как творче-
скому акту; записи вариантов» (Кругляшова, 1976, с. 5). 

Таким  образом,  на  уровне  фиксации  материала  фольклористы  УрГУ
придерживались следующего принципа: 

«Научна  та  запись,  которая  точно  закрепляет  устный  рассказ  информатора,
полно документирована и не подвергнута обработке собирателем. Недопустимы
никакие изменения и исправления. Фольклорные произведения должны запи-
сываться  и  публиковаться  в  их  точной  форме.  Составление  сводных  текстов
антинаучно» (Кругляшова, 1976, с. 7).

 Более того, по мнению коллег, в середине 1960-х годов методика полевых
экспедиций  УрГУ  приближалась  к  стационарной  работе  над  комплексным
обследованием населенного пункта (Митрофанова, 1964, с. 220-221). Однако на
этапе  передачи материалов  личных записей в  архив  кафедры происходила
редукция  данных:  так,  публикация  1980  года,  посвященная  сопоставлению
алапаевских и каслинских материалов экспедиций УрГУ (Блажес, Елизарян  &
Борисова, 1980), упоминает тексты, не представленные сегодня в архиве.

Стремясь  внятно  очертить  сферу  своих  научных  интересов,  фолькло-
ристы  УрФУ  работали  прежде  всего  в  методологии  жанрового  анализа,
обращая внимание на увеличение семантической емкости текста благодаря
специфически литературным механизмам «памяти  жанра»  (М.  Бахтин),  тем
более,  что  Свердловск  того  времени  предоставлял  возможности  для  обсу-
ждения такого научного подхода (об этом: Липовецкий, 1990). Можно говорить
и об избирательности жанровой памяти в смысле повышенной чувствитель-
ности определенных жанров к тем или иным сюжетам либо их трактовке. 

Таким образом, размышляя над наполнением и разметкой меморативного
ландшафта Каслей,  следует  иметь в  виду,  что уже на этапе формирования
архивной коллекции действовали разнообразные, по большей части, редуци-
рующие фильтры,  которые даже при  тотальном обследовании населенного
пункта «наводят резкость» исследовательской оптики на определенные жанры
и сюжеты, минимализируют сопутствующий контекст и оставляют часть мате-

1 О методологии записей устных рассказов уральских рабочих у в 1920–1930-х см.: Рабинович, 1933. 
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риалов (временно или постоянно) вне основного корпуса архива, т.е. недоступ-
ными следующим поколениям исследователей.

Давнее прошлое в преданиях о Каслях: 
освоение территории и истории
Уральская  «горнозаводская  цивилизация»  (термин,  вскользь  употреб-

ленный  профессором  Пермского  университета  П.  С.  Богословским  (Бого-
словский, 1927, с. 37) и широко востребованный в последние два десятилетия
(Тюленева, 2015; Иванов, 2018 и др.)), предполагает внимание к самобытному
характеру городов-заводов, их многослойным историко-культурным и этноло-
гическим напластованиям (Богословский, с. 35). 

Среди  прозаических  материалов,  собранных  фольклористами  УрГУ,
преобладают  тексты  о  дореволюционном  прошлом.  Свидетельства  «былой
жизни» Каслинского завода и поселка в жанровом отношении представляют
собой предания и устные рассказы-воспоминания. Именно содержащиеся в
этих жанрах мотивы и образы легче всего «конвертируются» в  культурную
память из коммуникативной, формируя устойчивую нарративную сеть мемо-
ративного  ландшафта  города.  К  преданиям  В.  П.  Кругляшова  относила
«рассказ,  в  народном  представлении  заслуживающий  доверия,  о  жизни
в прошлые  времена,  о  лицах,  которых  рассказчик  не  видел,  о  событиях,
в которых не участвовал». Для рассказчиков предания – это «повествования
без выдумки», где «содержится не история, как таковая, а народные представ-
ления об истории в широком понимании этого слова» (Кругляшова, 1961, с. 5-6).
В преданиях люди и события оцениваются через изображение их действий,
т. е. эстетическая и этическая функция неотделима от информативной (Круг-
ляшова, 1974). 

Устные рассказы о современности «играют роль тематически-сюжетного
фонда»,  из  которого  материал отбирается  и  включается  в  сферу  широкого
устного  обращения  самим  фактом  рассказывания,  в  котором  возможен
переход из мемората в фабулат (Кругляшова, 1980, с. 3). Как мы увидим, память
жанров несказочной прозы формируется, как и другие виды памяти, исходя
из потребностей дня сегодняшнего, и актуализация сюжетов, равно как и их
забвение, происходит под воздействием разнонаправленных факторов.

Предания, записанные в Каслях, можно классифицировать по нескольким
тематическим группам, среди которых топонимические, о первопоселенцах,
о заводчиках Демидовых, о силачах, о гражданской войне и довоенной совет-
ской истории. Определим характерные черты каждой группы в аспекте нашей
проблематики. 

Предания о первопоселенцах отражают представления о характере осво-
ения  места  и  взаимоотношений  разных  групп  людей.  Топонимические
предания Каслинского района демонстрируют высокую активность  русского
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населения  по  обживанию иноэтничной территории.  Информанты  активно
комментируют  тюркоязычные  названия  близлежащих  географических
объектов: озер, рек, гор, деревень (среди вариантов интерпретаций: деревня
Куяш – «солнце», Кызылташ – «красное озеро», Карабаш – «черная голова»,
Киреты  –  «бешеная  собака»  и  др.),  выказывая  знакомство  с  некоторыми
корнями башкирского  и  татарского  языков.  Наибольшее количество версий
насчитывает само название Касли, которое толкуют как «голубые ямы», «лебе-
диная пристань», «старый мох», «гусиная впадина» и др.1

В текстах преданий контакты с башкирами выглядят как мирные, хотя и
требующие демаркационных линий (проведения «граней»): 

Как пришли русские на эти земли, как стал Демидов переселять сюда рабочую
силу, так ушли башкиры дальше да вырыли ров – гранью его прозвали.  А так
мирно  люди  жили.  Башкиры  земли  русским  продавали,  озера,  ягоды,  сено,
другие припасы (№ 2542, 1911 г.р., м).

Динамика отношений выражается и через наделение коренных жителей
чертами трикстеров (этот мотив встречается в преданиях о татарах и в других
местах на Урале):  «Татары сдавали в  аренду  [наделы земли].  А  они хитрые
были: он к одному придет – продаст, потом к другому – продаст этот же
самый участок. Они потом все передерутся» (№ 267, 1920 г.р.), а также через
своеобразную  топонимическую  апроприацию,  когда  иноязычное  название
сохраняет для местных значимость семантики, но переозначивается, включая
ценностную компоненту освоения территории русскими: 

А  Карабаш  знаете,  почему  так  называется?  А  вот  говорят,  первые  русские,
которые пришли сюда, были все черноволосые. Когда они пришли сюда, было
много ссор между ими и татарами. Русские в одной из битв захватили татарское
поселение и пошло отсюда его название – Карабаш – черноволосые (№2537, 1915
г.р., ж). 

Как  мы  уже  отмечали,  история  Каслей  может  рассматриваться
как эталонная для формирования научного представления о «горнозаводской
цивилизации». Среди записанных текстов обращает на себя внимание частое
упоминание в  преданиях о первопоселенцах  ссыльных,  для которых харак-
терны такие качества как нищета,  страх,  недобровольность появления в этих
краях. 

В Касли,  говорят,  одних каторжников почти слали,  место  здесь  было глухое.
Добровольно никто  не  селился.  В  основном из  середины России присылали.
Поэтому  и  речь  у  каслинцев  не  «окающая,  уральская»,  а  певучая  «акающая»
(№ 2469, 1925 г.р., ж). 

Говорят, что поселение, которое раньше возникло на месте Каслей, основано
было ссыльными людьми. Они появлялись в этих местах нищими. То ли потому,

1 Ср.: А. К. Матвеев оценивает версию происхождения назваания Касли от мансийского «старый мох» как 
не подвержденную этнографическими данными, считая приоритетной тюркскую этимологию от назва-
ния озера «Казлы» – «гусиный) (1987, с. 92).
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что боялись, а может и по другим причинам, но фамилий своих они не гово-
рили, поэтому люди давали им новые фамилии. Фамилии эти были под стать
их положению: Безродновы,  Бескресновы, Ахлюстины.  Так и закрепились они
за людьми (№ 2475, 1932 г.р., ж). 

Эти повторяющиеся  мотивы,  с  одной стороны,  поддерживают  офици-
альный советский историографический дискурс об «ужасах дореволюционной
жизни»,  с  другой,  –  окрашивают  память  о  начале  жизни  в  этих  местах
в печальные  тона.  Сложный  эмоциональный  фон  памяти  развивается  и
в сюжетах о местных силачах. 

Вообще предания о силачах – один из устойчивых мотивов уральского
фольклора, имеющий широкое бытование у всех этнических групп, населя-
ющих  Урал  (Кругляшова,  1974;  Криничная,  1989;  Королева  &  Четина,  2017).
Для заводских поселений характерны образы силачей-рабочих.  Кроме устой-
чивых мотивов, с помощью которых характеризуется сила местного жителя
(физическое превосходство не только над людьми, но и над лошадиной тягой1,
например), фольклористы отмечают иронию и мягкий комизм, окрашивающий
рассказы о силачах, где соединены любование силой и гордость за земляка. 

Воспоминания  о  каслинских  силачах  Николае  Дружинине  и  Петре
Маршиче еще не ушли в далекое прошлое, их сложное строение и амбива-
лентная оценка лежат на поверхности нарратива: биографии озвучиваются с
проступками,  повлекшими  справедливое,  с  точки  зрения  народной  этики,
наказание: 

Раньше  при  заводе  работало  много  сильных  людей,  труд-то  их  был  очень
тяжелым.  Да  и  теперь  такие  люди  встречаются.  Люди  сказывали  про  Петю
Маршича  –  силача,  который  мог  съесть  ведро  картошки.  Еще  сказывают,
что испортил  его  кто-то  за  гульбу  с  чужой  женой,  потому  ходил  он  всегда
с открытым ртом (№ 2482, 1931 г.р., ж). 

В фольклорном образе Дружинина тоже явственно присутствует темная,
жестокая сторона силы: «…Как-то велел ему отец лошадь запрячь, а она его не
слушалась, так он так ее ударил, что ребра сломал» (№2471, 1929 г.р., м); «Он у
живой мыши хвост откусил. Его ведь трудно откусить, там хрящ. А он вот
поспорил на деньги и откусил» (№2474, 1929 г.р., м). В памяти земляков остался
и сложный характер земляка:  «Повздорил Дружинин как-то с мужиками. Он,
когда выпьет шибко злой бывал. Подрались они, так он их всех насмерть убил, а
их было семеро» (№2472, 1929 г.р.).

1 Справедливости ради отметим, что этот мотив присутствует в каслинских материалах 1978 г.: «В Каслях 
рассказывают про Николая Михайловича Дружинина…: кто-нибудь хлестал лошадь, но телега оставалась 
на месте, потому что Николай Михайлович держал ее за задние колеса. Но и он, когда необходимо, по-
могал лошади. В. А. Пряхин, 1910 г. рождения, рассказывает: “...Про него говорили, что он двухсердечный. 
Бревна возили. Лошадь не может вывезти, он возьмет и сам вывезет. И спокойно бревна один таскал”» 
(Блажес, Елизарян, Борисова, 1980, с. 23). Ср. в материалах 1989 года: «Застрял обоз в болоте. Лошади его 
никак вытащить не могли. Так Дружинин распряг лошадей, сам впрягся и без труда вытащил один» 
(№ 2473, 1929 г.р., м).
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В обобщающем образ предании содержатся и устойчивые характеристики
выдающейся силы, и трагические обстоятельства гибели «Ильи Муромца»: 

В  Каслях  был  свой  Илья  Муромец.  Был  подсобный  рабочим,  подковы  гнул.
Дороги  чинил  чаще.  Коля  Дружинин  звали.  Убили  под  Свердловском.
За лошадью поехал, а жулики прознали подпоили и зарезали из-за денег. Силы
был необычной. Лошадь воз земли не может вывезти, а он лошадь выпрягал и
затаскивал.  Лом, лопату,  кирку все оставлял в забое.  Тяжелые очень,  поднять
никто не мог. (№2543, 1931 г.р., ж). 

Коллективной памяти о силачах вторит и память семейная. 

У него [дяди информанта – Н.Г.] работа никогда не стояла. Однажды он почув-
ствовал, что лошадь его уже не может быть ему в помощь, она, с ее медлитель-
ностью,  тяжелым  шагом  может  быть  лишь  только  в  тягость.  Ударил  он  ее
кулаком и упала она, как подкошенная. Впрягся тогда он сам в телегу и пошел.
А вот  еще один случай.  Один раз  упал  я  нечаянно  прямо  перед  его  ногами.
Он опомнится не успел, как перелетел через меня. Мне понравилось – свалил
такого мужчину. Я еще раз упал, но уже специально. А он, не будь дураком, ждал.
Как схватил он меня за ногу, да как откинул метров на 5-6 в сторону, больше
с ним я так не шутил (№2493, 1939 г.р., м).

«Сила без ума» становится в семейных рассказах наследством предков:

У мужа моего был дед Афанасий. Сильный был мужик. Стол кулаком ломал, как
стукнет, так стол напополам. Лошадь поднимал. Залезет под лошадь и подни-
мает. Мог танцевать на стекле. А как драться начнет, с ним и впятером не могут
справиться.  105  лет  ему  было,  как  в  спину  вилами  закололи.  Сила  огромная
у него, сердце здоровое.  Мог бы еще жить.  Мой сын – копия прадеда своего.
Такой  же  огромный,  плечи  широкие.  Под  машину  залезет  и  перевернет  ее.
И драться любит. Сила, но без ума. Афанасия все боялись, от его всего можно
было  ожидать,  и  с  сыном  моим  вдвоем  не  могут  справиться.  Порода  такая
силачей (№2559, [информант не указан]).

Что  касается  отношений  с  властью,  то  в  представлениях  о  давнем
прошлом  наблюдается  «стяжение  персонажей»:  «демидовский  пласт»
народной памяти вбирает в себя сюжеты, связанные с Петром  I (хотя осно-
вание  Каслинского  завода  приходится  уже  на  послепетровское  время).
В. Блажес пишет о двух десятках преданий демидовского цикла, зафиксиро-
ванных в Каслях в 1978 году1.  В материалах 1989 года предание о Демидове
всего  одно,  в  нем  ярко  видно  «стяжение  времен  и  эпох»,  характерное
для фольклорного представления об истории:

1 Наиболее интересны следующие сюжеты: Демидов каждый вечер заставлял играть итальянских музы-
кантов и «бил их розгами», если музыка ему не нравилась; Демидов знался с чертом, который ему руды и 
золото указывал, этого черта он носил с собой в маленькой шкатулке; Демидов замуровал свою дочь 
в Невьянской башне за то, что она влюбилась в цыгана; Демидов отобрал исконные земли татар и по-
строил на этих землях свои заводы; у Демидова была любимая собака, которая была «приучена рабочих 
рвать», рабочие ее отравили: «И вот Демидов носил собаку в церковь отпеть. Поп не рискнул. Тогда Де-
мидов поехал в Екатеринбург и дал там денег кому нужно. Назад приехал с разрешением отпеть собаку. 
Ее отпели, похоронили, а потом рабочие несколько раз ее отрывали и выбрасывали» (Блажес, с. 17).
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Завод  наш  в  Каслях  –  Демидовский.  Демидов  властный  был,  очень  богатый.
Сам он в Каслях не жил, в другом городе. Демидов сильно прижимал, а приказ-
чики еще хуже его были. Тут в Каслях управляющий был Расторгуев. А на заводе
работал раньше ружейный мастер,  и  по литью умел,  фамилия у  него Глухов.
Он художником  был,  я  у  него  учеником  работал.  А  сам  Глухов  –  самоучка
(№ 2555, М, 1914 г.р.).

Огромные вложения в преобразование ландшафта вокруг Каслей отзыва-
ются наполненностью фольклорного архива десятками сюжетов,  связанных
со сложной топографией окружающей Касли местности.  Город расположен
в красивой гористой местности, среди десятков больших и малых озер. Пере-
плетения  воды  и  суши,  ныне  составляющие  прежде  всего  рекреационный
ресурс территории, в  XVIII-XIX вв. были «доработаны» владельцами заводов
ради  нужд  производства:  для  поддержания  устойчивого  уровня  воды
в заводских  прудах  была  создана  Каслинско-Кыштымская  озерная  система,
соединяющая заводские пруды и окрестные озера «канавами».

Думается, именно высокий уровень рукотворности ландшафта обеспечил
здесь сохранность большого количества преданий о различных географиче-
ских  объектах:  пещерах,  подземных  ходах,  перекопах,  «гранях»  (границах),
«гривах» и др. В зафиксированных текстах вклад в преобразование ландшафта
теряет собственно производственное целеполагание1 и становится обозначе-
нием сфер влияния хозяев этих мест в разные времена: 

Купец Невьянский хотел Кыштым затопить Демидову назло из-за барышей. Три
перекопа  сделал.  Но  Демидов  дальше  светлой  Озерины  не  пустил  (№  2551,
М, 1939 г.р.)

Есть озеро. Его всегда называли Прудком. Хозяином завода был Демидов. Ему
нужна была вода.  Озера все пересекались,  часть Каслей отъединялась водой.
Демидов перекрыл дорогу на Сосновку, запрудил это озеро, поэтому его и назы-
вали Прудком. (№2499, ж, 1927 г.р.)

На  озере  Силач  пещера  есть.  Деды  говорят,  что  когда-то  скрывался  в  ней
Стенька Разин со своей бандой. А помогал им подземный ход, который ведет
из пещеры  в  озеро.  Кто  прорыл  этот  подземный  ход  –  неизвестно  (№  2485,
1967 г.р., м). 

По мере приближения к современности детализация памяти о земляках
возрастает, но персонализация власти – уменьшается. В рассказах о первых
десятилетиях XX века фигурирует посетившая Касли проездом «родня царя»,
визит которой совпал с началом Первой мировой войны, «предприниматель»
(купец?) Карпеев (владелец здания, где позднее расположился детский дом) и
односельчанин  Захаров,  сумевший  использовать  особенности  топографии
для спасения имущества:

В гражданскую, когда коней и белые, и красные забирают, Захаров их из двора
во  двор  переводил,  и  никому  не  доставалось,  поэтому  как  дома  на  разных

1 Длинная история гидротехнических сооружений ведет свое начало от «демидовских канав» и продолжа-
ется в XX в. См., например («Припади к своим истокам…», Толстиков, Кузнецов, 2017 и др.) 
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улицах стояли. По одной пройдут, а они на другую дворами. Была еще мастер-
ская  у  них,  добрые  кожи  там  выделывали.  Так  в  погребе  там  вся  улица
в гражданскую пряталась (№ 2468, 1925, Ж).

В рассказах о советском периоде истории персонализация высшей госу-
дарственной  власти  обрывается  на  Ленине  (см.  сюжет  ниже),  дальнейшие
события в стране и Каслях происходят «по воле судьбы». Но даже и при этих
условиях  о  тяжелых  временах  почти  не  упоминают.  Редчайший  сюжет  –
о регулярно повторяющемся голоде: 

В здешнем краю году так в 18ом зиму Лебедной прозвали. Голод был в том году
страшный. Одну лебеду да рыбу мололи и заваривали, да так и жили. И словно
проклятие какое-то голод приходил в  1921,  31,  41  годах  –  ровно через  10  лет
(№2541, 1911 г.р., м).

Анализ  культурной  памяти  Каслей  выходит  за  пределы  этой  статьи,
однако заметим,  что  интервью 2021–2022 гг.  не  только с  жителями города,
но и музейными  работниками  обозначают  темы  гражданской  войны  и
репрессий как сложные, непроработанные. Так, например, музейный работник
(ж, 64 г.) сетует на трудности ведения экскурсий и составления экспозиций:
«Первое, это то, что у нас вообще как бы почти исчез с лица земли историче-
ский центр <…> Гражданская война ведь прошлась по нашему, – ну в то время
это был не город, городом мы стали в тысяча девятьсот сорок втором году, –
она прошлась понятно и через нас, потому что здесь были белочехи, колча-
ковцы, здесь были и расстрелы; то есть у нас вот по нашей улице находится
красная могила красных, что захоронены, да; к сожалению, тех, кто на другой
стороне, они были захоронены в совершенно в другом месте – на этом месте
в последующие годы была построена средняя школа номер двадцать семь. <…>
Но о том, большинство по крайней мере, к сожалению, населения не знает, что
здесь, в принципе, вот такое захоронение, да, находится.  Не все же предпо-
ложим  знают  и  хотя  мы  пытаемся  доносить  и  через  свои  эти  соцсети».
Таким образом,  механизм  кристаллизации  сюжетов  коллективной  памяти
о «неудобном прошлом» (Н. Эппле) нарушен и в отношении культурных инсти-
туций, и в отношении невыправленной ассиметрии «мест памяти», и в самом
наполнении сюжетного фонда устных рассказов-воспоминаний.

«Так уж необходима ли была здесь революция?»
Память о досоветском прошлом завода и города (деление на советское и

дореволюционное актуально  для  позднесоветских  десятилетий)  не  во  всем
солидаризируется  с  официальным  дискурсом,  описывающим  «времена
царизма» как мрачные, полные лишений и страданий. Для некоторых инфор-
мантов  память  о  прошлом  становится  возможностью  высказать  претензии
к настоящему:  тогда  старообрядцы  (кержаки)  и  первопоселенцы  этих  мест
могут выступать и в качестве образца для подражания.
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Люди  раньше  работали,  как  никто  сейчас  не  работает,  ни  один  стахановец
сегодня не сделает столько в один день, сколько было под силу рядовому горно-
рабочему.  Сильные  люди  были  (№2493,  1939  г.р.,  м).  У  кержаков  до  сих  пор
сильны традиции. Многие из них сегодня вредны, а многие и неплохо было бы и
нам перенять. Они например не понимают, почему нельзя рыбу сетями ловить:
«Мой отец, дед, прадед здесь рыбу ловили» (№2492, 1939 г.р., м).

Как  видим,  этот  пятидесятилетний  информант  находит  в  рассказе
о прошлом ресурс выражения критического отношения к формализованности
в  распоряжении  личными  и  природными  ресурсами  в  своем  настоящем,
последовательно  выстраивая  в  этом  ключе  все  упомянутые  им  эпизоды
коллективного прошлого Каслей: 

Сейчас  все  говорят,  что  плохо  раньше  рабочему  горняку  жилось.  Неправда.
Жили хорошо, крепко. Каждому рабочему было известная точная цифра платы
за каждый, скажем, привоз леса на рудник. Он мог работать 12 часов, мог рабо-
тать 18 часов. Мог вообще не спать. То было его дело. Привозы эти требовали
крепких, выносливых лошадей, которые и выручали люд летом. Летом для всех
был  своеобразный  отпуск.  Каждому  давалась  возможность  собрать  большой
урожай и подготовиться к зиме. Хозяин знал, что без этого зимой будет голод,
а значит, производительность мужика упадет. Каждому новому мужику, прихо-
дившему на рудник, выдавались корова, лошадь, еще обычно кобыла, овец и кур
не считали. До сих пор спорят – так уж необходима ли была здесь революция?
(№ 2495, А, 1939). 

Вместе с тем представлять фольклорные материалы как свидетельство
оппозиционности жителей уральских городов опрометчиво: примером может
служить текст о сохранившейся в Каслях Вознесенской церкви (1852 г.,  арх.
Э. Х.-Г.  Сарториус),  единственной  из  всех  каслинских  церквей  упомянутой
в полевых материалах 1989 года.  В отличие от Успенской церкви,  отданной
под заводские цеха, частично разрушенной и перестроенной, церковь Возне-
сения Господня уцелела1 и находится возле автостанции, на возвышенности,
доминируя в городском ландшафте (высота колокольни 56 м). 

С Вознесенской церковью связан ряд сюжетов, которые, на наш взгляд,
можно интерпретировать не как выражение солидарности с одной из сторон
в конфликте «государство – церковь», но как попытку создать непротиворе-
чивый нарратив о главной архитектурной достопримечательности города, ведь
«Вознесенскую церковь строили 40 лет, а стоит она – 200» (№2521, 1916 г.р., ж):

Колокола на здешней церкви – большой Вознесенской – замечательные были.
Серебром подернутые, штук восемь их было – и больших, и маленьких. Звонарь
местный – Сушин Алексей Петрович бывало заливается на вечерню. А как стали
в  1929  году  сбрасывать  их  –  Карпеев  сбрасывал,  так  самый  большой  пудов
300 был, в рост человека (№ 2532, М, 1911).

После революции хотели разрушить Вознесенскую церковь, но старики не допу-
стили – они караулили ее днем и ночью (№ 2523, Ж, 1916).

1 Проект храма составлен в 1842 г., приделы освящены в 1852 и 1855 гг. (Головкин, Столбикова). 
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На наш взгляд, подобные сюжеты – свидетельство того, как их носители
пытаются согласовать опыт жизни в советской идеологии и свой эмпириче-
ский опыт восприятия красоты (мотивы сохранения веры и какой-либо личной
включенности  информанта  в  процессы  разорения  /  отстаивания  церквей
обычно отсутствуют). При этом церковь не перестает быть местом сохранения
сакральных  ценностей,  но  «работают»  уже  оба  вектора  сакрализации:  и
церковно-религиозный,  и  властно-государственный.  Примечательно,
что именно в нарративах каслинцев о Вознесенской церкви происходит апро-
приация  двух  символических  фигур  мировой  истории  –  Иисуса  Христа  и
Ленина (отметим, что информанты принадлежат разным поколениям): 

Слышала я от людей, что есть церковь такая, а под ней ход прорыт подземный.
Сама-то не видела, но кто его знает, Исус Христос там, говорят, лежит (№ 2525,
1916 г.р., ж).

В  30-е  годы  много  церквей  порушили.  И  нашу  в  Каслях  хотели  сломать.
Но слухи об этом дошли до самого Ленина.  И он еще в 1930 году издал указ,
чтобы нашу церковь оставили. “Зачем это нужно, красоту такую разрушать. Вера
сама по себе отойдет”, – так он велел и запретил разрушать. Вот и стоит у нас
радостью людям церковь. И всех сел, городов едут посмотреть. Спасибо Ленину,
уберег» (№ 2556, 1930 г.р., ж). 

Последний текст  привлекает  внимание и  парадоксальным сюжетом,  и
выраженным анахронизмом: «хороший» Ленин занимает место «разоблачен-
ного» Сталина (церковь вернули верующим в 1943 г., до этого она использова-
лась как зернохранилище).  Однако само приписывание и сакральных фигур
(Христа в церковном подземелье),  и  наглядных свидетельств благорасполо-
жения политических лидеров к храму примечательно, поскольку репрезенти-
рует  выход  фольклорных  сюжетов  из  антиномического  противостояния
с властью.

«Пустые ячейки» меморативного ландшафта
Нынешние  жители  города  Касли  временем  расцвета  города  считают

конец 1970-х – середину 1980-х гг.: строилось жилье, впервые асфальтирова-
лись дороги, система распределения молодых специалистов после окончания
вузов  на  заводы  привела  к  формированию  в  городе  прослойки  людей
с высшим  образованием.  В  городе  работали  машиностроительный  завод  и
радиозавод, функционировала исправительная колония (где работали многие
каслинцы) и «секретная военная часть», – все это не нашло никакого отра-
жения  в  материалах  фольклорной  практики,  где  биографический  контекст
информантов  фиксировался  крайне  редуцированно.  Оглядываясь  назад,
каслинцы  считают  своим  «золотым  веком»  позднесоветские  десятилетия,
и в этом они, как мы знаем, далеко не одиноки. 

Некоторые  «пустые  позиции»  в  недавней  истории  Каслей  можно
поименовать спустя десятилетия, но заполнить их «задним числом» разнооб-
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разно и сюжетно,  к  сожалению, нельзя. Здесь через анализ эмпирического
материала мы подходим к системным ограничениям полевой фольклористики
советского времени, объясняющим востребованность – уже последнее десяти-
летия XX века – более гибких методов устной истории (П. Томпсон и др.).

Событие,  о  котором,  кажется,  невозможно  было  умолчать  в  недавней
истории  Каслей,  –  это  взрыв  на  химкомбинате  «Маяк»,  расположенном
по соседству  с  городом,  в  1957  году,  после  которого  Касли  попали  в  зону
отчуждения. Однако в материалах архива нет упоминаний об этих событиях.
Вероятнее всего,  молчание было двусторонним: студенты либо не задавали
вопросов,  либо  рассказанное  им  не  было  включено  в  материалы  архива
(подобное  происходило,  например,  с  рассказами  о  церковных  праздниках,
упомянутыми  в  дневниках  практики,  но  не  попавшими  в  переписываемые
набело материалы).  Исключение лишь одно (отметим смещение дат взрыва,
предлагающее перемещение «взрывов» в военное десятилетие «сороковых»),
появляется оно в этническо-топонимическом контексте: 

Раньше существовали деревни Аргаяш, Новогорный и Алабуга, где жили татары.
После взрыва в сороковых годах их расселили, и деревни перестали существо-
вать (№ 2506, Ж, 1935). 

Воспоминания о последствиях взрыва позже запечатлеваются в семейных
историях  и  научных  исследованиях  (медицинских  и  по  истории  атомного
проекта),  тогда  как  область  публичной истории предъявляет  определенные
требования к «формату памяти». 

Сильным  и  глубоким  авторским  высказыванием  на  тему  последствий
катастроф  в  атомной  промышленности  стала  выставка  Павла  Отдельнова
в поселке  Сокол в  рамках программы резиденций 6-й Уральской Биеннале
современного искусства (Отдельнов). Размещенные в комнатах заброшенного
общежития лаборатории «Б», где в послевоенные годы занимались вопросами
радиобиологии и получения изотопов, лаконичные высказывания экспозиции
в сумме своей создают многомерный образ катастрофы, постигшей эти места.
Первоначально высокорадиоактивные отходы сбрасывали в бассейн реки Теча,
и тысячи людей, не зная об опасности, использовали ее воду для всех бытовых
нужд. Затем в 1957 году произошел взрыв радиоактивных отходов, а в 1967 году
ветер разнес радиоактивные отходы из озера Карачай на десятки близлежащих
населенных пунктов.

Название  проекта  –  «Звенящий  след»  –  отсылает  к  сигналу,  которым
счетчик Гейгера оповещает человека об опасности. Форма причастия настоя-
щего  времени  в  названии  свидетельствует  об  актуальности  проблемы  и
сегодня. Техногенные катастрофы имеют, по Отдельному, ярко выраженную
этическую сторону: от цены исследований, проводящихся на животных, дезин-
формации под видом «научных комментариев», публикуемой в СМИ (вспышка
взрыва описывалась как редкое для Южного Урала явление полярного сияния),
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до  сожженных  деревень,  забитого  скота,  и  осквернений  святынь  (одна
из комнат носит название «Джанаба»). 

Сам Павел Отдельнов отмечает, что и сегодня люди «зоны отчуждения»
не готовы делиться воспоминаниями, поэтому в ходе работы над экспозицией
он отказался от первоначального намерения собрать воспоминания очевидцев
и обратился к уже опубликованным документам и фотографиям. 

Ограниченное число акторов подобной публичной памяти, позднее время
фиксации нарративов о катастрофах, затронувших жизни тысяч людей, влияют
на сам характер памятования, его сюжеты и их эмоциональную окраску, что
представляет собой отдельное исследовательское поле.

Экологическая тема в позднесоветских полевых каслинских материалах
отсутствует.  Однако  в  1978  году  студенты  добросовестно  фиксируют  около
десятка «песен о Каслях»1, которые были написаны местными авторами в ответ
на объявление конкурса на лучшую песню о городе. «Песни о городе» создава-
лись тогда повсеместно, и, строго говоря, не относятся к фольклору, но позво-
ляют сейчас составить представление о динамике (само)репрезентации Каслей
среди местных авторов в пору расцвета города. Студенты выписывали слова
песен  из  местных  газет  («Красное  знамя»),  списывали  с  пригласительных
билетов и записывали от информантов с голоса.  «Песни о родном городе»
к началу  1970-х  имели  уже  сложившийся  дискурс,  выражавшийся  в  ряде
клишированных образов. Не уходя в теорию жанра, отметим важные для нашей
темы черты локальной идентичности каслинцев,  раскрытой исключительно
в лирическом ключе. 

Уникальность  Каслей,  связанная  с  художественным  чугунолитейным
производством, упоминается во всех текстах, как «огневое ремесло» (№ 648),
«чудодейственный  металл»  (№  656),  «отблеск  плавок  в  сердцах  у  людей»
(№ 655),  но при этом надежно погружена в  природное обрамление «убега-
ющих» Вишневых гор,  «березовых ветров и зорь»,  «плодородных увалов» и
«крутых перевалов», «совхозных полей», лесов и «синеглазых озер» в «золоте
огней».  Триада «озера  –  огни –  чугунные узоры» становится  устойчивой –
именно она воспроизводится и на мурале на ДК им. Захарова в Каслях летом
2021 года (Демидова). Сама возможность конфликтной встречи индустриаль-
ного (часто – неконкретизированного «эти руки что-то вечно строят» (№ 656))
и природного снимается воспеванием «родных просторов» «уральского края». 

Формирование локальной идентичности в  песнях происходит,  помимо
дискурсивных факторов, «накладывающих» песенные штампы на, казалось бы,
противоречащую  им  местную  историю:  «Город  мой,  по-русски  синеглазый
в синей  необъятности  озер»  (№  656)  –  путем  переключения  внутренних  и
внешних взглядов. 

«Люди, оживившие металл», испытывают те же чувства, что и представи-
тели  других  советских  городов:  «Наши  люди  умеют  работать,  Наши  люди

1 Все песни цитируются по записям папки 1978 года, №№ 648-
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умеют дружить» (№ 659), – одна из задач подобной песенной продукции как
раз и заключалась в способности вписать город в ряд подобных, а не выделить
его.  В  песне  1967  года близость  возлюбленной надежно заслоняет  дальний
городской фон: «По тропинке с милой / Я иду счастливый / Нам поют баяны
О большой  любви.  //  Я  иду  счастливый,  /  Со  своей  любимой,  /  Хорошо
на свете, / Как ни говори» (№ 649). 

Между тем в песнях 1970-х гг. можно отметить сочетание внутреннего и
внешнего  взгляда  на  город,  придающее  внутреннюю  динамику  конфликту
«своего» и «чужого», от сдержанного ресентимента («Казалось бы, да кто о нем
узнает, О городе, среди густых лесов…» (№ 652)) до определения родного места
через негативную идентификацию: «Хоть нет у нас Черемушек, Арбата, / Хоть
нет ни моря, ни больших садов, / Зато земля уральская богата / Умелыми
руками мастеров» (№ 649); «Не Швейцария, не Италия, Уральский город наш,
Касли» (№ 651); «Хоть не сопки и лимоны, / Не манчжурские края, / Есть и
горы, есть и скалы, / Есть зеленые леса. / Нет в Крыму и на Кавказе Нашей
каслинской сосны / Нет в Москве и Ленинграде / Такой, как наша, тишины
(№ 651)».  «Открытие  мира»,  наращивание  географических  связей  приводит
к увеличению напряжения лирического героя, который с гордостью констати-
рует: «Твою «Тройку в скаку» знает Лондон, Париж. Это песня, что сложили
деды.  Красота  наших  дней  в  оружейной стоит  –  Мать-Россия,  как  символ
победы»  (№  655),  и  (вынужденно)  настаивает:  «И  не  спорь  со  мной,
не спорьте, / Лучше края не найти, / Есть красивое местечко / Называется
Касли» (№ 458). 

При  всей  клишированности  подобной  песенной  продукции  в  ее
конкретных образцах от (часто) непрофессиональных авторов, можно усмот-
реть  искренние  усилия  по  вписыванию  «малой  родины»  в  большой  мир,
в котором она неизбежно занимает весьма скромное, но важное для лириче-
ского героя место: «Здесь мы родились и росли, Уральский край, мои Касли»
(№ 649). 

Заключение
Мы рассмотрели, какого рода материалы были собраны в течение двух

выездных практик в г. Касли с десятилетней дистанцией.
Меморативный ландшафт, реконструируемый по фольклорным матери-

алам,  демонстрирует  глубокую  укорененность  сюжетов  в  истории  места,
а также выявляет ряд зависимостей. 

Во-первых, все зафиксированные материалы – производная от методики
сбора и интересов ученых-фольклористов. При этом нельзя однозначно гово-
рить,  что  сам  запрос  к  информантам  представлял  собой  своеобразное
«прокрустово ложе» для их памяти, но все же собранные материалы в значи-
тельной мере  представляют  собой  «слепок»  интересов  и  чувствительности
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фольклористов  к  тем  или  иным  поворотам  сюжетов  народной  памяти.
К примеру,  В.  В.  Блажес  был  крайне  внимателен  к  проявлениям  народной
комики во всех ее формах, однако для темной, печальной стороны каслинской
народной истории,  какая видится в сюжетах о первопоселенцах и силачах,
исследователей  не  нашлось.  Возможно,  в  силу  того,  что  в  те  годы  сами
каслинцы представляли свой город гораздо оптимистичнее, чем сегодня. 

Во-вторых,  полевые материалы,  отложенные в архиве,  были получены,
вероятно, при тотальном обходе территории: в самой подборке обнаружива-
ется исследовательский фокус ученых (сведения о былом старого заводского
поселения) и материалы, которые не укладывались в актуальные на тот момент
научные схемы описания (песни о городе и др.). Сама неоднородность плот-
ности нарративного ряда достаточно репрезентативна для того, чтобы пока-
зать,  как  рукотворность  промышленного  ландшафта  (спровоцированная
природной составляющей)  порождает  «места  памяти»,  наполняющиеся уже
не историей становления индустриальности на Урале, а сюжетами распреде-
ления власти и проявления страстей/характеров уральцев.

В-третьих, скомканные, непроговоренные, а также вовсе не зафиксиро-
ванные в те годы сюжеты позднесоветского настоящего Каслей (из личных
воспоминаний и семейной памяти живых очевидцев техногенных катастроф
1950-1960-х),  будучи  реконструируемы  сегодня,  с  большой  временной
дистанции (в арт-проектах, научных статьях, документальной прозе, музейных
изысканиях), образуют ткань публичной памяти иного свойства: разреженную,
моно-эмоциональную,  работающую на  индивидуальном уровне  восприятия.
То, как сложно и медленно эти сюжеты вплетаются в настоящем в коллек-
тивную память и идентичность, требует дальнейшего изучения. 
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Abstract

The article deals with the analysis of the formation of the image of the native ruler in the composi-
tions of the participants of the first circumnavigations of the 16th century.

The participants of the expeditions often became the first Europeans to reach remote corners of 
the world and get acquainted with previously unknown nations. Basic judgments about those 
peoples were often based on descriptions of their rulers. The study attempts to identify common 
characteristic features in the descriptions of native leaders left by Spanish and English travelers 
in the 16th century. The comparison of the evidence allows us to trace the evolution of the image of 
the native leader, and in some cases, to identify the falsifications that resulted from the individual 
tendentious writings of the era. It was possible to identify the similarity of the images of Eastern 
rulers. The authors of the works note their wealth, a special ceremonial surrounding, and almost 
absolute power over their subjects. At the same time, a characteristic feature of the Eastern ruler is 
his cunning, which is always implied when constructing the image. But despite the negative features, 
both Spanish and English discoverers always sought to conclude an alliance with the ruler, 
appeasing him with gifts and promises of military assistance to gain a foothold in the open 
lands relying on his power.
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Аннотация

В статье рассматривается формирование образа туземного правителя в сочинениях участников 
первых кругосветных экспедиций. 

Участники экспедиций нередко становились первыми европейцами, достигшими отдаленных 
уголков мира и познакомившимися с неизвестными ранее народами. Основные суждения 
об этих народах часто строились, исходя из описаний их правителей. В исследовании предпри-
нимается попытка выделить общие характерные черты в описаниях туземных вождей, остав-
ленных испанскими и английскими путешественниками в XVI веке. Сопоставление свиде-
тельств позволяет проследить эволюцию образа туземного вождя, а в отдельных случаях 
выявить фальсификации, которыми грешили отдельные тенденциозные сочинения эпохи. 
В результате исследования удалось выявить схожесть образов восточных правителей. Авторы 
сочинений отмечают их богатство, особый церемониал, окружающий их персону, и почти абсо-
лютную власть над подданными. В то же время характерной чертой восточного правителя 
является его коварство, которое всегда подразумевается при выстраивании его образа. 
Но, несмотря на негативные черты, как испанские первооткрыватели, так и англичане всегда 
стремились к заключению союза с правителем, задабриванию его дарами и обещаниями 
военной помощи, чтобы, опираясь на его власть, закрепиться в открытых землях.
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туземный правитель; восточный деспотизм; кругосветные экспедиции; эпоха Великих геогра-
фических открытий; Фернан Магеллан; Фрэнсис Дрейк; Томас Кавендиш; Новый Альбион; 
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Введение
Эпоха Великих географических открытий неразрывно связана с замор-

скими  экспедициями,  заметно  расширившими  представление  европейцев
об окружающем мире, способствовавшими развитию международной торговли
и давшими толчок к торгово-колониальному соперничеству великих европей-
ских  держав  в  эпоху  Нового  времени.  Морские  кругосветные  экспедиции
XVI столетия стали наиболее впечатляющими предприятиями эпохи Великих
географических  открытий.  Их  подготовка  и  осуществление  были  по  плечу
только  сильнейшим  морским  державам,  претендовавшим  на  господство
на просторах мирового океана. На фоне усиливавшегося на рубеже XV–XVI вв.
испано-португальского  соперничества  первую  кругосветную  экспедицию
совершили  подданные  испанского  короля.  Неплохо  задокументированное
путешествие  Магеллана  –  Элькано  на  долгие  десятилетия  стало  недости-
жимым примером для мореплавателей того времени, подтвердив претензии
Испании на морское господство.  В последней четверти  XVI столетия успех
испанцев смогли повторить два английских капитана – Фрэнсис Дрейк и Томас
Кавендиш, озвучив тем самым претензии своей страны на морское господство
и борьбу за новые рынки и колонии.

Начавшееся в эпоху Великих географических открытий быстрое проник-
новение  европейских  мореплавателей  и  путешественников  в  самые  отда-
ленные уголки мира было сопряжено со знакомством европейцев с новыми
народами,  заметно  отличавшимися  по  своим  обычаям  и  укладу  жизни
от традиционных  представлений  жителей  Старого  Света.  Сталкиваясь
с необычными явлениями, европейские путешественники пытались интерпре-
тировать их и описать на основе имевшегося у них опыта, иногда приписывая
своим открытиям те характеристики, которыми они на самом деле не обла-
дали. И чем раньше совершались открытия, тем больше мифологизированных
черт мы встречаем, тем большее влияние оказывали на описания средневе-
ковые предрассудки и религиозные догмы (Магидович & Магидович, 1983, с. 7).
Удивительно, но нередко, пытаясь описать новые народы, встреченные в ходе
многочисленных  экспедиций,  представители  наиболее  образованных  групп
европейского  общества  обращались  для  интерпретации  увиденного
к античным авторам, писавшим об иных вещах и не знакомых ни с Новым
Светом, ни с многими уголками Азии и Африки. В отдельных случаях сочи-
нения в силу своей пропагандистской направленности могли носить крайне
тенденциозный характер, а иногда даже основывались на специально подго-
товленных  фальсификациях,  направленных  на  дискредитацию  противника,
подтверждение  своих  торгово-колониальных  притязаний  или  оправдание
жестких, а порой даже жестоких мер в отношении туземного населения. В силу
этого  особое  значение приобретает  сопоставление свидетельств  различных
первооткрывателей о сходных событиях и явлениях.  Это позволяет создать
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наиболее объективную картину открытий, совершенных в ходе масштабных
морских экспедиций XVI столетия.

Важной  особенностью  знакомства  европейских  путешественников
с новыми населенными землями являлась попытка заручиться поддержкой и
дружбой местных элит, правителей, которые могли бы гарантировать продол-
жительные дружественные отношения и защитить интересы первооткрыва-
телей. Одной из важнейших задач, стоявших перед участниками кругосветных
экспедиций,  всегда  было  заключение  союзных  договоров  и  соглашений
о торговле  с  туземными  правителями.  И  даже  если  эта  задача  не  была
основной,  она  всегда  предполагалась  организаторами  предприятий,  среди
которых было много арматоров и крупных торговцев. Важно было заручиться
поддержкой  иноземного  правителя  в  борьбе  с  прочими  конкурентами
из Европы,  добиться  преференций  в  торговле,  склонив  туземного  вождя
к союзу, а возможно, и подданству по отношению к монарху, направившему
участников экспедиции в путь. Образ туземных правителей, складывающийся
в ходе самых продолжительных морских экспедиций – первых кругосветных
плаваний, совершенных Магелланом, Дрейком и Кавендишем, – преподносит
нам много необычной и крайне интересной информации о племенах, прожи-
вавших в Америке и в островных государствах Юго-Восточной Азии в эпоху,
когда многие из них еще не были серьезно затронуты европейской торгово-
колониальной  экспансией.  А  в  отдельных  случаях  наоборот,  столкнувшись
с экспансией одной из европейских держав, надеялись на поддержку в борьбе
с захватчиком со стороны других европейцев. 

Источниковую  базу  исследования  составили  свидетельства  непосред-
ственных участников трех кругосветных экспедиций. Для экспедиции Магел-
лана основным источником выступает сочинение Антонио Пигафетты (Пига-
фетта,  1950).  Среди дневников участников второй кругосветной экспедиции
наибольший интерес представляют отредактированные дневники капеллана
Фрэнсиса Флетчера (Vaux, 1854), опубликованные в 1628 г. в Лондоне племян-
ником  известного  корсара  Фрэнсисом  Дрейком.  Дневники  подверглись
серьезной  переработке,  и  занимавшийся  их  правкой  Фрэнсис  Дрейк  этого
не скрывал, указав в заглавии, что привлекал при подготовке сочинения свиде-
тельства прочих участников экспедиции (Vaux, 1854, p. 1). Второй источник – это
очерк о ходе экспедиции Дрейка (Payne, 1907, p. 196-229), который впервые был
опубликован  Ричардом  Хаклюйтом-младшим  в  его  многотомном  сборнике
в 1589 г. Авторство его приписано Фрэнсису Претти, однако некоторые иссле-
дователи склонны полагать, что Претти даже не было среди участников экспе-
диции, а очерк, вероятно, составлен на основе компиляции сообщений о ходе
путешествия самим Хаклюйтом (Wagner, 1926, p. 238–240, Queen, 1984, p. 33–46).
Отдельно  стоит  упомянуть  испанские  материалы  второго  допроса  Джона
Дрейка  (Nuttall,  1914,  p.  34–56)  –  двоюродного  брата  знаменитого  корсара,
совершившего  вместе  с  ним  кругосветную  экспедицию.  Попав  в  руки
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к испанцам, Джон Дрейк описал в том числе прием, оказанный англичанам
правителем  острова  Тернате.  Наиболее  подробное  изложение  хода  круго-
светной экспедиции Томаса Кавендиша содержится в записях упоминавшегося
выше Фрэнсиса Претти (Hakluyt, 1904, p. 290–347). Участие его в экспедиции
Кавендиша  не  ставится  под  сомнение,  он  был  очевидцем  описываемых
событий. Изначально дневник Претти был опубликован в сборнике Хаклюйта
Младшего,  что  несомненно  предполагало  его  предварительную  редактуру.
Отдельные свидетельства, в частности послание правителя острова Тернате,
содержатся в собрании последователя Хаклюйта Младшего Самюэля Перчаса
(Purchas, 1905).

Обращаясь к историографическому обзору проблемы, стоит отметить, что
образ туземцев Нового Альбиона и сам эпизод неоднократно становился пред-
метом научного изучения как в разделах монографий, посвященных ходу всей
кругосветной  экспедиции,  так  и  в  отдельных  исследованиях  (Cassels,  2003,
p. 260-271, Heizer, 1947, Holliday, 1974, Kelsey, 1990). В то же время пребывание
английских  кругосветных  экспедиций  в  странах  Юго-Восточной  Азии  и
попытки налаживания контактов с местными правителями освещались лишь
в самых общих чертах,  либо рассматривались отдельные их аспекты.  Образ
туземных правителей в описании участников экспедиции Магеллана специ-
ально не исследовался ранее. 

Какой  же  образ  туземного  правителя  демонстрируют  нам  участники
экспедиций? Зависит ли он от автора, составляющего описание? Как испанцы
и англичане воспринимают туземцев Америки и стран Юго-Восточной Азии?
Склонны ли они видеть в них правителей европейского типа, либо склонны
распространять на туземных правителей миф о восточном деспотизме?

«Добродушные и невинные индейцы…»: 
конструирование образа туземного вождя
Несомненно, участники кругосветных экспедиций сталкивались с племе-

нами, жившими на разных стадиях цивилизационного развития. В некоторых
случаях сложно было судить, существуют ли у туземцев достаточно крупные
племенные  образования  во  главе  с  вождями.  Так  в  Патагонии  и  в  районе
Магелланова  пролива  ни  Пигафетта,  ни  спутники  Дрейка  не  упоминают
о наличии у туземцев вождей,  с которыми бы им приходилось встречаться.
Более  развитые  племена  отмечаются англичанами на  тихоокеанском побе-
режье Америки;  впрочем,  в  последней четверти  XVI в.  многие  из  туземцев
здесь  уже  были  подчинены  испанцам,  находясь,  как  отмечал  Флетчер,
«в позорном порабощении» (Vaux, 1854, p. 104), а отдельные племена арауканов,
продолжавшие  сопротивляться  колонизаторам  в  Чили,  были  крайне  агрес-
сивно настроены ко всем европейцам. Только находясь на длительной стоянке
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в  Северной  Америке  люди  Дрейка  смогли  наладить  контакты  с  местными
индейскими племенами, ранее, вероятно, не встречавшими европейцев.

После  неудачной  попытки  найти  северный  пролив  Аниан,  англичане
решили возвращаться на родину через Тихий и Индийский океаны, используя
португальский  маршрут  в  обход мыса  Доброй Надежды.  Это  подтверждает
догадки ряда авторов, что изначально экспедиция не задумывалась как круго-
светная  (Andrews,  1968,  p.  724–741).  Однако  запланированный  теперь
длительный  морской  переход  требовал  подготовки,  сбора  необходимых
припасов, ремонта корабля и отдых для экипажа. Именно по этой причине
Дрейк  решил  организовать  продолжительную  стоянку  на  неисследованном
участке побережья, где появление испанцев выглядело маловероятным.

Споры  о  том,  где  именно  организовал  стоянку  Дрейк,  продолжаются
до сих пор. Самюэль Баулф полагал, что англичане облюбовали для стоянки
побережье  в  районе  острова  Ванкувер  (Bawlf,  2003,  p.  292–297).  Однако
большинство исследователей сходится во мнении, что «Золотая лань» отошла
дальше на  юг, в  район Калифорнии (Копелев,  2013a,  с.  364,  2013b,  с.  54–55,
Corbett, 1899, p. 289–290, Corbett, 1890, p. 85, Heizer, 1947, Kelsey, 1998, p. 181–191,
Thomson,  1988,  p.  141–142,  Whitfield,  2004,  p.  66–67),  где  экипаж  обнаружил
страну с мягким климатом и белыми скалами, лежащими у самого берега, что и
позволило  Дрейку  назвать  открытый  им  участок  побережья  «Новым
Альбионом» в честь его родины (Vaux, 1854, p. 132). Регион оказался заселен
мирными индейскими племенами, вероятнее всего, мивоков, если предполо-
жить вместе с большинством исследователей, что в качестве своего времен-
ного  пристанища  англичане  избрали  именно  побережье  Северной  Кали-
форнии. 

Впрочем,  ряд  исследователей  полагает,  что  сам  эпизод  с  описанием
Нового  Альбиона  и  туземного  населения  явился  результатом  дальнейшей
переработки дневников участников экспедиции (Kelsey, 1998, p. 181–191, Wagner,
1926, p. 169). Напомним, что сочинение Претти было опубликовано в тенденци-
озном сборнике Хаклюйта-младшего,  а  дневник Флетчера был опубликован
в переработанном виде только в 1628 г.  Нужно признать, что оба нарратива
очень  похожи  и  явно  имеют  родственный  первоисточник  при  описании
событий  в  Новом  Альбионе.  Однако  даже  если  принять  во  внимание  все
спорные  вопросы  с  оригинальностью  сочинения,  мы  имеем  перед  собой
пример конструирования образа туземцев, взявшего за основу общие черты
индейской  культуры,  с  которой  встретились  участники  экспедиции Дрейка
в ходе путешествия вдоль тихоокеанского побережья Америки (Wagner, 1926,
p. 169).

Туземцы  Нового  Альбиона  представлены  в  описаниях  экспедиции  как
миролюбивые  и  добрые  люди,  испытывавшие  неподдельный  интерес
к пришельцам.  Наиболее  примечательный  эпизод  пребывания  англичан
в Новом Альбионе между тем связан с церемонией передачи власти над всей
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страной  Дрейку,  как  представителю  английской  короны.  Особый  интерес
во всем эпизоде представляет образ туземного правителя и сам церемониал,
описанные англичанами. «Через три дня… собралось огромное число людей…
среди которых был и сам король, человек очень статный и приятный, в сопро-
вождении своей охраны, примерно сотни сильных и высоких мужчин, пришли
чтобы  увидеть  нас»  (Vaux,  1854,  p.  124–125).  Сами индейцы  называли  вождя
«Хойх», вероятно, обозначая таким образом его титул. 

Перед появлением «короля» и его свиты к английскому лагерю прибыло
два индейских «посланника», которые на протяжении получаса рассказывали
что-то англичанам. После этого они попросили подарка в знак мира и верну-
лись обратно к вождю. Процессия подошла к английскому лагерю с песнями.
В начале процессии «шел человек крупного и доброго телосложения, несущий
перед  королем  скипетр  или  королевскую  булаву  (сделанную  из  какого-то
черного дерева, длиной около полутора ярдов).  На нем висели две короны,
большая и меньшая, с тремя цепями удивительной длины, часто сдвоенными;
а кроме того мешочек с травой табак.  Короны были сделаны из собранных
вместе с большим искусством перьев разных цветов, очень красиво оформ-
ленных»  (Vaux,  1854,  p.  125–126).  Далее  следовал  сам  вождь  с  охраной,
«на голове у него было украшение из перьев, на манер короны, на плечах его
была накидка из шкур, доходившая ему до пояса» (Vaux, 1854, p.  126).  Вслед
за этим  состоялась  торжественная  процедура,  которую  авторы  дневников
интерпретировали как передачу страны и всего населения под покровитель-
ство английской короны: «Подойдя к подножью холма, тот [туземец], что нес
скипетр, начал петь и танцевать… После этого они дали знак нашему Генералу,
чтобы он опустился, вслед за этим король и некоторые другие произнесли
речь, или как мы их поняли предложение принять провинцию и все королев-
ство под свою руку, стать их королем и защитником, давая понять, что они
отказываются  от  своих  прав  и  титулов  на  всех  этих  землях,  становясь  его
вассалами от  своего  лица  и  своих потомков,  дабы заставить  нас поверить,
что это  было  их  истинное  намерение,  сам  король  со  всеми  остальными
с единодушного согласия и с великим благоговением, радостно напевая песнь,
возложил венец на его голову; повесив на шею его все свои цепи и принеся
ему многое другое, называя его именем Хойх» (Vaux, 1854, p. 126–127). Сложно
судить, что мог означать описанный ритуал для самих туземцев, и насколько
точно он описан в дневниках участников кругосветной экспедиции. В перера-
ботанном  сочинении  Флетчера  неоднократно  упоминается,  что  туземцы
воспринимали  Дрейка  и  его  людей  как  богов.  Однако  сам  факт  подобных
действий со стороны туземного правителя был использован в пропагандист-
ских целях уже в  самой Европе.  Торжественная передача вождем туземцев
«скипетра»  и  «короны»  Дрейку  вблизи  английского  лагеря  в  присутствии
значительного числа туземцев преподносилась именно как желание местных
жителей передать власть над Новым Альбионом английскому монарху, кото-
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рого  и  представлял  здесь  капитан  Дрейк.  Тем  самым  была  обоснована
законность  притязаний  англичан  на  территории  в  Северной  Америке.
На контрасте с печальным положением порабощенных испанцами туземцев
Центральной и Южной Америки, добродушные и невинные туземцы Северной
Америки, еще не сталкивавшиеся с испанскими завоевателями, добровольно
переходили под власть королевы Елизаветы.

Восточные правители в восприятии испанцев и англичан
В Юго-Восточной Азии участники кругосветных экспедиций встречали

зачастую более развитые общества, имевшие глубокие традиции и историю,
ведущие  активную  международную  торговлю  и  поддерживавшие  связи
с Японией,  Китаем,  государствами  Индокитая  и  полуострова  Индостан.
В описании  местных  вождей  мы  нередко  встречаем  преувеличения  и
домыслы, однако в достоверности описываемых событий мы в значительной
степени можем быть уверены, так как они намного лучше проверяются источ-
никами, не связанными непосредственно с участниками экспедиций. 

Описания  правителей  островных  государств  Юго-Восточной  Азии,
составленные  спутником  Магеллана  Антонио  Пигафеттой,  представляют
нашему вниманию яркую картину, демонстрирующую ситуацию на заре евро-
пейской  колонизации  на  Филиппинских  и  Молуккских  островах.  Контраст
в описании отдельных правителей вызван в первую очередь степенью их могу-
щества. Правители отдельных островов Филиппинского архипелага описыва-
ются  летописцем  первой  кругосветной  экспедиции  как  племенные  вожди,
немногим отличающиеся от вождей индейских племен на Карибских островах,
накануне их активной колонизации. Так, например, дворец туземного вождя
одного  из  небольших  Филиппинских  островов  Пигафетта  описывает  как
сеновал,  покрытый  банановыми  и  пальмовыми  листьями  (Пигафетта,  1950,
с. 73).  В  то  же  время  дворец  раджи  Брунея  на  острове  Борнео  вызывает
у итальянца  восхищение:  «Перед  домом  властителя  выстроена  большая
кирпичная стена с башнями вроде крепости, и на ней размещены пятьдесят
шесть бронзовых бомбард и шесть чугунных. Во время двухдневного нашего
пребывания там несколько раз стреляли из многих пушек» (Пигафетта, 1950,
с. 105). 

Чем ближе продвигались спутники Магеллана к Молуккским островам,
тем с более влиятельными правителями им приходилось сталкиваться. И если
на Филиппинских островах их встречали туземные вожди, внешне отличав-
шиеся от своих соплеменников только большим количеством золотых укра-
шений и более качественными одеждами, то на Борнео и тем более на Молукк-
ских островах они встречаются с полновластными восточными правителями,
в чертах  которых  четко  просматривается  облик  восточных  деспотов,
демонстрирующих полную власть над своими подданными.
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Однако одной из главных отличительных черт всех туземных правителей
на  Востоке,  помимо  их  богатства,  Пигафетта  видит  их  коварство.  Заверяя
испанцев в дружбе, проводя пышные встречи, пиры и церемонии, даже обещая
признать власть  испанского короля и принять христианскую веру,  местные
правители никогда не забывают о своей выгоде, и любое проявление слабости
влечет за собой неминуемую расплату. Самым наглядным примером является
ситуация с раджой Хумабоном, правителем острова Себу. Приняв крещение,
он не спешит свергать языческих идолов (Пигафетта, 1950, с. 89–90). Несмотря
на  все  клятвы и  обещания  вечной дружбы  и  принятое  крещение,  Хумабон
предал испанцев после гибели Магеллана в битве при Мактане в 1521 г. Пригла-
шенные  раджой  на  пир  капитаны  испанских  кораблей  были  убиты  по  его
приказу (Пигафетта, 1950, с. 96–97).

Английские  описания,  составленные  примерно  через  полвека  после
экспедиции  Магеллана  –  Элькано  демонстрируют  нам  несколько  иную
картину. До последней четверти XVI в. португальцы и испанцы сохраняли свою
монополию на торговлю между Европой и Юго-Восточной Азией. Все карты и
лоции,  касавшиеся  плавания  в  этот  регион,  были  тщательно  засекречены.
Торговым  конкурентам  Португалии  и  Испании  —  Англии  и  Голландии  —
пришлось  в  известной  степени  заново  открывать  Юго-Восточную  Азию
(Берзин, 1987, с. 9). К концу 1570-х гг. и Филиппины, и Молуккские острова уже
подверглись колониальной экспансии со стороны испанцев и португальцев.
Правители островных государств были куда больше заинтересованы в союзе
с англичанами, для того, чтобы совместно противостоять напору представи-
телей пиренейских стран. В описаниях экспедиции Дрейка подробно описыва-
ется  встреча  с  правителем  острова  Тернате  –  султаном  Бабуллахом (Бабу).
Одновременно с  чертами восточного  правителя авторы дневников препод-
носят нам элементы, свойственные европейской традиции. Султан окружен
придворными-советниками, к чьему слову он явно прислушивается. Многие
из них умудренные опытом старцы, чья седина «ясно показывала, что король
в своих  делах  пользовался  рекомендациями  серьезного  и  благоразумного
советника» (Vaux, 1854, p. 139). Здесь явно напрашивается сравнение с членами
Тайного совета при королеве Елизавете. 

При  этом  могущественный  правитель,  сумевший  отвоевать  у  порту-
гальцев  родной  остров  и  подчинивший  себе  десятки  окрестных  островов,
увлекается искусством. Он с наслаждением готов слушать музыкальные пред-
ставления, которые дает ему команда «Золотой лани», а на встрече с предста-
вителями английского капитана сам ублажает их слух музыкальными пред-
ставлениями, характерными для его страны. Здесь стоит отметить, что Дрейк,
отправляясь в экспедицию, специально взял на борт нескольких профессио-
нальных  музыкантов,  дабы  они  ублажали  его  слух  и  слух  вольных  или
невольных  гостей  его  корабля.  Однако,  как  показала  практика,  действия
английского  первооткрывателя  объяснялись  в  специфическом  культурном
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контексте,  так  как  призваны  были  демонстрировать  могущество  Англии
не только  силой  оружия,  но  показывая  превосходство  туманного  Альбиона
над прочими  народами  в  социокультурном  отношении  (Пастушенко,  2009,
с. 62). 

Однако, несмотря на все положительные черты правителя Тернате, между
ним и руководителем экспедиции все же нет полного доверия. Подозрение
в коварных  замыслах  не  упоминается  напрямую,  но  подразумевается
в действиях  участников  происходящих  событий.  Встречая  корабль  Дрейка,
султан отказывается подняться на борт «Золотой лани» и сопровождает гостей
в свой порт на своем корабле. Флетчер называет его «каноэ», но это скорее
галера  с  тремя  рядами  весел  по  каждому  борту.  С  другой  стороны,  когда
на следующий день султан не смог прибыть в обещанное время для встречи
с английским капитаном, Дрейк, как свидетельствует Флетчер, по требованию
команды, отказался сходить на берег, отправив ко двору султана своих заме-
стителей (Vaux, 1854, p. 142). В залог их скорого возвращения на борту корабля
остались несколько знатных заложников.

С другой стороны, английское описание событий сопровождается отсыл-
ками к  глубочайшему уважению,  которое  испытывает  султан  к  английской
королеве  и  капитану  Дрейку.  Ради их  дружбы  он  готов  заключить  договор
о торговле,  который  позволит  одним  лишь  англичанам  торговать  с  его
землями (Vaux, 1854, p. 138). Впрочем, Джон Дрейк, находясь в плену у испанцев,
уверял, что султан Тернате ненавидел только португальцев и очень хорошо
отзывался об испанском монархе, дружбы которого тоже очень желал (Nuttall,
1914,  p. 52–53). Здесь стоит отметить, что при дворе могущественного прави-
теля Тернате англичане лично видели многих иностранцев, среди которых был
и испанец, спасенный султаном из рук португальцев. Однако нарочитая услуж-
ливость султана и его стремление угодить английской королеве вполне могут
быть  вымыслами  авторов  сочинений,  желавших  превознести  английского
монарха.

Внешний облик восточных правителей тоже коррелирует с их статусом и
могуществом, а также с образом их жизни. Так, правитель на острове Борнео
раджа Сирипада показался Пигафетте крайне тучным стариком лет 40 (Пига-
фетта, 1950, с. 105), в то время как султан Тидоре описывается как мавр 45 лет,
очень  хорошо  сложенный  и  имеющий  царственный  вид  (Пигафетта,  1950,
с. 113).  Лестных слов удостоился от англичан и правитель Тернате:  «Он был
высокого  роста,  очень  дородный  и  хорошо  сложенный,  с  очень  величе-
ственным и великодушным лицом;  его уважение среди своих было таково,
что … никто не осмеливался говорить с ним, кроме как на коленях, не вставая
до тех пор, пока не получат разрешения» (Vaux, 1854, p. 141).

Участникам  экспедиции  Магеллана  довелось  больше  всего  общаться
на Молуккских островах с правителем острова Тидоре. Несмотря на то, что
он являлся  мусульманином,  испанские  путешественники  заключили  с  ним
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союз и договор о торговле.  Главным залогом дружбы султана с испанцами
стала  вражда,  которая  возникла  у  него  с  португальскими  колонизаторами,
успевшими к тому моменту начать проникновение в регион. 

Португальцы в описаниях Пигафетты и Флетчера не уступают в своем
коварстве местным правителям. Так, капеллан английской экспедиции отме-
чает, что предшественник султана Бабу был убит португальцами, а весь род
правителя они попытались истребить.  Только благодаря дарованиям нового
правителя и всенародной поддержке португальцев удалось изгнать с Тернате
(Vaux, 1854, p. 145).

Отдельно стоит остановиться на описании правителей Явы, с которыми
смогли пообщаться как участники экспедиции Дрейка, так и Томас Кавендиш.
Англичане  посетили  Яву  в  период  раздробленности  и  конфликтов  между
многочисленными местными правителями. Хотя Флетчер и отмечает, что все
местные  правители  –  раисы  живут  в  мире и  крепкой  дружбе,  избрав  себе
одного в качестве самого главного, полностью разобраться во всех хитроспле-
тениях местной политики капеллан явно не успел. Флетчер перечисляет имена
некоторых  правителей,  которые  посещали  корабль  Дрейка  (Vaux,  1854,
p. 160-161). Как и на Молукках, для них английский капитан давал музыкальные
представления, устраивал артиллерийские салюты и, что особенно им нрави-
лось,  проводил  на  борту  корабля  и  на  берегу  военные  игры  (Vaux,  1854,
p. 160-161). Такие же военные представления давал и Кавендиш, остановившись
на время у побережья Явы. В сочинении о путешествии Кавендиша Претти
особо  отмечает  огромную  власть,  которую  имеют  местные  правители
над людьми. Так, если правитель отдаст своему подданному приказ,  испол-
нение которого будет грозить ему верной смертью, подданный не осмелится
не подчиниться своему господину (Hakluyt, 1904, p. 341). 

Местные правители, по утверждению Флетчера, стремились к дружбе и
союзу с англичанами. Примечательно, что подобную же картину констатиро-
вали и спутники Кавендиша, добавив к этому значимый аспект.  Среди лиц,
посетивших корабль Кавендиша на Яве, были португальцы, пребывавшие при
дворе местных правителей. Они якобы изъявляли желание дружить с англича-
нами и надеялись на их поддержку в возвращении «законного» португальского
короля дона Антониу, который мог бы обосноваться здесь как законный прави-
тель,  если  бы  англичане  оказали  ему  некоторую  поддержку  (Hakluyt,  1904,
p. 339–341). Удивительно, но менее чем за 10 лет португальцы из главной угрозы
и врагов в регионе Юго-Восточной Азии превращаются в союзников, благодаря
тому, что претендент на португальскую корону дона Антониу нашел убежище
при французском и английском дворе.
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Церемонии и дипломатические дары
Еще  один элемент,  характеризующий в  сочинениях  участников  круго-

светных  экспедиций  иноземных  правителей,  –  это  церемониал,  который
сопутствует  общению  или  заключению  договора  с  туземным  правителем.
Здесь сразу стоит подчеркнуть, что в странах Юго-Восточной Азии зачастую
сложность и грандиозность церемоний символизируют власть, которой поль-
зуется правитель. И если на Филиппинах Магеллан мог позволить себе прямое
общение с местными правителями, допуская объятия, рукопожатия и цело-
вания рук, то более влиятельные правители Молуккских островов, Борнео и
Явы зачастую подобных действий уже не допускали. 

Церемонии  их  обставлены  с  роскошью,  сопровождаются  толпами
придворных и вооруженной охраны, проводятся под музыкальный аккомпане-
мент.  Чтобы  придать  значительность  встрече  испанских  путешественников,
правитель Брунея на всем пути следования процессии расставил вооруженных
воинов, а самих гостей приказал доставить во дворец на спине слона (Пига-
фетта, 1950, с. 102).

Султан Бабу навстречу кораблю Дрейка отправил три больших гребных
судна, которые с музыкальным аккомпанементом прошли мимо английского
корабля. Придворные, находившиеся на борту и приветствовавшие англичан,
сидели в строгом порядке в зависимости от своей знатности. После прибытия
четвертого  корабля,  на  котором  гостей  приветствовал  сам  султан,  корабль
Дрейка был отбуксирован в порт Тернате (Vaux, 1854, p. 139–141).

Однако,  как  уже  было  отмечено  выше,  султан  Тернате  более  походит
на европейского правителя в описании Флетчера.  В окружении придворных
он встречает английских посланников в  своей летней резиденции,  которую
автор дневников называет «домом совета», ведет с ними беседы и обменива-
ется подарками (Vaux, 1854, p. 142–144). На контрасте с этим описанием у Пига-
фетты правитель Брунея встречает делегацию с испанского корабля, находясь
в отдельной комнате: «Один из старейшин предупредил нас, что нам нельзя
прямо заговорить с властителем и что если нам что-либо нужно, мы должны
сказать об этом ему, а он, в свою очередь, передаст это особе более высокого
положения. Последний сообщит это брату правителя, находящемуся в малом
зале,  а этот последний передаст это при помощи разговорной трубы через
отверстие в стене одному из лиц, находящихся в зале вместе с властителем.
Он же научил нас, как сделать три поклона властителю … ибо такова тут форма
царского поклона» (Пигафетта, 1950, с. 102–104). Правитель Тидоре обособлен
как от приезжих иностранцев, так и от своих подданных. По сообщениям того
же  Пигафетты,  во  дворце  правителя  прислуга  состоит  только  из  женщин,
а стоит кому-то появиться без разрешения рядом с дворцом, его неминуемо
ждет смерть (Пигафетта, 1950, с. 115–116). Останавливаясь на описании образа
султана Тидоре, Пигафетта отмечает, что он хоть и пожелал сам осмотреть
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испанский  корабль,  отказался  склонять  голову,  из-за  чего  не  смог  выйти
из трюма обычным способом и был вынужден подниматься на палубу через
специальный люк (Пигафетта, 1950, с. 113).

Возвращаясь к встрече англичан с султаном Тернате, необходимо особо
подчеркнуть,  что  значимым  результатом  визита  Дрейка  стало  заключение
договора о взаимопомощи и торговле. Ссылаясь на него, в дальнейшем англи-
чане подготовили еще несколько экспедиций, в итоге вылившихся в создание
английской  Ост-Индской  компании.  Факт  заключения  договора  является
спорным, так как не сохранилось какого-либо документа и вполне вероятно,
что соглашение носило устный характер, однако его заключение подтвержда-
ется  еще  одним  примечательным  документом,  представленным  спустя
несколько десятилетий в сборнике Перчаса – это письмо наследника султана
Бабу  о  заключенном  с  Дрейком  союзном  договоре  и  даре  –  драгоценном
перстне,  преподнесенном  в  залог  вечного  мира  и  дружбы  (Escribano-Páez,
2020,  p.  249, 264; Purchas, 1905, p.  191).  Вообще, любая встреча с иноземным
правителем предполагает принесение даров. Сами правители также препод-
носят свои подарки в ответ. И чем выше статус и мощь правителя, тем дороже
и значительнее подарок. Обычными дарами правителям на Филиппинах были
предметы одежды, ножницы, ножи и стеклянные бусы. Правителям Борнео,
Молуккских  островов  и  Явы  преподносились  куда  более  значительные
подарки,  либо,  как делали испанцы, дарили в более значительных объемах.
Так, султану Тидоре при первой встрече вручили: «зеркала, шесть пар ножниц,
шесть гребенок, несколько позолоченных чашек и другие предметы. Сыну его
мы  подарили  индийскую  одежду  из  золототканной  шелковой  материи,
большое зеркало, головной убор и два ножа, каждому из девяти присутство-
вавших при этом начальников по шелковому платью, головному убору и по два
ножа;  всем  прочим  —  головные  уборы  и  ножи.  Мы  продолжали  раздавать
подарки, пока властитель не предложил нам прекратить...» (Пигафетта, 1950,
с. 112–113). Самым серьезным подарком, помимо драгоценностей, несомненно,
являлось вооружение. Орудия оставили в дар султану Тидое испанцы, точно
так же поступил и Дрейк,  оставив несколько орудий в залог своей дружбы
с султаном  Тернате.  Подарок  скреплял  достигнутые  договоренности,  как  и
взаимные клятвы, которые приносились при заключении соглашений. Клятвы
могли скрепляться кровью либо присягой на священном тексте, как это сделал,
по словам Пигафетты, султан Тидоре, поклявшись на Коране, что вечно оста-
нется другом католического короля Испании (Пигафетта, 1950, с. 123).

Выводы
При описании вновь открытых земель авторы дневников кругосветных

экспедиций  особое  внимание  уделяли  туземному  населению  и,  конечно,
туземным вождям,  с  которыми стремились  поддержать  отношения и  зару-
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читься их поддержкой. В отдельных случаях руководители экспедиций имели
прямую  цель  заключить  союз  или  привести  к  покорности  того  или  иного
правителя. В силу этих обстоятельств образу туземного вождя всегда уделяется
особое внимание в дневниках экспедиций. Если в Америке туземцы и их вожди
воспринимались как заведомо стоящие на более низкой ступени развития и
нуждающиеся в покровительстве, то в Юго-Восточной Азии участники круго-
светных экспедиций встречают более развитые общества, имеющие глубокие
традиции, ведущие активную международную торговлю и поддерживающие
связи с Японией, Китаем и государствами Индокитая и полуострова Индостан.
В описании местных вождей мы нередко встречаем преувеличения и домыслы,
свойственные  бытовавшему  в  Европе  мифу  о  «восточном  деспотизме».
С другой стороны, богатые и полновластные правители богатейших государств
Юго-Восточной Азии на самом деле обладали огромной властью над своими
подданными и всем своим обликом и поведением стремились ее поддержи-
вать.

 То, на что всегда обращают внимание авторы дневников при описании
туземного правителя, – это его физические внешние данные, одежда и укра-
шения.  Принципиальное  значение  имеет  то,  насколько  дорогими  они
являются,  ведь это подтверждает высокий статус и богатство их владельца.
Зачастую туземный правитель выделяется среди своих подданных физической
силой, ростом и/или царственной осанкой. В то же время физические недо-
статки  при  описании  правителя  могут  свидетельствовать  о  неправедной
жизни, коварстве, лени и разврате. Особый аспект – это возраст правителя и
его  ближайших  советников.  На  него  часто  обращают  внимание  участники
экспедиций,  отмечая,  что  седина  туземного  правителя  или  его  советников
всегда является признаком мудрого правления.

Участники первых кругосветных экспедиций оставили многочисленные
свидетельства  о  разнообразных  церемониях  приема,  которые  устраивали
туземные вожди при их прибытии. Большинство этих церемоний максимально
помпезны,  сопровождаются  демонстрацией  военной  силы  и  власти;
в отдельных  случаях  демонстрируются  культурные  особенности  страны,
например, ее музыка.
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Abstract

The article examines how English and Russian speakers perceive going beyond the boundaries of 
ethno-cultural and ethno-racial identity, specifically in relation to pejorative vocabulary related 
to the conceptual field of hybrid identity, which includes pejorative names for subjects and results of 
hybridization. The study used the online Racial Slur Database (rsbd.org) as the source of English-
language material, while the Russian-language material was collected empirically due to the lack of 
a corresponding database on the World Wide Web.

The article attempts to identify the main models for naming subjects and results of hybridization 
in order to compare the image of this phenomenon in the English and Russian collective worldviews, 
and to understand the origins of a negative attitude towards violators of the boundaries between 
“Own” and “Alien”.

The study concludes that while there are some similar models used in constructing pejora-
tively marked vocabulary of this kind, there is also a significant difference between the schemes 
for constructing such names in the analyzed languages. Finally, the article attempts to understand 
the linguistic, historical, and cultural reasons for the quantitative disproportion between the English 
and Russian xenopejorative lexical fund belonging to the conceptual field of hybrid identity.
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Own; Alien; Hybrid Identity; Transgression; Pejorative Vocabulary; Ethnos; Race; Culture; English 
Language; Russian Language
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Аннотация

В данной статье исследуется проблема восприятия выхода за пределы границ этнокультурной 
и этнорасовой идентичности в картине мира носителей английского и русского языка на мате-
риале пейоративной лексики, имеющей отношение к концептуальному полю гибридной иден-
тичности, а именно – уничижительных наименований для субъектов и результатов гибриди-
зации. Источником англоязычного материала послужила онлайн-база данных расовых оскорб-
лений (rsbd.org), русскоязычный же материал ввиду отсутствия базы данных такого рода в соот-
ветствующем сегменте всемирной сети собирался эмпирическим путём. Предпринимается 
попытка вывести основные модели наименования субъектов и результатов гибридизации с тем,
чтобы сравнить образ этого феномена в английском и русском коллективном мировосприятии 
и разобраться в истоках отрицательного отношения к нарушителям границ между «своим» и 
«чужим». Делается вывод о наличии как некоторых сходных моделей, по которым строится 
пейоративно маркированная лексика такого рода (например, в обоих языках присутствует 
языковая модель и дегуманизация алиментарного типа), так и существенной разнице между 
схемами построения подобных наименований в анализируемых языках (например, наиболее 
частым способом образования ксенопейоративов в английском языке оказывается словосли-
яние, иконически указывающее на факт гибридизации, не применяющееся для этой цели в 
русском). В заключении делается попытка разобраться в языковых, исторических и культурных 
причинах количественной диспропорции между английским и русским ксенопейоративным 
лексическим фондом, относящимся к концептуальному полю гибридной идентичности.

Ключевые слова

своё; чужое; гибридная идентичность; трансгрессия; пейоративная лексика; этнос; раса; 
культура; английский язык; русский язык
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Введение
В условиях глобализации и интенсивной межкультурной коммуникации

всё бо́льшую актуальность для социогуманитарных наук вообще и для культу-
рологии в частности приобретает изучение проблем гибридной идентичности,
вопросов смешения этносов, рас, культур и конфессий. Понятие транскульту-
рации  даже  претендует  на  статус  эпистемы  новой  эпохи  (см.,  например,
Тлостанова, 2006).  С ксенологической точки зрения эти явления интересны
тем, что находятся на стыке концептов «своего» и «чужого», изучение же их
способно пролить свет на некоторые аспекты данной дихотомии, важнейшей
для понимания сущности какой-либо идентичности как культурного фено-
мена. Вопросами дихотомии «свой — чужой» как одного из столпов идентич-
ности  занимались  такие  зарубежные  и  отечественные  специалисты,  как
Г. Зиммель, Э. Гуссерль, Ж.-П. Сартр, К. Леви-Стросс, М. Хайдеггер, М. Бубер,
Ж. Деррида, Э. Левинас, Ж. Лакан, Б. Вальденфельс, П. Рикёр, М. Фуко, Э. Саид,
Ч.  Спивак,  Э.  Янг,  Х.  Бхабха,  Вяч.Вс.  Иванов  и  В.Н.  Топоров,  Ю.М.  Лотман,
Ю.С. Степанов,  А.Б.  Пеньковский,  В.Г.  Лысенко  и  многие  другие.  Проблемы
гибридной  идентичности  изучали  П.  Бёрк,  Р.  Янг,  М.В.  Тлостанова,
С.П. Толкачёв,  Е.В.  Хлыщёва,  С.Н.  Якушенков,  О.С.  Якушенкова  и  так  далее,
однако утверждать, что тема исчерпана, решительно невозможно.

Объект настоящего исследования — пейоративная лексика концептуаль-
ного поля «чужое» в английском и русском языках, касающаяся семантиче-
ского поля «выход за пределы этнорасовых и этнокультурных границ» (или —
следуя терминологическому аппарату неклассической философии — «транс-
грессия»: см. Батай, 2003). Известно, что в английском языке (в частности, в его
американском  варианте)  сложилось  множество  пейоративов  со  значением
нарушения границ идентичности.  Они могут применяться как  в  адрес лиц,
вступающих в межрасовые либо межэтнические связи, и метисов (потомков
этих  браков),  так  и  тех,  кто  ведёт  себя,  так  сказать,  не  в  соответствии
с идеальным образом носителя конкретной идентичности,  перенимая образ
жизни, привычки и поведение других народов. Большой интерес для ксеноло-
гических исследований представляет изучение подобной лексики, сравнение
особенностей её употребления и моделей, по которым строится такой вокабу-
лярий  в  различных  языках,  поэтому  в  качестве  объекта  для  сравнения  мы
избрали  лексику  того  же  концептуального  поля,  существующую  в  русском
языке. Вопросы ксенофобной пейоративной лексики разбирали многие специ-
алисты — А.  Робак,  И.Л.  Аллен, Э.Э.  Эриксон,  В.И.  Карасик,  Т.А.  Цебровская,
А.С. Архипова,  А.И.  Грищенко,  Н.А.  Николина,  Я.  Довгополый  и  так  далее,
однако проблема трансгрессии с точки зрения её отражения в экспрессивном
лексиконе, насколько нам известно, специалистами ещё не рассматривалась.
Таким  образом,  предмет  настоящего  исследования  —  модели,  по  которым
строится внутренняя форма подобных уничижительных наименований, целью
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же является сравнительный анализ ксенопейоративов данного поля в англий-
ском и русском языках, выведение общих и частных особенностей и на этом
основании — обнаружение общих и частных черт в образе «нарушителя границ
идентичности» в картине мира носителей английского и русского языков и
попытка разобраться в культурных корнях явления (термин «ксенопейоратив»
— сокращённо КП — в данном исследовании применяется как обобщающий
для этнических, расовых, культурных и прочих пейоративов).

История вопроса
Осуждение расового смешения уходит корнями в XIX век, времена коло-

ниализма и господства расовой модели оппозиции «свой — чужой» (подробнее
о  моделях  см.  Лысенко,  2009).  Европа,  захватившая  множество  азиатских,
африканских и других стран и превратившая их в свои владения и рынки сбыта
товаров, остро нуждалась в теоретическом обосновании своего права на пора-
бощение местных жителей, что, конечно же, шло вразрез с представлениями
о гуманизме, — поэтому идея об изначальном биологическом неравенстве рас
пришлась очень кстати. Один из теоретиков учения о неравноценности рас,
Ж.А. де Гобино, строивший свои теории на идее линейной связи между биоло-
гическими  и  социокультурными  различиями,  особенно  рьяно  протестовал
против межрасовых браков, которые, по его мнению, ведут к вырождению:

«Итак, я считаю, что слово “вырождение” применительно к народу должно озна-
чать и означает, что этот народ уже не имеет тех качеств, которые имел прежде,
т. к. в его жилах течёт другая кровь. Скажем по-другому: сохранив прежнее имя,
он не сохранил расу, к которой принадлежали его основатели; наконец, человек
упадка,  называемый “выродившимся”  человеком, есть продукт,  отличающийся
с этнической точки зрения от героев великих эпох. […] Он вымрет окончательно,
а вместе с ним и его цивилизация. Это произойдёт, когда первородный этниче-
ский  элемент  окажется  настолько  разбавленным  примесью  чужих  рас,
что виртуальность этого элемента уже не имеет существенного значения. Разу-
меется, нация не исчезнет в физическом или абсолютном смысле, но практи-
чески ослабнет до такой степени, что вырождение можно считать завершённым
со всеми его признаками» (Гобино, 1885, с. 14).

У  «диких»  народов,  по  словам  Гобино,  отсутствует  инстинкт  расового
отвращения — именно поэтому они бесконтрольно скрещиваются с соседями,
и именно в этом коренится их неспособность к техническому и социальному
прогрессу; таким образом, культурные различия, оппозиция между дикостью и
цивилизацией также напрямую связывались с понятием расы.

Схожие идеи высказывал другой теоретик научного расизма — Г. Лебон.
По его мнению, каждая раса обладает набором присущих лишь ей ментальных
способностей,  смешение  же  приводит  к  порче  психологических  качеств
высшей расы; по этой причине европейцам следует сохранять глубокую сегре-
гацию между собой и покорёнными народами (Шевченко, 2013).
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Идеи о пагубности расовой гибридизации развивались в научной среде
вплоть до середины XX века — до того, как были окончательно дискредитиро-
ваны политикой гитлеровской Германии (в результате чего в западной акаде-
мической  традиции  вообще  некоторое  время  было  не  принято  говорить
о расах). Однако в обыденном сознании ещё долго сохранялась мысль о недо-
пустимости расового смешения.

Тему  культурной  гибридизации  ещё  во  второй  половине  XIX  в.  труде
«Россия и Европа» поднял Н.Я. Данилевский. Он полагал эту форму взаимо-
действия  одной  из  самых  неблагоприятных  для  собственной  культуры.
Поскольку, согласно Данилевскому, высшая ценность любой культуры состоит
в  её  самобытности  —  «каждый  культурно-исторический  тип  привносит
в мировую цивилизацию нечто своё, особенное, несвойственное другим типам,
и  тем  самым,  с  одной  стороны,  достигает  вершины  своего  собственного
развития,  а  с  другой  –  увеличивает  богатство  мировой  цивилизации»
(Кузнецов, 2011,  с.  350),  — то эту самобытность следует беречь от внешнего
воздействия.  Комплексы  заимствованных  элементов  (сам  Данилевский,
развивая биологическую аналогию, называл их «ветвями») способны привести
в  итоге  к  размыванию  своих  культурных  шаблонов  и  утрате  своеобразия
(Усовская, 2020, с. 48). Термина «глобализация» во времена Данилевского ещё
не существовало, но это не мешало учёному выступать в роли её ярого против-
ника: «История отдельных народов, национальностей в их своеобразии – вот
предмет  всемирной  истории.  Смешение  национальных  культур  в  единую
культуру  противоестественно  для  человечества»  (Данильченко-Данилевская,
2008, с. 715).

Гораздо  позже  некоторым  образом  схожие  идеи  высказывал  и
Л.Н. Гумилёв в  рамках своей пассионарной теории этногенеза,  когда писал
о химерах,  хотя  понятием  расы  он  уже  не  оперировал.  Химера,  согласно
Гумилёву, есть «форма контакта несовместимых этносов разных суперэтниче-
ских систем, при которой исчезает их своеобразие. Выросшие в зоне контакта
люди не принадлежат ни к одному из контактирующих суперэтносов, каждый
из которых отличается оригинальным этническими традициями и ментально-
стью» (Мичурин, 1993). У людей, лишённых этничности, якобы теряются необ-
ходимые адаптивные навыки, разрывается связь с «кормящим ландшафтом»,
что ведёт к нарастанию энтропии в системе и кровопролитным конфликтам.
Как видим, и здесь прослеживается идея о губительной сущности этнических
контактов  —  правда,  не  всех,  а  только  между  несовместимыми  этносами,
сущность же этой несовместимости кроется во взаимоисключающем стерео-
типе  поведения («система  поведенческих  навыков,  передаваемых  из  поко-
ления  в  поколение  путем  сигнальной  наследственности,  специфичная  для
каждого этнического коллектива»). Справедливости ради, Л.Н. Гумилёв выде-
ляет также нейтральный (ксению) и положительный (симбиоз) вариант этниче-
ского контакта, а также — отдельной категорией — слияние представителей
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различных этнических субстратов в новую общность в результате пассионар-
ного толчка; но на практике определить, какой вариант контакта перед нами,
в момент самого контакта, пользуясь методологией Гумилёва, невозможно —
то  есть  потенциально  любой  контакт  может  привести  к  образованию
«химеры».  Из  этого  проистекает,  что  к  любому  межэтническому  контакту
следует относиться с настороженностью.

Наконец, в середине второй половины XX века — после того, как бывшие
колонии  и  зависимые  территории  получают  свободу,  —  на  сцену  выходит
постколониальная теория с концепцией привилегии и рассмотрением межра-
сового, межэтнического и межкультурного смешения в терминах доминиро-
вания и подчинения. Заимствование какого-либо элемента у «подчинённой»
культуры, будь то национальное блюдо, предмет одежды или обычай, интер-
претируется как попытка ассимилировать её, лишить её своеобразия. Особое
внимание при этом уделяется половым отношениям. Согласно М. Фуко, секс —
один из главных факторов, определяющих наши властные возможности (Фуко,
1996). Как бы субъект трансгрессии ни презирал «чужого», однако и в вопросах
сексуальности он стремится занять его место, вобрав в себя его самого или его
женщин. Возможность сексуальной трансгрессии позволяет выйти за рамки
своей  традиционной  культуры,  ограниченной  множественными  нормами  и
моральными принципами. Исходя из этого, половой контакт с «чужим» осмыс-
ляется как своего рода апроприация: субъект межэтнической или межрасовой
связи  в  прямом  смысле  овладевает  объектом  («чужим»).  Если  сексуальные
пристрастия «чужого» совпадают с нашими собственными — он представляет
собой угрозу и потенциального конкурента, если не совпадают — он рассмат-
ривается как девиант (извращенец)  и получает более низкое место в соци-
альной иерархии (Якушенкова, 2014, с. 143). Таким образом, здесь фокус смеща-
ется: гибридизация объявляется негативным явлением уже потому, что в ходе
метисации  привилегированная  группа  якобы  стремится  ассимилировать,
растворить в себе подчинённую (правда, лишь в случае неравного положения
групп  —  однако  при  желании неравенство  можно обнаружить  где  угодно).
Словом, какая бы ни господствовала в социогуманитарных науках парадигма,
неизменно найдётся какая-нибудь причина для того, чтобы разглядеть в акте
межэтнического  и  межкультурного  обмена  что-то  предосудительное.
Это сказывается и на отношении общества к её субъектам.

Расоцентризм в США как причина повышенного 
внимания к проблеме идентичности
По словам Т.А.  Цебровской,  «подобно  этноцентризму,  расоцентризм —

естественное явление, обусловленное социально-экономическими и культур-
ными условиями. Он является т.н.  коллективным внутрирасовым защитным
средством  сохранения  самобытности.  Будучи  малоизученным  продуктом
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коллективного сознания, механизм действия расоцентризма видится объектом
дальнейшего  междисциплинарного  осмысления  с  привлечением  специали-
стов  в  области  психологии,  социологии,  культурологии,  языкознания»
(Цебровская,  2017).  Этно-  и  расоцентризм,  полагает  Цебровская,  выступают
мощными факторами противопоставления этнорасовых общностей и конку-
рентной  борьбы  за  первенство  в  рамках  дихотомии  «своего»  и  «чужого».
Как следствие  противопоставления  этносов  и  рас  по  критерию  «свой  —
чужой», этот элемент американского мировосприятия влияет на речевое пове-
дение и отражает высокий уровень нетерпимости к пришельцам извне.

Значение английского слова  race,  по данным Оксфордского расширен-
ного  словаря  американского  варианта  английского  языка,  несколько  шире
русского.  Помимо омонимичных значений  1.  гонка,  спешка,  2.  состязание и
3. скачки,  не относящихся к сути настоящего исследования, круг его толко-
ваний охватывает:

4) одна из главных групп, на которые можно разделить людей сообразно с их
физическими различиями, например, с цветом кожи;

5) группа людей, которая разделяет один и тот же язык, историю, культуру и так
далее;

6) порода или тип животного либо растения (Oxford Advanced American Dictio-
nary).

Из всех этих значений в русском языке существует лишь значение №4 и
отчасти — №6:

раса  I  ж.  Исторически  сложившаяся  группа  человечества  (европеоидная,
негроидная, монголоидная), объединенная общностью происхождения и общно-
стью наследственных физических признаков:  цветом кожи и волос,  разрезом
глаз, формой черепа и т.п. (в антропологии). 

II  ж.  Совокупность  особей  внутри  ареала,  вида  или  подвида,  отличающихся
общими биологическими особенностями и связанных общим происхождением и
районом распространения (в зоологии, ботанике) (Ефремова).

Из  этой  широты  значения  частично  вытекает  то,  что  концепт  race
приобрёл  столь  ключевое  положение  в  картине  мира  носителей  амери-
канского варианта английского языка, а также то, что на ресурсе  The Racial
Slurs Database (rsdb.org — букв. «База данных расовых оскорблений»), который
стал  основным  источником  материала  для  нашего  исследования,  собраны
также  пейоративные  обозначения  этносов,  культур  и  даже  религий
(в частности, мусульман). Мы переводим race в зависимости от контекста как
«раса», «этнос» и «культурная принадлежность», что вынуждает нас прибегать
к таким громоздким формулировкам, как «границы этнокультурной и этнора-
совой идентичности», фигурирующие в заголовке статьи.
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Методология исследования
Первым шагом стал поиск и отбор уничижительной лексики, имеющей

отношение к полю «гибридной идентичности».  В случае английского языка
источником  послужил  упоминавшийся  ранее  портал  rsdb.org;  пояснения
внутренней  формы  в  большинстве  случаев  брались  оттуда  же.  В  случае
русского  поиск  производился  эмпирическим  путём  —  в  неспециализиро-
ванных словарях жаргона и сленга (например,  «Толковом словаре русского
арго»  В.С.  Елистратова  и  открытом  словаре  молодёжного  сленга  slang.su),
а также непосредственно в живом употреблении в интернет-пространстве.

По выделении из  лексического фонда указанных языков ксенопейора-
тивный лексики был произведён анализ заложенных в неё смыслов на осно-
вании учения А.А. Потебни о внутренней форме — о том, что строение слова
свидетельствует о ходе мысли того, кто его породил, а, следовательно, позво-
ляет судить о его мировоззрении (Потебня, 1989). 

Следующим  шагом  методологии  стало  разбиение  ксенопейоративов
на семантические  группы  с  точки  зрения  их  внутренней  формы.  Отече-
ственным исследователем С.Н. Якушенковым была предложена, а О.С. Якушен-
ковой  —  детально  разработана  концепция  трёхчастной  модели  образа
«чужого»,  согласно  которой  тремя  главнейшими  составляющими  или  же
гранями отражения «чужака» (маркёрами чуждости) в картине мира следует
считать пищевые пристрастия «чужого», способ одежды «чужого» и особен-
ности половой жизни и брачного поведения «чужого» (Якушенкова, 2014). Все
эти стороны дела, конечно же, важны, но нам такая модель представляется
структурно неполной:  нетрудно заметить,  что  перечисленные О.С.  Якушен-
ковой параметры можно описать одним словом — поведение, тогда как даже из
самой её работы видно, что для создания образа «чужака» не менее важными
являются телесность и языковая характеристика.

Поэтому  мы  приняли  решение  дополнить  и  расширить  данную  трёх-
частную модель и на основании того, какой именно признак положен в основу
мотивировки ксенопейоратива, разбить материал на:

• телесные (с подмоделями «внешность» и «дегуманизация», причем 
последняя подмодель также разбивается на несколько более мелких 
в зависимости от того, кому или чему уподобляется референт);

• языковые (с подмоделями «фонетика», «лексика» и «ономастика»);

 поведенческие (с подмоделями «алиментарность», «вестиментарность»,
«сексуальность» и «другое» — в категорию «другое» включаются все 
прочие особенности поведения: способы ведения хозяйства, архитек-
тура, традиционные занятия, нравственные характеристики, 
не связанные с вопросами сексуальности и т.д.).
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Практический этап, впрочем, показал, что и этих моделей недостаточно
для полноценного анализа, по этой причине были введены следующие модели:

• гетеротопическая, связанная с идеей принадлежности «чужака» иному 
пространству, и выделенная В.Г. Лысенко (2009);

• прецедентная (связанная с прецедентными феноменами различного 
рода, в частности, с историческим опытом взаимодействия с представи-
телями «чужой» группы, со значимыми произведениями художе-
ственной культуры и т.д.);

• недифференцированная (мотивирующий признак невозможно выделить
из-за затемнённости внутренней формы либо нерасчленённо-отрица-
тельной оценочности, выраженной грамматически — чаще всего 
при помощи экспрессивного суффикса).

Также  по  результатам  исследования  некоторые  словообразовательные
схемы,  на  первый взгляд,  имеющие отношение только к  плану выражения,
выделились  в  отдельные  семантические,  т.е.  содержательные,  модели,
поскольку нам представляется, что здесь они обладают свойствами икониче-
ского знака (далее это будет продемонстрировано на конкретных примерах).

Результаты исследования
По данным Базы данных расовых оскорблений (rsdb.org), в английском

языке насчитывается 67 пейоративных лексем со значением «тот, кто мешает
свою  расу/этнос  с  другой  либо  перенимает  чужую  культуру»,  т.е.  субъект,
совершающий  выход  за  пределы  этнокультурных  или  расовых  границ  и
125 лексем  со  значением  «результат  подобного  выхода»,  т.е.  этнорасового
смешения (в случае этнокультурного смешения результат, как правило, тожде-
ствен субъекту, так как процесс обычно осуществляется над самим собой).

Рассмотрим далее модели, по которым строится внутренняя форма таких
ксенопейоративов, — поначалу на примере обозначений для субъекта гибриди-
зации:

— словослияние — 12:  chiegro —  Chinese +  negro,  higger —  Hindu +  negro,
indonigger — Indian + negro, wasian — white + Asian, wapanese — white + Japanese,
weaner —  white +  beaner ‘фасольник’  (мексиканец),  wegro —  white +  negro,
wigger —  white +  nigger вкупе с феминитивом  wiggerette,  windian —  white +
Indian,  иногда  —  со  вторичной  дегуманизацией  анималистического  типа:
chigger ‘клещ’ — Chinese + nigger;

— дегуманизационная алиментарного  типа — 14:  cocoa puff ‘хрустящий
шоколадный шарик’  (при заливании таких шариков молоком молоко стано-
вится коричневым) — белая женщина, спящая с неграми или имеющая от них
детей, white chocolate ‘белый шоколад’ — белый, ведущий себя как негр; в том
числе  с  главной  семой  «один  цвет  снаружи  —  другой  цвет  внутри»
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(ср. рус. редиска) — 12: apple ‘яблоко’ — индеец, влившийся в «белую» культуру и
ведущий себя как белый,  banana ‘банан’ — азиат, аналогичным образом влив-
шийся в «белую» культуру,  bruised banana ‘помятый банан’ (при физическом
воздействии  эти  фрукты  обычно  чернеют)  —  азиат,  влившийся  в  «белую»
культуру, но ведущий себя как негр, peeled banana ‘очищенный банан’ — амери-
канизированный азиат,  который пытается вести себя  как  белый,  bounty bar
‘батончик «баунти»’ — негр, ассимилированный «белой» культурой,  chocolate-
covered marshmallow ‘зефир в шоколаде’ — чернокожий, который ведёт себя как
белый, ding dong ‘шоколадное пирожное «Динг-донг» со сливочной начинкой’
— чернокожий, который ведёт себя как белый, egg ‘яйцо’ — белый, ассимилиро-
ванный азиатской культурой,  oreo ‘печенье «орео»’  — чернокожий,  который
ведёт себя как белый, reverse oreo ‘«орео» наоборот’ — соответственно, белый,
который ведёт себя как чернокожий, pineapple ‘ананас’ — негр, который ведёт
себя как азиат или погружён в азиатскую культуру,  powdered donut ‘пончик,
присыпанный пудрой’ — белый, ассимилированный азиатской культурой;

—  словослияние,  осложнённое  алиментарной  дегуманизацией  —
1: bananame (banana +  anime)  —  азиат-неяпонец  (например,  филиппинец),
погружённый в японскую культуру, особенно массовую;

—  поведенческая  модель,  строящаяся  по  схеме  «искатель,  любитель,
потребитель, властитель чего-то определённого цвета» или продукта, ассоциа-
тивно  связанного  с  какой-либо  культурой  —  10:  coal-burner ‘углежог’,  coal-
hauler ‘углевозка’,  nigger-digger ‘копательница ниггеров’,  mud-skipper ‘грязевая
скакунья’,  ,  smoke-jumper ‘дымная  попрыгунья’,  snicker-licker ‘лизунья
«сникерсов»’  —  белая  женщина,  предпочитающая  чернокожих  мужчин;
milkman ‘молочник’  —  негр,  предпочитающих  белых  женщин;  rice-cracker
‘рисохруст’, rice-chaser ‘преследователь  риса’,  rice-king ‘рисовый  король’  —
белый мужчина, предпочитающий азиаток;  potato-queen ‘картофельная коро-
лева’  —  азиатка,  предпочитающая  белых  мужчин  (при  этом  обычно
при деньгах);

— языковая модель — 3: bro-ho — белая женщина, предпочитающая черно-
кожих  мужчин  (bro —  стереотипное  негритянское  обращение,  усечённое
brother,  ho — искажённое на манер афроамериканского произношения  whore
‘шлюха’), yo-boy/yo-girl — белый юноша или девушка, подражающие черно-
кожим  (в  том  числе  и  негритянскому  стилю  речи,  где  часто  встречается
междометие yo), Seoul man ‘сеульский мужик’ — кореец, подражающий черно-
кожим, в речи которых часто встречается обращение man;

— дегуманизационная модель анималистического типа с указанием среды
обитания — 1:  mud shark ‘грязевая акула’ — белая женщина, предпочитающая
чернокожих мужчин (которые здесь тоже подвергаются косвенной скатологи-
ческой дегуманизации — сравнению с грязью);
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— дегуманизационная модель предметного типа — 1: snowflake ‘снежинка’
— белая женщина, встречающаяся с чернокожими;

—  аббревиатура  (акроним)  со  вторично  возникшей  анималистической
дегуманизацией  —  1:  swan (SWAN —  slut with a nigger ‘потаскуха  [которая
гуляет] с ниггером’) ‘лебедь’ — белая женщина, встречающаяся с чернокожими
по крайней мере, так утверждается на сайте; по нашим подозрениям, изна-
чальным  было  уподобление  птице  по  признаку  цвета,  расшифровка  же
возникла  постфактум  —  ср.,  например,  широко  распространённое  наивно-
этимологическое толкование жаргонизма  лох как «лицо,  обманутое хулига-
нами»);

— историко-прецедентная модель, осложнённая косвенной анималисти-
ческой дегуманизацией — 1:  jane goodall — белая девушка, которая предпочи-
тает  чернокожих;  источник  наименования  —  Джейн  Гудолл,  британский
приматолог, этолог и антрополог, много лет изучавшая общественное пове-
дение  и  интеллект  диких  шимпанзе  способом  включённого  наблюдения,
то есть фактически став членом стаи; любопытно, что расчеловечиванию здесь
подвергается не сам субъект, но те, с кем он вступает в отношения;

— недифференцированные — 2:  заимствование — 1  (otaku —  неяпонец,
погружённый  в  японскую  массовую  культуру)  и  спонтанный  неологизм  —
1 (weeaboo с тем же значением);  последний связан с конкретным эпизодом:
на анонимной имиджборде 4chan.org был установлен вордфильтр, автомати-
чески  заменяющий  КП  wapanese на  бессмысленное  слово weeaboo,  изоб-
ретённое  художником-комиксистом  Николасом  Гуревичем;  слово  это,
тем не менее,  было  подхвачено  посетителями  сайта  и  со  временем  стало
употребляться наравне с предметом замены и в том же значении — по-види-
мому, немалую роль здесь сыграла именно чужеродность, а также некоторая
комичность его звукового и графического облика. 

В  отношения  результата  смешения  употребляются  ксенопейоративы,
образованные по следующим моделям:

— словослияние, иконическая демонстрация соединения двух рас либо
этносов путём телескопирования их наименований (нейтральных либо и так
уже пейоративных) — 66:  bink (black +  chink) — афрокитаец,  blaxican (black +
Mexican) — афромексиканец, Greekarican (Greek +  American) — греко-амери-
канец, Jewban/Juban (Jew +  Cuban)  —  еврее-кубинец  и  т.д.;  иногда  —  со
вторично  возникшей  дегуманизацией  анималистического:  czigger (Czech +
nigger — афрочех), chigger (Chinese + nigger — афрокитаец) – [ʧ̀ɪg ] ‘клещ’, ɚ jigger
(Jew +  nigger)  ‘песчаная блоха’  — афроеврей,  roo (Russian +  Jew) ‘кенгуру’  —
русский еврей,  tiger (Thai +  nigger)  ‘тигр’  — афротаец;  алиментарного:  chop
(Chinese/chink + wop) ‘отбивная’ — итало-китаец и скатологического типа: puke
(Polish +  Ukrainian) ‘блевотина’  — украино-поляк, spew (spic +  Jew) ‘рвота’  —
испано-еврей;  это  самая  массовая  и  продуктивная  модель,  поскольку
иконична, универсальна и не требует от говорящего особой фантазии;
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—  ассоциация  с  двуцветным  животным  (анималистическая  дегумани-
зация)  или  неодушевлённым  предметом  (предметная  дегуманизация)  —
8: bumblebee ‘шмель’ — афро-азиат, domino ‘домино’, skunk ‘скунс’ (с добавочной
коннотацией  неприятного  запаха),  pinto ‘пегая  лошадь’,  latte ‘латте  (кофе
с молоком)’,  Milano ‘печенье  «милано»’,  newspaper ‘газета’  (т.е.  чёрный текст
на белой бумаге), zebra ‘зебра’ — мулат;

— алиментарная дегуманизация по схеме «один стереотипный продукт
питания» + «другой стереотипный продукт питания», либо каким-то образом
задействующая пищевой компонент — 6: beaner-schnitzel ‘шницель с фасолью’
— германо-латиноамериканец,  cheese-nip ‘острота сыра’  — евро-японец (nip
здесь по созвучию с  Nippon),  eggplant-parmesan ‘пармезан с  баклажаном’  —
афро-итальянец,  pizzabagel ‘пицца-бублик’ — итало-еврей,  rasta-fazoul ‘раста-
фазуль (вид пасты)’ — итало-ямаец, won-ton-parmesan — итало-азиат;

— эксплицитное указание на статус полукровки (с присутствием компо-
нента half ‘половина’) — 6: half-baked ‘полупропечённый’, half-breed ‘полукровка’,
half-cast ‘полуотлитый’,  halfrican (half +  African),  halfro (halfrican в  сочетании
с усечением  и  пейоративным  суффиксом  —o),  halfula (вторая  часть  трудно
поддаётся  интерпретации;  скорее  всего,  недифференцированный  пейора-
тивный суффикс  -ola в  альтернативном  написании:  ср.  cashola ‘деньжонки’
от cash,  crapola ‘дерьмо, дрянь, нечто низкого качества’ от  crap, hideola ‘обра-
зина, страшилище’ от hideous) — по большей части означают человека, наполо-
вину относящегося к негроидной расе;

—  ономастическая  модель,  стереотипная  форма  фамилии  одного
из этносов + содержательная часть другой — 5: McChigger — смесь ирландской,
китайской и афроамериканской крови, McKraut — германо-ирландец (употреб-
лено, например, в трилогии «Крёстный отец»), McSpic — испано- или латино-
американо-ирландец, McWop — итало-ирландец, Wopski — итало-поляк;

—  аббревиация  по  первым  буквам  исходных  этносов  —  4:  CJ [si  ei]ʤ
(Chinese  Jew —  ‘китайский  еврей’)  —  человек,  родившийся  от  еврейско-
китайского союза; ABCD (от  American-born сonfused  Desi — ‘сбитый с  толку
выходец с Индийского субконтинента, родившийся в США’; «сбитый с толку»
здесь подразумевает отсутствие преставления о том, где его настоящая родина
и о том, к какой культуре он принадлежит); BBC [bi bi si] (от British-born Chinese
‘китаец,  рожденный  в  Великобритании’)  —  ребёнок  иммигрантов  из  Китая,
выросший  среди  европейских  культурных  ценностей  и  полностью  либо
частично утративший связь с историческим наследием своей страны;  BBCD
[bi bi si di] (аналогичным образом от British-born confused Desi — ‘сбитый с толку
пакистанец,  родившийся  в  Британии’)  —  ребёнок  эмигрантов  из  Пакистана
(подробнее см. Цебровская 2020);

—  дегуманизационная  анималистического  либо  алиментарного  типа
с главным компонентом «смесь» — 4: mongrel ‘помесь, ублюдок’, mutt ‘дворняга,
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беспородный пёс’, Heinz ‘кетчуп «хайнц»’ (аллюзия на рекламный слоган о том,
что  у  данного  кетчупа  существует  57  разновидностей),  soup ‘суп’
(ср. рус. сборная солянка); эти КП не имеют конкретного референта и просто
указывают на сам факт гибридизации сразу многих идентичностей, подразу-
мевая, что изначальное происхождение в этом случае установить уже невоз-
можно;

— дегуманизационная алиментарного либо предметного типа с главным
компонентом «непонятного цвета» — 1: mud ‘грязь’ — мулат;

—  поведенческая  с  эксплицитным  указанием  на  предательство  —
1: race-traitor ‘предатель расы’ — тоже без конкретного референта.

Помимо  перечисленных,  также  некоторое  количество  изначально
нейтральных терминов, вроде mulatto, octoroon или zambo, ставших пейоратив-
ными в силу исторических причин — их внутренняя форма ничего сообщить
не может. Бросается в глаза обилие пищевых метафор. О.С. Якушенкова отме-
чает, что пищевые привычки чужака всегда вызывают немалый интерес, так как
его «алиментарные образы» — это новые, нерастраченные пищевые ресурсы.
«Познавая Чужого, мы совершаем акт алиментарной трансгрессии, стремясь
символически  отобрать  его  еду  у  него»,  —  считает  исследовательница
(Якушенкова,  2014,  с.  12).  Подоплёка алиментарных ксенопейоративов (таких
как рус. шпрот, урюк, укроп) через призму постколониальной теории выглядит
как желание потребить самого «чужого», низвести его до уровня еды. «Доме-
стицированный Чужой, вписанный в свою культуру, — метафорически приго-
товленный Чужой» — его «алиментарная апроприация» (собственно, именно
такой  термин  и  применяется  в  современном  постколониальном  дискурсе)
осмысляется как средство избавления от страха самим быть потреблёнными
этим  самым  «чужим»  (и  здесь  как  раз  уместно  будет  вспомнить
К. Леви-Стросса с его оппозицией «сырого и варёного» — см.  Леви-Стросс
2006).

В  русском  языке  нам  удалось  обнаружить  лишь  16  ксенопейоративов
подобного рода. Отчасти это обусловлено тем, что в русскоязычном сегменте
интернета не существует единой базы данных ксенопейоративов,  подобной
rsdb.org, так что лексику соответствующего поля пришлось искать в составе
словарей неформального регистра и просто эмпирическим путём — в разных
уголках Сети.

В результате для субъекта гибридизации идентичности выявлены следу-
ющие модели:

—  ономастическая  (наташка),  осложнённая  подражанием  акценту
(натаща); так называют русских и шире — славянских девушек, вступающих
в отношения  с  представителями  «южных»  народов,  главным  образом  —
кавказцев, турок и арабов;

—  содержащая  сему  цвета  и  «вместилище  чего-то»  (чернильница)  —
впрочем, дегуманизация здесь под вопросом (по внутренней форме черниль-
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ница может быть как названием предмета — ёмкости для чернил, так и омони-
мичным ему именем деятеля, который примешивает к роду «чёрную кровь»);
сюда  же  примыкает  более-менее  устойчивые  словосочетания  хачёвская
подстилка, подстилка для черномазых;

—  языковая:  ономастическая  (вышеупомянутый  КП  натаща),  а  также
фонетическая  —  гусский (еврей,  выдающий  себя  за  русского;  зачастую
в контексте цитаты из фильма А.О. Балабанова «Брат-2», которая вся записыва-
ется с утрированным картавым выговором: «Мы, гусские, не обманываем дгуг
дгуга»);

—  языковая,  осложнённая  дегуманизацией  алиментарного  типа  —
1: порридж —  многослойный  пейоратив,  сочетающий  семы  юного  возраста
(типичный  порридж принадлежит к поколению Z) и «низкопоклонства перед
Западом»  (для  типичного  порриджа характерно  избыточное  употребление
англицизмов  и  мнение  о  безусловном  превосходстве  всего  западного
над отечественным);  обладает  прецедентной  природой  —  имеет  в  основе
картинку (интернет-мем): стереотипный зумер с бритыми висками и в круглых
очках с отвращением глядит на изображение тарелки овсяной каши с малиной
с соответствующей подписью, но восторженно открывает рот при виде той же
каши,  подписанной  «овсяный  порридж  с  малиной»;  аналогичных  мемов,
высмеивающих чрезмерную любовь современной молодёжи к англицизмам и
зарубежной культуре вообще, в Рунете циркулирует много (скажем, автору этих
строк попадались пары  огород — плэнтспейс, коммуналка — коливинг, мака-
роны  по-флотски  —  макаронис  бай  нави,  шашлык  под  водку  —  якитори
под сакэ),  но прижился именно  порридж — вероятно,  благодаря забавности
звучания самого слова для русского уха;

—  историко-прецедентная  модель  —  2:  манкурт (заимствование
из киргизского  языка,  причём  из  конкретного  литературного  источника  —
романа Чингиза Айтматова «И дольше века длится день») — раб, лишённый
памяти и не помнящий своего прошлого:  «манкурт не знал,  кто он,  откуда
родом-племенем, не ведал своего имени, не помнил детства, отца и матери —
одним  словом,  манкурт  не  осознавал  себя  человеческим  существом»
(Айтматов, 1981): подразумевается, что манкурт не чтит и не знает традиций, не
уважает родной язык, ориентирован на чужую культуру и чужое самосознание;
также  может  быть  отнесён  к  историко-прецедентным  и  КП  общечеловек
(с эксплицитно выраженной семой отсутствия принадлежности к конкретной
этнокультуре) — у него почтенная история, поскольку изобретён он был ещё
Ф.М. Достоевским; по его определению, «общечеловек» — особый тип русского
человека, появившийся после реформ Петра I; в отличие от англичан, немцев,
французов, которые сохраняют свою национальность, русский «общечеловек»
стремится быть кем угодно, только не русским (Захаров,  2013),  широкое же
распространение получил, начиная со времён перестройки, когда словосоче-
тание «общечеловеческие ценности» тоже превратилось в своего рода идеоло-
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гическое клише; используется по отношению к приверженцу этих ценностей —
в противовес ценностям «кров и почвы» (иногда означает именно либерала,
но политические пейоративы в настоящем исследовании всё же решено было
оставить за скобками);

—  приставочная  модель,  эксплицитно  передающая  сему  отлучения
от «своей» группы — 1:  вырусь  (по аналогии с нерусь — человек, добровольно
отказавшийся от  русской идентичности либо исключённый («выписанный»)
из неё  за  какой-либо  неблаговидный  поступок  (таким  неблаговидным
поступком,  по  мнению субъекта  речи,  может оказаться,  например,  близкое
телесное общение с представителями «чужой» этнической группы);

— наконец, недифференцированная модель представлена тремя прямыми
заимствованиями: виабу, виггер, отаку.

Пейоративов, относящихся к результату смешения, удалось обнаружить
всего четыре, при этом все они относятся к историко-прецедентной модели.
3 из  них  представлены  фразеологическими  сочетаниями:  дитя  фестиваля
(чаще мн. —  дети фестиваля).  Имеет отношение к конкретному событию —
VI всемирному фестивалю молодёжи и студентов,  состоявшемуся в  Москве
в 1957 году. Приезжие из африканских, азиатских и латиноамериканских стран
вступали в отношения с местными (чаще всего — юноши с местными девуш-
ками),  после чего уезжали на родину,  оставляя потомство,  поэтому данный
КП осложнён добавочным компонентом «безотцовщина, из неполной семьи».
Сюда  же  примыкают  КП  дитя  (Патриса)  Лумумбы (отсылка  к  старому
названию  Российского  университета  дружбы  народов,  в  котором  учились
выходцы из дальнего зарубежья) и дитя Олимпиады (Гусейнов, 2003). Ещё один
представитель  историко-прецедентной  модели  —  сложносокращённая
лексема новиоп — употребляется главным образом в правонационалистиче-
ских  кругах,  озабоченных  вопросами  расовой  чистоты  и  происходит
от стяжения  идеологического  клише  «новая  историческая  общность»,
т. е. советский народ.  Иногда с этой импликацией употребляется  россиянин
(иногда в эрративной форме — расиянин) — в противовес русскому, но в этом
случае сема гибридной идентичности кажется довольно размытой.

Выводы
Прежде всего,  исследование показывает явную диспропорцию в пред-

ставленности «выход за пределы границ этнокультурной и этнорасовой иден-
тичности» в английском и русском языках. В последнем случае субъект, совер-
шающий  трансгрессию,  подвергается  гораздо  меньшему  количеству  инвек-
тивных ярлыков,  результат  —  практически  не  подвергается  (исключения  —
дитя фестиваля  и новиоп).  Похоже, в русской культуре за пределами узких
праворадикальных групп не так резко осуждается данная модель поведения и
сам концепт этнического, расового и культурного смешения. Возможно, дело
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просто  в  том,  что  на  территории  России  /  СССР  не  создалось  настолько
мультикультурной  мозаики,  как  на  территории  США,  Канады,  Австралии  и
Новой Зеландии — странах иммигрантов, где смешивались буквально все расы
и  этносы  мира,  —  чтобы  гибридная  идентичность  стала  сколько-нибудь
значимым явлением. Возможно, напротив, причина в том, что при очевидном
многонациональном  характере  России  /  СССР  в  сравнении  со  странами
англоязычного  мира  оказалась  слабо выражена  тенденция к  геттоизации и
формированию  более-менее  закрытых  этнокультурных  территориальных
общин  (в  социально-экономические  корни  чего  здесь  вдаваться  не  будем),
отчего  границы  идентичности  на  территории  постсоветского  пространства
мыслятся как более проницаемые.

В прямой связи с этим в английском насчитывается явно больше моделей,
по которым строятся подобные КП. Из них наиболее широко и продуктивно
применяется словослияние, иконически указывающее на факт гибридизации,
а кроме того — уподобление референта двуцветным животным и предметам
(чаще всего  — продуктам питания),  а  также  поведенческая  модель  с  доба-
вочной семой определённого цвета, тогда как в русском используется дегума-
низация, языковая, ономастическая и историко-прецедентная модель, а также
имеется  некоторое  количество  уничижительно  маркированных  лексем,
напрямую заимствованных из английского, что доказывает некоторую необыч-
ность самого анализируемого явления для русского языка и картины мира его
носителя.  Всё же некоторые точки пересечения отследить удаётся:  в обеих
языковых картинах мира наблюдается расчеловечивание алиментарного типа
(см.  приведённое  ранее  рассуждение  О.С.  Якушенковой  о  алиментарных
образах  «чужого»)  и  внимание  к  языковым  особенностям  субъекта  транс-
грессии,  перенимаемым у чужака (роль языка как одного из столпов этно-
культурной идентичности не нуждается в обосновании).

Относительно  корней  вышеуказанной  диспропорции,  впрочем,  надо
отметить следующее: в русскоязычном дискурсе осуждение этнокультурной
метисации исходит в основном со стороны националистической и почвенни-
ческой  мысли,  в  англоязычных  же  странах  Запада  по  субъектам  этно-
культурной гибридизации ведётся «перекрёстный огонь»: с одной стороны они
осуждаются, как и в России / бывшем СССР, носителями право-фундамента-
листских  идей,  с  другой  же  —  представителями  леволиберального  крыла,
оперирующими  концепцией  культурного  присвоения  (культурной апропри-
ации,  англ.  cultural appropriation),  что  уходит  корнями в  упомянутую выше
постколониальную теорию. Как пишет В.В. Савинова, «осуждение апроприации
исходит из примордиалистских установок, подразумевающих, что культура —
это то, с чем человек родился. Игнорирование гибридных идентичностей ведёт
к разрушению демократических ценностей, а также противоречит идеям толе-
рантности,  инклюзивности  и  мультикультурализма»  (Савинова,  2021,  с.  90);
способ мысли антиапроприационистов являет  собой зеркальное  отражение
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ультраконсервативных понятий о расовой и культурной чистоте. Концепция
культурной апроприации наносит удар по межнациональному и межкультур-
ному взаимодействию, продвигает изоляционистский взгляд на мир, не допус-
кающий смешения культур, и, таким образом, на новом витке диалектической
спирали возрождает  воззрения  Гобино  и  Лебона.  Это  же касается  и  самих
метисов: если национал-консервативный дискурс стигматизирует носителей
гибридной идентичности как ущербных, испорченных, неполноценных пред-
ставителей «своего» этноса, расы либо культуры, то «прогрессивный» дискурс
(пусть он и декларирует отказ от «языка ненависти» и шовинистически-ксено-
фобских  ярлыков)  заставляет  их  испытывать  чувство  вины  за  собственных
«привилегированных»  предков,  совершивших  акт  сексуальной апроприации
в отношении угнетённой группы. На наш взгляд, и то и другое равным образом
отрицательно сказывается на самовосприятии метиса и осложняет его соци-
альную адаптацию.

По нашему мнению, виной всему — примордиалистическое понимание
этноса и культуры как врождённых и намертво спаянных друг с другом кате-
горий, а также склонность к однозначности и стереотипичности мышления.
Гибридные идентичности не вписываются в стройную картину мира, подры-
вают образ границы «своего» и «чужого» как чего-то незыблемого и непрони-
цаемого,  разрушают привычные представления и ожидания,  ломают устой-
чивые  стереотипы,  или,  говоря  словами  А.П.  Романовой,  Е.В.  Хлыщёвой  и
С.Н. Якушенкова, подрывают «традиционные формы этнокультурной идентич-
ности,  ставят  под  сомнение  субъективное  ощущение  идентичности,  сфор-
мированной в рамках прежней традиции» (Романова, Хлыщёва & Якушенков
2013,  с.  15),  —  а  потому  вызывают  когнитивный  диссонанс,  ресентимент  и
желание выплеснуть этот ресентимент путём употребления ксенопейоратива.
Несоответствие  формы  ожидаемому  содержанию  трактуется  как  злонаме-
ренный  обман,  как  осознанное  предательство  собственной  самобытности
(англ.  race-traitor) либо как желание присвоить себе элемент чужой идентич-
ности, не имея на это какого-либо врождённого права. Определённую роль
здесь  играет  жёсткий  бинаризм  обыденного  сознания,  его  нетерпимость
к половинчатости  и  полутонам  —  наполовину  «своей»  идентичность  быть
не может и при любой форме трансгрессии автоматически переходит в разряд
«чужих» (наиболее ярко эта сема выражается в русском КП вырусь). 

Мы считаем, что дальнейшее изучение вопросов гибридной идентичности
и их места в картине мира разных культур имеет большое значение для социо-
гуманитарных  наук,  а  также  выражаем  надежду,  что  понимание  природы
связанного  с  этим  феноменом  когнитивного  диссонанса  и  вызванного
им раздражения  может  существенно  помочь  с  разрешением  текущих  и
грядущих межкультурных и межэтнических конфликтов.
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Abstract

From the autumn of 1944, Hungarians in Kárpátalja fell victim to the ferocious atrocities. Tens of thou-
sands of civilians were taken hostage and deported by Soviet authorities to Russian labor camps. 
Mentioning the victims of “malenky robot” was forbidden, as it was adverse to the interests of the 
ruling communist elite in Hungary. It was only 45 years later, in 1989, that the process of unearthing 
the truth began. The Szolyva Memorial Park was established in the 1990s. In this study, we analyze an 
ideal type: the reconstruction of the collective memory of now minority Hungarians in Kárpátalja is a 
unique story, yet it can be interpreted on a universal level, that of mankind. From Szolyva’s story, it 
becomes abundantly clear that preserving collective memory is crucial in any community, especially 
for minority ethnic groups. Since Vico’s axiom states that a common higher truth reflects what is 
basically human, the fate of Hungarian communities in Kárpátalja represents themselves on a 
universal level. Freeing the ways to reconstruct the community’s collective memory had an impact on 
the process of regaining long-lost freedoms. While older generations finally regained the right to 
grieve, mourn, and remember their own past, younger generations had the chance to integrate the 
once-forbidden past into the pillars of their future, hence helping the re-emergence of Hungarian 
identity and reshaping the framework of the community’s existence from 1990 onwards.
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Аннотация

С осени 1944 года венгры в Закарпатье стали жертвами жестоких зверств. Десятки тысяч 
мирных жителей были депортированы в трудовые лагеря. Упоминание о жертвах «злой робы» 
было запрещено, так как это противоречило интересам правящей коммунистической элиты 
Венгрии. Только 45 лет спустя, в 1989 году, начался процесс выяснения истины. В 1990-х годах 
был создан Мемориальный парк Свалявы. В данном исследовании мы анализируем идеальный 
тип: восстановление коллективной памяти венгров, составляющих теперь меньшинство 
в Закарпатье, – это уникальная история, однако ее можно интерпретировать на универсальном 
уровне, на уровне человечества. Из истории Свалявы становится очевидным, что сохранение 
коллективной памяти имеет решающее значение для любого сообщества, особенно для этни-
ческих меньшинств. Поскольку аксиома Вико гласит, что общая высшая истина отражает то, 
что в сущности является человеческим, судьба венгерских общин в Закарпатье представляет 
себя на универсальном уровне. Освобождение путей реконструкции коллективной памяти 
общины повлияло на процесс восстановления давно утраченных свобод. В то время как 
старшие поколения наконец-то вернули себе право скорбеть, оплакивать и помнить свое 
прошлое, молодые поколения получили возможность интегрировать некогда запретное 
прошлое в основы своего будущего, что способствовало возрождению венгерской идентич-
ности и изменило рамки существования общины с 1990 года.

Ключевые слова

Закарпатье; мемориальный парк Свалявы; венгерское меньшинство; лагерь принудительного 
труда; Джамбаттиста Вико; культурная память; коллективная память; смена режима; траурный 
процесс; идентичность меньшинства
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Introduction
Central-Eastern Europe is a typical transition zone in Europe, a continent with

a  long  history  and  its  many  zones  of  oblivion.  In  this  broad  region  where
West meets East, and East meets West, the dominant ideologies of the 20th century
constructed numerous cultural  exclusion and frontier zones.  The fact that they
intentionally became zones of oblivion stemmed from several, often interconnected
factors: borders of states were redrawn with a stroke of a pen; political regimes built
on vicious ideologies emerged and collapsed and the long history of religious perse-
cution  and/or  ethnic  cleansing  was  continued  by  various  actors.  In  my  study
I describe an “ideal type” story of a Soviet concentration camp set up in Szolyva,
Kárpátalja  (Trancarpathia,  the  Zakarpatska  Oblast’).  It  is  a  region that  belonged
to the Hungarian Kingdom for nearly a millennia, then became part of newly formed
Czechoslovakia  and  after  an  interim  it  was  annexed  by  and  integrated  into
the Soviet Union. After the socialist political regime collapsed and the Soviet Union
fell apart in December 1991 Kárpátalja became the most western part of indepen-
dent Ukraine.  By then the story of  the tens of  thousands of  people who were
deported to the Soviet labour camps for “malenky robot” and of whom many never
returned home was out in the public domain. The local communities of Kárpátalja
were at last allowed and able to grieve, mourn and remember all their loved ones
who  fell  victim  to  the  invaders  –  to  the  Red  Army  and  Soviet  authorities.
The intended  zone  of  oblivion  turned  into  the  place  of  remembrance  where
the memory of Hungarian and German victims were preserved for posterity.

Aims and Methods of Research
This study builds heavily on Max Weber’s “ideal types” in which an analytical

construct is built to help us understand and evaluate historical phenomena. In its
context the evolving concepts are able to represent an era through individual events
and stories. The Soviet concentration camp set up in Szolyva in 1944 has its own
unique stories of human suffering with many individual pains and sorrows. Aside
from the brutal inhumanity of the given period and of such camps, the universal
nature of the concealed or forbidden remembrance of suffering and grief needs
to be highlighted.

In this paper I present the story of reconstructing Szolyva’s grief into collective
memory. The process is one where historians have played and still play a key role.
Historians are the ones who go from one village to another, following the doomed
footsteps of each and every victim, unearthing the black boxes of remembrance and
thus opening the way for local communities to mourn their lost loved ones.

My focus of attention in this piece is on the winter of 1944 in Kárpátalja, recon-
structing the weeks and months of unrestricted use of force by the invading Soviet
military machine. I mark the period that proved to be the sole prelude to an era
in which the adaptation of Stalin’s predatorial methods led to the crushing of local
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clergy, peasantry, intellectuals and representatives of the Hungarian minority. I also
rely  on news publications form the late 1980s and the early 1990s,  which step
by step followed the efforts and results of those who were willing to dedicate them-
selves  to  unearthing  the  long-forbidden  truth.  A  work  that  evidently  involved
personal risks before the regime change of 1990.

Methodologically I start by setting up the socio-cultural framework of inter-
pretation, recalling Giambattista Vico’s  axiom in which mourning,  burial,  setting
a decent resting place and preserving the memory of  the dead is  the common
denominator in all types of human civilization. He clearly states that without them
mankind would fall into a pre-civilised beastly state. Consecutively I turn to the
concept of liminality, developed by Victor W. Turnel and Arnold van Gennep, where
the  four  most  significant  thresholds  in  our  lives  are  birth,  entering  adulthood,
getting married,  and death.  Using the same foundation,  I  quote Maurice Halb-
wachs’s notion on the profound role of rituals in preserving a given community and
its identity. We complete the framework of interpretation with Jan Assmann’s hier-
archy of memory types.  This complex and deeply interconnected socio-cultural
foundation helps me to frame Szolyva’s  own individual  story into the Weberian
sense of the word universal. 

The  implicit  hypothesis  of  my  work  is  that  communities  with  their  own
defining identities survive through remembrance. According to Assman there are
four types of collective memory: material, mimetic, communicative and cultural and
this latter unifies the previously mentioned three. Given this assumption it is clear
that a community can only preserve its  identity if  its cultural memory remains
intact.

There are some who suggest that there is a connection between the identity of
an individual person with his or her rock-solid convictions and the mad ideologies
of  the 20th century  (Fromm, 1983,  p.  157–181).  But  Italian  Fascism and German
Nazism emerged from a rather homogenous cultural background, while in Central
and Eastern Europe no such ideologies materialized. For a millennia Eastern Europe
was the melting pot of nations and so the vast area between Russia and Germany
was quite heterogenous. On the individual level it frequently meant people with
dual or tertial identities: speaking two or more languages, practicing different tradi-
tions, etc. Such an environment inherently led to a nurturing acceptance towards
others, and so within a given community various group identities peacefully coex-
isted. Sitting in the Northeastern Carpathians Kárpátalja was a perfect example of
such coexistence as no local identities tried to dominate each other. Yet acceptance
of others requires stable self-identity both on the level of the individual and his
or her community. My study puts ethnical changes of the region into a historical
perspective in order to help a better understanding of the 1944–1945 context when
Szolyva became a concentration camp.

I close my paper with the detailed account of how Hungarians, now a minority,
were able to reconstruct cultural memory by establishing the Szolyva Memorial
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Park, which is a place of remembrance not only for ethnic Hungarians in Ukraine
but for  all  Hungarians of  the Hungarian nation.  The story of  Szolyva,  however,
is not simply a case study since it  is  also a story about grief and remembrance
on a universal  level:  one  which  echoes  the  misery  and  suffering  of  peoples
in other regions  and  eras.  The  essence  of  Szolyva’s  own  story  from  1944
to the present  is  actually  ageless  and  hence  relates  to  other  similar  cases
on the basic principles of human existence.

Socio-Cultural Framework of Interpretation
According to Giambattista Vico when we look at human history there are three

principles  found  in  every  known  culture.  Irrespective  of  whether  they  were
so-called barbaric or civilized people and regardless of the immense time and space
between their existence: they all had some kind of religion, they all entered ceremo-
niously into marriage, they all buried their deceased loved ones. 

Vico,  being a  philosopher  and a historian living at  the turn of  the 16th –
17th centuries quoted the reports of the explorers of his time. These first anthropo-
logical  records described people living in the depths of  the rainforest,  dwelling
in the high mountains of the Americas,  or on a remote island in the high seas.
Assessing all this information Vico concluded that even the most cruel and savage
people have no more sacred social  rituals  than religious worship,  marriage and
burial. In essence, drawing the conclusion of his two-decade long research on the
history of various civilizations, he states in his Principj di una Scienza Nuova1 that
the common denominator of mankind, the most basic and most human quality is to
be found in ceremonies. Vico says that in all known cultures, civilization was formed
in and built upon on these three principles. In other words, these ceremonies set
the framework for human existence (Gambarota, 2017, p. 99–144). 

In Vico’s axiom if similar principles arise where people are not acquainted with
each other there must be a common higher truth in them, reflecting what is basi-
cally human. This common denominator is inherently rooted in mankind: these are
the  qualities  which  make  us  humans.  In  Vico’s  logic  these  customs  must
be preserved so that human nature does not turn back to its original state. A burial,
a resting place and preserving the memory of the dead prevents man from turning
back into a beast. Vico’s reasoning is naturalistic and he compares not burying the
dead to a state in which the lack of our customs led to some savage state where
fields  are  not  cultivated,  cities  are  uninhabited,  while  the  corpses  of  men and
women are left on the ground feeding crows and dogs. He also depicts a vivid apoc-
alyptic vision in which people feast on the flesh of the deceased like pigs. It could
even be the setting of some modern dystopian movie where humans regressed into
a beastly state  losing all  the virtues of  their  civilization.  Vico derives the word
humanity from the Latin verb humare, meaning “to bury”, quoting Tacit who writes
1 Full title of the 1725 edition: Principj di una Scienza Nuova Intorno alla Natura delle Nazioni per la Quale si 

Ritruovano i Principj di Altro Sistema del Diritto Naturale delle Genti (Napoli 1725).
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that burying our dead is the “innovation of mankind”. According to pagan beliefs
the soul from an unburied body is doomed to roam the earth in vain. The ceremony
of a funeral is basically the rite of making peace with the dead, who this way can
find  his/her  own  peace,  not  troubling  the  living  anymore  (Vico,  1979,  p.  230).
The ritual helps cross the fine line between certainty and uncertainty. 

In the concept of liminality, developed by Victor W. Turner and Arnold van
Gennep  the  four  most  important  liminalities  thresholds  in  our  lives  are  birth,
entering adulthood, getting married, and death (Gennep, 1960). In their view rituals
are here to help and to emphasize reaching and crossing these thresholds within
the community’s own set of symbols.  Anthropologists of the early 20th century
drew similar conclusions from their own studies of primitive people as Vico did
several centuries earlier. We can establish the fact that rituals are the inevitable
vehicles  of  the  survival  and  preservation  of  different  peoples  and  nations.
Their basic function is to cease and allay the fragmentation of time both for the
individual and the society he/she is living in. As Turner himself put it: 

“Liminal entities are neither here or there; they are betwixt and between the posi-
tions assigned and arrayed by law,  custom, convention,  and ceremonial.  As such,
their  ambiguous  and  intermediate  attributes  are  expressed  by  a  rich  variety  of
symbols  in  the  many  societies  that  ritualize  social  and  cultural  transition”.
(Turner, 1967, p. 95)

Nurturing, preserving and practising these liminal rites are the foundations of
both the survival  and the future of  all  societies.  Losing liminal  rites of  passage
means breaking down the fabric of social existence, which leads to losing the future
of a given community. As a proven fact, rites are not just empty shells of a set of
beliefs but they form the base of self-identification of any given community. Loss of
liminal rites weakens both the cognitive and the emotional strength of a commu-
nity, as the identity and immunity of communities feed on the energy of passage
rites. The decay and/or the collapse of those rites that were sustaining the commu-
nity, whether due to a voluntary departure from traditions and culture or because
of outside pressure, result in the loss of identity. In the life and existence of minori-
ties it is especially important to possess media (graph edges), which help to preserve
the identity of the community. Schools and education are vital to preserving their
native language. Churches are crucial for practicing their religion and maintaining
their  monuments,  memorial  places  and  traditions.  We  have  to  emphasize  that
belonging to a local minority group can also be an act of free choice, as the identity
one is born into may change with the individual. In fact, one may preserve its own
minority identity while choosing the identity of the majority as well. Such dual iden-
tities were very much present in Kárpátalja all through the ages. If an individual
decides  to  identify  only  with  the  majority  he  or  she  leaves  behind  his  or  her
minority  identity  voluntarily  and  becomes  assimilated.  However,  when  some
majority deprives a given minority of  its  own original  identity and pressures it
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to identify with the majority it is a sheer act of violence as both individuals and
the community as a whole are bereaved of their free will and of free choice.

Such an event equals removing an edge from a set of graphs, which creates
chaos in an ordered set that previously had unambiguous relations (Gereben, 2001).
The set loses its original pattern, a community its character and individuals their
identity (their connection to the group). The very same happens in a political regime
change, or in a shift of power, or in the case of an annexation. When this latter
occurs, a state occupies another state by military force and then tries to assimilate
its  indigenous  population  into  its  own  society.  Melting  the  conquered  into
the conqueror may include banning traditional rites to atomize their society. Indi-
viduals lose their connections to each other;  the inner structure of community
becomes fragmented,  losing its  resilience and perseverance against  challenging
difficulties (Gereben, 1999). Thus, the invader restricts the subdued not only physi-
cally but also spiritually (Abruzzi et al, 1982). If we apply the mathematical model
to communication, we find that in that context churches, priests, cemeteries and
the intelligentsia are the preservers of rites (Smith, 1991). When they are removed
like an edge from a set it leads to a halt in practising the rituals, and so they fade
away with  time.  The community  then  loses  its  own identity,  the  qualities  that
defined the  group  and  its  members  and  hence  dissolves  into  the  world  of  its
invaders.  In the worst case they become pariahs,  a  despised group of  outcasts
(Biczó, 2004). 

According to Maurice Halbwachs a child brought up in complete isolation has
no memory. Halbwachs, the inventor of the concept of collective memory, suggests
that  though  it  is  always  the  individual  who  recollects  his/her  own  memories,
the ability to remember things is a collective product (Halbwachs, 1992). A human
being  living  in  society  is  only  able  to  remember  the  past  that  is  relevant
to the framework of his/her present, and so he/she forgets the things that bear
no such relevance. In our memory only those things are preserved, which are valu-
able in and for our present. This selection process does not only reconstruct our
past, but organizes our present and future. (Halbwachs, 1992). In his grandiose work
of Between Memory and History Pierre Nora explains that in our age past swiftly
becomes  history  in  the  present.  Remembrance  in  our  fast-moving  world  has
a constrained role  in  the individual’s  memory.  Remembrance  manifests  itself  in
places of remembrance and in the rites closely connected to them. The “sanctities”
and relics of this objectified remembrance together with the places that reserve
them have their  special  meaning and importance in a  given community.  (Nora,
1996). To provide some famous examples: the Kazan Cathedral in Saint Petersburg
dedicated to the holy icon of Our Lady of Kazan, the Hill  of Crosses in Šiauliai
(Lithuania), the Santa Maria de Montserrat in Catalonia (Spain), for the Hungarians
Csíksomlyó in Transsylvania (Romania), or for Slavic people the San Clemente al
Laterano in Rome (Italy). These sacred places and the rituals they preserve bridge
the  space  between past  and present.  They  are  the  places  of  continuity  where
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the individual  can  encounter  the  profound experience  of  belonging  to  a  larger
community. 

In Jan Assmann’s view remembrance is closely connected with identity and
with the tradition building that preserves this group identity. He differentiates four
types of collective memory: material memory based on objects, mimetic memory
where objects recall events from ancient history, communicative memory in which
transmission of information from one generation to another is  key and cultural
memory that unifies the previously mentioned three types (Assmann, 2011). 

Figure 1. Assmann’s hierarchy of memory types. Source: our editing by Assmann

As a renowned Assmann states that the role of cultural memory is to link
the past to our present. Similarly to Vico’s axiom he concludes that the most ancient
form of recollecting our past is remembering our deceased loved ones. Community
does not let their memory fade into the void, rites of remembrance are the means
to evoke them and to preserve their memory in the present, and so they remain
the part of the community. The repetition of reoccurring rites carves the dead into
the minds of the living. This is mimetic memory. Preserving personal belongings and
items of the dead evolves them into relics while burial sites peg out a given location,
thus  these  are  sacred  sites  of  pilgrimage,  thus  material  memory.  Preserving
the memory of the dead in an oral and/or a written way (including artists, scien-
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tists, etc. as “men of the words”, or “guardians of remembrance”) is communicative
memory. Last but not least cultural memory makes the memory of the lost one’s
part of the community’s own identity. And so past and present meet and merges
amending the fragmentation of  time.  It  is  even more important when dramatic
painful events of the past – natural disasters, wars, subjugation and suffering – are
reactivated in the community’s present. In cultural memory remembering the dead
starts with the rituals of mourning and continued by the preservation of burial sites
and memorials. 

What modern dictatorships had in common – whether it be Russian Bolshe-
vism, Italian Fascism or German Nazism – was the effort to eliminate the memory of
their opponents. Total physical and spiritual annihilation of “the enemy”, however,
is not the product of the Modern Age. Erasing the past is an ageless ambition of
those who seek-grab-hold onto power. In ancient Egypt the last pharaoh of the 18th
dynasty,  Horemheb1 did his best to wipe out the memory of the “heretic ruler”
Akhenaten2 who introduced monotheism. (David, 1975, p. 88) Erasing Akhenaten’s
sculptures, pictures, inscriptions etc. is one of the earliest examples of launching
a new era by destroying the memory of the old regime. Hence erasing the past
seems to be continuous in human history,  being an effective tool  for rewriting
history, as the reconstruction of the deleted memory is only possible after those
who have erased it are gone. Opportunity for the rehabilitation of the erased past
decreases with time. Yet if a chance arises to re-carve the erased names on the wall
of remembrance it may bring reconciliation and give comfort to later generations.
The rapture in time dissolves together with the trauma of the given community.
Nonetheless autocrats and dictators often try to prevent a memory of their victims
to emerge by hiding their remains, following the principle of “no corpse means no
crime committed”. In effect they forbid their victims to be buried while also disal-
lowing tombs or monuments to be erected to preserve their memory. 

In Vico’s view and concept the history of mankind follows the course of "corsi e
ricorsi", cycles of growth and counter cycles of decay, and so men often fall back to
some beastly state while society collapses, and people lose their human character
(Vico, 2020, p. 129–132). In such a counter cycle all become enemies, and in this
savagery the more powerful subdues each and every one who in their grasp who
is weaker. This horrifying image is described by Thomas Hobbes3: 

„…ostendo  primo  conditionem  hominum  extra  societatem  civilem,  quam  condi-
tionem appellare liceat statum naturæ, aliam non esse quam bellum omnium contra
omnes; atque in eo bello jus esse omnibus in omni…”4

1 Horemheb, was the last pharaoh of the 18th Dynasty of Egypt (1550–1295 BC).
2 Akhenaten was an ancient Egyptian pharaoh (1353–1336 or 1351–1334 BC), the tenth ruler of the 18th Dynasty. 

Before the fifth year of his reign, he was known as Amenhotep IV.
3 Hobbes, Thomas, Leviathan, sive, De materia, forma, & potestate civitatis ecclesiasticae et civilis. 1651,
4 “I demonstrate, in the first place, that the state of men without civil society (which state we may properly call 

the state of nature) is nothing else but a mere war of all against all; and in that war all men have equal right unto 
all things”.
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 Hobbes’ meaning can be interpreted as a notion suggesting that raw force
rules in human affairs when there are no restricting agents such as law, state, civi-
lization,  etc.  at  work.  This  “everybody  against  everybody”  is  evidently  identical
to Vico’s counter cycle of decay. In human history Wold War 2 (1939–1945) was the
worst presentation of Vico’s cyclical history an era in which a ferocious struggle of
inhuman beasts ruled the fate of mankind.

Russian anarchist  and socialist Pyotr Alexeyevich Kropotkin held a hopeful
view on human nature, believing that solidarity was a natural law in human exis-
tence. Contradicting Hobbes, he stated that in a power vacuum instead of “every-
body fighting everybody else”  solidarity  and mutual  cooperation have a  chance
to rise. In Europe by the 19th century many intellectuals viewed the all-powerful
centralised  state  as  a  problem,  and  they  deemed  the  lack  of  central  power
not a threat but an opportunity. Famous Russian writer Lev Nikolayevich Tolstoy
was a Christian anarchist and he also differed from Hobbes. Due to his literary
career Tolstoy’s ideas influenced many people far beyond the Christian community
(Higgs, 2015).

‘Spiritus loci’ – Place and its Soul
The events described in the following are set in Kárpátalja, in Transcarpathia,

a region  with  troubled  fate,  belonging  to  the  Hungarian  Kingdom  for  nearly
a millennia,  now known as  the Zakarpatska Oblast’  part  of  Ukraine.  This  13,000
square kilometres of land was home to Hungarians and to various Slavic people
from the 9th century (the Hungarian conquest of the Carpathian Basin), and today is
a region where various ethnicities – Hungarians, Rusyns, Ukrainians, Romanians,
etc. – live together. During the 18th century lots of German settlers arrived from
Western Europe, while Romanians settled in from the south. In the 19th century
Ashkenazi Jews fled here from the antisemitic ‘pogroms’ of the Ukrainians. After
being on the losing side of the Great War the Hungarian Kingdom was severely
punished by the unjust Treaty of Versailles and Kárpátalja became part of the newly
formed Czechoslovakia. Though in 1938 the First Vienna Award gave the territory
back to Hungary, it did not last long as after the advance of Stalin’s Red Army it
became the westernmost part of the Soviet Union. When the Soviet Union had
collapsed a regional referendum was held and so Zakarpatska Oblast’ became part
of Ukraine. During the same vote “a special status of self-governing territory” was
decided upon, but the Ukrainian government took it off the agenda. 

In the early Modern period Kárpátalja played an important role in the evolu-
tion of a genuine Hungarian independent movement. It was home to the Rákóczi
family, who from the 16th to the 18th century gave five Princeps Transsylvaniae,
regional rulers with the will  and ambition to preserve Hungarian independence
against both the Habsburg and the Ottoman Empire. Being a multi-ethnic region of
the Hungarian Kingdom, it was also a multilingual and multireligious area. Calvinists
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and Lutherans joined Catholics in the 16th century, while a unique Greek Catholic
community emerged in the 18th century. Russian Orthodoxy came with the Slavic
people from the East and the South while the Ashkenazi brought their faith during
the 19th  century.  Founding new schools  and providing tuition there – similarly
to the developments in the Hungarian Kingdom as a whole became a solid tendency
in the 16th–18th centuries, and so dozens of new schools popped up in the region.
These schools, however, did not only teach and educate followers of their own faith;
it was quite regular to have a Catholic child in a Lutheran school or in a Calvinist
institution, and vice versa. (Kosáry, 1983) Within local communities pluralism was
reflected by often having two or more churches of different religions in the centre
of the village. The legal foundation for such religious diversity was established by
the Edictum of Torda in 1568 (recognizing multireligious rights in Transylvania), and
the Catholic Habsburgs were repeatedly forced to renew these rights in various
later treaties (Barta, 1994, p. 247–300).

Meaningful  political  compromise  made  a  peaceful  coexistence  possible
between different ethnicities and religions and so there was no part in the cultural
memory of the various ethnic and religious groups of Kárpátalja that would have
preserved bloody hostilities, conflicts or oppression. (Terdik – Demján, 2020) Even
at the height of the 1848–1849 Hungarian revolution and war of independence when
in many other parts of the country ethnic conflicts erupted (Slovaks, Serbs and
Romanians revolted against Hungarian rule) this region remained intact, even more
so,  it  backed the new sovereign Hungarian government against  the Habsburgs.
(Spira, 1980, p. 22) This type of balance was still preserved in the period when Tran-
scarpathia  was  a  part  of  newly formed Czechoslovakia  (1920–1938).  There were
several  factors  that  helped  maintain  the  pluralist  structures:  borders  could  be
crossed;  sanctity  of  private  property  suffered  no  harm  so  ownership  of  lands
together with the deep structures of local economy were left unchanged. Religious
freedoms were preserved. The multiparty system also lived on in the Czechoslovak
parliamentary democracy.

The Fifth Seal1

It was in October 1944 that with the advance of the Red Army Transcarpathia
became an active war zone. NKVD2 and SMERSH3 corps of the 4th Ukrainian Front
soon started capturing military aged men, and some 25–28.000 of them were taken
1 “Then the Lamb opened the fifth seal. I saw underneath the altar the souls of those who had been killed because

they had proclaimed God’s word and had been faithful in their witnessing. They shouted in a loud voice, 
“Almighty Lord, holy and true! How long will it be until you judge the people on earth and punish them for killing
us? Each of them was given a white robe, and they told to rest a little white longer, until the complete number of
their fellow servants and brothers were killed, as they had been.” Revelation 6: 9-11.

2 The People’s Commissariat for Internal Affairs (Народный комиссариат внутренних дел) abbreviated NKVD 
was the interior ministry of the Soviet Union.

3 SMERSH (СМЕРШ) was an umbrella organization for three independent counter-intelligence agencies 
in the Red Army formed in late 1942 (or somewhat earlier), officially announced only on 14 April 1943. The name 
SMERSH was coined by Joseph Stalin himself.
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away from the region for “a few days work” or for “military verification”. Archival
evidence proves that from 1944 to 1946 nearly 60.000 men were kidnapped and
forcefully relocated to the Soviet  Union.  (Dupka, 2014)  Soviet  authorities clearly
acted on ethnically motivated grounds as the majority of these men were Hungar-
ians while a minority of them were Germans. One might say that Soviet occupation
of  Kárpátalja  started  with  ethnic  cleansing.  In  his  top-secret  command  from
12 November 1944 general Ivan Yefimovich Petrov obliged all men between the age
of 18 and 50 to turn up at local Soviet military commands. NKVD took most of
the men showing up for  “examination”  to  temporary local  concentration camps
where they were organised into foot regiments and marched to the deep eastern
parts  of  the Soviet  Union.  (Dupka,  2009).  With the progress  of  the Red Army’s
conquest  from  the  winter  of  1944  mass  deportation  was  introduced  all  over
Hungary. To make the bitter and helpless situation even worse, Soviets took not
only military aged men but also females and elderly for “malenky robot” (“just a little
work”) from the regions west of Kárpátalja to Russian forced labour camps. In the
concentration camps of Kárpátalja an epidemic soon broke out due to winter cold
and hunger,  leading to the death of thousands. The largest camp was in Solyva
(today Svaliava) where the dead were buried into mass graves, and onto which later
houses were built without relocating the remains of those poor souls. (Dupka, 1993).
Research into Kárpátalja’s loss of life during WW 2 only started from 1989. Data now
clearly suggests that from among the circa 30.000 people who lost their lives 13.000
men were fighting as soldiers: 4000 in the Hungarian Royal Army, 7000 “volunteers”
in  the  invading  Red  Army,  and  2000  as  part  of  the  Czechoslovak  division.
All the others died at some point of their deportation, so many more people became
the  victim  of  inhuman  Soviet  measures  than  in  combat.  After  Transcarpathia
became annexed and dissolved into the Soviet Union state terror targeted other
groups too: the Rusyn people, men of the clergy of various faiths and the intelli-
gentsia as a whole came under attack.  Most of the people who were taken for
a “malenky robot” to the forced labour camps of Soviet-Russia never made it back
home. Those who after all made it back home were forbidden to talk about their
sufferings  and  victims  of  the  deportations  could  not  be  commemorated  prior
to 1990.

Breaking the Silence
It was well into the Gorbachev era when in May 1989 the local Soviet (the local

council) of Ungvár (Uzshorod) set up a compensation committee to represent the
victims of the 1930s and 1940s and of Stalin’s reign of terror. The committee which
primarily  focused  on  political  retribution  had  its  Hungarian  section.
Mikhail Gorbachev’s  glasnost’  (“openness”)  made  it  possible  for  the  citizens  of
the Soviet Union to remember those who fell victim in 1944 and onwards to the
tyranny of Stalin’s regime. In the exploration of truth and in the healing process the
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newly formed Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (Transcarpathian Hungarian
Cultural Association – THCA)1 had a definitive role. Meanwhile in Hungary a regime
change was taking place. This brought with it louder and louder demands from
opposition  groups  and  newly  formed  parties  to  rehabilitate  and  compensate
the victims of the communist dictatorship. On 16 June 1989 in Budapest Nagy Imre
the martyred prime minister of the 1956 Hungarian Revolution and War of Indepen-
dence was reburied in a mass public event, setting the tone for the future. 

The developments in the Soviet Union and Hungary finally made it possible
to hold a memorial conference in Beregszász (Beregovo) commemorating all those
who fell victim to state terror after 1944. On 18 November 1989 this conference
discussed the question of raising monuments in the Hungarian parts of the country
to those whose names and stories were concealed, hushed and forbidden for more
than four decades. Organizers of the conference launched a fund raiser to establish
a memorial park at the very place where once the concentration lager of Szolyva
(Svaliava) stood. A year later in November 1990 the foundation stone of the memo-
rial park was laid in the ground once belonging to the lager’s cemetery. The Wailing
Wall was initiated in November 1994. In the centre of the park, we can find a set of
partial and complete circles representing the levels of Dante’s Inferno. Ten years
later, on 20 November 2004 (marking the 60th anniversary of the start of the depor-
tations) a burial ceremony with a eulogy was held, and after thorough research and
investigation in the archives the names of 5500 Hungarian and German victims from
120 settlements were ingrained into the marble on the walls  of the monument.
In November 2014 more new names were added, and today some 12.000 names
from 440 towns and villages are preserved and displayed at the site, which had
acquired the status of a ritual place. (Dupka, 2014). 

On a wider national  level,  it is  important to note that in 2012 the 25th of
November was made Memorial Day of Soviet-deported Hungarian Political Pris-
oners and Forced Labourers. In 2017 the Hungarian National Museum built its own
Malenky Robot Memorial Space next to the Ferencváros railway station in Budapest.
This permanent exhibition is dedicated to all Hungarian citizens who were taken
by force to Soviet labour camps from all over the country. Following decades of
diplomatic efforts, it was only two years later in 2019 when the Russian State Mili-
tary Archive (Rossiiskii Gosudarstvenni Voennyi Arkhiv) provided its own records
on Hungarian soldiers and civilians taken to the former Soviet Union. This digital
database  holds  records  of  a  staggering  681955  people.  After  experts  of
the Hungarian  Research  centre  for  Linguistics  had  translated  the  Russian  texts
to Hungarian a public database was launched on 25 February 2021, and it is now
an extremely  valuable  source  for  researchers.  In  November  2021  the  National
Archives of Hungary set up a Gulag and Gupvi Research Group to make the most

1 Transcarpathian Hungarian Cultural Association – founded on 26 February 1989 in Ungvár (Uzhgorod) – is a na-
tional social organization that protects the cultural, political and social interests of ethnic Hungarians in Tran-
scarpathia.
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possible detailed research on the fate of Hungarian prisoners of war in Soviet-
Russia.

Mending “Ruptures in the Flow of Time”
Text Unearthing the once concealed past was and is not an easy job as many of

the officers who executed the orders to gather and deport people from Hungary
to the Soviet Union were still  alive.  Some of the Hungarian partisans who once
followed  direct  orders  from  Stalin’s  NKVD  held  high  offices  in  the  Hungarian
Socialist Workers Party (HSWP), and even after Hungary’s regime change their off-
springs were not in favour of bringing the truth to light. Needless to say, the same
situation (and  approach)  was  very  much evident  in  the  Soviet  Union and then
in Russia and Ukraine as a cobweb of powerful figures were inherited and preserved
from the Soviet era. In Hungary a peaceful regime change included a price where
no high-ranking Communist officials were ever accused of committing any crimes,
thus those responsible for the terror imposed on their own nation suffered no harm
at  all  (Kahler,  2014).  Concerning  compensation  for  their  sufferings  during  the
“malenky robot” period, victims (and their heirs) were at last able to acquire infor-
mation  about  those  who  never  returned  from  the  labour  camps.  People  were
allowed both to mourn and to raise monuments for their deceased loved ones. Indi-
vidual stories now emerged into the collective memory of the communities and
so Hungarian society has a chance to insert and integrate this horrifying brutal and
sad  story  into  the  nation’s  cultural  memory.  The  right  to  remember  helped
humanize a once completely dehumanizing experience and so Hungarians are now
able to mend “the ruptures in the flow of time”.  More than three decades after
the autumn of 1990 when in Badaló (Badalovo) the first such solemn occasion was
held (people risked being there only because MTV, the Hungarian national broad-
caster made a report about the event)1 communities of the villages and towns of
Kárpátalja can now come together to commemorate and honour the memory of all
they lost to tyrannical foreign oppression.

Strange,  puzzling  and  thwarting  as  much  as  it  may  have  been  it  was
the deputy-head  of  KGB of  Kárpátalja,  Colonel  Aleksey  Mihailovic  Korsun2 who
provided the first official information to Hungarian civil groups. Scientific research
started following a five-piece article in Izvestia entitled “Five Days in the Special
Archive”  which  triggered  an  official  request  for  further  detailed  information
on behalf  of  Hungary’s  government.  The  first  hand  over  of  such  data  included
the names of 83 people from Badaló, and it was from this list that it became clear
that most of the dead buried in some Soviet labour camp were not prisoners of war

1 Kárpátalja. 1990/15. https://magyaramagyarert.hu/karpatalja/karpatalja-1-evfolyam?
task=document.viewdoc&id=14 

2 Aleksey M. Korsun was born in 1941 in the Kharkiv Oblast, and was assigned to Kárpátalja in 1981. Till 1991 he was 
the deputy of the KGB in Kárpátalja. Colonel Korsun asked for a permission to study files on the Hungarian and 
German prisoners of war and civilians taken to the forced labour camps of the Soviet Union.
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but ordinary civilians. Soviet authorities opened personal files for the camps’ forced
labourers, and so filled out a form on each of them. These forms contained 40 ques-
tions,  and so a  valid  set  of  data  was  recorded  on the  Hungarian and  German
captives. Beyond their basic identifications these records held information on their
social background, state of health, etc., and when they died both the cause of death
and the place where they were buried were documented. From then on transferring
the files held by the State Archive of the Russian Federation was continuous, and so
the story of the deported – from village to village, from one town to the other –
became accessible.  After  a  while  local  Russian archives opened up too,  making
research on the 1944–1953 period more detailed and vivid.  Contemporarily with
these  events  recording  the  individual  stories  of  “malenky  robot”  survivors  had
begun, applying thorough socio-anthropological methods. The first centre of scien-
tific exploration was the research group of Szolyva Memorial Park, led by György
Dupka, a renowned Gulag-Gupvi expert. Following 2010 the Institute of Sociological
Studies at Ferenc Rákóczi II. Transcarpathian Hungarian Institute launched its own
scientific program to unearth the once forbidden past.  Beyond them in the last
three decades there were several other individual projects on the very subject led by
historians or sometimes writers, publishing their own results.1 The era of Stalin’s
tyranny is now also under examination in various PhD theses at leading Hungarian
universities such as the Eötvös Lóránd University (Varga, 2008) and the Pázmány
Péter Catholic University (Dupka, 2014) in Budapest, or the University of Debrecen.
(Molnár, 2015). 

Conclusion
Text  Key  political  changes  in  Eastern  Europe  have  made  it  possible  to

remember events stretching from Autumn 1944 to Winter 1945.  The collapse of
Soviet type communism in Hungary and in the whole of the Eastern bloc in 1989–90
and finally the disintegration of the Soviet Union itself in 1991. The fall of communist
dictatorships gave Hungary and Ukraine a chance to reconstruct their own collec-
tive memory and remembrance. 

The  monuments  and  memorials  dedicated  to  preserving  the  memory  of
the victims are termed material memory, while the commemorations and rituals
connected  to  them  are  communicative  memory.  Symbolic  burials  of  the  long
deceased was an act of closing the past through which Szolyva became a part of
cultural memory, helping the Hungarian minority of Kárpátalja to preserve its own
unique identity. At the same time as their local story emerged, it entered and inte-
grated into the identity of the about 15 million people, strong world-wide Hungarian
1 I have to emphasize the fact that when this long journey began in 1989–1990 those who made the first steps also

helped to recreate freedoms lost to forty plus years of Communism. People like the historian György Dupka at 
the Szolyva Memorial Park, Fodó Sándor chairman of the Cultural Alliance of Hungarians in Sub-Carpathia, Col-
onel Aleksey Mihailovic Korsun and Tamás Markovits editor of the weekly newspaper Kárpátalja all made their 
individual effort to excavate truth from its shallow grave. These men were not simply drifting with the events 
but clearly had an active role in shaping them.
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nation.  Kárpátalja with its  history is  now clearly a focal  point for  Hungary and
its government.

Reconstruction of  the humanized world in Vico’s  sense is  now completed.
Unearthing the once forbidden and hidden truths, along with rebuilding and reno-
vating the integrity of memory were not simply acts of freedom but they themselves
were also recreating freedom. Though recalling a memory is a process of the indi-
vidual yet there is no remembrance without community – as there is no community
without  collective  memory.  Collective  memory  is  not  simply  a  reflection  and
common understanding of the past but is also a key factor in shaping the future.
As an  example  of  Halbwaschs’  concept  of  collective  memory,  the  Hungarian
minority in Kárpátalja was able to establish schools, churches and other institutions
serving its future yet ones rooted in its past. These structures help and helped
ethnic Hungarians in Ukraine to preserve their identity as a community against
the ebbs and flows of political impulses by the ruling majority.
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Abstract

The concept of geopolitics has become a subject for research in a number of scientific disciplines, 
including literary studies with a special focus on travelogue, which is the most multipresentative 
genre of travel writing. Travelogue, being a literary genre, the thematic dominant of which highlights 
the aspect of mobility, represents numerous geographical locations through the prism of geopolitics. 
Countries, territories, and regions, may acquire associative changes in the context of historically-
political shifts.

The present article focuses on the common political influences on the Siberian chronotope reflected 
in the contemporary Latvian and American travel narratives. It reveals not just the travellers’ subjec-
tive receptions of the place, but also indicates numerous political influences, which created a stereo-
typical image of Siberia as a place of marginality, forced power and exile. 

After considering and analysing the Siberian chronotope through the comparative perspective, 
it becomes obvious that American travellers tend to perceive this region basing on their general 
knowledge of historical processes and on the established stereotypes, while Latvian travellers trace 
a piece of their own history in Siberia, where hundreds of Latvians suffered repressions in the late 
1930s under the influence of the Soviet regime.
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Аннотация

Понятие о геополитике стало объектом исследования в ряде научных дисциплин, включая 
литературоведение с особым акцентом на травелог, который является наиболее многопредста-
вительным жанром путевых заметок. Травелог, как литературный жанр, тематическая доми-
нанта которого актуализирует аспект мобильности, представляет множество географических 
мест через призму геополитики. Страны, территории и регионы могут приобретать ассоциа-
тивные изменения в контексте историко-политических сдвигов.

Настоящая статья фокусируется на общих политических влияниях на сибирский хронотоп, 
отраженных в современных латвийских и американских путевых заметках. Она раскрывает 
не только субъективные восприятия места путешественниками, но также указывает на множе-
ственные политические влияния, которые создали стереотипный образ Сибири как периферии,
места ссылки и принудительной власти.

После рассмотрения и анализа сибирского хронотопа в сравнительной перспективе становится
очевидным, что американские путешественники склонны воспринимать этот регион, опираясь 
на свои общие знания об исторических процессах и установленные стереотипы, в то время 
как латвийские путешественники прослеживают часть своей истории в Сибири, где сотни 
латышей пострадали от репрессий в конце 1930-х годов под влиянием советского режима.
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хронотоп; Другой; советский режим; национальная индивидуальность

Это произведение доступно по лицензии   Creative Commons   “  Attribution  ”   («Атрибуция») 4.0   
Всемирная  

1 Email: diana.ozola[at]du.lv
2 Email: maija.burima[at]du.lv

292



Journal of Frontier Studies. 2023. No 2 | ISSN: 2500-0225
Memorative Practices | https://doi.org/10.46539/jfs.v8i2.418

Introduction
The key element of any travel narrative is movement and mobility. Texts which

reflect on routes or vectors, “accrete” with components of a narrative, developing
into a  work of  fiction or non-fiction,  where “protagonists  have been travelling,
wandering, running, chasing, roving, roaming, shifting, drifting through fictional and
less fictional universes. Their movements have made them travellers, wanderers,
runners, explorers, adventurers,  rovers, treers, tourists.” (Berensmeyer & Ehland,
2013, p. 12)

The 21st century breaks down the boundaries of many earlier conventions and
bans,  expanding  travel  horizons  with  the  use  of  new  technological  advances.
The narrator of a contemporary travelogue is a human who reflects on travelling
as an essential component of his lifestyle. S/he travels often and for several reasons:
for relaxation, for shopping, for research, for acquiring knowledge in various fields,
for finding a new place to live, for gaining new experience, etc. “Travelling is some-
thing we all do, on different scales, in one form or another. We all have stories of
travel and they are of more than personal consequence.” (Youngs, 2013, p. 1). Travel-
ling  demonstrates  the  individual’s  openness  to  change,  to  the  Other1,  which
is unknown. It is an opportunity to “open one’s mind” and to meet the otherness.
Each journey is characterized by a sense of discovery, craving for adventure and
experience, as well as by an impulse to behold something new or unusual, and,
by gathering experience, to share new discoveries with a potential reader through
a variety of literary genres. In his studies of the politics of mobility, a British human
geographer Tim Cresswell expounds its development not just in terms of mobility
and immobility, but also in terms of motive force, speed, rhythm, route, experience,
and friction. He suggests that the concept of motive force “refers to the reasons,
why mobility [..] occurs” (Cresswell, 2011, p. 22), and widely considers the degree of
choice, “whether mobility is a chosen option or whether it is compelled” (ibid.).
Cresswell  maintains  that  the  basic  distinction  between  choice  and  compulsion
in mobility is  “central  to any hierarchy and thus any politics of mobility”  (ibid.).
In his research on the abovementioned issues, the scientist denotes the interdiscip-
linarity of the field, tracing the links not just between mobility and geography, but
also examining mobility across social  sciences and humanities.  The coverage of
research on mobilities expands to art theory and practice, history, contemporary
archaeology and many other spheres, including literary studies. 

1 In semiotics, the concept of ‘the Other’ is a component of a semiotic model “the Self-the Other” that was con-
ceptualized by the Russian literary scholar Juri Lotman (Юрий Михайлович Лотман), who designated binarity 
as a mandatory principle for constructing any semiotic system. (See: Lotman, J. M., 1996. Semiosphere. Inside 
the thinking worlds. Part 2. Мoscow: Languages of Russian Culture.). In postcolonial discussions, in turn, the 
term was developed into the concepts of ‘Othering’ and ‘Worlding’, thus being coined by the American philoso-
pher and literary theorist Gayatri Chakravorty Spivak. (See: Spivak, G. Ch., 2007. The Other Asias. Wiley-Black-
well.)
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Travel writing reveals a wide range of geographical and topographical objects
that often become the main subject of a travel narrative. The British researchers of
travel writing, Peter Hulme and Tim Youngs, express an idea that “the three discip-
lines that have engaged most with travel  writing are anthropology,  history,  and
geography” (Hulme & Youngs, 2002, p. 9). American scientists Alfred Bendixen and
Judith Hamera, referring to the structure and the plot of travel narratives, point out
that travelogues primarily focus on “the real experiences of actual travelers rooted
in the specific factual details of both history and geography” (Bendixen & Hamera,
2009, p. 2). A Russian literary scholar Vasilisa Shachkova, in her turn, points not only
to the necessity of incorporating documentary elements into a travelogue (including
the names of geographical objects and describing their specifics), but also highlights
one of the genre features, which is “a route1, a way as a thematic and structural core
of a travel text” (Shachkova, 2008, p. 281), thus emphasizing not just the process of
travelling, but also the representation of the narrator’s spatial identity in travel texts.

In geographical aspect any travel narrative has several forms of representation.
The first group of texts is marked as “places popular with tourists across the world”
(Burima, 2014, p. 286); the second group contains travel texts representing “small
towns and settlements  located outside the popular  tourist  routes”  (ibid.);  while
the third group of travelogues may include texts, the narration of which has been
modelled on the basis of such anthropological structures, as “the Self-the Other
and/or exotic” in various culture-critical discourses.

Alongside  the  geographical  framework,  travelogues  can  be  analysed
in the geopolitical discourse, which, unlike the constant or minimally fluctuating
geographical discourse, is closely related to political, ethnic or religious conflicts,
regimes, revolutions, wars, confrontations and conventions.

It’s  worth  mentioning  that  classical  geopolitics  is  generally  regarded
as a subfield  of  political  geography,  political  science,  and international  relations.
The Finnish professor of spatial planning and policy Sami Moisio noticeably expands
the scope of applying the concept of geopolitics,  stating that “from a historical
perspective, geopolitics must be understood not only as an academic theorizing of
politics, but also as the political action of all sorts of actors who has sought to mold
political spaces. Moreover, geopolitical scholarship has not only informed political
practices, it has also been affected by the world’s political ruptures and the emer-
gent and dominant  political  rationalities  of  a  given time.”  (Moisio,  2017,  p.  220).
Therefore, it should be specified that the present research is rather based on polit-
ical  geography,  which  deals  with  the  spatial  aspect  of  political  processes  and
phenomena,  as  well  as  on geopolitics  in  the  culture-critical  context,  focusing
on spatial identities as social constructs rather than on the innate peculiarities of
a certain area. In turn, the concept of geopolitics, which is designated in the title of

1 Here and further in the text the translation from Russian and Latvian is mine, in case the English translation is 
not available. – D. O.
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the  present  research,  connects  all  the  three  abovementioned  forms  of  travel
narrative representation, conceptually or episodically reflecting on the historically
political processes of the depicted geographical areas.

In travel narratives, no geographical location is considered in isolation from
the rest of the world, regardless of the specifics of the genre; each must be repres-
ented not only through what is going on in it, but also “in relation to the rest of
the world” (Flint, 2022, p. 22). Besides, many geographical entities can be/are politi-
cized due to  various  political  movements influencing them (nationalistic  move-
ments, exiles, etc.). Thus, the geopolitical framework in a travel narrative represents
both the ontology of the ideological framework of political systems  and certain
features of the country’s geographical uniqueness: its geographical position, natural
resources, as well as the “living space” that depends on them. Colin Flint, in turn,
indicates in his research on geopolitics that the concept has a wider application,
being a component of human geography. 

“The common theme of the geographic perspective is that geography and society are
mutually constructed. For political geographers, this means that politics makes geog-
raphy, and that the geographies that are made are not politically neutral.” (Flint, 2022,
p. 2) 

Making politics, therefore, “requires changing existing geographic understand-
ings and making new ones” (ibid.), this is what mutual construction means. Thus, if
human geography studies the uniqueness of  places,  as well  as connections and
interactions between places, political geography focuses on the political organiza-
tion of a particular place or on the possibility to establish control over a totalitarian
country. 

One of the world’s geopolitical regions which has been constantly represented
in travelogues, is  Siberia.  Over time, the emblematics of marginality,  harshness,
otherness  or  foreignness  has  been  assigned  to  this  place.  According  to  Flint’s
suggested definition of geopolitics in which this concept has been presented as 

“the struggle  over  the  control  of  geographical  entities  with  an  international  and
global dimension, and the use of such geographical entities for political advantage”
(Flint, 2022, p. 32), 

it can be assumed that the initial marker of the uniqueness of the Siberian
region  was  its  vast  territory and  the  evident  exuberance  of  natural  resources.
However, against the backdrop of numerous political events, Siberia gradually starts
being associated with a place of exile, deportation and imprisonment. The connota-
tion  of  remoteness  or  isolation  has  been  assigned  to  the  Siberian  topochrone
in the majority  of  contemporary travel  narratives.  Similar  associative changes of
geographical areas in the context of political shifts can be also observed in other
countries. Due to its vast area, Australia, being for more than 60 years a part of
the British empire in the 19th century, served as a penal colony for British convicts,
including political prisoners. In addition, being remote from the better developed
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European countries, the place offered minimum advantages of civilization and could
become a perfect location for the unwanted. 

Within the genre of travelogue geopolitics can be projected in several forms.
The most significant of these has been featured throughout the present article:
representation of space in travelogues; travelogues and cartography (geographical
and mental); the comparative aspect of geopolitics in travel narratives. Hereinafter,
these forms will be interpreted by projecting them on the depiction of the Siberian
space in Latvian and American travel narratives.

In  the  frames  of  contemporary  critical  tradition  the  methodology  of
travelogues  synthesizes  various  methods  and  approaches  of  different  literary
schools with an aim to excerpt the striking semantic features of travel narratives
and to place these texts into social, political or economic context. The Siberian text
has been excerpted using the structural semiotic method. By applying the cultural
anthropological approach, places, events, landscapes, people, cultures and other
elements have been considered in contemporary Latvian and American travelogues,
where the signs  of  the  Siberian chronotope are  being  viewed  in  a  geopolitical
paradigm.  The cultural  anthropological  paradigm also determined the necessity
to focus on the common feature of travel narratives, which is mental cartography.
It reveals each traveller’s subjective knowledge (including clichés) of spatial objects,
the  ratio  of  distance  and  time  spent  covering  them,  the  emotional  bond with
the space in which mobility occurs. In the travelogues dedicated to Siberia, this
paradigm of mental cartography is being supplemented with the historically condi-
tioned Siberian marking, namely, political reputation, which has been interpreted
with the tools of postcolonial criticism.

Mental cartography which helps to interpret political changes, the dominant
positions in the society as well as the authors’ ideological position and their degree
of subjectivity, is widely applied in the construction of the geopolitical discourse of
travelogue. The application of the method in the context of the present research
provides an opportunity to observe how the author of a narrative reflects on histor-
ical changes in the countries visited, and in domestic and foreign policy domin-
ances.  In  order  to  trace  the  presence  of  the  abovementioned  key  concepts
in modern  travel  writing,  the  present  article  will  consider  the  concepts  of
geographical and mental cartography of travelogues, as well as focus on the repres-
entation the Siberian space in travel narratives in the frames of geopolitical influ-
ences.

The  hypothesis  for  the  present  research  can  be  formulated  as  follows:
the influence of historically-political processes affected the perception of Siberian
topochrone in both American and Latvian cultural space. However, travel writers
reflected on these processes  differently: Americans rather evaluate political influ-
ences  from  the  outside,  while  Latvians  tend  to  find  explanations  of  historical
processes through the moulds of national identity.

296



Journal of Frontier Studies. 2023. No 2 | ISSN: 2500-0225
Memorative Practices | https://doi.org/10.46539/jfs.v8i2.418

Two narratives from Latvian (2005 and 2016) and three from North American
(1975, 1984, 2011) travel writings, the main topographic object of which is Siberia,
have been selected to become the basis for the comparative analysis. Paul Theroux
(b. 1941),  a  contemporary  American  traveller  and  the  author  of  numerous
travelogues, while undertaking his four-months journey through Europe, Asia and
the Middle East, finishes it with a mysterious region, Siberia. The final chapter of his
travelogue The Great Railway Bazaar: By Train Through Asia (1975) represents the
traveller’s reflexion on the heterogeneity of the place with a focus on geopolitics in
the context of Cold War conflict. In his travelogue Travels in Siberia (2011) another
American, Ian Frazier (b. 1951), highlights the motive of exile, which is associated
with the Siberian region. The Latvian travelogue writer Inga Abele (I. Ābele, b. 1972)
describes Siberia in her travel diary To the East from the Sun and to the North from
the Earth  (2005), basing on her 3 weeks trip and living in Bobrovka village, Omsk
region, a home of around 150 descendants of ethnic Latvians, who arrived in Siberia
mainly with two waves of voluntary or forced movement: respectively in the turn of
the 19th – 20th century during economic emigration and at the time of Soviet deport-
ation.  Further  on,  the  thematic  dominants  of  travelogues  will  be  presented
in the geopolitical aspect, and the specifics in the representation of the Siberian
chronotope by the abovementioned and some other travellers and writers will be
determined.

Representation of space in travelogues
Large  cities  and  small  towns,  modern  megacities  and  traditional  villages,

marginal or border areas, as well as geographical tourist attractions – lakes and
rivers, mountains and deserts, waterfalls and caves – are widely represented in both
American and Latvian contemporary travel narratives.  The peculiarities of land-
scape  and  other  geographical  factors  often  become  objects  of  comparison
in the analysis of travel narratives. It is also essential to be aware of the fact that a
mobility  vector  in  travel  writing  never  exists  without  a  category  of  time.  The
concept  of  ‘literary  artistic  chronotope’  proposed  by  Mikhail  Bakhtin  (Михаил
Бахтин), serves as a compositional principle of many travelogues, revealing “insep-
arability of space and time” (Bakhtin, 1981, p. 84). Space and time merge in a literary
work:  “spatial  and  temporal  indicators  are  fused  into  carefully  thought-out,
concrete whole” (ibid.); a certain  place becomes the artistic space for the events
reflected in the narrative, as the development of any action outside the real space is
impossible.  According  to  Bakhtin,  chronotopes  serve  as  the  organizing  centres
for the fundamental  narrative events of  the novel,  so the sequence of  events is
related to both time and space categories of proximity and distance. 

Applying the optics of Bakhtin’s chronotope to travelogues, it becomes evident
that in contemporary travel writing many emotional characteristics of places and
their  reputations  created  by  earlier  travel  narrations  have  been  deconstructed;
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they may  differ  significantly  from  the  chronotopic  content  of  traditional
travelogues, because the literary compass1 can be modified by various historical,
social, cultural or political processes. The artistic space of any travelogue is much
more than just the environment; it is often a reflection of consequences of specific
historical events and political influences. The authors of travel narrations construct
and record the sense of the places visited, as the reception of a geographical loca-
tion may be influenced by historically-political processes. There are territories that
regularly turn into the object of geopolitical transformations and reallocation of
borders;  at  the same time,  there are areas that stand out for  their  geopolitical
stability. Travelogues reveal equally great interest in both the abovementioned types
of territories.  If  the specifics of a territory and its  inhabitants has been mainly
determined by the past or recent political upheavals or conquests, the geopolitical
context  emerges more clearly in  the travelogues dedicated to these territories.
Thus, the artistic space of such a travel narration becomes a projection of social,
political and cultural values and forms.

Cartography and mental mapping in travelogues
The concepts of cartography2 and mental mapping are of particular import-

ance for the spatial orientation in the context of travel writing. The mapping of
a route or itinerary is a strategic principle of text formation in the construction of
space.  Moving in space,  a  traveller  converts the newly explored territories  into
subjective scales and projects them on the mental maps created by his experience.
The function of a map is to proportionally, but to a lesser extent, visualize the loca-
tion of a place in a geographically enclosed space. Mapping plays an important role
in the paratextual apparatus of travelogues.

Cartography is a practice that reveals where the reader’s knowledge of some
travel destination starts and where it ends. Cartography helps to identify not just
the  information depicted  on  a  map,  but  it  also  highlights  the  features  beyond
the boundaries of  the specified objects.  The function of  fictional  cartography is

1 The concept “literary compass” refers to the depiction of the four cardinal points in literature of the particular 
epoch or under the influence of the particular ideology. The term has been applied and widely used by Maija 
Burima (Burima, M. 2008. The 1960s and 1970s: Transformations of the Latvian Literary Compass. In: “Back to 
Baltic Memory: Lost and Found in Literature 1940-1968”, p. 249-260.), highlighting transformations in the recep-
tion of society in relation to Western or Eastern countries that are being modeled under the influence of histor-
ical, social or political processes. In addition, certain forms of reception often reflect stereotypes or experiences 
accepted in society.

2 The term cartography comes from the French cartographie < carte ‘map’ and the ancient Greek graphein, which
means ‘to write’. Thus, the concept of cartography can be defined as a science and a branch of practice, which 
deals with the methods of compiling geographical maps and their further use. Cartography was generally 
defined as “manufacturing maps” until 1960s, when the meaning of the term changed fundamentally due to the 
rapid development in computer technology. Besides, the basic subject of cartography was put in the field of 
communication sciences, so not just manufacturing of maps, but also their use started to be regarded as be-
longing to the field of cartography. In the modern perspective the concept of cartography acquired an expanded
definition of “conveying of geospatial information by means of maps” (Kraak, M., Ormeling, F. 2010. Cartography: 
Visualization of Geospatial Data. Pearson Education Limited. p. 40).
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to transmit  certain  experience,  to  redefine  literary  conventions,  basing
on the specific  features  of  a  place  and  often  emphasizing  national  experience,
as well  as to explore the functions of  the particular society in the modern era.
Geographic maps which project real  journeys are not just a record of  traveler’s
geographical knowledge or background illustrations for travelogues. They definitely
provide a much more complex perspective than just impressing or entertaining
a reader. In turn, the aesthetic and symbolic properties of the depicted places are
fixed in mental maps. 

Mental maps1 are generally considered as a means of generating and visual-
izing thoughts and ideas, as well as a means of forming associations. It is a subjective
idea that each individual or a group of individuals might have about a territory in its
geographical sense, which is often driven by historical events or manifestations of
a political  regime.  Although  the  concept  of  mental  mapping  is  a  psychological
concept,  it  has  been applied and is  widely used in culture  studies  and literary
studies. Mental maps reflect on the stereotypes and capture the notions that have
been  imprinted  in  the  public  mind  as  a  result  of  various  historically-political
processes or ideological views. These maps can vary depending on the individuality
and personal beliefs of a traveler, as well as on the collective ideology of the society,
which may change over time.2 

A  leading  Russian  researcher  of  travelogue  Evgeny  Ponomarev
(Евгений Пономарёв),  analyzing the historical  process of travel  writing research
in Russian  literary  studies,  highlights  the  fact  that  in  numerous  contemporary
studies of the genre, the concept of travel has been represented “with the help of a
system of denials: escaping from the world, denial of the final destination, denial of
the boundaries”  (Ponomarev,  2020).  The author  believes that  at  this  very point
“the travelogue becomes an instrument for the formation of ideology” (Ponomarev,
2020), and it is the ideological vector that transforms the traditional travel narrative
into a contemporary travelogue.

1 The term “mental map” or “cognitive map” was introduced in 1948 (Cognitive Maps in Rats and Men) by Pro-
fessor Edward Chace Tolman (1886-1959), an American psychologist and a researcher of cognitive psychology. 
According to Downs and Stea (1973:15) mental or cognitive mapping  is the product of a series of psychological 
processes that register, code, store, then call to mind and decode all information on our everyday spatial envi-
ronment. (See: Downs, R. M., Stea, D. (Eds.). 1973. Image and Environment: Cognitive Mapping and Spatial 
Behavior. AldineTransaction.). In reference to travelogues, a Latvian literary scholar Maija Burima often accentu-
ates the concept of mental cartography in her articles focusing on the reconstruction of mental borders in con-
temporary Latvian travel narratives (Travelogues in Latvian Literature (late 20th – early 21st century): Deconstruc-
tion and Reconstruction of Mental Borders. In: The Proceedings of the 1st SWS International Multidisciplinary Sci-
entific Conference on Social Sciences and Arts SGEM 2014, Book 3, Volume 1, Section Anthropology, pp. 283-
289), as well as analysing Latgale mental topochrone in literary works of contemporary Latvian writers (Burima, 
M. 2008. The mental topochrone of Latgale in the recent Latvian literature // Latgale as a culture boderzone, p. 
246-253).

2 For example, the ideological context gradually disappears in the Latvian cultural space after the restoration of 
Latvia’s independence (1990). Initially, the features of the Soviet ideology were highlighted alongside the cultural 
aspect, while the recent travel texts emphasize the depiction of psychological experience. 
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Scientists  and  practicing  cartographers  have  different  interpretations  of
the principles of mental mapping. Although the creation of maps is an analytical
procedure, it can quite often comprise the cartographer’s subjective experience,
which manifests itself not only in one’s knowledge of geography, but also in cultural
values or even subjective ideological views. In addition, there exist different styles
to represent  spatial  information  in  cartography.  Each  cartographer  can  choose
projection, a type of painting or the use of a certain scale.  Likewise, a traveller
or the author of a travelogue may reflect one’s personal experience in the descrip-
tion of  some place,  his/ her  knowledge or  impressions  gained during the trip.
In both  cases,  the  author  decides  which  features,  images  or  descriptions  are
to be included  or  even  emphasized  in  the  work,  or  which  are  to  be  ignored
and omitted.

Some authors of travel texts indicate the “dark side to travel, as in voyages that
are part of invasion, conflict and enforced transport” (Hart, 2021, p. 431), rather than
focus on travel adventures, exploration of places, or represent journeys into the self
as a way of self-exploration. There is a number of violent reasons why a person sets
out  for  a  foreign  land:  it  can  be  an  escape  from the  consequences  of  natural
disasters, persecution, terror or genocide; a person may “travel” to the place of his
imprisonment or exile; “travel may be a flight into and from reality” (Hart, 2021,
p. 446).  In  the political  discourse,  travelogue as  a  genre combines two ways of
thinking – colonial and postcolonial, as some of the territories described in travel
narratives are considered to be potential objects of colonization.

Geopolitics in travelogues: comparative aspect
In the 21st century the borders of the world are becoming dynamic and multidi-
mensional. Places and their reception are changing not just due to the general 
processes of globalization. They can also get transformed in human mind under 
the influence of historical changes as well as social and political processes. Thus, 
travel narratives where a certain geographical place (a country, a city or a region)
that has attracted travellers, writers and readers over the centuries becomes 
anew an object of some literary plot, appear in contemporary travel literature. 
Tim Youngs refers to such kind of travel writing as the ‘footsteps’ genre; Peter 
Hulme calls it the ‘ambulant gloss’; Maria Lindgren Leavenworth, in turn, reflects 
on it as the ‘second journey’, “in which the author-protagonists journey in the 
steps of earlier travellers” (Youngs, 2013, p. 184). The attitude towards such a vari-
ation of the genre is very controversial: some attempts are considered to be of 
artistic low-value, while some literary critics believe that this trend demon-
strates a process of renewal, rather than exhaustion (Leavenworth, 2010, p. 192). 
The reception of a particular geographical location at different times is some-
what different from the previous experience, for generally accepted stereotypes 
collapse under the influence of subjective modelling of the modern world. 
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Such texts with a common theme or motif often become the object of comparat-
ive analysis. However, according to the Hungarian literary critic A. Dima, “while 
researching such a theme, traditions should be identified; the continuity of the 
topic, various references to it over the centuries, the originality of interpreta-
tions, the influence of some literary works on the other, etc. should be traced” 
(Dima, 1977, p. 102). One of such common geographical spaces in both Latvian and
American travel writing is Siberia, which is often associated with two waves of 
the Soviet hegemony. The first wave affected the Soviet Latvians at the end of 
1930s in a form of internal repressions1, while the second, namely deportations of
1940s, influenced the fate of all three Baltic States which were violently incorpor-
ated into the Soviet Union. The echoes of these events formed the dramatic 
mode of Siberian travelogues. The motif of the forced power alongside the theme
of assimilation and preserving the identity of the deported nations has been par-
ticularly widely represented in Latvian travel writing.

Geopolitical topicality of the Siberian chronotope in travel writing

The image of Siberia, with its heterogeneity, politically marked history, and
often a landscape exotic for the narrator’s reception, has always fascinated both
world travellers and writers.  From the 17th century, the Siberian chronotope has
acquired a number of interpretations, some of which have become clichéd over
time. In the 18th century, the Siberian region acquired a connotation of remoteness,
isolation and harshness, which sometimes led travellers to associate Siberia with
Russia just relatively or indirectly. The original stereotype regarding  the  Siberian
space that was often portrayed as a region of coldness (winter, snow, frost) or dark-
ness (night) is persistent also in later centuries. On the other hand, “the depiction of
the Siberian chronotope as  of  the rich and vast  region gained its  development
in Odic poetry” (Gudkova, 2007), which evidently revealed the beauty and exuber-
ance of the land2. Moreover, the image of Siberia’s vastness and the richness of its
natural resources was gradually widespread in the 19th century Russian fiction and
popular scientific literature, when the locus of the romantic space moved from
the Caucasus  to  Siberia.  Due to  the so-called deromantization of  the Caucasus
in the age of realism and the romanticization of “struggles for freedom” in all areas
of culture and life,  the uniqueness of  the Siberian cultural  space has been also
emphasized. As a result, the isolated Siberian region is gradually becoming recog-
nizable outside Russia. It is also marked in the topography of numerous travelogues,
where  its  geographical  and  ethnic  identity  has  been  increasingly  highlighted.

1 The phrase “unjustly repressed in 1937—1938” often appears in one form or another in Latvian travel narratives 
(e.g. Leitis, I, Briedis, U. “Searching for Latvians in Siberia”, 2016, p. 8).

2 For example, a prominent Russian scientist, historian and poet Mikhail Lomonosov (Михаил Васильевич 
Ломоносов) devoted many stanzas of his famous odes to the Siberian luxurious, grand and immense region. 
Moreover, the geographical chronotope of Siberia is filled with numerous hyperbolized metaphors of space in 
his poetry (e.g. «густостью животным тесны», «в роскоши прохладных теней», «Лена чистой быстриной, 
как Нил, народы напояет,/ И бреги наконец теряет, / Сравнившись морю шириной»).
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In travel writing the Siberian region is generally depicted as an ideal landscape with
the  traits  of  unaffected  primitiveness  and  as  a  source  of  enrichment  through
the extraction of natural resources.

In the frames of contemporary travel writing, the reception of the Siberian
cultural  space  as  well  as  its  critical  interpretation  is  multi-layered.  The  British
researchers of the genre Tim Youngs and Peter Hulme introduce the concept of
“extreme travel” (Hulme & Youngs, 2002, p. 96), which they believe could become a
new significant sub-genre of travelogue. In the sense of modernity, extreme travels
are associated with peripheral places, such as Siberia, Alaska, southern Patagonia,
the  mountains  of  Nepal  or  the  polar  regions.  In  extreme  travel  narrations,
the journey usually has priority over the writing about it. In the narratives by Amer-
ican travelers, Siberia is often depicted as an idiosyncratic land, which is not always
congenial for the majority of travelers. It has been often perceived by travel writers
as an absolute periphery, something remote from civilization that brings embarrass-
ment or even fear being compared to the western world. For many of them, modern
Siberia is completely unfamiliar, but people’s lifestyle has been often represented
as primitive according to the standards of modern world development.

Postcolonial  geopolitical  secession  of  states  has  strengthened  the  idea  of
the “civilised” West and the “uncivilised” rest of the world. This tendency is quite
strongly  marked  in  the  works  of  American  travelogue  writers.  The  concept  of
“the West  and  the  rest”  was  introduced  by  an  American  author  Robert  Kaplan
(b. 1952). His books reproduce a problematic geographical perception that endows
the Western world with the function of secure and civilized states, while consid-
ering the rest of the world to be uncivilised and even dangerous (Kaplan, 1997).
Professor in politics and international relations at Queen’s University Belfast Debbie
Lisle expresses a very similar idea in her book that is devoted to contemporary
travel writing in the context of the global politics. She suggests that “the travel-
ogue’s geographical distinction of home/ elsewhere relies on underlying assump-
tion about civilization and security: there are civilised places on the globe that are
save, and there are uncivilised places that are dangerous” (Lisle, 2011, p. 24). 

Analysing the space of Siberia, one should rather refer to it as a location than
a place.  The  basic  difference  would  be  that  places  are  commonly  viewed  as
“the settings of people’s everyday lives”, while a location is rather “the role a place
plays in the world” (Flint, 2022, p. 24-25). In this connection the particular location
can be considered as a place of resort, a military area or a place for exile, as repre-
sented by the Siberian region.

Constellations of Siberian chronotope in travel narratives 
by contemporary Latvian and American writers
Constellations of the Siberian chronotope in Latvian and American travelogues

have  a  wide  range  of  representations.  In  terms  of  literary  compass,  Siberia  is
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the northern vector, which represents captivity, marginality, limited opportunities
and the dark side of the past. Focusing on the geopolitical discourse, Siberia’s image
in contemporary travelogues is commonly depicted as a place of exile and Stalin’s
Gulag.  Although it  reveals a stereotype rather than a tendency,  travel  narrative
authors of both the countries tend to discover the traces of politically-oriented
discrimination even today, after many years of Soviet repressions and Stalin’s totali-
tarian regime.

“The  Great  Railway  Bazaar:  By  Train  Through  Asia”  (1979),  a  travelogue
by the American novelist Paul Theroux, is most likely based on the stereotypes that
have developed over time concerning the region’s landscape, culture and historical
events. Ian Frazier’s travel narrative “Travels in Siberia” (2010) reveals the traveler’s
reception  of  the  Siberian  region  as  a  place  of  exile.  A  similar  motif  regarding
the historical dominance in the representation of Siberia also appears in Latvian
travel texts. Inga Abele’s travel diary “East of the Sun and North of the Earth” (2005)
highlights the presence of past dramatic events (totalitarian terror, deportation of
the Baltic population) in the memories, everyday traditions, landscape and infra-
structure of modern Siberians. Ingvars Leitis and Uldis Briedis estimate this region
and  the  culture  of  its  inhabitants  in  their  travel  diary  “Searching  for  Latvians
in Siberia” (2016) from the point of view of Latvian people assimilation and preserva-
tion of their identity. The famous Canadian Farley Mowat suggests his own, slightly
unusual, interpretation of the Soviet Siberia in his travelogue “The Siberians” (1970),
where he evidently idealizes and romanticises the place and its people.

The American traveller and novelist Paul Theroux who, starting from 1970s,
marked new trends in the genre of travelogue in American travel writing, went on a
four-month trip to Europe, Asia and the Middle East, finishing it in Siberia. The last
chapter of his travel narrative “The Great Railway Bazaar: By Train Through Asia”,
entitled “The Trans-Siberian Express”,  has been dedicated to this exotic region.
In the traveller’s  representation the Siberian space  primarily  possesses a mental
image  of  coldness  and  silence.  The  rhythm of  its  life  is  monotonous,  but  the
surrounding atmosphere is gloomy. At the beginning of his journey, while crossing
the Japanese Sea on the way to Nakhodka, Theroux  catches a comment of some
Australian regarding the Siberian coldness, which quickly leads him to the following
conclusion: “When he said, ‘Hey, I hear it’s cold in Siberia,’ I knew it would be a
rough crossing” (Theroux, 2006, p. 169). Approaching the Russian coast, Theroux
sees everything in dark and gloomy colours:  “Surprisingly,  it  was bare of  snow.
It was brown, flat, and treeless, the grimmest landscape I had ever laid eyes on, like
an immense beach of frozen dirt  washed by an oily  black sea” (Theroux, 2006,
p. 172). One of the main objects of Theroux’ s interest depicted in his travelogue is
landscape that he observes through the windows of the Trans-Siberian Express
while travelling from Japan to Moscow, as well as people, their appearance, speech,
behaviour, interests and attitudes towards other people, historical events or polit-
ical situations. Siberia is hardly a place of particular interest where the American
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traveller  would  have  decided  to  go  purposefully.  In  the  course  of  his  journey,
Theroux does not attempt to delve into historical, social or cultural processes; he is
satisfied to describe the train itself,  adding to his  descriptions some anecdotes
about  the  people  he meets  at  each stage of  his  journey.  Moreover,  hardly  any
geopolitical features could be revealed in his travelogue.

In  turn,  another  American  traveller  and  writer  Ian  Frazier  offers  his  own
reception of Siberia, which differs significantly from the impressions represented by
Theroux. In his travelogue “Travels in Siberia”, he shares his travel experience, high-
lighting  the  fact  that  this  region,  its  geography and  history  have  already  been
familiar to him. The author emphasizes not only the geographical stereotypes of
the place, such as the vastness of  its  territory1,  the specifics of its natural areas
(taiga, tundra, steppe) or the coldness of the taiga2, but also reveals his historically-
political associations with Siberia.  On the basis of his preliminary knowledge of
the place,  Frazier  forms  his  subjective  list  of  advantages  and  disadvantages  of
the Siberian region. “For most people, Siberia is not the place itself but a figure of
speech” (Frazier, 2011, p. 3), the traveller remarks at the beginning of his narrative,
which gives the Siberian space a metaphorical image of coldness, remoteness and
exile. The traveler highlights the essential and widely known historical events, being
associated  with  Siberia,  e.g.:  “Almost  all  the  missile  arcs  went  over  Siberia.
In the Cold War Siberia provided the “cold”; Siberia was the blankness in between
the space through which apocalypse flew” (Frazier, 2011, p. 6). The theme of exile is
constantly  pervading  Frazier’s  travelogue. He  describes  his  visit  to  Barguzin,
“the classic village of Siberian exile since tsarist times”, where all kinds of people
were exiled starting from 1830s.

“Multiple representations of the Siberian topochrone” (Burima, 2008, p. 247)
which  are  related  to  the  historical  memory  of  the  Latvian  people,  appear
in the recent  Latvian  travel  literature.  Geopolitical  motives  in  the  reception  of
the Siberian image form the main line in the travelogues of contemporary Latvian
authors.  They  reveal  the  political  vector,  as  in  the  mind  of  the  Latvian  nation
the Siberian space over time has been associated with a place for the forced collec-
tivization of the Soviet Latvians under the internal repressions in the late 1930s,
as well as a place of exile in the periods of 1941 and 1949 deportations. Ieva Melgalve
notes that “Memories of the USSR still leave great impression on the Latvian litera-
ture today” (Melgalve, 2015), when literature was subject to the definite centralized
structure making it one of the “ideology architects and formers” (ibid.). The present
article reflects the theme of internal repressions of the late 1930s, being the central
to the Latvian public  discourse,  and,  thus,  widely depicted in numerous recent

1 “Siberia of course is huge. Three-fourths of Russia today is Siberia. Siberia takes up one-twelfths of all the land 
on earth”. Frazier, I. (2008). Travels in Siberia. Picador. P. 4.

2 “Much of Siberia’s taiga rests on permafrost [..] Permafrost also covers all the tundra region.” Frazier, I. (2008). 
Travels in Siberia. Picador. P. 8.
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Latvian travelogues, rather than the topic of 1940s deportations, which haven’t been
widely accentuated in the travel texts under consideration. 

In the travel diary “To the East from the Sun and to the North from the Earth”
which  could  be  marked  as  cultural  and  historical  narration  with  a  structure
of a story,  the  traveler  and  writer  Inga  Abele  reveals  the  Siberian  space
to the 21st century reader, basing on her three-week trip to Bobrovka Village, Omsk
Region.  Abele  describes  a  Latvian  settlement  which  is  a  small  populated  area
in the periphery of Russia beyond the direct view of tourists, but where around
150 Latvian  immigrants  live  until  today,  being  forcibly  collected  in  1937  into
one kolhoz. On June 10, 2003, the writer together with the theater expert Ieva Zole
decided  to  join  the  expedition  of  Latvian  artisans  and  folklorists  to  Bobrovka.
In the frames  of  the  expedition,  two  weeks  of  craft  and  folklore  lessons  were
planned in groups of children and adults, conducted by Latvian weavers, wood-
carvers, potters and members of folk groups. For Abele, it was her carefully planned
trip to visit the Latvian settlement in Siberia, to meet its inhabitants, as well as
to get to know their traditions and way of life. It could also be assumed that Abele’s
diaries overlap with an essay in which the journey itself becomes an opportunity for
extended observations of the nation and people. She depicts the lifestyle of the local
population  of  the  Latvian  origin,  describes  their  most  typical  traditions
(both preserved and newly created), and shows her interest in people occupation.
She notices and reflects on the assimilation1 processes in that part of the society
she has learned about  during her journey:  the  Latvians borrow and implement
several Russian folk traditions, while the Russians learn and sing Latvian songs with
great pleasure. Being precise with the events and activities of her trip, Abele partic-
ularly  emphasizes  the  historical  and  cultural  heritage  of  the  Siberian  region.
The author has a very positive attitude towards the place itself and its inhabitants;
moreover, her attitude towards the past is neutral rather than politicized. In her
descriptions, Abele almost never uses clichés, so she portrays Siberia as a place
historically developed under the influence of various laws and incidents. Although
the writer does not ignore the historical memory and points to Siberia in her diary
both as a place of migration in 1895, when the Russian tsar promised the land, and
as a place of deportation, when “in 1937, Stalin chased them together by force in the
village” (Abele, 2005, p. 41), she “does not impose the current Siberian image marked
by the past shadows on the reader” (Burima, 2008). Burima assumes that the main
strategy of Inga Abele is not to emphasize the “dominance of the past vector” (ibid.),

1 The term assimilation usually refers to the merging of one people with another, taking over their language and 
culture. Doctor of Law Eriks Trels expands the scope of this concept and offers the following definition of as-
similation in his created dictionary: it is a process, „during which a human loses own culture and identity, over-
taking culture and identity of another group, or its elements… There is also free assimilation (happening sponta-
neously, without organized outer intervention, through free contacts of people, upon own choice) and forced 
assimilation (as a result of state decisions or external pressure, people are forced to give up their identity and 
culture or elements of it in favor of others).” Kolčanovs B., Zankovska-Odiņa S., Zālītis K. (2010). A different client 
in diverse Latvia. Riga: Latvian Human Rights Center. P. 11. http://www.trels.lv/vardnica.html  
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but to “characterize the contemporary Siberian Latvian space of life and rhythm of
life” (ibid.).

A similar idea, regarding the influence of political processes on the reception
of places visited, appears in the research of Debbie Lisle, who states in her study
that  the  western  travelogue  “makes  problematic  claims  about  its  own  literary
heritage, the foundations of modern subjectivity, bifurcated global cartography [..]”
(Lisle, 2011, p. 265). The scholar also declares that “contemporary travelogues are
ultimately depoliticising:  they cover over the inherited power relations of Empire
by telling supposedly neutral and objective stories about encounters with differ-
ence”. (ibid.)

The Canadian traveler and writer Farley Mowat represents just such a depoliti-
cized reception of the Siberian region; he idealises this place and offers the reader
its peculiar, even hyperbolized conception. In his travelogue “The Siberians”, he calls
Siberia the “sleeping land”. The purpose of Mowat’s trip was to compare the Siberian
region with the North American Arctic, so during his trip he mainly focused on local
ethnic groups,  the “small  peoples” as Mowat calls  them, such as the  Yukaghirs,
Yakuts or Chukchees, who are close relatives of the Canadian Eskimos. Impressed
by the magnificence of nature and the hospitality of the Siberians, Mowat never
sounds negative or critical; he also ignores the politically marked fact that Siberia
was  once  a  place  of  exile.  From  his  perspective,  Soviet  Siberia  is  a  paradise,
as compared to Canada with a number of insufficiencies and badly treated indige-
nous people.

The  politics  of  belonging  and  non-belonging  identity1,  which  is  based
on geographical location and quite often related to the Siberian cultural space, has
been also highlighted in travelogues of the post-Soviet Latvia. Considering people’s
identity C. Flint (2022) identifies the concept with a number of collective identities,
such as gender, race, nationality, profession, etc., adding place to the list. “Sense of
place is  a collective identity tied to a particular place,  perhaps best thought of
as a unique “character” of a place. People are guided in their actions by particular
identities that say who they are and what they can and cannot, should and should
not, do” (Flint, 2022, p. 25). The travelogue “In Search of Latvians in Siberia”, written
by two Latvians  I.  Leisis and U. Briedis and  published in 2016,  depicts not only
the adventures of the two young people during their travel in 1975, but also focuses
on the image of the Latvian nation and reflects the lifestyle in numerous Latvian
settlements in Siberia. The travelogue helps to determine the signs of Latvian immi-
grants’ identity preserved over many years, to identify the spheres of their assimila-
1 Identity is what defines the existence; a typical feature, peculiarity, exclusivity. The concept of national identity 

is widely considered by a Latvian scholar of law Erik Trels, and it appears in his dictionary stating that it is “part 
of a person’s identity that unites him with other persons sharing similar national-cultural features. A set of lan-
guage, values, behavioral patterns, cultural symbols and social memory is the basis on which a person’s belong-
ing to a nation, the mutual unity of those belonging to the nation, is formed and maintained. National identity 
includes the idea on each nation’s uniqueness, but not the superiority, difference from other nations, idea about 
mutual unity of people belonging to the nation and idea on nations’ continuity”. 
http://www.trels.lv/vardnica.html         
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tion, as well  as to analyze the influence of the Soviet regime on the destiny of
the Latvian nation. The researchers of travel writing often express such an idea that
forced mobility and forced staying in a foreign land can also be treated as a lifelong
journey.  It  is  a  significant  fact  that  the  diary  was  written  and  published
in the 21st century – in a different epoch and under different ideological conditions.
It is also difficult to give a clear answer to the question why it took so long for
the diary to come into the world. Analyzing the historically political situation of that
time,  it  shall  be  assumed  that  the  censorship  of  the  1970s  would  never  allow
publishing such kind of a narration, because “each book had to receive permission
for  being  published,  and  even  after  being  published,  the  work  was  subjected
to a thorough review according to the latest censorship requirements” (Melgalve,
2015). Burima expresses an idea that “the vector of the former Soviet Union is actu-
alized  in  the  works  of  authors  who  were  traveling  during  the  Soviet  Union.
They share  their  texts,  which  were  not  published  at  the  time,  because
at the time they were not sure that censorship would allow them to be published
due to the banned topics” (Burima, 2014, p. 285). So, the image of Siberia in the trav-
elogue by Leisis and Briedis acquires modern representation of the Soviet regime.
Their  travel  diary  is  another  look  at  the  destiny  of  the  Latvian  diaspora
in the Far East, where people’s culture, language, traditions and daily life has been
represented through historical events and life stories. Such a perspective looks grim
and full of pessimism, but it is still an integral part of Latvian history. 

The concept of geopolitics can be applied not only to the manifestations of
other  cultures  in  the  traveler’s  mental  reception;  it  also  affects  the  homeland.
In the process  of  geocritical  analysis,  it  acquires  a  new  vector  of  perceiving
the “self”. Changing authorities separate the present from the past; what was local
before and was probably “silenced” and marginalized due to the political restrictions
and ideological influences, revives and, in the interpretation of travelers, acquires
significance in new dimensions. 

In the post-Soviet decade and in the recent Latvian literature such travelogues
appear, in which the authors depict the regions of their home country, describing
them  from  a  new  perspective.  Inga  Abele’s  travel  diaries  “To  the  East  from
the Sun and to the North from the Earth” contain the travel texts not just about
Germany, Estonia and Siberia, but also about some towns in Latgale1. It turns out
to be significant that periphery of some country may be also positioned as “foreign”,
“the Other”, even in some way “exotic”, which determines the belonging of this place
simultaneously to two text groups: thus, the multicultural Latgale, with its small
towns, which cannot be attributed to the popular tourist routes, is represented
in Abele’s diary as the Other, because the language dialect and the relations with
the neighboring countries assign specific racy features to this region of Latvia, as
well as something not quite esthetic or attractive. The places mentioned by Abele

1 Latgale is one of the four Latvian cultural and historical regions between Vidzeme, Kurzeme and Zemgale, lo-
cated in the eastern part of the country.
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are commonly marked with certain colors; landscapes in Latgale are usually light:
green Daugavpils square, yellow sun, light blue sky, velvety evening, etc.; however,
some places are depicted as grey and black1, which often makes a reader feel sad
and depressed. In her travel diaries, Abele represents everything she faces through
the prism of her own experience, adventures, reflections and feelings.

Laima  Muktupavela’s  travelogue  “It  Happens  in  Latvia”  (2006)  is  focused
on 29 remote places in Latvia, which for various reasons have toponyms unusual
even for the locals (for instance, Menta, Dupšas, Krievragciems, Zādzene, Gambija,
Turki  etc.).  Besides,  the  author  assigns  some “character  features  like  those for
people” (Muktupavela, 2006, p. 9) almost to every place. Each of these described
places  form  a  micro-  world,  where  global  processes  hardly  resonate.  This  is
the world  where  “life  passes  by”  (ibid.).  The  structure  of  Muktupavela’s  text  is
concise: the highlighted real culturally historical facts being mixed with legends and
narratives of the locals, have been assigned to the particular location. In her text,
Muktupavela reveals to the reader “a sample of such a world, where man has been
left all alone. With himself and his life” (ibid.). Life goes on in each of the villages
“as in some parallel world, beyond conformities to natural laws and beyond prelimi-
nary predictability” (2006, p. 10), where everybody stays alone in monotonous daily
life. Literary excursus of the writer into the Latvian provinces breaks the binary
stereotype “center-periphery”, where the center is to be associated with progress,
while the periphery — with stagnation. Muktupavela emphasizes the specific nature
and the uniqueness of territorial marginalia, and she indicates the significance of
anthropologic and ethnographic heritage of the periphery in the common national
identity.

Conclusion
It can be concluded that in the recent decades travel horizons rapidly expand,

the  types  of  journeys  get  more  and  more  diverse,  the  range  of  spatial  objects
depicted in travelogues widen, but the reasons for mobility become striking in their
ambiguity.  At  the  same  time,  the  concept  of  geopolitics  gets  integrated  into
contemporary travel writing, which results in a fact that both Latvian and American
travel  narratives  demonstrate  heterogeneous  representation  of  geopolitical
discourse from postcolonial perspective. 

There  are  numerous  places  in  the  world  which  get  politicised  over  time.
It happens due to various reasons caused by social and political processes. One of
such  commonly  recognized  geopolitical  regions  is  Siberia,  a  space  which
has acquired  numerous  literary  images  and  subjective  receptions  over  time.
The Siberian  text  in  a  geopolitical  discourse  represents  controversial  cultural

1 Especially Daugavpils, which is named by the author many times as “the bandit town” with clarification “with 
‘saint’ bell towers”; and it reminds her something dark and sometimes even frightening; a monument near Dau-
gava river looks like a “black monster”, and Daugavpils itself is described as “bright and at the same time gloomy”.
Ābele, I. (2005). East of the sun and north of the earth. Diaries and travelogues. Riga: Atēna. Pages 80, 89, 90, 91. 
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clichés and stereotypes caused by different historical paradigms and ideological
processes. In addition, the travellers’ subjective perceptions and individual model-
ling of the world, including the Siberian region, is the result of mental cartography
and its mechanisms.

The present research has revealed that although there are certain parallels
in North  American and Latvian  representation  of  the  Siberian  region (cold  and
remote land with vast territory and exotic landscape), the reception of Siberia is
very specific in each particular case. Moreover, Latvian travel narratives not just
highlight the stereotypes associated with this region, as generally is the case of
Western travel writing, but often contain a motif of search, when travellers tend
to find the traces of the forced mobility consequences, which is the Latvian dias-
pora in remote Siberian regions. Thus, Latvian travel narratives about Siberia reveal
geopolitical  results  of  historically-political  processes  of  the  past,  portraying
the victims of the Soviet totalitarian empire and indicating the gradual assimilation
of the deported people in the Siberian space.

In a certain way, the present study sets up a framework for a more extensive
research into the geopolitical discourse with a future perspective of considering
other geopolitical regions represented in the recent travel writing.
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Abstract

The article analyzes the pragmatic and textological traditions of the ritual for “neutralizing evil words”
in the tantric and folk forms of Kalmykia. The popularity of the ritual in the past and present justifies 
the focus on this aspect. The study aims to analyze the structure and content of the texts used in 
performing the tantric ritual and in practicing its popular forms. It employs comparative-historical 
and textological methods based on the principles of historicism and objectivity. The ritual is a tradi-
tional tantric practice that seeks the help of Buddhist deities to remove obstacles to spiritual growth 
through visualization. The tradition includes two types of texts: tantric sutras and texts of mantras 
(Dharani). However, most practitioners were not prepared for this level of practice, leading 
to the development of popular folk forms of protection such as “cutting a black tongue” and other 
textual traditions. The analysis reveals that the verbal tradition of popular forms is also represented 
by two types of texts. The popularity of folk forms indicates that Buddhist teachings have long 
included an organic combination of the tantric ritual and its folk forms. The article targets specialists 
in Buddhist studies, religious studies, ethnologists, and historians of cultures.
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Аннотация

В статье анализируется текстологическая традиция тантрического ритуала «умиротворения 
черных речей» и народной формы обряда «отрезание черного языка» в религиозной культуре 
буддистов Калмыкии. Выбор такого аспекта исследования обусловлен как популярностью 
данного защитного обряда, как в историческом прошлом, так и в настоящее время. Цель иссле-
дования — анализ структуры и содержания текстов в контексте с практикой тантрического 
ритуала и народной формы обряда. В исследовании использовались принципы историзма и 
объективности с опорой на сравнительно-исторический и текстологический методы исследо-
вания. Ритуал «умиротворения черных речей» представляет собой традиционную тантриче-
скую практику обращения к буддийским божествам с просьбой об устранении препятствий, 
возникающих на пути духовного совершенства с помощью практики визуализации тантриче-
ских божеств. Традиция представлена двумя видами текста — тантрической сутрой, текстом 
мантр (дхарани). Однако большинство простых верующих не были готовы к практике подобного
уровня. Параллельно с тантрическим ритуалом существовала народная форма защитного 
обряда «отрезания черного языка» и другая текстовая традиция. В результате проведенного 
исследования выявлено, что вербальная традиция народной формы обряда также представлена
двумя видами текстов. Наличие народной формы обряда свидетельствует о том, что на протя-
жении долгого времени в буддизме органично сосуществовали практика тантрического 
ритуала и народная форма защитного обряда. Статья рекомендуется специалистам в области 
буддологии, религиоведения, этнологии и истории культуры.
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Буддизм; тантрические ритуал; «Сутра умиротворения черных речей»; народная форма обряда; 
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Введение
Северная часть Прикаспийского региона, междуречье рек Волги, Урала

(Яика) и Дона, вплоть до начала XVII века в основном были заселены тюрк-
скими  этносами,  продолжительное  время  находившимися  под  влиянием
исламской цивилизации. Взятие русскими Казани (1552 г.), а вслед за этим и
Астрахани  (1554  г.)  не  привели  к  заметным  геополитическим  изменениям
в этом  регионе.  Как  отмечают  исследователи,  «подчинение  нижней  Волги
власти  царя  было  далеко  не  закончено»,  поскольку  в  Казани  «население
ханства, едва оправившись от шока, начало партизанскую войну», а в Астра-
хани после его завоевания «воцарился Дервиш-Али, московская марионетка»
(Трепавлов, 2002, сс. 257–269). 

Заметные геополитические изменения в Северной части Прикаспийского
региона происходят в начале XVII вв., когда практически одновременно начи-
нается активный процесс разновекторной экспансии — русская колонизация
Сибири и  завоевание калмыками Большой Ногайской  Орды (Ходарковский,
2019). Появление калмыков существенно изменило существовавшую геополи-
тическую ситуацию в регионе. По свидетельству турецкого путешественника
Эвлия Челеби, 

«еще  двадцать  лет  назад  этого  народа,  калмыков,  вовсе  и  не  было  в  степи
Хейхат.  По ней (тогда)  расселились  и кочевали сто  сорок племен ногайского
народа.  Все производимое (здесь)  топленое масло они отправляли на  остров
Тамань и продавали. Одна окка этого масла стоила в Стамбуле пять акче. Однако
сей народ, калмыки, придя в степь, рассеял отважных ногаев, и (после этого)
коровье масло поднялось в цене» (Челеби, 1979, с. 163). 

При этом нашествие калмыков воспринимается им не только как трагедия
для «своих» правоверных мусульман, но и для «неверных», но привычных для
них соседей, — русских: 

«Одним словом, этот народ, калмыки, — племя проклятое, и все народы боятся
его. Даже такой заблудший король, близкий к тому, чтобы стать миродержцем,
как  король  Москвы,  и  тот  боится  калмыков,  каждый  год  шлет  им  дары  и
сделался их братом. Однако они не оставляют в покое и Московскую землю,
нападают на нее» (1979, с. 163).

В отличие от эмоциональной оценки подданного Османской империи,
русские власти, привыкшие к общению с тюркскими народами этого региона,
поначалу  восприняли  новых  обитателей  приволжских  степей  как  обычных
мало чем отличающихся от хорошо знакомых им степных кочевников. Однако
уже в ходе колонизации Сибири русские столкнулись с Джунгарией, которая
была  одним из  основных акторов  геополитического  треугольника  Китай  —
Джунгария — Россия (Петров, 2003). Долгие годы, вплоть до падения Джунгар-
ского ханства в 1757 г., политика русских властей в отношения калмыков будет
определяться состоянием взаимоотношения последних с их прежним отече-
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ством  (Златкин,  1964).  Русским  властям  пришлось  столкнуться  не  только
с хорошо организованным в военном отношении обществом,  но и этносом,
который был носителем неведомого в регионе языка, незнакомой письмен-
ности, писаного права и исповедовавшим неведомую религию — буддизм. 

«В отличие от тех, кто уже жил в регионе, калмыки были, безусловно, чужаками
— тибетскими буддистами, и ни христиане, ни мусульмане не ощущали родства
с новоприбывшими. 

Москва была не одинока в своих опасениях по поводу присутствия калмыков
в регионе. Их появление нарушило традиционные торговые пути, соединявшие
Россию с рынками Средней Азии и Персии, и правители Бухары, Хивы и Балха
были первыми, кто предложил Москве союз против калмыков.  Не в меньшей
степени были обеспокоены и крымский хан, и кабардинские правители Север-
ного Кавказа. На короткий миг Москва и Крым почувствовали единство перед
лицом  общей  угрозы.  Весь  регион  вынужден  был  мобилизоваться  против
опасных чужаков» (Ходарковский, 2019, с. 185).

Очень скоро, с приходом калмыков, у северных берегов Каспийского моря
появились кочевые буддийские монастыри, зазвучали буддийские молитвы и
стали  практиковаться  традиционные  буддийские  ритуалы.  Одной  из  таких
практик,  которая пользовалась особой популярностью у калмыков в прика-
спийских степях, был тантрический ритуал «умиротворение черных речей» и
его народная форма — обряд «отрезания черного языка». В сложившейся ситу-
ации, когда этнос оказался в окружении чужих по языку, религии и культуре
народов,  утверждение  на  новых  землях  осуществлялось  не  только  острым
клинком и быстротой конницы.  Начался  активный процесс окультуривания
новой  территории  устойчивыми  нарративами,  в  том  числе  и  буддийскими
тантрическими текстами.

Материалы и методы
Цель  настоящего  исследования  —  анализ  структуры  и  содержания

«Сутры умиротворения  черных  речей»  («Xutuqtu xara ama kele amurliulun
üyiledüqči sudur orošiboi»),  исполнявшегося  при  проведении  тантрического
ритуала  «умиротворение черных речей» и «Сутры черного языка» народной
формы защитного обряда «отрезания черного языка». Выбор этого материала
был  вызван  необычайной  популярностью  вышеназванных  практик
в калмыцком обществе, как в историческом прошлом, так и в настоящее время.
К тому же этот тантрический текст в последнее время стал набирать опреде-
ленную популярность  среди современных адептов буддизма.  Русские пере-
воды  этой  сутры  появились  на  сайтах  российских  буддистов  (Ассоциация
Буддийский форум, Центр тибетской медицины, Фонд развития и укрепления
культурных традиций «Дрепунг Гоманг Центр»).
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Не имея четкого представления о содержании тибетской «Сутры умиро-
творения черных речей» и ее ойратского перевода, а также ойратского текста
«Сутры  черного  языка»  народной  формы  защитного  обряда,  невозможно
корректно  интерпретировать  буддийский  тантрический  ритуал,  как  и  его
народную форму обряда,  который имел мало общего с буддизмом (Бичеев,
2014).  В  связи  с  этим  возникла  необходимость  внесения  большей  ясности
в текстовую традицию этих двух защитных практик.

Основу  для  исследования  составили  рукописи  на  «ясном  письме»
из частных коллекций и научных фондов востоковедческих центров России и
Монголии  —  Института  восточных  рукописей  РАН  (ИВР  РАН),  Калмыцкого
научного  центра  РАН  (КалмНЦ  РАН),  Институт  языка  и  литературы
АН Монголии (ИЯЛ АНМ).  Имевшиеся в  нашем распоряжении 19 рукописей
позволили проанализировать содержание вышеуказанных текстов и уточнить
их  назначение в  контексте  с  защитным обрядом.  При  проведении данного
исследования использовались принципы историзма и объективности с опорой
на сравнительно-исторический и текстологический методы исследования.

Текстовая традиция тантрического ритуала и 
народного обряда
Среди разных по своей практической направленности обрядов, существо-

вавших  в  религиозной  традиции  калмыков,  можно  выделить  два  наиболее
активно  практиковавшихся  ритуальных  действия,  добуддийское  происхо-
ждение которых не вызывает сомнения. 

Во-первых, это культ Белого старца и связанный с ним обряд жертвопри-
ношения «духам-хозяевам земли и воды». Широкая популярность этого культа
привела к появлению двух видов текстов — «Сутры Белого старца» и текстов
воскурения, а также иконографической традиции изображения Белого старца.
Текстовая и иконографическая традиции, связанные с этим культом, были и
остаются в зоне интереса отечественных (Позднеев, 1887, Жуковская, 1977, Гера-
симова, 1999) и зарубежных (Heissig, 1966, Sárközi, 1983, Futaki, 2005, Altan, 2007,
Birtalan, 2013, Дулам, 2018) исследователей.

Во-вторых,  это  обряд  «умиротворения  черных  речей»,  связанный
с защитой и отвращением всякого вида насилия, злословия и проклятия. Попу-
лярность этого защитного ритуала послужила появлению двух  видов риту-
альных текстов — «Сутры умиротворения черных речей» и текстов народной
формы обряда  «Сутра  черного языка».  Однако в  отличие от  культа  Белого
старца популярность последнего, особенно в его народной, а не в буддийской
тантрической форме, по всей видимости, широко существовала лишь в ареале
калмыцкой религиозной традиции. Поэтому интерес к этому обряду ограничи-
вается  лишь  рамками  ойратоведения  (Очиров,  1909,  Борджанова  2007,
Музраева, 2018, Namǰ¿ il, 2010). 
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Большое количество рукописных текстов, появившихся уже после адап-
тации  этих  двух  древних  религиозных  традиций  к  буддийскому  учению,
являются  свидетельством  того,  что  буддийским  проповедникам  не  всегда
удавалось искоренять из сознания народных масс добуддийские верования,
несмотря  на  довольно  жесткие  методы  борьбы  с  древними  культами.
Так известно,  что  знаменитый  ойратский  проповедник  Нейджи-тойн  (1557–
1653) насильно собирал и сжигал древние культы (Пурбуева, 1984). 

Параллельно с искоренением «черной веры» буддийские учителя вели
интенсивную  деятельность  по  ассимиляции  ряда  древних  религиозных
культов, наполняя их буддийским содержанием (Герасимова, 1980). Одним из
таких древних обрядов, ассимилированных буддизмом, является тантрический
ритуал «умиротворения черных речей», сопровождавшийся чтением особых
мантр-дхарани.  Буддийские  монахи  для  придания  ему  особой  значимости
составили  обрядовый  текст:  «Сутру  умиротворения  черных  речей». Среди
тибетских буддистов эта сутра известна под сокращённым названием «Камчу-
нагпо» (Kha mchu nag po) (Saraswati Bhawan Publications). 

Структура и содержание «Сутры умиротворения 
черных речей»
Из имевшихся в нашем распоряжении четырех текстов «Сутры умиротво-

рения черных речей» на ойратском «ясном письме» за основу была принята
рукопись B 39 (B44) из рукописного фонда ИВР РАН (Сазыкин, 2001, с. 199) —
рис.  1.  Она оказалась наиболее полной в отличие от рукописей из научной
библиотеки  КалмНЦ  РАН  и  монастыря  Раашичойлин  (Баян-Улгий  аймак,
Западная Монголия), которые изобилуют большими пропусками в тексте. 

Третья  рукопись  из  личной  коллекции  Сурэнг-ламы  (г.  Улан-Батор)
содержит только текст сутры. В ней нет текста приложения «Дхарани Великий
Царь  ваджрного  гнева,  обращающий  вспять  черные  речи»,  содержащего
колофон переводчика.

Рукописная книга  B 39 (B44)  содержит 8 листов традиционной формы
«потхи» (пальмового листа).  Она представляет собой сборник минимальных
размеров, состоящий из двух тематически связанных произведений — «Сутры
умиротворения черных речей»  и  «Дхарани Великий Царь  ваджрного гнева,
обращающий вспять черные речи» (Яхонтова, 2014, с. 11).
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Рисунок 1. Лист 1v рукописи B39 (B44) «Xutuqtu xara aman kele amurliulun üyiledüqči sudur
oršiboi» из рукописного фонда Института восточных рукописей РАН 

(г. Санкт-Петербург). 

Figure 1. Page 1v of the manuscript B39 (B44) «Xutuqtu xara aman kele amurliulun üyiledüqči
sudur oršiboi» from the handwritten fund of the Institute of Oriental Manuscripts of the

Russian Academy of Sciences (St. Petersburg).

B 39 (B44), (Владимирцов, II, 36)

1.  Xutuqtu xara aman kele amurliulun üyiledüqči sudur oršiboi (л. 1б: санскр. и тиб.
заглавия в ойр. транскрипции).

2.  Očir kilingteni yeke xān xara ama kele xariuluqči toqtōl (л.  5б:  санскр.  и  тиб.
заглавия в ойр. транскрипции).

Ойр.  рук.,  8  л.,  21,5×6,8  (16,5×5,5),  19  стк.,  рус.  бумага,  красная  и черная тушь,
калам.

Переводчик: pandida rab-byam Za-ya.

Инициатор перевода: Axai čöükür (Сазыкин, 2001, 199).

Следует сразу же оговорить, что  «Сутра умиротворения черных речей»
это не классическая сутра, а более поздний по времени появления тантриче-
ский текст,  составленный буддийскими монахами в процессе ассимиляции
добуддийских  религиозных  традиций.  Отсюда  и  некоторые  особенности
в его композиции.  Текст  тантрического  ритуала  «умиротворения  черных
речей» обрамлен  традиционными  для  сутр  обязательными  элементами  и,
согласно традиции буддизма, выстроен в форме диалога Будды с одним из его
последователей.  В данном случае это домовладелец по имени  Дзеден (тиб.
mdezs ldan, ойр. üzeskülengtü, букв. Наделенный красотой). 

Структура «Сутры умиротворения черных речей»
1. Название сутры на санскрите, тибетском и ойратском языках.

санск. ārya ҟa duq mi dan pa ye dara nama mahāyana sudara: 

тиб. paqs pa ҟa mču naq po guhvar byedpa guvs byava teqpa čen poi mdo: 

ойр. xutuqtu xara ama kele amurliulun üyiledüqči kemēkü yeke külgüni sudur:
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Указание на санскритское и тибетское название текста является подтвер-
ждением подлинности его происхождения и свидетельством непрерывности
передачи учения от самого Будды вплоть до наших дней. 

2. Формула поклонения всем буддам и бодхисатвам.

xamuq burxan bodhi sadwa-du mürgümüi: 

(Поклоняюсь всем буддам и бодхисаттвам)

В  традиции  буддизма  поклонение  Будде  или  буддам  и  бодхисатвам
в начале текста традиционно указывает на то, что текст относится к разряду
сутр (Далай-лама, 2008, с. 58). 

3. Начальная формула.

eyin kemēn mini sonosuqsan nigen caqtu 

(Так было мною услышано, однажды)

Согласно традиции буддизма, ученики Будды, дословно запомнившие его
наставления, продиктовали тексты сутр на первом буддийском соборе. Отсюда
традиционная фраза во вступительной части сутры, подтверждающая, что все
изложенное действительно является словами Будды (Избранные сутры, 2000,
с. 10)

4. Конкретное историческое событие в жизни Будды.

Действие разворачивается в стране Косала, где Будда дает наставление своим
ученикам. К нему приходит домовладелец по имени Дзеден и просит защитить
жителей  той  местности  от  различных  опасностей  (угроза  наказания  царем,
вражда, насилие, оскорбление, наговоры и др.). Будда отвечает, что существует
«Сутра умиротворения чёрных речей» и он даст передачу этого учения.

С этого момента собственно и начинается вставной текст тантрического
ритуала «умиротворения черных речей», произнесенный Буддой.

5. Формулы поклонения.

dēdü urban erdenidü mörgümüi:γ

(Поклоняюсь высшим Трем драгоценностям)

ila un tögüsüqsen tabun izourtu burxan-du mörgümüi:γ

(Поклоняюсь буддам пяти семейств)

Первая  формула  поклонения  Трем  драгоценностям  (Будде,  Учению  и
Общине) подразумевает обретение защиты в буддийском Прибежище. Вторая
формула поклонения пяти Дхьяни-буддам способствует погружению в особое
медитативное состояние. 

6. Текст мантры-дхарани. 

Будда поясняет  домовладельцу,  что если практиковать указанную им мантру,
начитывать и держать ее, то она отвратит все потенциальные опасности. 

7. Коренная мантра (дхарани).
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Будда  также передает  коренную мантру  и  рекомендует  начитывать  ее  перед
молитвой-обращением к буддам о предотвращении возможных опасностей. 

8. Историческая традиция передачи учения.

Будда поведал, что передача этого учения была получена им от будд прошлого
времени. Он передает ее домовладельцу Дзедену и всем остальным существам,
а также призывает постоянно придерживаться этой практики.

9. Обет Бодхисаттвы Манджушри.

 В этот момент в диалог вступает Бодхисаттва Манджушри. Он уточняет у Будды
название  сутры.  Будда  напоминает,  что  это  «Сутра  умиротворения  черных
речей»,  а  тантрическая  практика  именуется  «Обращение  вспять  всех  дурных
знамений». Манджушри обещает, что он будет защищать всех держателей этой
практики.

10. Благословление Будды.

Будда подтверждает, что чтение этой сутры, произношение мантры с визуализа-
цией Бодхисаттвы Манджушри предотвратит все опасности.

Рисунок 2. Лист 6r рукописи B39 (B44) «Očir kilingteni yeke xān xara aman kele xariuluqči
toqtōl» из рукописного фонда Института восточных рукописей РАН 

(г. Санкт-Петербург). 

Figure 2. Page 6r of the manuscript B39 (B44) «Očir kilingteni yeke xān xara aman kele xariu-
luqči toqtōl» from the handwritten fund of the Institute of Oriental Manuscripts of the Rus-

sian Academy of Sciences (St. Petersburg).

11. Завершающая формула.

Традиционная  для  сутр  заключительная  формула  гласит,  что  все  окружение
Будды, а также небожители, люди, асуры и гандхарвы возрадовались и воссла-
вили поведанное Буддой. 

Завершается текст фразой — «Сутра умиротворения черных речей» завершена. 

Второй текст ойратской рукописной книги имеет непосредственное отно-
шение к тантрическому ритуалу «умиротворения черных речей». Он известен
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под названием «Дхарани Великий Царь ваджрного гнева, обращающий вспять
черные речи» — рис. 2. 

Структура «Дхарани Великий Царь ваджрного гнева, 
обращающий вспять черные речи»:
1. Название текста на санскрите, тибетском и ойратском языках.

санск. bāzar maha gro dha ra za, 

тиб. rdo rje khro bo'i rgyal po chen po kha mchu nag po'i zlog pa'i gzungs, 

ойр. očir kilingteni yeke xān xara aman kele xariuluqči toqtōl

2. Формула поклонения.

«Сонму гневных царей преклоняюсь!»

Формула поклонения указывает на то, что текст относится к особому виду
тайных  тантрических  практик.  При  ее  реализации  визуализируется  поле
Прибежища из гневных божеств-драгшедов, хранителей и защитников учения,
идамов и др. 

3. Мантра (дхарани).
В тантрической практике мантры передаются в ритуале тайного посвя-

щения. Считается, что мантра — это форма божественного проявления через
звук. Она наделяет человека сверхъестественными способностями: от приоб-
ретения необычайной духовной мощи, дарующей победу над врагами и демо-
нами, до обращения вспять потенциальных угроз.

4. Молитвенные формулы.
• Поклонение Трем драгоценностям
• Восхваление будд, дакини, учителей-наставников
• Просьба отвратить препятствия, вражду, злословие, дурные сны и др. 
• Молитвенные формулы устранения:
◦ восьми опасностей (огня, воды, врагов, грабителей, пленения, угрозы

от львов, слонов и змей); 
◦ пяти проступков (вожделение, гнев, невежество, гордыня, зависть); 
◦ черных речей, ссор, вражды и др.

5. Завершающая формула.

«Дхарани отвращения черных речей завершена».

6. Колофон переводчика.

Эту сутру умиротворения черных речей и всех напастей,

По просьбе любезно правящего подданными Ахай Чукера,

Перевел рабджамба1 Зая-пандита.

1 Рабджамба — высшая ученая степень в буддизме
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Да будут подавлены четыре великих препятствия!

Так выглядит структура ойратского перевода тибетской «Сутры умиро-
творения черных речей» и «Дхарани Великий Царь ваджрного гнева, обраща-
ющий вспять черные речи»,  выполненного известным ойратским просвети-
телем Зая-пандитой (1599–1662). Среди его переводов различных буддийских
произведений этот сборник известен под кратким названием «(Сутра) черного
языка» («Xara kelen») (Раднабхадра, 1999, с. 62). 

В тексте сутры, как и в тексте дхарани, нет конкретных указаний на то,
как практически  осуществлять  ритуал.  Из  их  содержания  следует  лишь  то,
что погрузившись  в  особое  медитативное  состояние  и  визуализируя  образ
Бодхисаттвы  Манджушри  и  гневных  драгшедов,  необходимо  начитывать
мантры. По сути это тантрические практики обращения к буддам, защитникам
и хранителям учения с просьбой об устранении препятствий, возникающих
на пути духовного совершенства (Торчинов, 2000, с. 123). 

Однако большинство простых верующих не были подготовлены к такому
уровню  тантрической  практики.  Поэтому  параллельно  с  ним  возникла
народная форма защитного обряда «отрезание черного языка» со своей пись-
менной традицией, которая, по всей видимости, возникла на основе ойрат-
ского перевода текста дхарани, но в значительно измененном и упрощенном
виде.  В них уже нет тантрических мантр,  и  они выстроены из  конкретных
формул  отвращения  тех  или  иных  потенциальных бедствий.  При  этом все
тексты  народной  формы  защитного  обряда  известны  как  тексты  «Черного
языка» («Xara kelen») или «Сутры черного языка» («Xara keleni sudur»).

Это название, созвучное с маргинальным названием ойратского сборника,
переведенного Зая-пандитой, привело к тому, что сутра и дхарани, а также
текст народной формы обряда ошибочно стали восприниматься как один и тот
же текст. Между тем каждый из них представляет самостоятельный текст и
имеет свое особое практическое назначение. 

Народная форма обряда и текст «Сутры черного языка»
Суеверным  людям  свойственно верить  в  вероятностные  угрозы,  исхо-

дящие от окружающих их людей и мира в целом. Калмыцкий исследователь
Н. Очиров пишет:

«Стоит  только  случиться  какой-нибудь  неприятности,  например:  видение
дурного сна, неожиданный падеж любимой лошади, болезнь в семье, брань и
проклятие  во  внеурочное  время,  проявление  зависти  друзей,  соседей,  появ-
ление дурных знамений и т.д., — как суеверный калмык, придавая им большое
значение,  начинает  беспокоиться.  Посоветовавшись  со  старыми  и  опытными
людьми,  приглашает  калмык  к  себе  духовных  лиц  и  объясняет  причину  его
беспокойства. Священники принимают меры для ограждения данного калмыка
от проклятий и бедствий. Обычно распространенная мера — это обряд хара келе
утулган» (Очиров, 1909, с. 85).
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В этой народной форме обряда внешняя угроза символически была пред-
ставлена в виде тонкой веревки, сплетенной из черной и белой шерстяной
нити.  Сама  веревка  плелась  в  «обратную»  (противоположную  солярному
движению)  сторону.  Усматривая  причинную  связь  между  определенными
явлениями,  человек  интерпретирует  отношение  причин  и  следствий  риту-
альным действием, символически замещая «подобное подобным». Проклятие,
ссору,  ругань,  зависть  символически  представляет  черная  нить,  а  лесть,
хвальбу, возвеличивание — белая нить. Как первое, так и второе в представ-
лении людей несет  потенциальную  угрозу.  При  этом  черно-белая  веревка,
с точки  зрения  человека,  инициировавшего  обряд,  символизирует  угрозу
вообще, а не проклятие конкретного человека. 

Цель обряда заключалась в достижении такого психологического состо-
яния, при котором человек не чувствовал бы себя беззащитным перед внешней
угрозой.

По прочтении на тибетском языке общей вступительной молитвы приступают
к исполнению самого  обряда.  Один из  священников берет  заранее приготов-
ленную для обряда веревку,  сплетенную из шерсти черного и белого цветов.
Один конец этой веревки помещается во рту главы семьи, а другой — в руке
священника, который отрезывает веревку, начиная от своей руки. В это время
другой священник читает краткую молитву хара келни бичиг — (письмо черного
языка), — весьма распространенную среди народа в рукописном виде. Сила этой
молитвы  направлена  против  проклятья,  ненависти,  зависти,  недоброжелания
различных духов и злых людей (Очиров, 1909, с. 86). 

Текстовая часть народной формы обряда состоит из обращений к буддам
и гневным защитникам буддийского учения и формул символического устра-
нения опасности — utulmu (отрезаю), xariu xariulmu (обращаю вспять). 

В  нашем  распоряжении  было  15  рукописей,  в  основном  из  частных
коллекций.  В  недавнем  прошлом  текст  «Сутры  черного  языка»  был  обяза-
тельным атрибутом домашнего алтаря каждой калмыцкой семьи. В основном
рукописи представляют собой сшитую из тетрадных листов книжечку малого
формата.  Карманный  формат  книги  свидетельствует  о  том,  что  ее  всегда
старались иметь при себе — рис. 2. 
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Рисунок 3. Рукописная книга малого формата «Хara keleni sudur orošiboi» из личной
коллекции Л. М. Саранговой (п. Хар-Булук, Республика Калмыкия). 

Figure 3. Handwritten book of small format «Хara keleni sudur orošiboi» from the private col-
lection of L. M. Sarangova (Khar-Buluk village, Republic of Kalmykia).

По данным исследователей, многие люди и сегодня продолжают верить
в опасность «черного языка» и обращаются к священнослужителям для прове-
дения обряда его «отрезания» (Борджанова, 2007, сс. 141–165). Все это и сказа-
лось  на  устойчивости  и  значимости  этого  обряда  в  обществе,  который
продолжал сохраняться даже в советское время (Музраева, 2018). К примеру,
одна из рукописей, использовавшаяся нами, датирована 1955 годом. Значит,
переписка текста была осуществлена в период депортации калмыцкого народа
в Сибирь (1943–1956). 

При сравнительном анализе  содержания текстов 15  рукописей выясни-
лось, что существующие  характерные отличия между ними свидетельствуют
о наличии  двух  групп  текстов.  Их  принципиальное  отличие  заключается
в содержательной части, зависевшей от формы участия в ритуальном действии
человека, инициировавшего обряд — пассивной или активной. Уже начальная
формула поклонения в двух видах текстов свидетельствует о разном уровне
исполнения  защитного  обряда.  Если  в  одной  группе  текстов  (пассивной)
формула  поклонения  выражена  лишь  Трем  драгоценностям  и  Хранителям
учения (дхармапалам), то в другой группе текстов (активной) поклонение выра-
жено  героическим  буддам,  сонму  покровительствующих  идамов,  носитель-
ницам  тайных  учений  дакини и  провидцам риши,  открывшим  истинные
мантры. Этот широкий перечень формулы поклонения свидетельствует о том,
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что  медитативная  практика  предполагала  визуализацию  широкого  круга
тантрических божеств.

В  пассивной  форме  обряда  приглашались  буддийские  священники,
которые читали  «Сутру умиротворения черных речей» и «Дхарани Великий
Царь ваджрного гнева, обращающий вспять черные речи» на тибетском языке.
Чтение  сопровождается  медитативными  паузами  и  резкими  хлопками
в ладони. Погружение в медитативное состояние инициатора  ритуала в силу
его  неподготовленности  к  такому  уровню  обряда  заменялось обрядом
отрезания черно-белой веревки. Текст «Сутры черного языка» на калмыцком
языке  от  имени  инициатора  ритуала  произносился  священнослужителем,
проводившим  обряд.  В  целом  в  текстах  этой  группы  содержится  личное
обращение к божествам с целью обезопасить себя от вредоносного влияния. 

Еще  одним  важным  отличием  является  наличие  в  тексте  формулы,
которую,  видимо,  произносил  сам  инициатор  в  завершении  обряда,  когда
черно-белая веревка была полностью нарезана на куски: «Свитую черно-белую
тонкую веревку, отрезая и обращая вспять (проклятия) прочел я!» (xara cōxor
ereyin desen-du niyilüleǰ£ i bāyiǰ£ i xariulan ungšibai bi). 

Пассивная  форма  обряда  представлена  5  текстами.  Одна  рукопись
из личной  коллекции  ламы  Гончикжава  (г.  Увс,  Западная  Монголия),  три
из личных коллекций жителей Калмыкии — Л. М. Саранговой (п. Хар-Булук) и
Д. С. Окчаевой (п. Сарпа) и один текст из Научного архива Калмыцкого науч-
ного центра РАН. 

Активная  форма  обряда  также  сопровождалась  чтением  буддийскими
монахами  «Сутры умиротворения черных речей» и «Дхарани Великий Царь
ваджрного  гнева,  обращающий  вспять  черные  речи»  на  тибетском  языке.
При этом инициатор обряда вместе с монахами погружался в особое медита-
тивное  состояние.  Ритуал  отрезания  черно-белой  веревки  не  проводился.
Вместо него читался другой вид текста «Сутры черного языка», в  содержа-
тельной части  которой превалирует  личностная форма обращения к  боже-
ствам, вызванная необходимостью устранения всех препятствий ради блага
других людей. Активная практика тантрического ритуала включает 10 текстов.
Все  тексты  из  личных  коллекций  жителей  разных  населенных  пунктов
Калмыкии (Ики-Бурул, Сарпа, Троицкое, Ульдючины) и Астраханской области.
Одна рукопись из личной коллекции ламы Гончикжава. 

Две  из  указанных  выше  15  рукописей  —  это  сборники  минимальных
размеров, состоящие из двух видов текстов (личные коллекции Л. М. Саран-
говой и ламы Гончикжава). Их наличие в одном рукописном сборнике может
свидетельствовать о том, что при проведении защитного обряда читался тот
текст, который соответствовал форме проведения обряда.
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Выводы
Таким образом, текстовая традиция, связанная с буддийским тантриче-

ским ритуалом «умиротворения черных речей» и народной формой обряда
«отрезания черного языка» представлена разными видами текстов. С одной
стороны,  это  «Сутра  умиротворения  черных  речей»  и  текст  тантрического
ритуала «Дхарани отвращения черных речей “Великий Царь ваджрного гнева”»,
с другой — два вида текстов читавшихся при совершении народной формы
обряда. Наличие последних свидетельствует о том, что на протяжении долгого
времени  в  буддизме  органично  сосуществовали  как  буддийская  практика
защитного ритуала, так и народная форма защитного обряда. 
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Abstract

The history of the Chuvash people during ancient times and the early Middle Ages is still not well-
known or thoroughly understood. The Bulgars were most often named as the historical ancestors of 
the Chuvash in research from the 18th to the 20th centuries. In the 21st century, a view is beginning 
to take shape that the Savirs, not the Bulgars, were the predecessors of the Chuvash. The primary 
sources for this view are the works of Claudius Ptolemy, Aelius Herodianus, Ammianus Marcellinus, 
and others. Modern archaeological excavations support these historical facts. 

In this article, the author analyzes material that refutes the theory of the origins of the Savars/
Savirs/Suvars in Siberia and confirms their habitation in the Caucasus. The focus of this study is 
the migration history of the ancestors of the Chuvash from the 2nd to the 10th centuries. The argu-
ments laid out in the study are accompanied by explanatory illustrations.
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Аннотация

Древняя и средневековая история чувашского народа изучена весьма плохо. В исследованиях 
XVIII-XX вв. историческими предками чувашей называли булгар. В XXI в. начинает складываться
мнение, что не булгары, а савиры были предшественниками чувашей. Первоисточниками 
являются труды Клавдия Птолемея, Элия Геродиана, Аммиана Марцеллина и других. Эти исто-
рические факты подтверждаются современными археологическими раскопками. В данной 
статье автор анализирует материал, опровергающий теорию прихода саваров/савиров/суваров
из Сибири и подтверждающий их исход из Кавказа. В центре внимания данного исследования 
— история миграции предков чувашей со II по X вв. Аргументы, изложенные в исследовании, 
сопровождаются пояснительными иллюстрациями.
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Introduction
One of the most reliable and scientifically grounded versions of the origin

history of  the Chuvash traces  their  ancestry  back to  the Savars/Savirs/Suvars.
Today, there can be very little doubt that the Savars identified by Ptolemy are the
Suvars of the Middle Volga. An examination of the sources and scholarly research in
chronological order will further elucidate this subject.

A.  A.  Kunik,  an adherent of the theory that the historical ancestors of the
Chuvash originated in Siberia, claimed that the Chuvash are descendants of one of
the groups of Old Turkic peoples who settled among the Volga Finns long before the
appearance of the Tatars in this region (1878, p. 118, 120). However, N. N. Poppe
considered the Chuvash to have inherited the legacy of the Bulgar language and
history and was categorical in his belief that the ancient Chuvash tribes had never
inhabited the environs of Lake Baikal (1971, p. 227).

Scholars  who  study  the  history  of  the  Caucasus  are  of  the  opinion  that
the Savars/Savirs/Sabirs were present in the Northern Caucasian steppe and pied-
mont plains no later than the first centuries CE (Čečenov, 2014, p. 288). This takes
into account the difference in the frontier lines of the territories occupied by tribes
and peoples in Antiquity and the Middle Ages. Borders generally did not have clear
courses. Moreover, the boundaries of contact were vague and changed very often.

The Migration History of the Ancestors of the Chuvash
At  the  beginning  of  the  2nd  century  CE,  Claudius  Ptolemy who  referred

to the Savars as Σαύαροι, noted that they resided in the Caucasus and were neigh-
bors of the Aors and Pagirits (1843, p. 171). For this reason, scholars are justified
in tracing the settling of the Northern Caucasus by the Savars, as well as the Barsils,
back to the pre-Hunnic period. There is an opinion that this refers to the region
around  the  Northwest  Caspian  Sea  (Fedorov  & Fedorov,  1978,  p.  57).  Strabo’s
(64/63 BCE—23/24 CE) Geography helps us correct this misconception. If we begin
with  the  Northern  peoples,  the  following  picture  emerges:  the  Sarmats,  then
the Scythian nomads who lived in tents, then the Aors and the Siraks, inhabited
the South,  as  far  as  the  Caucasian  Mountains.  “The  Aors,  in  fact,  live  along
the current of the Tanais” (1994, p. 480); the Don River, in other words. Although
there was a whole century between Strabo and Ptolemy, the pattern of migration of
the people from the second half  of  the first  century  BCE up to  the beginning
the second century CE, did not change significantly. It also presents no difficulty
to deduce the geographical space inhabited by these tribes: from the Tanais River
to the  Riphean  Mountains  along  the  parallels,  and  from  the  lower  Atil
to the Caucasus  Mountains,  including  the  meridian.  Thus,  published  sources
unequivocally confirm that by the beginning of the 2nd century, the Aors occupied
“the steppe along the Caspian coast, both to the East, and to the West, of the Volga”
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(Artamonov,  1962,  p.  65).  In  that  case,  according  to  Ptolemy,  it  appears  that
the Savars inhabited the Caspian coast of Dagestan.

Historian V. D. Dimitriev endorsed the opinion of Claudius Ptolemy concerning
the presence in the 2nd century in the Northern Caucasus of groups of Savars and
posited  that  the  ancestors  of  the  Chuvash  appeared  there  in  the  2nd  and
3rd centuries CE (2014, p. 89).

Indeed, at the beginning of 3rd century, the Greek grammarian Aelius Herodi-
anus wrote about the π / π  tribes. At that time, the Sapirs were neighborsσά εϱ σά ειϱ
of  the  Bekhirs  and  the  Bizers  (Guilielmi,  1823,  p.  51).  Back  in  the  first  half  of
the 3rd century  BCE,  Apollonius  of  Rhodes  wrote  about  the  Sapirs/Sapeirs
( πΣά ειρες), who had “long lived” near the Bekhir and Bizer tribes (2001, p. 44, 63).
The lands in question are located south of the Chorokh River.

Around 361–362 CE, the Sapirs lived on the southeastern coast of the Pontic
Sea between the Bazirs and the Tibarens, according to Ammianus Marcellinus (1970,
p. 26). One must recall, however, that these authors were referring to events that
had occurred before their own time and had already been taken up into the annals
of history.

On the basis of the information at hand, we may make assumptions about
the weaponry of the Savirs. Thus, the burial grounds from the 4th–5th centuries
on the Palasa-Syrt heights (30 kilometers south of Derbent) contain close combat
(long and short swords and daggers) and longer-range (bows and arrows) weapons.
Their design suggests Hunnic origins. The adult male population which took part
in military  activity in  one  way  or  another  possessed  a  high  degree  of  military
training for the time (Saidov, 2014, p. 24–25). Independent of the ethnic origins of
the population of the Palasa-Syrt heights, all these characteristics are relevant also
for the Savirs, since they also lived in the region around Derbent. Moreover, they
formed the major force that defended the Derbent Fortress.

In the second half of the 5th century, the Savirs settled in the Kuma River
basin,  along  the  Caspian  Sea.  We see  the  Σάβειϱοι ethnonym surfacing  again
frequently in Byzantine sources after the death of Attila. At the beginning of the
460s, the Savirs/Sabirs forced the Onogurs (i.e. the Bulgars) to abandon the lands
they occupied and move west of  Transcaucasia.  Thus,  the southeastern nomad
territories came completely under the control of the Savirs. 

After the death of Attila in 453 and the breakdown of the Hun alliance into
autonomous tribes, the Savir confederation gained ascendancy. The government of
the Onogurs disintegrated,  and in its  place there arose a new military-political
amalgamation headed by the Savirs. The remainder of the Huns were included in it,
as well as the Bulgars. “The separation in the Northern Caucasus of the first Hun-
Bulgar alliance, headed by the Onogurs, facilitated the beginning of two processes
that occurred simultaneously: the unification of the nomads of East Transcaucasia
and  the  emergence  of  a  new  military-political  union  headed  by  the  Sabirs”
(Džafarov, 1985, p. 69).
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In about 463, the Savirs, who lived a nomadic life in the Northern Caucasian
steppe, attacked the Saragurs, Urogs, and Onogurs. In turn, the Saragurs invaded
the  lands  of  the  Akatsirs.  The  incursion  by  the  Sabirs/Savirs  ( )Σαβίρων  was
a response to a supposed incursion by the Avars; however, the Avars themselves
were being driven out  by the tribes living on the coastline (Prisc,  1829,  p.  158;
Dobrovits, 2011, p. 373-409). As archeological research at Palasa-Syrt has demon-
strated,  though,  the migration of  the Savirs  was necessitated by pressure from
the Persian military forces. As for the first mention of the Savirs, the majority of
scholars rely on the data provided by Priscus. To correct the record, in Priscus’s
original text, the date 463 CE is not specified, but rather 461–465. The date was fixed
later by someone quoting him in an offhand manner.

These events related by Priscus are also cited in a publication by G.S. Destunis.
This account mentions the tribes “living on the shores of the ocean” (Priscus, 1860,
p. 87). The commentaries of V. V. Latyšev  too establish that “these tribes must be
localized somewhere in the region of the Caucasus, for it was precisely there that
the testimony of Greek and Latin authors locates the Sabirs, displaced by the Avars
from their homeland” (1948, note 97). 

I.E. Zabelin reconstructed the situation in almost the same way. He claimed
that  the  events  took  place  on the  shores  of  the  ocean,  and,  more  specifically,
in the region of the Don and Dnieper River estuary. After this, the Savirs, purport-
edly pressed by the Avars, left the Don lands for the Terek. Their dominion then
stretched from the Don to the Cimmerian Bosporus (1876, p. 370–371). At the same
time,  we must keep in mind the source—an excerpt from Priscus.  The context
makes  it  clear  that  the  tribes  vanquished  by  the  Savirs  (Saragurs,  Urogs  and
Onogurs), meanwhile, had already settled in the Northern Caucasus. This is the first
important point. 

The second point is that they went to the Romans (i.e. the Byzantines) to peti-
tion for help against their offenders. If the events had taken place in Siberia, as is
indicated in most scholarly literature, it would be difficult to speak of the Byzantines
as protectors or patrons. The distance was too vast, and the Romans had nothing
to do with tribes settled in Siberia.

Third,  the  text  speaks  unequivocally  about  the  actions  and  tribes  near
the ocean  (i.e.  sea),  which  is  not  at  all  relevant  for  the  Siberian  forest-steppe.
Judging by the sources and the historical literature, these events and peoples relate
to the Northern Caucasus. At the same time, one must agree with the claim that
the Savirs/Sabirs (an ethnonym that is often concealed behind the name Hun) were
the predecessors of the Avars in the Northern Caucasus (Tsaroeva, 2016, p. 30), i.e.,
they were in the Caucasus before the Avars (until 463). Therefore, the assumption by
several authors that the events described here took place in Siberia, as well  as
the myth of the first appearance of the Savars/Savirs in Europe around 463, have
no basis in fact. At the same time, А.M. Kuznetsov, in a reply to N.M. Karamzin, was
mistaken in claiming that the Ugors and Bulgars were pressed out of Asian Russia
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by the Savirs, who soon moved to the Caucasus Mountains and fought there with
the Romans and the Persians until 578 (Karamzin, 1998, p. 298). Uncertainty about
this  assertion  is  evident  in  the  scholarly  literature.  For  example,  one  reads:
“The Savirs (Sabirs) are a nomadic people, who first lived, probably (italics mine. —
A. S.),  in  Western  Siberia,  between  the  Altai  and  the  Urals,  were  expelled
by the Avars and then resettled in the region to the north of the Caucasus” (Filatov,
2011, p. 267).

The  geographical  confusion,  nevertheless,  persists  in  scholarly  literature.
At times one and the same author expresses contradictory views. Thus, one author
writes: “The Suvars are a union of Transcaucasian tribes, living in the Northern
Caucasus from the 2nd c. CE.” Yet the same author, just two lines down, claims that
the Suvars (Savirs, Sabirs), who were pushed out of Western Siberia by the Avars
in the second half of the 5th century, then settled southeast of the Transcaucasian
part of the European steppe, and commanded the valley along the Caspian Sea and
the Caucasian Mountains to Derbent (Guseinzade, 1979, p. 33). If one accepts this
claim, it  follows that in  the 2nd century,  the Savirs  lived in the Caucasus,  and
in the 5th century, the Avars forced them out of Siberia, into the Caucasus, which is
clearly absurd. Due to the above-mentioned historical-geographical context, it is
impossible to agree with opinions such as: “At the beginning of the 6th century,
the Sabirs, as part of a group of other nomadic tribes, arrived from the Caucasian
steppe” (Zimony, 2014, p. 258).

The Derbent and Daryal gorges served as primary military and trade routes.
Thus, the Savirs at the beginning of the 6th century began to control the eastern
and central  regions of  the Northern Caucasus.  They occupied those and other
strategic  gateways.  For  this  reason,  scholars  have  called  the very  beginning  of
the 6th  century  the  period  of  Savir  hegemony.  Moreover,  some  scholars  even
specify a date—506 CE (Róna-Tas, 1999, p. 212).

Together with the Khazars, the Savirs “made up one and the same military-
political union headed, however. by the Savirs, as in the first half of the 6th century
in the majority  of  the historical  chronicles  it  was their  name that was invoked
to signify barbarians living to the north of Derbent” (Artamonov, 1962, p. 127).

In  the  6th  century,  the  Sassanids  also  built  a  series  of  fortresses
in the Caucasus region.  They were supposed to keep the “Northern barbarians”
in fear (Hun-Savirs, Bersils, Khazars, Alans, etc.) Kavad I (488–531) built a rammed
earth wall between Shirvan and the Daryal gorge with a series of forts along it. After
his son, Khosrow I Anushirvan (531–579), erected the famous Derbent wall (this time
from large cubic stone blocks) and several fortresses. The wall was built in response
to the obvious threat  from the nomadic “Huns,” who lived in the North: they had
destroyed the economy and life in the regions of the Sassanids bordering Armenia
and Caucasian Albania. The Sassanids settled these border lands with immigrants,
who considered themselves much freer people than their neighbors to the south
(Stepanov, 2010, p. 15).
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In his descriptions of the tribes who peopled the regions of the Caucasian
Mountain range in 550–552,  Procopius spoke of  the Huns,  the so-called Sabirs
(Σάβειροι), and several other Hun tribes. They lived east of the Zygii, who made
their home in the northern part of the Pontic coast (1905, p. 291–292; 1905a, p. 497,
538). 

Zacharias Rhetor indicated the distribution of the tribes by location in the year
555. He listed them from south to north: Armenia with the Aran, the Sisgan, then
the Bazgun, whose lands stretched to the Caspian gates and sea. The Huns also
lived there. Then the Avnagurs, followed by the Agars and the Sabirs. All of them
were  within  the  boundaries  of  the  Dadu  (2011,  p.  595).  Further  to  the  North,
the Bulgars  were  located,  as  well  as  the  Alans,  the  Kurtargars,  the  Avars,
the Khasars, and so forth. In other words, the Bulgars were situated north of the
Savirs. 

In the middle of the 6th century, the Savirs commanded the North Caspian
passage, which Armenian historians call Chora, and where, in 568–569, Derbent was
established.  “Meanwhile the Turki  crossed the Volga  and invaded the Northern
Caucasian  lands...  Soon  after  this,  advanced  detachments  of  Turki  reached
the shores of the Black Sea in the region of the Kuban estuary” (Vernadskij, 2000,
p. 198). In 571, separate advanced detachments of Turks reached the boundaries of
the Northern Caucasus.

The year 572 marked the beginning of deep discord between Persia and Byzan-
tium  over  the  Caucasian  question.  Having  discovered  that  the  Huns  had  sent
an embassy  to  Justin  II,  Khosrow  I  grew  uneasy.  In  fact,  the  Basileus  paid
the Persians an annual tribute in gold so that the invading tribes would not trouble
either of the states. Now Justin dissolved the peace, saying that he was ashamed
to pay a tribute to the Persians: “Due to this, that very great war of the Persians and
the Romans took place”  (Theophan, 1980,  p.  30,  54).  As  I.  S.  Čičurov supposed,
by “invading tribes” about whom  Theophanes did not speak directly, one should
understand, above all, Caucasian Huns, primarily Hun-Savirs (1980, p. 89). Indeed, at
this time the Huns, whom we should understand to be Savirs, commanded Derbent
and were the eastern neighbors of the Alans. The Savirs also troubled the Byzan-
tines by undertaking bold campaigns into their provinces in Asia Minor.

As  we  can  see,  in  the  second  half  of  the  6th  century,  the  Savirs  settled
in the district of the Kuma River along the Caspian Sea. The Byzantine Empire used
the  Avar  tribes  against  them.  At  this  time,  these  tribes  invaded  the  steppe  of
the Western Caspian, and penetrated further, into the Northern Black Sea coastal
area.

The multiple records about the Savirs in the 2nd through the 6th centuries
across a substantial area of the Caucasus (the Northeast and the South) is evidence
of their large numbers and their high degree of mobility.

Drawing on the Armenian Geography of the 7th century, I. G. Semenov signifi-
cantly  expanded  the  existing  notions  about  the  areas  occupied  by  the  Savirs.
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On a current  map  of  the  Western  Caspian  Depression,  the  region  inhabited
by the Savirs should be indicated on the territory extending from the lower course
of the Terek River to the lower reaches of the Volga. At the same time, it takes into
consideration the level of the Caspian Sea and changes in the hydrogeographic map
of this zone of the Caspian Depression in the 6th and 7th centuries (2012, p. 36).

In  657–659,  the  Western  Turkic  Khaganate  unraveled.  At  the  same  time,
in the northeastern  piedmont  of  Dagestan,  the  Suvar  state  was  formed,  based
on early  feudal  relationships.  Its  capital  was  Varachan.  Through  force  of  habit,
Armenian sources continued to call it the Kingdom of the Huns, and Arabic chroni-
clers called it the Dzhidan. (Fig. 1)

When  characterizing  the  reign  of  Prince  Aluanka  Varaz-Trdat,  Movses
Kalankatuatsi recalled the magnificent city of Varachan, capital of the Savirs. A log
from the sacred oak of the Hun-Savirs, who were devotees of the divinity Kuar, was
taken there. Messengers of Alp-Ilituer, the Grand Prince of the Hun-Savirs, invited
the Bishop of Israel to be their teacher and establish a throne in the city of Varachan
(1984, p. 124–128). In 684, the wish of the Hun-Savirs was granted.

Douglas Dunlop and A. V. Togan believed Varachan to be located between Baku
and Darband. A. V. Togan considered the word  Varachan to contain the root  var.
Peter Golden (1980, p. 244) shared this view. Naturally,  var,  in the word Varachan
coincides with the Chuvash word var, meaning “ravine.” Archeological sources that
mention  the  econym  enabled  the  identification  of  the  city  of  Varachan  with
the ancient  settlement  of  Shah-Senker  (Chuvash.  Senker  ‘blue’),  located  36  km.
north of Derbent (Gadžiev, 2001, p. 168). The city of Varachan continued  to exist
until 737. After it was destroyed by the Arabs, Semender became the capital city of
the “land of the Huns” (Gmyrja, 1995, p. 138).

By the end of the 7th century, the Kingdom of the Huns was a completely
autonomous state with its own political center. It had governing bodies, spiritual
and secular aristocracies, and an army of thousands of soldiers. During these years,
entire peoples and tribes in the Caucasus disappeared due to incursions by the
nomadic Turkuts and the Byzantine-Iranian warriors. The Kingdom of the Huns,
however, was able to withstand the assaults and maintain its integrity.

In 723, the Arabian commander al-Dzharrakh invaded the territory of Vaban-
dara, i.e., Varachan. At that time there were 40,000 houses in the city (Al-Kufi, 1981,
p. 20).

According to Al-Baladhuri,  the Arab commander Mervan entered the Savir
possessions of Khamzin in 737. The inhabitants, however, refused to sign a peace
treaty with Mervan. The castle was taken after a month-long siege; the fortress was
burned and destroyed. A forced agreement presupposed the delivery to the Bab of
500 youths and maidens altogether, as well as 30,000 measures of grain annually
(Baladzori, 1927, p. 18). Other sources, as well, wrote about the capture of Khamzin
by the Arabs. Al-Kufi, for example, said that the defenders of the fortress did battle
with the Arab army: “Marvan and the commander of the fortress fought in heated
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battle, and the Muslims lost many dead” (1981, p. 55). Armenian sources wrote that
Mervan,  with  support  from the  Armenian prince  Ashot,  undertook a  campaign
to the lands of the Huns. He took the city of Varachan and returned victorious,
having  seized  enormous  bounty  (Vardan,  1861,  p.  96;  Gevond,  1862,  p.  81–82).
Of course,  “Dagestan  Huns,”  in  this  case,  refers  to  the  Savirs,  for  by  this  time
the Huns did not represent a single ethos, nor a military-political union. Through
force of habit, the Savirs who were part of the confederation until the death of
Attila, were still called Huns. It may be supposed that the capital of the Hun-Savirs
ceased to exist after 737 (Gmyrja,  2012,  p.  4).  The Savirs did indeed leave these
places; however, they went not to the Northern Volga region, as several historians
suggest (Kaxovskij, 1972, p. 215), but to the interfluvial lower reaches of the Volga and
the Don, where, together with the Alans, the Khazars, and the Magyars, they formed
the Saltovo-Majaki archeological culture, which existed in the 8th–9th centuries
(Figure 2).

Figure 1. The Savirs’ state with Varachan as its capital.
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As we see, the Kingdom of the Huns was the first to absorb the blow of the
Arab forces. This considerably weakened the Arabs, of course, which the Khazars
used to their advantage. After the events of 737, Atil, the Khazar capital, was estab-
lished in the Volga delta. For that reason, scholars believe that the inclusion of the
lands of the Huns (i.e., the Savirs) in the sphere of influence of the Khazar state
occurred within the framework of the Arab-Khazar war for the Caucasus (Gmyrja,
1995, p. 75).

In the second half of the 8th century, the military-political situation changed
in favor of Khazaria. The Khazars made both the Suvars and the Bulgars pay tribute
to them. The land of the Suvars becomes a Khazar federation. However,  in the
middle of the 8th century, Derbent was in the hands of the Arabs; the Khazars were
unable to reconcile themselves to this. They made several (unsuccessful) attempts
to breach the fortress walls. The Caliph gave an order to the leader of Derbent, Ezid,
to restore the old fortifications. Several fortresses destroyed earlier were restored
and reoccupied, Suvari fortress, among them. In addition, Ezid placed one thousand
watchmen on the borders, most strategically in the Suvari fortress. Thus, contin-
gents of soldiers were present in all the fortifications around Derbent, and the city
was protected from the Khazars (Muxammed-Avabi, 1898, p. 83–84). As we can see,
the  Suvari  fortress,  originally  indubitably  constructed  by  the  Suvars,  was  built
nearby the city of Derbent long before the 8th century.

Figure 2. Suvars are part of the peoples of the Saltovo-Mayak culture
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In  the  second half  of  the  9th  century,  Ibn  Khordadbeh located  the  Suvar
kingdom on the North side of the Baba mountain range (Koh-i-Baba) (1986, p. 110).
Thus, the Savars/Savirs/Suvars inhabited the Northern Caucasus and the coast of
the Caspian Sea for at least seven centuries (2nd–9th centuries). Of these, for just
over two centuries (from the death of Attila until they became part of the Khazar
kingdom, in 453–650 CE) they played a dominant role in Eastern Transcaucasia.
During  the  period,  they  were  sometimes  on  the  side  of  Persia,  sometimes
on the side of Byzantium. (Indeed, the Alans did precisely the same. At times they
led a nomadic existence, and at other times a settled existence.) In the Caucasus,
they had their own state, with Varachan as the capital. In all cases they preserved
their integrity, fortified their tribal union, earned money through military ventures,
traded their  wealth with their  temporary allies.  The sources,  by force of  habit,
continued to call  the land of the Savirs, with its capital Varachan, the “Land of
the Huns.” As has been correctly noted, due to its level of social-economic develop-
ment, the Land of the Huns (i.e., the Savirs) was “on the way to forming a state of the
early feudal type” (Gmyrja, 2007, p. 111).

L. B. Gmyrja reports the approximate geographic location of the places of habi-
tation of the Caspian Huns, which also helps us narrow down the area inhabited
by the Hun-Savirs. 

These 

were plains,  which extend for 300 km.,  delimited by the course of the Aksai and
the Samur  rivers.  These  rivers  delineate  a  strip  of  land  with  a  breadth  varying
between ten and thirty kilometers, extending from the coast of the Caspian Sea and
the advance line of the Caucasian Mountain range. The southern part of Dagestan
in the  Caspian  region  (from  the  city  of  Makhachkala  to  the  Samur  River  delta)
includes  a  maritime depression stretching for  160 kilometers,  with narrow strips
in three areas, formed by the close proximity of the seacoast to the mountain range
near Makhachkala (width of 3.5–4 km.), Izberbasha (4–5 km.), and Derbent (3.5 km)
(Ibidem, p. 112).

Toponyms that have been preserved to this day testify to the great number
and  mobility  of  the  Savirs  in  the  Caucasus,  in  North  Ossetia  and  Digoria,  for
example:  Savir-kom “Savir Ravine”; the  Savir-don  “Savir River”;  Savar-tizon-khokh
“Savir Mountain”.

The year 895, in the southern Russian steppe, was pivotal, due to the aggres-
sion of the Pechenegs. The destruction of numerous settlements forced the popula-
tion  to  search  for  fresh  places  for  habitation with  suitable  natural  conditions.
A displacement of the peoples of Saltovo-Mayaki culture took place. The Pechenegs
advanced further to the West and forced the Hungarians from their accustomed
territories onto the northern coast of the Black Sea. In 896, the attack of the Pech-
enegs forced the Hungarians to leave for the Carpathians (Zimonyi, 2014, p. 157–159).
The turmoil among the population of the Northern Caucasus was advantageous
to Byzantium. Letters of the Byzantine emperor addressed to the Pechenegs bear
witness  to  the  fact  that  the  Byzantine  state  maintained  permanent  diplomatic
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contact with the Pechenegs, sending envoys and imperial gifts. Precisely at that
time (almost simultaneously with the Magyars), the Suvars set course for the North,
moving further up, until they reached the southern boundaries of Volga Bulgaria at
the end of the 9th century. From this time forward, the elteber of the Volga Bulgars
began to control both the Barsils and the Savirs (Komar, 2010, p. 193).

The city of Suvar on the Volga was originally the capital of the Suvar tribe
(Figure 3). Coins and written documents allow us to confirm that it was independent
of the city of Bulgar and subject to the Khazar king at the beginning of the 10th
century. Subsequently, in the epoch between Nasr and Talib, a unification of these
two cities took place under the influence of the sons of Ahmed, who, in 941–992,
minted coins in both Suvar, and Bulgar (coins of Nasr ben-Ahmed-Suvar, Talib ben-
Ahmed, and Mumin ben-Ahmed). The final loss of independence of the city of Suvar
took place in 976. In this year, Mumin minted coins in both cities.

Figure 3. The Suvars’ places of settlement from 895 to 922 CE.

Of course, the stone city of Suvar on the Volga was established no earlier than
the middle of the 13th century. Therefore, al-Garnati (Ibn Said), in 1135–1136, wrote
simply “residents of Suvar” (1971, p. 27), i.e., residents of the land of Suvar. In any
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case, the city of Suvar that arose on the left bank “in the epoch of the Golden
Horde... no longer played any economic or political role” (Egorov, 1985, p. 96).

According  to  the  report  of  an  anonymous  Persian-language  author  from
the end of the 10th century, Sūvar was a city located not far from the city of Bulghār
(Minorsky, 1970, p. 163). Ibn Said al-Magribi (=al-Garnati, 13th century) noted that
the city of Savdā (Suvar) was situated on the same latitude as Bulgār (2009, p. 31–32).
The precise location of the city of Suvar was determined through the efforts of
Šigabudtin  Mardžani  and  G.  N.  Axmarov.  This  location  was  four  kilometers
to the west of the city of Kuznechikha along the Utka River. A. P. Smirnov’s system-
atic excavations followed. “The ancient settlement of a rectangular formation was
situated four kilometers to the west of Kuznechikha and at 0.5 km to the southeast
of Danilovka, on the plains, on the left bank of the Utka River” (1941, p. 137–138).
To be more precise, the ancient Suvar settlement was situated on the present loca-
tion of Tatarsky Gorodok in the Spassk district. Trading quarters were also adjacent
to  the  settlement  (Tatgorodsk,  Pokrovsk,  and  Kuznečixinsk)  (Rudenko,  2015,
p. 284-287). By present-day reference points, the lands of the Suvars are defined
mainly as the rather small southwestern part of the Spassk district of the Republic
of Tatarstan, and the entire Staromainsk district of  the Ulyanovsk area.  Conse-
quently,  the  greeting of  the Arab mission occurred on the lands of  the Suvars.
This witnesses to the fact that by the time Ahmad Ibn Fadlan arrived, the Suvars
lived in a compact area in the southern part of the Bulgarian Volga, and didn’t mix
with the Bulgars and other tribes. 

One may accept the assertion that Volga Bulgaria was formed as a result of
the unification under a single authority of the autonomous ethnopolitical territo-
ries.  For  that  reason,  it  is  important  to  determine  and  specify  the  location  of
the Suvar tribes as part of Volga Bulgaria. The diary of Ahmad Ibn Fadlan serves as
a reliable source for this claim. In the south of Volga Bulgaria, Ibn Fadlan consis-
tently  enumerated  the  rivers  encountered  during  their  caravan:  Irkhiz  (Irgiz),
Bachag  (Mocha),  Samur  (Samara),  Kinal  (Kinel),  Suh  (Sok),  and  Kiundzhiuliu
(Kundurcha). At this last river, the Arab mission met the Bashkirs. After Kundurcha
there was the Dzharamsan River (Bolshoi Cheremshan), where the Suvars also lived.
The encounter with the Arab embassy occurred at a distance of a day and night
from the headquarters of the king. Here, the representatives of Almush stayed for
four days, expecting the arrival of all the princes of Volga Bulgaria for meetings with
the guests (Kovalevskij, 1956, p. 131). The princes introduced the four main tribes of
the land—the Bulgars, Suvars, Eskels, and Barsuls.

“In addition, he (Almush) wanted [tribes] to move to a different place, and sent
for the people, called the Suvaz, commanding them to move with them. [They]
refused him” (Ibn-Fadlan, 1956, p. 139). In other words, the king of Volga Bulgaria
interacted with the Suvars through a messenger. This points to the political and
territorial independence of the Suvars from the Bulgars. 
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Soon, also in the year 922, most of the Suvars who were at odds with the polit-
ical system (primarily on religious grounds) of the Almush, with Vyrax as its leader,
resettled on the right bank of the Volga, moving  to the lands of the modern-day
Chuvash,  south  of  the  Chuvash  Republic  and  north  of  the  Ulyanovsk  region.
The final territorial separation of the Suvars from the state of Volga Bulgaria took
place. The stratigraphical data from the ancient Tigashevsk settlement allows us
to determine  that  toward  the  first  half  of  the  10th  century  a  new  sanctuary
appeared on the location of the old settlement (Figure 3).

Conclusions
An analysis  of  the original  sources  and published  research on the subject

allows one to follow the history and geography of migration of historical ancestors
of the Chuvash: the Savars/Savirs/Sapirs/Sabirs/Suvars (Figure 4).

Figure 4. The areas inhabited by the Savirs/Suvars in 127-922 CE.
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According to  Ptolemy,  the first  reliable  acknowledgment of  their  presence
dates  approximately  to  the  year  127,  in  the  Northwest  Caspian  region.
In the 3rd century BCE and in the 3rd century CE, Apollonius of Rhodes and Aelius
Herodianus located them in the valley of  the Chorokh River,  near the tribes of
the Bekhirs and Bizers.  In the 4th century,  according to Ammianus Marcellinus,
the Sapirs  were based on the Southeast coast of  the Pontic  Sea.  In the 4th–5th
centuries, according to modern archeological excavations, they lived on the Palasa-
Syrt heights (30 km to the south of Derbent). In the second half of the 5th century,
the Savirs  settled in the basin of  the Kuma River along the Caspian Sea.  After
the death of Attila, in 453 CE, they formed and led a new military-political union,
which included, in addition to the Savirs/Sabirs themselves, the Bulgars and the
eastern wing of the Huns. From the beginning of the 6th century, the Savirs began
to control the eastern and central areas of the Northern Caucasus. From this time,
the  Khazars  entered  into  the  military-political  union  headed  by  the  Savirs.
In the year 571, isolated advanced detachments of Asiatic Turks reached the bound-
aries of the Northern Caucasus. The presence of the Savirs in the 2nd–6th centuries
in a large area of the Caucasus (the Northeast and South) attests to their great
numbers and high degree of mobility.  According to the  Armenian Geography of
Movses Khorenatsi and the research of I.G. Semenov, the area of habitation of the
Savirs included the territory from the lower course of the Terek River to the lower
reaches of  the Volga.  In the years  657–659,  as  a  result  of  the disintegration of
the Western Turkic Khaganate,  the Suvar state was formed in the northeastern
foothills of Dagestan, with Varachan as its capital. After the destruction of Suvar
by the Arabians in 737, the city of Semender temporarily became the capital of the
land of the Hun-Savirs. In the second half of the 8th century, the military-political
situation changed in favor of the Khazars. The Khazars imposed a tribute on both
the Suvars and the Bulgars. The year 895 was pivotal in the fate of the Suvars, due
to the aggression of the Pechenegs. The Suvars turned to the North and, at the very
end  of  the  9th  century,  they  reached  the  southern  fringes  of  Volga  Bulgaria.
Here they founded their capital city Suvar. In 922, however, because of a conflict
with the Bulgar prince Almush, largely on religious grounds, they left for the right
bank of the Volga. Archeological excavations allow us to confirm that the Suvars
settled on the site of the old Tigashevsk settlement, and established their sanctuary
there. The pseudo-theory of the origins of the Savirs in Siberia is also refuted in this
work.

As  we see,  migrations,  involving numerous  changes  of  location,  permitted
the Savirs to preserve their ethnic identity.
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Abstract

Anthropologists and psychologists engaged in cross-cultural research face numerous methodological
challenges. These studies aim to identify universal behavioral traits across all populations on Earth, 
as well as culturally specific features. This article attempts to describe and comprehend the main 
problems that researchers encounter while carrying out such projects, using specific examples from 
the author’s field practice. The primary example is data from a large-scale cross-cultural project that 
studied anxious, aggressive, and empathic behavior during the COVID-19 pandemic in 23 countries 
worldwide. Existing experience in cross-cultural research demonstrates how various terms and 
concepts transform under the influence of globalization processes. On the one hand, cultural bound-
aries become less defined, while on the other hand, the desire for self-identity strengthens. Familiar 
biological and social constructs such as sex or marital status are modified and require new under-
standing and analysis. Thanks to the methods of social anthropology and the anthropological 
approach to humans as biosocial beings, the data obtained can be interpreted, taking into account 
the cultural specifics and behavioral norms of each society.

Keywords

Cross-Cultural Research; Methodological Problem; Cross-Cultural Translation; Social Anthropological
Method; Pandemic; COVID-19

This work is licensed under a Creative Commons   “  Attribution  ”   4.0 International License      

352

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Journal of Frontier Studies. 2023. No 2 | ISSN: 2500-0225
Miscellaneous | https://doi.org/10.46539/jfs.v8i2.464

К вопросу о сложностях кросс-культурных 
исследований: опыт работы по проекту COVID-19

Буркова Валентина Николаевна
Институт этнологии и антропологии Российской академии наук. Москва, Россия. 
Email: burkovav[at]gmail.com
Рукопись получена: 10 октября 2022 | Пересмотрена: 20 декабря 2022 | Принята: 27 декабря 2022

Аннотация

Антропологи и психологи, занимающиеся кросс-культурными исследованиями, сталкиваются 
с многочисленными проблемами, связанными с методологическими особенностями такого 
рода работ. Основная цель таких исследований – выделить универсальные особенности пове-
дения для всех популяций на земле, а также охарактеризовать культурно-специфические 
черты. В представленной статье предпринята попытка описать и осмыслить основные 
проблемы, с которыми сталкивается исследователь при проведении такого рода проектов, 
на конкретных примерах из полевой практики автора. В качестве основного примера использо-
ваны данные масштабного кросс-культурного проекта по изучению тревожного, агрессивного и
эмпатичного поведения во время пандемии COVID-19, в котором приняли участие 23 страны 
мира. Имеющийся опыт проведения кросс-культурных исследований показывает, как транс-
формируются различные термины и понятия под влиянием глобализационных процессов, как, 
с одной стороны, стираются границы между культурами, с другой стороны, усиливается стрем-
ление к самоидентичности. Привычные биологические и социальные конструкты (например, 
пол или семейное положение) модифицируются и требуют нового осмысления и анализа. 
Благодаря методам социальной антропологии и в целом антропологическому подходу к чело-
веку как биосоциальному существу полученные данные можно интерпретировать, учитывая 
культурную специфику и нормы поведения каждого общества.

Ключевые слова

кросс-культурные исследования; методологические проблемы; кросс-культурынй перевод; 
методы социальной антропологии; пандемия; COVID-19
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Введение

Исследователи-антропологи и психологи, занимающиеся кросс-культур-
ными  исследованиями,  сталкиваются  с  многочисленными  проблемами,
связанными  не  только  со  сложностями  технического  перевода  различных
понятий и явлений, которые их интересуют, на различные языки, но и с тем,
что  норвежский  антрополог  Т.Х.  Эриксон  назвал  переводом  невербальных
действий (Eriksen, 2004).

Начиная с 50-х годов XX века предпринимались попытки определить так
называемый  кросс-культурный  метод,  предлагавшие  кросс-культурным
антропологам и психологам принять трехэтапную процедуру для обеспечения
сопоставимости поведения в разных культурах (Berry, 1969). По сути речь шла
о том, чтобы использовать традиционный сравнительный метод антропологов
для психологического использования, так как, несмотря на различия в данных
научных  направлениях,  существуют  общие  проблемы  сравнений  между
культурными, социальными и поведенческими системами.

В  настоящее  время  кросс-культурные  исследования  приобретают  все
более масштабный размах в силу всеобщей глобализации, активного развития
коммуникаций и доступности данных. Ученые из разных стран объединяются
в многочисленные группы, чтобы исследовать самые разные проблемы, срав-
нивая культуры между собой и пытаясь выделить универсальные и культурно-
специфические черты. По данным научного портала scholar.google.com, только
по запросу “cross-cultural research” уже опубликовано более 3,5 млн. научных
работ.

История вопроса
Сравнительный подход в антропологии ведет свою историю с антропо-

логов-эволюционистов, однако он был довольно быстро дискредитирован и
заменен в  конце 1890-х гг.  историческим методом под влиянием классика
антропологии  Ф.  Боаса.  Главным  и  весьма  весомым  аргументом  критики
эволюционистов был тот факт, что все свои сравнительные изыскания эволю-
ционисты вели, не проводя полевой работы (Berry, 1969). Именно Ф. Боас и его
ученики  (в  первую  очередь  М.  Мид  и  Р.  Бенедикт)  создали  и  применили
на практике теорию культурного релятивизма с ее традицией акцентирования
культурной изменчивости и проверки кросс-культурной валидности. С тех пор
идеи о том, что никакая культура не лучше и не правильнее других, а также
о том, что люди видят мир через призму своей собственной культуры и судят
в соответствии со своими собственными нормами и представлениями, широко
принимаются  культурными  антропологами  и  психологами,  работающими
в области кросс-культурных исследований (Butovskaya, 2022).
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Появление функционализма в 1920-х гг. в антропологии эту тенденцию
только  подкрепило.  Представитель  данного  направления  в  антропологии  и
классик полевых исследований Б. Малиновский считал, что каждую культуру
стоит рассматривать и понимать в ее собственных терминах и контекстах, и
межкультурное  сравнение  просто  невозможно  (Malinowski,  1922).  Данное
противоречие получило название дилеммы Малиновского.

Культурный релятивизм Боаса, позже расширенный и распространенный
американским антропологом М. Херсковицом, был менее критичен и в первую
очередь  предостерегал  от  неверных  межкультурных  сравнений,  приправ-
ленных этноцентрическими оценочными суждениями (Butovskaya, 2022).

В  послевоенные  годы  К.  Клакхон  преложил  решение  этой  дилеммы,
указав что «подлинное сравнение возможно только в том случае, если выде-
лены не связанные с культурой единицы» (дано по Berry, 1969, с. 121; Kluckhoh,
1953).  Речь шла о том,  насколько возможно отделить универсальные черты
культуры, обусловленные общечеловеческими закономерностями в биологии,
психологии и процессах социального взаимодействия. Основываясь на этих
чертах (исходных точках), можно проводить кросс-культурные сравнения. 

У.  Гольдшмидт  сместил  фокус  для  решения  этой  дилеммы,  заключив,
что причина несравнимости различных институтов в обществе состоит в том,
что они несовместимы от культуры к культуре (каждая культура определяет
свои собственные институты),  но, если мы будем изучать сами социальные
проблемы и их решение, мы увидим, что они повторяются в каждом обществе
(Goldschmidt, 1966). Необходимо сравнивать функции, которые данные инсти-
туты выполняют в обществе.

Для  кросс-культурных  психологов  дилемма  Малиновского  сместилась
в сторону  поведенческой  терминологии  –  каждую  поведенческую  систему
следует  понимать  в  ее  собственных  терминах;  каждый  аспект  поведения
следует рассматривать в связи с его поведенческой средой (экологическим,
культурным и социальным фоном) (Berry, 1969).  Из этого следует, что срав-
нение  поведения  при  различных  поведенческих  установках  по  существу
является ложным предприятием, так как сравнивается несопоставимое.

Human relations area files
В  1930-х  гг.  XIX века  Институт  человеческих  отношений  Йельского

университета  (Institute  of  Human  Relations  at  Yale  University)  осуществлял
общую программу исследований в области социальных наук и в 1937 г. провел
одно  из  первых  кросс-культурных  исследований,  показавших,  что  богатые
ресурсы этнографии (многочисленные разрозненные архивы в виде полевых
дневников,  записок,  зарисовок,  публикаций  и  пр.),  потенциально  представ-
ляющие неоценимую ценность  для работников смежных областей,  практи-
чески недоступны для них. Работая в лаборатории, клинике или каком-либо
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сообществе,  психологи,  социологи  и  другие  ученые  часто  обращались
к культурным  антропологам  за  сравнительными  данными  по  различным
аспектам поведения первобытных народов (Murdock, 1940). Однако и для самих
антропологов это была далеко не легкая задача – они обнаружили, что обычно
могут  привести  ограниченное  число  случаев  из  своих  собственных знаний
(зачастую не репрезентативных и возможно не достоверных), а в некоторых
вопросах такие знания были существенно ограничены. Кроме того, имеющиеся
данные нигде не были обобщены, и для их сбора пришлось бы проштудировать
огромное количество литературы (более того, многое не было опубликовано).
Стало очевидным, что для эффективного использования этих наук необходимо
организовать репрезентативную выборку культурных материалов о различных
обществах мира, разработав стандартную систему классификации собранных
данных (Murdock, 1940). После шести месяцев предварительных исследований
в 1938 г.  был опубликован «Очерк культурных материалов» (Murdock et al.,
1987), представляющий собой руководство по организации и хранению имею-
щейся информации, а также систему ссылок на уже классифицированные и
сохраненные данные.  Далее сотрудники «Кросс-культурного  исследования»
занимались фактическим сбором данных и его систематизацией. В настоящее
время многим ученым известен и активно используется так называемый атлас
Мердока.

В 1949 г. Йельский университет на основе собранных коллекций основал
некоммерческую организацию  Human Relations Area Files (HRAF),  в  которую
входят университеты, колледжи, библиотеки и исследовательские институты
со всего мира.  Ее миссия состоит в том, чтобы способствовать пониманию
культурного разнообразия и общности в прошлом и настоящем. Сегодня HRAF
занимается  разработкой  динамических,  экспертно  индексированных  баз
данных; особое место занимают базы данных eHRAF World Cultures и eHRAF
Archeology, начало которым положил проф. Дж. Мердок с коллегами. HRAF
создает научные ресурсы и инфраструктуру для научной деятельности, препо-
давания и обучения, а также поддерживает и проводит оригинальные исследо-
вания межкультурных различий1.

Культурные измерения «индивидуализм / коллективизм» 
и «жесткость / свобода»
Согласно современным взглядам, кросс-культурная психология и антро-

пология  должна  быть  поликультурной  и  инклюзивной,  менее  ориентиро-
ванной на Запад, включающей в себя множество способов изучения культуры
как  важного  контекста  психологического  развития  и  поведения  человека
(Segall et al., 1998; Butovskaya, 2022).

1 https://hraf.yale.edu/about/   
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При  проведении  кросс-культурного  анализа,  специалисты  пытаются
систематизировать полученные данные с использованием различных класси-
фикаций культур или культурных измерений. Один из удачных примеров – это
теория  индивидуализма  /  коллективизма,  предложенная  Дж.  Хофстеде  и
модифицированная  другими  исследователями  (Hofstede  2001;  House  et  al.
2004).  Данная  теория  предполагает,  что  представители  коллективистских
культур в значительной степени полагаются на тесные внутригрупповые отно-
шения и исходят из применимости какого-либо поведения как общественного
блага, тогда как люди из индивидуалистических обществ очень независимы и
испытывают сильное чувство автономии внутри группы и ориентированы на
благо индивидуума (Феденок & Буркова 2020; Guan et al. 2020). Различия между
данными типами культур проявляются в самых разных направлениях. Изна-
чально основные противоречия между этими двумя культурными моделями
были призваны объяснить связь с внешними переменными, такими как эконо-
мическое процветание (House et al. 2004). Однако в настоящее время данную
классификацию применяют для объяснения различных аспектов культурных
различий,  включая  социальную  жизнь,  семейные  ценности,  отношение
к власти и т.д. Во время пандемии  COVID-19 при помощи данной классифи-
кации объяснялись как различия в  применяемых мерах со стороны прави-
тельств, так и отличия в поведении населения. В коллективистских странах
правительства изолировали целые города (например, в Китае) и мобилизовали
ресурсы со всей страны для поддержки карантинных районов, хотя подобные
действия создавали значительные издержки и проблемы для людей (Guan et al.
2020). В то же время в индивидуалистских странах меры широко варьировали
от страны к стране (и даже от региона к региону, как например, в различных
штатах США), в том числе в зависимости от общественного резонанса и уровня
доверия правительству; не утихали споры о том, что важнее – свобода или
безопасность.  Индексы  коллективизма  /  индивидуализма  по  различным
странам можно найти в свободном доступе на ресурсе https://www.hofstede-
insights.com 

Культурное измерение «свобода / жесткость» различных обществ также
оказалось  хорошо  «работающей»  классификацией,  изначально  основанной
не на  экономических  факторах,  а  на  факторах  культурных  и  связанных
с терпимостью к отклонению от принятых норм поведения (Gelfand et al. 2011).
Жесткая (tight) культура оставляет мало места для личной свободы и создает
сильное давление со стороны окружающих (осуждение) в случае нарушения
каких-либо принятых норм и традиций, тогда как свободная (loose) культура
предоставляет членам общества большую свободу выбора. Данная дихотомия
является частью сложной, многоуровневой системы, на которую влияют исто-
рические,  социальные,  политические,  экологические  факторы  (например,
высокая плотность населения, нехватка ресурсов, история территориальных
конфликтов,  болезни и экологические угрозы,  широкая или узкая социали-
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зация  в  социальных  институтах  (автократия,  регулирование  СМИ)  и  т.д.).
Данная дихотомия также имеет тесную связь с политическим устройством –
жесткие  общества  подавляют  инакомыслие  и  контролируют  социальный
порядок (Gelfand et al. 2011). На фоне пандемии в таких культурах (например,
Китай, Пакистан, Сингапур, Южная Корея) вводились строгие правила пове-
дения для населения и наказания за их  неисполнение (Феденок  & Буркова
2020; Ankel 2020). В свободных культурах (Австралия, Испания, США, Нидер-
ланды  и  др.)  государственные  власти  действовали  методами  убеждения,  и
только  после  повсеместного  ухудшения  эпидемиологической  обстановки
вводили более жесткие меры (Феденок  &  Буркова 2020).  Индексы свободы/
жесткости можно найти в работах М. Гельфанд и соавторов, по результатам
проведенных исследований в 33-х странах мира (Gelfand et al. 2011), в работе
И. Уза по 68-ми странам (Uz, 2015). В своей недавней работе М. Гельфанд обсу-
ждала культурную жесткость (ограниченность), характеризующуюся строгими
социальными  нормами  и  наказаниями,  как  одну  из  ключевых  адаптаций,
которая  помогает  группам  координировать  свои  действия,  чтобы  проти-
востоять коллективным угрозам (Gelfand, 2020). В данном ключе обсуждалось и
культурное противостояние на фоне COVID-19 – с одной стороны, в случае,
когда  коллективная  угроза  реальна,  но  есть  сопротивление  ужесточению,
с другой стороны, существует рост популистских движений (когда преувели-
чение угрозы приводит к ненужному ужесточению).

Методологические трудности кросс-культурных 
исследований
Кросс-культурные исследования имеют определенные методологические

проблемы, связанные с качеством перевода и сопоставимостью результатов
в различных культурных и  этнических  группах.  Помимо непосредственного
перевода с одного языка на другой, необходимо адаптировать любую анкету
или опрос в культурно значимой и понятной форме, сохраняя при этом смысл
и назначение исходных элементов.

Если опросник разрабатывается «с нуля», возможно использование сразу
двух  или  более  языков  при  постоянном  взаимном  обсуждении  участников
исследования.  В  основе этого подхода лежит предположение,  что  ни один
из языков не является первичным (исходным языком), что дает возможность
более точно согласовать две версии (Sperber, 2004).

Однако зачастую исследователи используют уже созданные и апробиро-
ванные на различных выборках опросники.  Большинство анкет переводятся
с английского, и многие методологи указывают, что в данном случае суще-
ствует  потенциальная  проблема  этноцентризма  или  того,  что  в  кросс-
культурных исследованиях называют культурной гегемонией (Sperber, 2004).
Как  правило,  опросники  создаются  и  апробируются  в  западных  странах
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(преимущественно,  это  страны  Западной  Европы,  США,  Канада),  однако
при попадании в общества,  ведущие более традиционный образ  жизни или
из контрастного региона, могут совершенно «не работать» или требуют суще-
ственных изменений и дополнений. Так, например, при подготовке к проводи-
мому нами кросс-культурному исследованию родительских инвестиций изна-
чальный  вопрос,  разработанный  американскими  психологами  на  основе
проведенных в США исследований, звучал как «Мой отец следил за исправно-
стью  нашей  машины»  с  градацией  ответов  от  «никогда»  до  «всегда».
Однако в российской  действительности  далеко  не  каждая  семья  имеет
машину,  поэтому  вопрос  был  трансформирован  в  более  широкий  вариант
«Следил за исправностью нашей машины/бытовых приборов». Аналогичные
корректуры были сделаны в странах Ближнего Востока, Африки и Азии, участ-
вующих в исследовании. Схожим образом мы модифицировали вопросы отно-
сительно взаимодействия детей в  школе –  если в  индустриальных странах
классические психологические опросники не вызывают вопросов, в традици-
онных культурах Африки (в нашем случае это были дети и подростки охот-
ников-собирателей хадза и скотоводов датога из Танзании), где дети зачастую
просто не ходят в школу, вопросы про поведение детей в школе были транс-
формированы  в  вопросы  про  взаимодействие  со  сверстниками  в  пределах
социальной группы (Butovskaya et al., 2019, 2020).

При проведении классического полевого исследования данная проблема
решается путем уточнений в личной беседе / интервью и использованием
невключенного  наблюдения  за  взаимодействием  людей.  При  проведении
количественного опроса, когда нет возможности опросить каждого участника,
наиболее точным является проведение пилотного исследования с примене-
нием обратной связи (участникам предлагается внести собственные исправ-
ления  в  опросник  или  указать  на  некорректные  вопросы).  Большую  часть
коррекционной работы проводит сам исследователь-представитель опреде-
ленной страны как внутренний эксперт.

Для  устранения  проблем  непосредственного  перевода  с  одного  языка
на другой широко используется метод обратного перевода. Вопросник перево-
дится  на  нужный язык  одним переводчиком,  а  затем переводится  обратно
на исходный язык независимым переводчиком, который не знает оригинала
текста.  Затем  сравниваются  две  версии  на  исходном  языке  (Brislin,  1973;
Sperber, 2004). Оптимальным вариантом будет, если данную процедуру осуще-
ствят несколько человек. Далее происходит психометрический анализ новой
версии опросника с применением статистических методов. 

От переводчика требуется определенный навык и понимание требований
к  переводу  для  кросс-культурных  исследований;  например,  существуют
потенциальные  культурные  различия  в  интерпретации  многих  терминов.
Так, термин «семья» может толковаться сходным образом в разных обществах
(хотя в разных культурах семья может относиться к родственникам первой
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степени родства, тогда как в других культурах она может быть гораздо шире),
а термин  «подростковый  возраст»  —  нет  (Jones et  al.,  2011;  Sperber,  2004).
С проблемой классификации возрастных групп мы столкнулись при прове-
дении исследования влияния пола, происхождения и возраста на антрополо-
гический индекс 2D:4D (пальцевой индекс) при сравнении трех больших попу-
ляций европейского, африканского и азиатского происхождения1 (Butovskaya
et al., 2021a). Один из рецензентов журнала Scientific Report, где впоследствии
была  опубликована  данная  работа,  попросил  указать,  на  чем  основывалось
использованное  нами  разделение  на  три  возрастные  группы,  отметив,
что возраст  вступления в  подростковый период может широко варьировать
от региона к региону, а также на индивидуальной основе. Всемирная органи-
зация  здравоохранения  в  своих  документах  использует  очень  широкий
диапазон  в  качестве  термина  «подростковый  возраст»  —  от  10  до  19  лет,
разделяя его на две подгруппы — 10–14 лет и 15–19 лет2. В российской традиции
согласно  широко  распространенной  периодизации  психического  развития
Д. Б. Эльконина подростковый период приходится на возраст от 12 до 17 лет и
делится на две более узкие группы (Эльконин, 2004).

Также, например, при изучении вкусовых предпочтений, которые, каза-
лось бы, должно быть одинаковыми в разных культурах в силу биологических
факторов,  было  обнаружено,  что  представители  западных  культур  находят
горький вкус  особенно неприятным,  чего  не  наблюдалось  в  традиционных
обществах (Sorokowska et al., 2017). Культурные факторы играли важную роль
в питании и влияли на индивидуальные предпочтения в еде.

Опыт проведения кросс-культурного исследования 
поведения человека во время COVID-19
Пандемия  COVID-19 изменила жизнь во многих уголках нашей планеты.

Развернувшийся по всему миру кризис в области здравоохранения, попытки
найти вакцину, вводимые ограничения и изоляция, перестройка привычного
образа жизни, перевод многих сфер жизни в онлайн пространство привели
к множеству  психологических  проблем  у  населения  разных  стран  –  повы-
шение тревожности,  увеличение стресса,  гнев,  выгорание и пр.  (см.  Brooks
et al., 2020; Burkova et al., 2021; Burkova et al., 2022; Rodríguez et al. 2021 и др.).

Кросс-культурные различия проявились на стадии принятия профилак-
тических  мер  против  распространения  COVID-19.  Государства  разделились
на три  основные  группы:  первые  приняли самые  строгие  меры  (например,
Китай  и  его  политика  «нулевой»  терпимости,  Тайланд,  Япония,  Тайвань,

1 Здесь отдельно стоит отметить различные культурные традиции в научной терминологии: в российской 
антропологической традиции предпочитают использовать названия трех больших рас (европеоиды, не-
гроиды, монголоиды), тогда как в западной науке в последние годы наблюдается предпочтение термину 
«происхождение» (европейское, африканское, азиатское)

2 См. например https://www.who.int/ru/news-room/fact-sheets/detail/adolescent-mental-health 
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Южная Корея), вторые практиковали более умеренные ограничения, изменяю-
щиеся в зависимости от эпидемиологической обстановки (Россия и многие
страны Европы, США), третьи практически не вводили никаких ограничений
(Беларусь,  Швеция).  Успешность  принятых  мер  и  лучшего  пути  остается
дискуссионной темой. Во многих случаях ограничительные меры и реакция
населения разделились в зависимости от уровня индивидуализма / коллекти-
визма,  жесткости/свободы  обществ,  в  которых  проводились  исследования
(подробнее см. Феденок & Буркова, 2020; Burkova et al., 2021; Gelfand et al., 2011;
Hofstede, 2001).

В  2020  г.  наша исследовательская  группа  из  Центра  кросс-культурной
психологии и этологии человека Института этнологии и антропологии РАН
объединила  ученых-антропологов  и  психологов  из  23  стран  мира,  чтобы
провести кросс-культурное исследование тревожного, агрессивного и эмпати-
ческого поведения на фоне пандемии COVID-19 и проанализировать уровень
адаптации  населения  к  стрессу,  вызванному  новым  вирусом.  Подробные
результаты  исследования  поведения  во  время  пандемии  описаны  в  наших
работах (Буркова и др., 2021, 2021,б,в; Burkova et al. 2021; Butovskaya et al. 2021b;
Burkova et al.  2022).  Общая выборка составила 15375 участников из 23 стран
мира: семь европейских стран (Беларусь, Болгария, Хорватия, Венгрия, Италия,
Румыния, Россия), одиннадцать стран Азии (Армения, Индия, Индонезия, Иран,
Ирак,  Иордания,  Малайзия,  Пакистан,  Саудовская Аравия,  Таиланд,  Турция),
две  африканских  страны  (Нигерия  и  Танзания),  три  страны  из  Северной,
Южной и Центральной Америки (Бразилия, Канада, США). Таким образом, нам
удалось  охватить  страны  почти  со  всех  континентов,  имеющих  зачастую
противоположные нормы и традиции. Исследование продолжается по насто-
ящее время – собраны новые данные спустя год после проведения первого
этапа исследования, идет анализ результатов.

Респонденты  перед  началом  опроса  давали  письменное  добровольное
согласие, протокол исследования был утвержден Ученым советом Института
этнологии и антропологии Российской академии наук в соответствии с приня-
тыми международными нормами (в соответствии с этическими стандартами и
Хельсинской декларацией о биомедицинских исследованиях с участием чело-
века). Данный протокол с описанием проекта, включая методологию, ограни-
чения и условия проведения, был предоставлен ученым из 23 стран, на основе
которого они получали собственные разрешения на проведение исследования
в  их  странах  (если  такая  необходимость  имелась).  Надо  сразу  отметить,
что данная  процедура  имеет  в  некоторых  странах  довольно  формальный
характер, тогда как в европейских странах, США и Канаде мы давали гораздо
более расширенную информацию о проекте, и наши коллеги получали допол-
нительные разрешения.
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Сложности кросс-культурного исследования стали проявляться на самом
первом этапе – подготовке вопросов опросника и проведении пилотного сбора
материала с целью выявления кросс-культурных методологических различий.

Самый стандартный вопрос, с которого начинается любая анкета – пол
респондента.  Именно  с  этого,  казалось  бы,  простого  вопроса  и  начались
первые  трудности.  В  итоговую  версию  определенных  стран  (США,  Канада,
часть европейских стран) было внесено две категории – 1) пол как биологиче-
ская категория (sex)  c тремя вариантами ответа (мужчина, женщина, другое),
и 2)  гендерная  идентичность  (мужчина,  женщина,  трансгендер-мужчина,
трансгендер-женщина,  небинарный гендер (Genderqueer),  вариант «предпо-
читаю не говорить» и другое). С другой стороны, в ближневосточных странах
(Ирак, Иран, Иордания, Саудовская Аравия, Пакистан) исследователи попро-
сили,  напротив,  сузить  данную  формулировку  до  одной  категории  –  пол
(мужчина, женщина, другое), а в некоторых из этих стран был убран и вариант
«другое». Стоит отметить, что первый вариант предпочитали индивидуалист-
ские и более свободные в отношении соблюдения правил страны, второй –
коллективистские  и  жесткие  к  нарушениям  норм  и  традиций.  В  итоговой
выборке при анализе мы использовали первую категорию – пол как биологиче-
ский конструкт.

Далее  схожая вариативность  проявилась  в  вопросе  семейного  статуса.
В России  в  первичной  версии  опросника  было  представлено  5  вариантов
ответа (холост/одинок, женат/замужем, разведен/на, вдовец/вдова, другое),
но  после  проведения  пилотного  исследования  была  введена  категория
«гражданский брак/живем вместе». В США и Канаде данный вопрос расши-
рился до  10  вариантов  ответа  (холост/одинок,  в  отношениях,  в  однополых
отношениях – но не живем вместе, в однополых отношениях – живем вместе,
помолвлены – но не живем вместе, помолвлены – но живем вместе, женат/
замужем,  разведен,  вдова/вдовец,  другое).  Однако  при  обобщении  данных
часть категорий были объединены (в отношениях, в однополых отношениях –
живем вместе,  помолвлены – но живем вместе),  поскольку целью исследо-
вания было зафиксировать условия проживания человека – живет ли он один
или с  кем-то,  не  вдаваясь  в  подробности  личных предпочтений.  С  другой
стороны, снова в коллективистских и традиционных странах (Ближний Восток,
африканские страны, часть азиатских стран) исследователи попросили убрать
из опросника категорию «в отношениях/встречаемся»; таким образом, оста-
лось  5  вариантов  (холост/одинок,  женат/замужем,  разведен/на,  вдовец/
вдова,  другое).  Результаты исследований также показали,  что в  ближневос-
точных  странах  вариант  «разведен»  практически  никогда  не  выбирался
респондентами,  что,  несомненно,  связано  с  традиционными  ценностями и
нормами поведения в данных культурах.

Отдельная  дискуссия  развернулась  с  американскими  и  канадскими
коллегами по поводу вопроса об этническом происхождении респондентов
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(во всех остальных странах хорошо понималась категория этничность). В США
была  введена  дополнительная  категория  «происхождение»,  которая  имела
6 возможных  ответов:  американцы  азиатского  происхождения,  афроамери-
канцы,  латиноамериканцы,  индейцы,  гавайцы,  белые  американцы  неис-
панского  происхождения,  мультирасовое  происхождение,  другое.
Схожие проблемы с определением происхождения наблюдались в Бразилии
с огромным по численности расово-смешанным населением. Исследователи
отмечают,  что  в  Бразилии  вопросы  идентичности  имеют  более  сложный
характер, чем в США, так как здесь идентичность не определяется происхо-
ждением (как в США в соответствии с законом «о капле крови1»), а идентифи-
цируется фенотипом (цветом волос,  глаз,  кожи,  формой волос,  носа и т.д.)
(Harris et al., 1993). Согласно официальной статистике, данный вопрос звучит в
переписи населения как «Какого вы цвета?» (Telles, 2001). Поскольку в задачи
нашего  кросс-культурного  проекта  не  входило  исследование  расовых
различий внутри страны, мы отказались от этого вопроса в некоторых странах.

Сложной категорией оказался вопрос про уровень образования – системы
образования отличаются в разных странах, и категоризировать их во что-то
единое оказалось сложно, как и в целом определить их соотносимость друг
с другом, что в итоге привело к тому, что данные по этому вопросу не имели
статистических различий и не использовались нами при анализе результатов.

Поскольку  одной  из  задач  исследования  было  определить  степень
влияния различных ограничений и запретов, введенных на государственном
уровне во время пандемии, мы предложили респондентам ряд вопросов, каса-
ющихся их отношения к принятым мерам. Например, в опрос были включены
такие  вопросы:  «Как  Вы  считаете,  кто  виноват  в  сложившейся  ситуации,
связанной с распространением коронавируса в вашей стране?» (с открытым
вариантом  ответа),  «Считаете  ли  Вы  правомерными  действия  властей
по режиму самоизоляции?», «Достаточны ли были вводимые меры и ограни-
чения?», «Доверяете ли Вы информации, идущей из официальных источников
(правительству)?».  Вариативность  ответов  на  подобные вопросы изменялась
от страны к стране в зависимости от тяготения к  индивидуалистскому или
коллективистскому  типу  культуры,  а  также  политической  обстановки  и
действующего режима. В ряде стран (Танзания, Беларусь, Иран) часть таких
вопросов были удалены или имели необязательный характер. Так, например,
на момент проведения исследования в Танзании действующим президентом
был Джон Магуфули,  знаменитый своей политикой подавления оппозиции,
закрытия  независимых  СМИ,  подавлением  некоторых  конституционных

1 Принцип социальной и правовой классификации населения, принятый в ряде штатов США в первой    
половине XX века. Согласно этому принципу человек с хотя бы одним чернокожим предком              
по отцовской или материнской линии («одна капля чёрной крови») должен был считаться чернокожим 
сам, независимо от его фактического цвета кожи. В настоящее время люди смешанных рас имеют выбор 
принадлежности к расе отца или матери, при этом некоторые предпочитают считать себя принадлежа-
щими к мультирасовой (мультиэтнической) группе.
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свобод.  При  таком  довольно  жестком  режиме,  установившемся  в  стране,
респонденты не готовы были подвергать сомнению действия власти, опасаясь
за свою безопасность, в связи с чем часть вопросов была исключена из танза-
нийской версии опросника по просьбе исследователей. Отдельно стоит отме-
тить, что данный случай стал хрестоматийным – Джон Магуфули, «потратив
немало сил на борьбу с профилактикой новой инфекции, в конце концов сам
пал жертвой COVID-19» (Артеев, 2022).

Данный пример, равно как и ситуация в Беларуси, Пакистане, Иране и
некоторых  других  странах,  показал,  что  важнейшим  фактором  адаптации
общества к глобальному стрессу и масштабным переменам является фактор
доверия к власти, а также политическая обстановка в целом. Наши результаты
показывают,  что  от  этого  напрямую зависит  то,  как  люди будут  исполнять
предписания государственных санитарных служб, выполнять те ограничения и
запреты, которые накладывает государство во время пандемии (Буркова и др.,
2021, 2022в; Феденок & Буркова, 2020). К примеру, чем больше люди доверяли
своему правительству, тем лучше они были осведомлены о предпринимаемых
мерах и лучше исполняли предписанные ограничения, например, соблюдали
социальную дистанцию (Феденок  & Буркова,  2020).  Более  высокий уровень
доверия  к  правительству  в  отношении  контроля  пандемии  COVID-19  был
в значительной степени связан с более высоким соблюдением мер по частому
мытью  рук,  избеганию  людных  мест  и  социальной  изоляции/карантина
в другом масштабном лонгитюдном исследовании (Han et  al.,  2021).  Там же
была отмечена значительная положительная связь между доверием к прави-
тельству  и  готовностью  к  просоциальному  поведению,  которое  помогало
контролировать пандемию COVID-19.  Неудовлетворенность реакцией прави-
тельства  на  распространение  эпидемии  приводила  к  усилению  дистресса
среди населения (Mækelæ et al., 2020). Различные способы принятия решений
в связке  с  таким  показателем  как  «дистанцированность  власти»1 имели
большое влияние на прогресс в борьбе с COVID-19 на национальном уровне:
в коллективистских странах с высокой дистанцированностью власти решения
принимались в централизованном порядке (например, повсеместное закрытие
школ  и  университетов  в  Китае),  тогда  как  в  индивидуалистских  культурах
с низким уровнем дистанцированности власти решения принимали на регио-
нальном уровне (например, в США на первом этапе распространения COVID-19
каждая школа и университет принимали это решение самостоятельно) (Guan et
al. 2020).

На  фоне  распространяющейся  пандемии  вопрос  доверия/недоверия
к власти «заиграл новыми красками». Если в России в целом всегда наблюда-
лось недоверие к официальным системам как способ адаптации и мировоз-
зренческая позиция, среди европейцев пандемия произвела «тектонический

1 Степень, с которой облечённые меньшей властью члены организаций и институционализированных 
групп принимают неравное распределение власти и ожидают этого неравенства (Hofstede, 2001)
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сдвиг: от априорного доверия к собственным демократиям – к откровению, что
все  это  была  иллюзия  демократии,  за  считанные  месяцы  обернувшаяся
глобальным «фашизмом» с тотальным контролем, цензурой,  принуждением
к участию в медицинских экспериментах, массовой идентификацией и факти-
ческому  крушению  национальных  государств  в  пользу  транснациональных
корпораций» (Банников, 2022, с. 194). Можно не соглашаться с позицией соци-
ального антрополога К.  Л.  Банникова,  однако наши результаты показывают,
что в демократических, индивидуалистских, более свободных странах уровень
тревожности на фоне пандемии был существенно выше, чем в странах коллек-
тивистских,  и  даже  автократических  (Burkova et al.,  2021,  2022).  Дискуссия
«Что важнее – безопасность или свобода?» не утихает в этих странах по насто-
ящее время.

Сложная политическая ситуация наложила определённые ограничения
на проведение нашего исследования спустя год после первоначального сбора
данных,  когда  мы  решили  сделать  второй  срез  данных  для  сравнения.
Так, в Беларуси беспорядки и напряженная ситуация в стране, сложившаяся
после выборов президента, привели к тому, что у мужчин и женщин уровень
тревожности имел более  высокие оценки в  период второй и  третьей волн
распространения  коронавирусной  инфекции  в  Беларуси  (Каспарова  и  др.,
2021). В данном случае отделить, какая именно доля тревожности приходится
на последствия выборов, а какая была связана с пандемией, не представляется
возможным. 

Схожая ситуация наблюдалась и в США – ограничения на передвижение
во время второй волны ковида вводились на фоне обострения расовой напря-
женности, протестов и беспорядков, связанных с президентскими выборами.
Стихийные  бедствия  в  ряде  районов  страны  также  значительно  повысили
уровень  стресса  у  части населения.  При этом,  данные по России,  которые
показывают статистически значимое снижение уровня тревожности от первой
волны к третьей (Буркова и др., 2021), и данные по другим странам (Bendau et
al., 2021;  Fruehwirth et al., 2021;  Vahratian et al., 2021) дают основания полагать,
что в условиях нормальной политической обстановки в США и Беларуси также
наблюдалось  бы  снижение  уровня  тревожности.  Спустя  год  после  начала
пандемии люди сумели адаптироваться к  новым условиям и стали возвра-
щаться к допандемийной психологической норме по уровню тревожности.

Интереснейшая работа в данном ключе была проведена американскими и
польскими  психологами  –  они  изучили  психологические  и  политические
последствия  этой  беспрецедентной  пандемии  (Karwowski et al.,  2020).
Результаты исследования, проведенного в США и Польше накануне выборов,
показали,  что активизация размышлений о коронавирусе повышала тревогу
американцев и поляков и косвенно способствовала их социальному консерва-
тизму,  а  также поддержке более консервативных кандидатов в  президенты.
Полученная картина была последовательна в обеих странах и, по сути, пока-
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зала,  что  пандемия  может  привести  к  изменению  политических  взглядов
(Karwowski et al., 2020).

Выводы
В данной работе предпринята попытка охарактеризовать на конкретных

примерах  исследований,  проводимых  с  участием  автора  статьи,  проблемы,
с которыми сталкивается ученый, решивший провести кросс-культурное срав-
нение.  Стоит  отметить,  что  важным  фактором  минимизации  возникающих
проблем и коррекции методологических ошибок является профильное образо-
вание исследователя. Полагаем, что социальная антропология – лучшая специ-
ализация, которая может помочь при решении столь сложной задачи. Данная
наука базируется на выделении универсальных и культурно-специфических
черт в разных обществах мира, стремится понять культуру изнутри, не навя-
зывая ярлыков и интерпретаций с позиции культуры самого исследователя,
формирует  ценностные  гуманистические  установки,  основанные
на признании  многообразия  и  равенства  народов  и  культур.  Благодаря
методам социальной антропологии и в целом антропологическому подходу к
человеку  как  биосоциальному  существу,  можно  интерпретировать  эти
культурные  нюансы  и  трансформации,  выделять  универсальные  черты,
присущие  всем  популяциям  на  земле,  одновременно  фокусируясь  на
культурно-специфических особенностях, учитывая их уникальность и находя
объяснения  для  них,  «сохраняя  критическое  отношение  к  возможности
быстрых решений и простых ответов на сложные вопросы» (Eriksen, 2004).

Имеющийся опыт проведения кросс-культурных исследований показы-
вает,  как  трансформируются  различные  термины  и  понятия  под  влиянием
глобализационных процессов, как с одной стороны стираются границы между
культурами, с другой стороны усиливается стремление к самоидентичности.
Мультикультурализм соседствует с  движениями за  права народов,  ведущих
традиционный образ жизни, изначально биологическая характеристика пола
модифицируется  в  социальный  конструкт  и  требует  нового  осмысления  и
анализа. 

Основными  проблемами  кросс-культурных  исследований  остаются
проблемы  перевода  культурных  понятий  с  одного  языка  на  другой  и  их
контекстное  значение,  избегание  этноцентрических  оценочных  суждений
при интерпретации  полученных  данных,  и  более  того,  интерпретация
результатов в рамках норм и традиций данной культуры, а не общепринятых
«европейских» ценностей. Исследователи сталкиваются с различными этиче-
скими проблемами и должны быть крайне осторожны, чтобы избежать потен-
циальных  проблем  с  культурными  и  религиозными  запретами.  Особое
значение представляют работы, ведущиеся в традиционных культурах Азии,
Африки и Америки среди народов, ведущий отличный от европейского образ
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жизни. К настоящему времени пласт таких исследований существенно расши-
рился, в том числе за счет появления местных ученых-антропологов и психо-
логов.  Возрастающее  количество  работ  в  данной  области  показывает,
что современные данные о многих аспектах человеческого поведения имеют
универсальных  характер,  а  многочисленные  социальные,  экономические,
экологические,  политические  и  исторические  факторы  вносят  свой  вклад
в культурную  изменчивость.  Кросс-культурные  знания,  получаемые
в результате подобных исследований, способствуют межкультурному взаимо-
пониманию  в  мире  растущей  глобальной  взаимозависимости  и  имеют
значение для моделирования культурных изменений в будущем.
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