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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ  

СОВРЕМЕННОГО ИНТЕЛЛИГЕНТОВЕДЕНИЯ  
 

URGENT PROBLEMS OF CONTEMPORARY 
INTELLIGENTSIA STUDIES 

 

Интеллигенция и мир. 2023. № 1. С. 9—27. 

Intelligentsia and the World. 2023. No. 1. P. 9—27. 

Научная статья 

УДК 372.893 

DOI: 10.46725/IW.2023.1.1 

РОЛЬ ПРЕПОДАВАНИЯ ГУМАНИТАРНОЙ  
ДИСЦИПЛИНЫ «ИСТОРИЯ» В ФОРМИРОВАНИИ  

ИСТОРИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ МОЛОДЕЖИ  
(по материалам социологического исследования  

в г. Ульяновске) 

Людмила Валерьевна Климович1,  

Елена Петровна Галкина2 
1 Ульяновский государственный педагогический университет имени 

И. Н. Ульянова, Ульяновск, Россия,  

lusek84@yandex.ru, https://orcid.org/ 0000-0003-3541-7159 
2 Ульяновский государственный университет, Ульяновск, Россия, 

pyh2000@mail.ru, https://orcid.org/0000-0001-6283-6653 

Аннотация. В статье рассматривается проблема формирования ис-

торической памяти в молодежной среде. Актуальность исследования обу-

словлена выявлением факторов, влияющих на воспитание патриотических 

ценностей у молодого поколения. Ведущим методом в исследовании дан-

ной проблемы являлся метод анкетирования, который позволил выявить 

уровень интереса к изучению истории у студентов города Ульяновска и 

факторы, содействующие формированию патриотических ценностей и по-
ложительного отношения к историческому прошлому родного края и стра-

ны. Выборка исследования включала 400 респондентов от 18 до 23 лет, 
                                                                            

© Климович Л. В., Галкина Е. П., 2023 
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обучающихся в вузах города Ульяновска. В статье показано, что более по-

ловины опрошенных проявляют интерес к изучению истории и считают, 

что знание и понимание исторических процессов прошлого необходимо 

для анализа ситуации в настоящем. Большинство студентов сошлись во 

мнении, что наибольшее влияние на формирование взглядов на россий-

скую историю оказывают учителя и преподаватели. При этом отмечалось, 

что опрошенные хотят участвовать в живых дискуссиях и обсуждениях. 

Все это требует высокого профессионализма от преподавателей истории, 

которые активно влияют на мировоззрение современных студентов.  

Ключевые слова: история России, историческая память, патриотизм, 

молодежь, студенты, социологическое исследование, преподаватели 

Для цитирования: Климович Л. В., Галкина Е. П. Роль препода-

вания гуманитарной дисциплины «История» в формировании историче-

ской памяти молодежи (по материалам социологического исследования 

в г. Ульяновске) // Интеллигенция и мир. 2023. № 1. С. 9—27. 

Original article 

THE ROLE OF TEACHING THE HUMANITARIAN 
DISCIPLINE “HISTORY” IN THE FORMATION  

OF THE HISTORICAL MEMORY  
OF YOUNG PEOPLE  

(based on the materials of a sociological study  
in Ulyanovsk) 

Liudmila V. Klimovich1,  
Elena P. Galkina2 
1 Ulyanovsk State Pedagogical University named after I. N. Ulyanov,  

Ulyanovsk, Russia, lusek84@yandex.ru,  

https://orcid.org/ 0000-0003-3541-7159 
2 Ulyanovsk State University, Ulyanovsk, Russia,  

pyh2000@mail.ru, https://orcid.org/0000-0001-6283-6653 

Abstract. The article deals with the problem of the formation of histor-
ical memory in the youth environment. The relevance of the study is due to 
the identification of factors affecting the upbringing of patriotic values 
among the younger generation. The leading method in the study of this prob-
lem was the questionnaire method, which revealed the level of interest 
in the study of history among the students of the city of Ulyanovsk  
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and the factors contributing to the formation of patriotic values and a positive 
attitude to the historical past of the native land and the country. The sample 
of the study included 400 respondents from 18 to 23 years old studying at 
universities in the city of Ulyanovsk. The article shows that more than half of 
the respondents are interested in studying history and believe that knowledge and 
understanding of historical processes of the past is necessary to analyze the situa-
tion in the present. The majority of students agreed that teachers and university 
professors have the greatest influence on the formation of views on Russian histo-
ry. At the same time, it was noted that the respondents want to participate in live 
discussions and debates. All this requires high professionalism from history 
teachers who actively influence the worldview of modern students.  

Keywords: history of Russia, historical memory, patriotism, youth, 
students, sociological research, teachers 

For citation: Klimovich, L. V., Galkina, E. P. (2023), ‘The role of teach-
ing the humanitarian discipline “History” in the formation of the historical 
memory of young people (based on the materials of a sociological study in Ulya-
novsk)’, Intelligentsia i mir [Intelligentsia and the World], no. 1: 9—27 
(in Russ.). 

Введение 

Актуальность. История как общеобразовательная гумани-
тарная дисциплина преподается во всех высших учебных заведе-
ниях для всех направлений подготовки именно потому, что исто-
рия занимает особое место в формировании личности 
специалиста. Курс истории является важным звеном гуманитар-
ной составляющей обучения всех специальностей, так как 
направлен на формирование исторического сознания и способ-
ствует осмыслению происходящих событий и процессов. 

Понимание общности исторического прошлого необходимо 
для становления гражданской и национальной идентичности 
многонационального народа России. В деле преподавания исто-
рии в вузах страны накоплен большой опыт, изданы десятки 
учебников, реализуются различные подходы в отношении гео-
графических и хронологических рамок. 

В последнее время все чаще на государственном уровне 
поднимается вопрос о необходимости увеличения количества ча-
сов в вузах на изучение «Истории России» [Минобрнауки пред-
ложило ввести общий формат изучения истории в вузах].  
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Действительно, от объема часов аудиторной подготовки и каче-
ства преподавания зависит не только знание исторических фактов 
и событий, но и умение молодежи выявлять причинно-
следственные связи, прогнозировать развитие исторических со-
бытий, искать закономерности [Минобрнауки намерено ввести 
общий для вузов формат изучения дисциплины «История Рос-
сии»]. В этой связи разработан и проходит обсуждение проект 
«Концепции исторического образования», основная цель которой 
«воплощение идей гражданственности, патриотизма и общерос-
сийского единства» [Проект «Концепция …»]. 

Особая роль в процессе образования принадлежит педаго-
гам, задача которых, «оставаясь на позициях объективности и ис-
торизма, отмечать по преимуществу созидательный характер дея-
тельности Российского государства и населяющих его народов по 
хозяйственному освоению обширных территорий, достижений в 
сфере культуры и науки» [Проект «Концепция…»]. 

Концепция исторического образования предполагает уве-
личение объема часов на предмет, что позволит четко и глубоко 
«отражать совокупность наиболее важных проблем, их причин и 
сущности, путей и способов разрешения, исторического значе-
ния» [Проект «Концепция…»]. 

Все это должно способствовать формированию историче-
ской памяти у молодежи. В настоящее время проводится много 
социологических исследований, посвященных этой теме. В них 
подчеркиваются проблемы качества исторических знаний у мо-
лодежи, сложности формирования патриотизма, осознания мно-
гогранности исторического процесса [Широкалова, 2020: 28—37; 
Артемьева, 2020; Сорокина, 2020: 144—152.; Лебедев, Шапова-
лова, Рощупкина, Шкапенко, 2020: 3—18]. 

В связи с этим интерес представляет современное отноше-
ние студентов к преподаванию истории, к наполняемости курса и 
в целом потребности в исторических знаниях. Очевидно, что в 
региональном измерении отношение студентов к обучению исто-
рии имеет различия.  

Постановка вопроса. В настоящей статье предпринята по-
пытка провести анализ результатов исследования состояния ис-
торической памяти и отношения к истории студентов, обучаю-
щихся в вузах г. Ульяновска. 
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Методология и методы исследования 

С января по июнь 2022 г. в рамках реализации социального 

проекта «Трудовой подвиг ульяновцев в годы Великой Отече-
ственной войны: связь времен и поколений»

1
 было проведено ав-

торское социологическое исследование «Историческая память 

молодежи: отношение к изучению истории, пониманию проблем 
исторического прошлого и настоящего (на примере студенческой 

молодежи города Ульяновска)». Эмпирической базой исследова-

ния выступили результаты массового анкетного опроса среди 

студентов города Ульяновска в возрасте от 18 до 23 лет 
(n=400 человек, выборка квотная). 

Из опроса намеренно были исключены студенты, обучаю-

щиеся по программе «История» (Ульяновский государственный 
университет), программе «История. Обществознание» (Улья-

новский государственный педагогический университет имени 

И. Н. Ульянова). 

В ходе исследования были поставлены задачи: определить 
уровень интереса к изучению истории своей страны и выделить 

факторы, содействующие формированию патриотических ценно-

стей и положительного отношения к историческому прошлому 
родного края у студенческой молодежи города Ульяновска в воз-

расте от 18 до 23 лет. 

Одним из ключевых понятий в исследовании являлось по-
нятие «историческая память», трактовки которого у исследовате-

лей различны. Некоторые ученые рассматривают это понятие 

                                                                            
1 Проект реализуется Ульяновской региональной ассоциацией моло-

дежных общественных объединений «АсМО» при поддержке Прави-
тельства Ульяновской области социально-ориентированных некоммер-

ческих организаций в 2022 г.  

В опросе приняли участие студенты вузов: Ульяновский государ-

ственный университет (УлГУ), Ульяновский государственный педаго-

гический университет имени И. Н. Ульянова (УлГПУ), Ульяновский 

государственный технический университет (УлГТУ), Ульяновский гос-

ударственный аграрный университет имени П. А. Столыпина (УлГАУ), 

Ульяновский филиал Российской Академии народного хозяйства и гос-

ударственной службы при Президенте Российской Федерации (Ул. фил. 

РАНХиГС) 
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в междисциплинарном аспекте. По мнению Л. П. Репиной, понятия 

«память» и «история» не тождественны. Необходимо также учиты-

вать индивидуальный и коллективный уровни формирования и вос-
приятия «образов прошлого» [Репина, 2016: 82—99]. Исследователь 

Т. И. Снегирева анализирует историческую память как элемент кол-

лективного сознания народа [Снегирева, 2000: 48—54].  
Учеными подчеркивается важное место средств массовой 

информации и системы образования в процессе создания целост-

ного исторического сознания у молодого поколения [Соснин, 

2009: 102—105]. Здесь огромную роль играют историки, которые 
выстраивают объективную картину исторической реальности и 

транслируют ее в общество. 

Основная часть 

Результаты исследования 

Анализ полученных данных массового опроса показал сте-

пень интереса студентов к дисциплине «История», качеству ее 

преподавания. Общий вопрос «Как Вы считаете, в какой степени 
важно изучать, знать и понимать историю?» был призван проде-

монстрировать в целом ответственное отношение к прошлому, 

осознание необходимости его изучения, принятия событий про-
шлого как негативных, так и позитивных. Именно осознанное от-

ношение к прошлому формирует историческую память человека и 

способствует появлению связи конкретного индивида с народом и 
страной, в которой он живет. Показательно, что ответы на этот во-

прос разделились практически пополам: более 50 % респондентов 

выбрали вариант «Всем надо развивать эрудицию в этой области и 

уметь разбираться в исторических процессах и событиях». На вто-
ром месте оказался вариант: «Обычным гражданам достаточно 

общих исторических сведений, которые дает школа» (40 %).  

Следует отметить, что, чем выше уровень получаемого обра-
зования, тем более ответственно подходят респонденты к вопросу о 

важности исторических знаний. Так, 16,7 % магистров отметили, 

что изучать, знать и понимать историю должны историки (бакалав-
ры — 3,7 %, специалитет — 8 %), 66,6 % ответивших магистров 

считают, что всем надо развивать эрудицию в области исторических 

знаний (бакалавры — 50,4 %, специалитет — 54, 8%). 
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Большое значение для складывания положительного отноше-

ния к своей стране и любви к своей родине имеет уровень интереса 

к ее истории, ответственности и сопричастности за ее судьбу.  

Таблица 1 

Распределение ответов на вопрос:  

«А насколько Вас лично интересует история Вашей страны?»  

(в % от условий; n=400) 

№ Варианты ответов 
Количество выборов, 

% 

Ваш пол 

мужской женский 

1. Очень интересует 25,1 33,6 19,6 

2. Интересует,  
но не очень сильно 57,9 48,3 63,8 

3. Для меня это  

не представляет  

интереса, думаю  

о сегодняшнем дне 14,5 14,1 15,0 

4. Меня это совершен-

но не интересует 2,5 4 1,6 

5. Итого 100 100 100 

Результаты исследования демонстрируют, что очень инте-

ресует история своей страны четверть опрошенных (25,1 %); не 
очень сильно интересуются 57,9 %; совершенно не интересует 

около 2,5 % опрошенных. Каждого третьего из числа опрошен-

ных мужчин очень интересует история, в то время как лишь 

только для 1/5 девушек история представляет сильный интерес 
(см. табл. 1). Таким образом, наблюдаются гендерные различия в 

проявлении интереса к истории. 

В целом интерес к событиям прошлого у студентов доста-
точно высокий и у большинства респондентов этот интерес заро-

дился еще в школе (в 5—11 классах). Кроме истории родной 

страны, студентов интересует история Америки, Китая, Велико-
британии, Германии, Испании и других стран Европы и Азии. 

Опрос не предполагал дальнейших вопросов по истории других 

стран, поэтому остается неясным, реализуется ли интерес к исто-

рии зарубежных стран в конкретные действия (чтение историче-
ской литературы, просмотр документальных фильмов) или же 

ограничивается просмотром новостей. 
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Основные исторические знания закладываются в рамках 

школьной программы, университетский предмет «История России» 

для студентов неисторических специальностей предполагает крат-
кое повторение всего курса истории России чаще всего за один се-

местр. Поэтому объективно стоит признать, что самооценка совре-

менных знаний по истории студентами приводится по курсу 
школьной программы, с кратким повторением в университете. Око-

ло 63,4 % респондентов считают, что историю «знают на среднем 

уровне, но хуже товарищей по учебе». Лишь 12,1 % опрошенных 

«знают больше, чем дали в школе, вузе». То есть целенаправленно 
повышает свой уровень знаний по истории лишь небольшая часть 

студентов, остальным достаточно того, что им дала система средне-

го и высшего профессионального образования. 
Мужчины-студенты выше среднего оценивают свой уровень 

знаний по истории, чем женщины-студенты (20 % против 7 %). Де-

вушки же чаще считают, что их знания скудные и недостаточны 

(22 % против 14 % ответов мужчин). Однако в любом случае оба 
пола больше всего отметили, что их уровень знаний по истории 

находится на среднем уровне (60 % мужчин и 65 % женщин). 

Как отмечалось выше, большинству опрошенных студентов 
достаточно тех знаний, которые они получают в системе среднего 

и высшего профессионального образования. В такой ситуации 

актуальным становится вопрос о качестве преподавания. На во-
прос «Как Вы оцениваете преподавание в школе?» 61 % респон-

дентов ответили, что в школе историю преподают на отлично и 

хорошо; 24 % оценивают преподавание на удовлетворительно. 

При сравнении оценки преподавания истории в школе и вузе вы-
явилось, что преподавание истории в вузе на отлично и хорошо 

оценили 67 %, что на 6 % больше, чем аналогичная оценка пре-

подавания в школе; а преподавание истории на удовлетворитель-
ном уровне в вузе на 4 % меньше. Таким образом, студенты субъ-

ективно считают, что в вузе историю преподают лучше. Это 

утверждение стоит воспринимать критично, так как студенты 
сейчас учатся в университете, который для них является следую-

щей более высокой ступенью образования, чем школа, поэтому, 

возможно, они и предполагают, что и преподают в вузе лучше. 

Второй фактор, повлиявший на результаты ответов студентов, 
сам факт настоящего обучения и недавнего прохождения курса 
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истории, тем более что он в обязательном порядке завершается 

зачетом или экзаменом. Исходя из этих обстоятельств, мы не мо-

жем однозначно утверждать, что в университете студенты полу-
чили больше знаний по истории, чем в школе. 

Во всех вузах Ульяновска преподавание истории ведут ква-

лифицированные историки, кандидаты и доктора наук, но при этом 
оценка качества преподавания по вузам различается. В вузе препо-

давание истории оценили отметкой «отлично» больше всего сту-

денты УлГТУ (Ульяновского государственного технического уни-

верситета) (42,9 %), меньше всего — студенты УлГУ 
(Ульяновского государственного университета) (16,3 %). Оцени-

вают на хорошо обучение по данному предмету больше всего сту-

денты УлГПУ (Ульяновского государственного педагогического 
университета имени И. Н. Ульянова) (46,7 %). При этом оценку 

«плохо» не поставили студенты Ульяновского филиала РАНХиГС 

(Ульяновский филиал Российской академии народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации), 
а «очень плохо» — студенты УлГАУ (Ульяновский государствен-

ный аграрный университет) (см. табл. 2). Таким образом, отмеча-

ется, что не во всех вузах города Ульяновска, по мнению респон-
дентов, преподавание истории заслуживает высоких оценок. 

Таблица 2 

Распределение ответов на вопрос:  

«Как Вы оцениваете преподавание истории в вузе?»  

(в % от условий; n=400) 

 Варианты ответов 

Учебное заведение 

УлГПУ УлГУ УиГА 
Ул. фил. 

РАНХиГС 
УлГТУ УлГАУ 

1. Отлично 35 16,3 38,9 25 42,9 30,6 

2. Хорошо 46,7 32,5 27,8 25 35,2 45,8 

3. Удовлетворительно 13,3 32,5 27,8 37,5 12,1 12,5 

4. Плохо 1,7 12,2 5,5 0 6,6 4,2 

5. Очень плохо 3,3 6,5 0 12,5 3,2 6,9 

6. Итого 100 100 100 100 100 100 

Один из главных вопросов — это содержание программы 

обучения. Так, более половины опрошенных студентов отметили, 
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что их вполне устраивает программа по истории, которую изуча-

ют в вузе (54,3 %). 12,3 % считают, что программа в целом удо-

влетворительна, но ее надо несколько расширить. 10,3 % респон-
дентов считают, что существующую программу можно взять за 

основу, добавив спецкурс по выбору. 5,8 % студентов предлагают 

сократить аудиторные часы истории и перейти на дистанционное 
преподавание этого предмета. Еще 8 % полагают, что историю в 

неисторических вузах можно совсем отменить.  

Таблица 3 

Распределение ответов на вопрос:  

«Что Вы можете сказать по поводу программы по истории,  

которую Вы изучаете в вузе?» (в % от условий; n=400) 

 

Варианты ответов 

Учебное заведение 

УлГПУ УлГУ УиГА 
Ул. фил. 

РАНХиГС 
УлГТУ УлГАУ 

1. Она меня вполне 

устраивает 80 41,9 50 56,3 57,6 51,4 

2. Программа в целом 

удовлетворительная, 

но ее надо несколь-

ко расширить 8,3 16,9 19,4 6,3 6,5 12,5 

3. Существующую 

программу можно 

взять за основу,  

добавив спецкурс 6,7 11,3 8,3 12,5 10,9 11,1 

4. Надо сократить 
аудиторные часы 

истории и перейти 

на дистанционное 

обучение 0 6,5 8,3 18,8 6,5 4,2 

5. По-моему, историю 

в неисторических 

вузах можно совсем 

отменить 1,7 7,3 11,1 6,1 14,1 5,5 

6. Затрудняюсь  

ответить 3,3 16,1 2,9 0 4,4 15,3 

7. Итого 100 100 100 100 100 100 
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Студенты УлГПУ более других удовлетворены программой в 
целом — за этот ответ проголосовали 80 % опрошенных данного 
вуза. Студенты УиГА чаще отмечали, что следует расширить про-
грамму преподавания истории (за этот ответ проголосовали 19,4 %). 
При этом студенты Ульяновского филиала РАНХиГС больше всех 
считают, что следует наоборот сократить аудиторные часы истории 
и перейти на дистанционное образование (18,8 %) (см. табл. 3). 

Показательно, что студенты Ульяновского филиала РАН-
ХиГС низко оценивают качество преподавания истории, и они же 
высказываются за возможность дистанционного обучения, что еще 
раз подтверждает необходимость усиления роли педагога, необхо-
димость повышения качества преподавания для появления интереса 
к изучению истории и, как следствие, стремления получать допол-
нительные знания вне рамок образовательной программы. 

Респонденты выделили наиболее эффективные формы 
учебной работы: живое обсуждение и дискуссии (60,6 %), лекции 
(56 %). Меньше всего они выделили работу с электронными по-
собиями (9,8 %). Стоит отметить, что дистанционный формат 
обучения, связанный с ограничениями из-за коронавируса, внес в 
обучение большой объем работы именно с электронными источ-
никами информации. Но, как показывают результаты опроса, та-
кой формат поддерживают менее 10 % обучающихся (см. табл. 4). 
Мужчины больше, чем женщины, предпочитают самостоятельное 
изучение отдельных вопросов (27,7 % и 18,7 % соответственно). 

Таблица 4 

Распределение ответов на вопрос: «Какие формы учебной работы  

в наибольшей степени удовлетворяют Ваши познавательные 

интересы в вопросах по предмету «История»»  

(в % от условий; n=400) 

 Варианты ответов 
Количество  
выборов, % 

1. Живое обсуждение, дискуссии 60,6 

2. Лекции 56 

3. Семинарские занятия 29,6 

4. Самостоятельное изучение отдельных вопросов 22,1 

5. Работа с электронными пособиями 9,8 

6. Другие 2,3 

* Сумма ответов больше 100 %, так как возможно несколько вариан-
тов ответов.  
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Какие источники используют студенты для получения до-

полнительных знаний по истории или уточнения тех или иных 

исторических фактов — ответ на этот вопрос демонстрирует 
стремление молодежи расширять свой кругозор, увидеть допол-

нительные исторические факты, суждения, необходимые для по-

строения объективного мнения об исторической ситуации. 
Студенты ульяновских вузов чаще всего пополняют свои 

знания по истории с помощью документальных (46,8 %) и художе-

ственных (40,3 %) фильмов на исторические темы, а также читают 

учебники по истории (39,3 %). 1/4 ответивших читают популярную 
литературу, 1/5 — биографии исторических деятелей. Скорее все-

го, ответ «чтение учебника» предполагал подготовку к сдаче заче-

та или экзамена. Можно сказать, что современные студенты пред-
почитают видеоформат получения исторической информации. 

В ответах на вопрос об интересе опрошенных студентов к 

истории проявляется гендерный аспект. Так, лица женского пола 

в большей степени, чем лица мужского пола, смотрят художе-
ственные фильмы на историческую тематику (44,4 % и 36,5 % 

соответственно) и читают учебники (32,8 % и 24,8 % соответ-

ственно). В свою очередь, опрошенные мужчины предпочитают 
читать специальную литературу практически в два раза чаще, чем 

женщины (25,5 % и 14,5 % соответственно). С чем это связано, 

остается неясным, возможно, в силу психологических особенно-
стей мужчины склонны искать дополнительные источники ин-

формации, из которых им легче получить необходимые знания. 

А также это можно объяснить тем, что они серьезнее интересу-

ются историей, а некоторые вопросы еще не реализованы в визу-
альной форме (см. табл. 5). 

Несмотря на привлечение дополнительных источников к 

пополнению своих исторических знаний, большинство студентов 
сошлись во мнении, что наибольшее влияние на формирование 

взглядов на российскую историю оказывают учителя и препода-

ватели, так ответили 52,9 % респондентов. Именно на преподава-
теля накладывается ответственность за формирование позитивно-

го отношения к истории своей страны, положительного 

отношения к ее прошлому, принятию всех событий и ответствен-

ности за ее будущее. 
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Таблица 5 

Распределение ответов на вопрос:  

«Как Вы пополняете свои знания по истории?» 

(в % от условий; n=400) 

 Варианты ответов 
Ваш пол 

мужской женский 

1. По возможности смотрю  

документальные фильмы 49 46,1 

2. Смотрю художественные фильмы  

на исторические темы 35,6 44,4 

3. Читаю дополнительно популярную лите-

ратуру и историческую публицистику 29,5 23,2 

4. Иногда читаю специальные работы  

по вопросам истории 25,5 14,5 

5. Читаю учебник 24,8 32,8 

6. Специально никак не пополняю 14,8 17,4 

7. Читаю книги, статьи с позиций  

альтернативной истории 12,8 12,9 

8. Читаю исторические романы 8,1 12,4 

9. Читаю мемуары, биографии  

исторических деятелей 8,1 8,3 

10. Участвую в НИР (клубы исторической 

реконструкции) 0,7 2,1 

* Сумма ответов больше 100 %, так как возможно несколько вариан-
тов ответов 

Немалую роль в этом процессе, по мнению опрошенных 

студентов, играют исторические фильмы — 38,1 %, затем учеб-
ная литература — 34,8 %. По мнению 28,1 % респондентов, 

наибольшее влияние оказывают СМИ. Также 22,8 % опрошенных 

считают, что больше всего их взгляды формируются благодаря 
самостоятельному чтению научной литературы. Примерно оди-

наковое влияние оказывают друзья и знакомые — 15,9 %, исто-

рические рассказы и повести — 14,1 %, беседы с членами се-

мьи — 14,8 %. Наименьшее влияние на формирование взглядов 
оказывают мнения, высказываемые известными людьми, а также 

чтение мемуаров, выступления (высказывания) государственных 

деятелей (см. табл. 6). 
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Таблица 6 

Распределение ответов на вопрос: «Кто оказал или оказывает 

наибольшее влияние на формирование Ваших взглядов на 

российскую историю?» (в % от условий; n=400) 

 Варианты ответов 
Количество 
выборов, % 

1. Учителя, преподаватели 52,9 

2. Исторические фильмы 38,1 

3. Учебная литература 34,8 

4. СМИ 28,1 

5. Самостоятельное чтение научной литературы 22,8 

6. Посещение музеев, памятных мест 16,1 

7. Друзья, знакомые 15,9 

8. Беседы с членами моей семьи 14,8 

9. Исторические повести и рассказы 14,1 

10. Вся окружающая обстановка 10 

11. Личный жизненный опыт 9,5 

12. Публицистика и другие произведения 6,4 

13. 
Зарубежные источники (включая Украину,  
Белоруссию и др.) 

3,1 

14. 
Выступления (высказывания) государственных 
деятелей России 

2,3 

15. Чтение мемуаров 1,8 

16. Мнения, высказываемые известными людьми 1,8 

* Сумма ответов больше 100 %, так как возможно несколько вариан-
тов ответов 

Как демонстрируют результаты опроса, около 1/3 респонден-
тов получают знания по истории из учебной литературы. 
В настоящее время существует большое количество учебников по 
«Истории России», и не всегда студент может сориентироваться в 
значительном, зачастую противоречивом, потоке информации. Здесь 
встает вопрос о необходимости существования единого учебника 
российской истории. Дискуссии по этой теме уже несколько лет идут 
как в научном, так и общественно-политическом сообществе. 

Половина респондентов (48,2 %) ответили, что в целом необ-
ходим единый российский учебник истории, но лишь в качестве не-
коего общего ориентира, наряду с которым могут использоваться  
и другие учебники, лишь бы они концептуально не противоречили 
основному. Считают, что единый учебник российской истории, 
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несомненно, должен существовать 23,1 % респондентов. В свою 
очередь, 20,4 % опрошенных высказались за существование разных 
учебников и выраженных в них концепций (см. табл. 7). 

Таблица 7 

Распределение ответов на вопрос: «Должен ли, с Вашей точки 

зрения, существовать единый учебник российской истории?»  

(в % от условий; n=400) 

 Варианты ответов Количество выборов, % 

1. Несомненно, должен 23,1 

2. В целом, да — но в качестве общего  

ориентира при использовании 48,2 

3. Могут существовать разные учебники  

и выраженные в них концепции 20,4 

4. Затрудняюсь ответить 8,3 

5. Итого 100 

Программа обучения отечественной истории направлена на 

складывание ясной картины развития российского государства, 
общества, появление причастности и соучастия в судьбе народа и 

страны. Поэтому ответы на вопрос о наличие представления об 

историческом пути России позволяет сделать вывод о сформиро-
ванности исторической памяти и общем уровне исторического 

сознания студенческой молодежи. 

Таблица 8 

Распределение ответов на вопрос: «Можете ли Вы утверждать,  

что у Вас есть достаточно ясное представление 

об историческом пути России?» 

(в % от условий; n=400) 

 Варианты ответов 
Количество 

выборов, % 

1. Да 11,5 

2. Скорее да, чем нет 46,8 

3. Скорее нет, чем да 29,9 

4. Нет 5,3 

5. Затрудняюсь ответить 6,5 

6. Итого 100 
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Большинство респондентов считают, что они скорее имеют 

ясное представление об историческом пути России — это 46,8 % 

из всех ответивших. Это достаточно высокий процент, так как 
стойкий интерес проявляют примерно 1/4 опрошенных, и больше 

половины интересуются историей свой страны. При этом 29,9 % 

респондентов скорее не имеют ясного представления об истори-
ческом пути. Однозначно «Да» ответили 11,5 % респондентов, а 

тех, кто не имеет достаточно ясного представления, наименьшее 

число — 5,3 % (см. табл. 8). 

Заключение 

Результаты исследования продемонстрировали, что более 

половины опрошенных студентов проявляют интерес к изучению 

истории и считают, что знание и понимание исторических про-
цессов прошлого необходимо для анализа ситуации в настоящем. 

Большинство респондентов оценивают свой личный уровень ис-

торических знаний как средний. Можно сказать, что потребность 

в знаниях истории у студентов достаточно высокая, они осознают 
их значимость для личности. Анализ ответов на вопросы о каче-

стве преподавания в школах и вузах, а также о наполняемости 

учебной дисциплины «История России» подтвердили ее значи-
тельную роль в становление мировоззрения подрастающего по-

коления, в формировании исторической памяти и позитивного 

отношения к истории родной страны и края. 
Основными источниками информации по истории для ре-

спондентов являются документальные и художественные фильмы 

на исторические темы, а также чтение учебников по истории. Кроме 

того, студенты отмечали, что наибольшее влияние на формирование 
взглядов на российскую историю оказывают преподаватели, так от-

ветили 52,9 % респондентов, и семейное окружение (30,7 %). При 

этом важно, что опрошенные хотят участвовать в живых дискуссиях 
и обсуждениях на исторические темы. Все это требует высокого 

профессионализма от преподавателей истории, которые активно 

влияют на мировоззрение современных студентов.  
Респонденты также указали на необходимость единого рос-

сийского учебника истории, но лишь в качестве некоего общего 

ориентира. 
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Историческая память граждан состоит из образов прошло-

го, знаний, традиций, ценностей. Все эти элементы в основном 

закладываются как семьей, так и институтом образования. По-
этому педагоги своей деятельностью расставляют акценты в 

формировании образов прошлого, поддержании традиций и фор-

мировании ценностных установок у современной молодежи. Это 
подтверждают ответы респондентов. Например, опрошенные в 

основном называли литературные произведения на исторические 

темы, которые проходят в школе, фильмы и сериалы, которые 

идут в кинотеатрах или на экране телевизора.  
Таким образом, даже при влиянии СМИ главная роль в 

формировании исторической памяти у современной молодежи 

принадлежит педагогам по истории.  
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Аннотация. Статья посвящена проблеме анализа творчества ан-

глийских и иностранных придворных художников в контексте становления 

и динамики развития культурно-интеллектуального сообщества в эпоху 

правления династии Тюдоров. Авторы обращаются не только к известным 

художникам, но и к ряду оригинальных мастеров, знакомых узкому кругу 

зарубежных и отечественных исследователей. Новизна статьи обуславли-

вается не только введением в научный оборот этих персоналий, но и под-

ходом к анализу материала: помимо обращения к художественным особен-
ностям творчества, авторов интересует также круг занятий 

рассматриваемых мастеров, их материальное положение, степень близости 

ко двору и ее причины. Цель работы: выяснить, насколько результаты их 

творчества способствовали возникновению и развитию уникального мик-

роклимата существования культурно-интеллектуального сообщества 
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при дворе монархов из династии Тюдоров. Использовались следующие ме-

тоды: проблемный, сравнительно-сопоставительный, ретроспективно-

перспективного анализа, а также культурно-исторический и иконографиче-

ский методы искусствоведения. Авторы приходят к выводу, что англий-

ский королевский двор в рассматриваемый период привлекал на службу не 

только англичан, но и художников-иностранцев, многие из которых про-

явили себя одновременно в разных сферах деятельности: как портретисты, 

миниатюристы, архитекторы и инженеры. Особенности участия королев-

ских особ в развитии придворной культуры, в степени и формах взаимо-
действия с придворными мастерами были разнообразными. Таким образом, 

творчество рассмотренных мастеров способствовало становлению и разви-

тию культурно-интеллектуального сообщества данной исторической эпохи 

и демонстрировало потенциал их влияния на развитие придворного ан-

глийского искусства в последующее время. 

Ключевые слова: Тюдоровская эпоха, Генрих VII, Генрих VIII, 

Елизавета I, английские придворные художники, придворные художни-
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to a number of original masters familiar to a narrow circle of foreign and do-

mestic researchers. The novelty of the article is determined not only by the in-

troduction of these personalities into scientific circulation, but also by the ap-

proach to the analysis of the material: in addition to referring to the artistic 

features of creativity, the authors are interested in the range of occupations of 

these masters, their financial situation, the degree of proximity to the court and 

its reasons. The purpose of the work is: to find out to what extent the results of 

their work contributed to the emergence and development of a unique micro-

climate, necessary for the existence of a cultural and intellectual community at 
the court of the Tudor monarchs. The following methods were used: problemat-

ic, comparative- collation, retrospective-perspective analysis, as well as cultur-

al-historical and iconographic methods of art criticism. The authors come to the 

conclusion that the English royal court in the period under review attracted not 

only British, but also foreign artists, many of them showed themselves simulta-

neously in different fields of activity: as portrait painters, miniaturists, archi-

tects and engineers. The features of the participation of royal persons in the de-

velopment of court culture, in the degree and forms of interaction with court 

masters, were varied. Thus, undoubtedly, the work of the considered masters 

contributed to the formation and development of the cultural and intellectual 

community of this historical era and demonstrated the potential of influencing 

the development of English court art in subsequent times. 

Keywords: Tudor era, Henry VII, Henry VIII, Elizabeth I, English 

court painters, foreign court painters 
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of the court artists in the context of the formation and development of the cul-

tural and intellectual community in the period of the Tudor dynasty’, Intelli-
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Введение 

Актуальность. Проблема становления и развития культурно-
интеллектуального сообщества периода династии Тюдоров пред-

ставляется весьма актуальной в настоящее время. При этом особую 

роль в этом процессе сыграло творчество придворных художников. 
Генрих VII (1457—1509), основатель новой династии Тюдоров, чье 

правление интерпретировалось придворными авторами как начало 

стабильности и процветания Англии, несомненно, нуждался в ре-

презентации собственной королевской власти. Понимая это, монарх 
поддерживал и развивал придворное искусство. Придворные  
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художники активно создавали прижизненные портреты короля, по-

степенно добавляя новые атрибуты власти и детали, которые долж-

ны были подчеркнуть его благородство, рыцарские качества, са-
кральную ценность королевской власти, а также преемственность 

этих традиций его сыном Генрихом VIII (1491―1547), чей королев-

ский двор пополнился новыми талантливыми придворными худож-
никами. Эта традиция успешно развивалась и дочерью Генри-

ха VIII — королевой Елизаветой I (1533―1603). 

Обращаясь к периоду правления династии Тюдоров, нельзя не 

отметить, что придворная живопись существовала и до воцарения 
Генриха VII, однако затянувшаяся гражданская война в Англии, 

именуемая в отечественной историографии войной Алой и Белой 

розы [Браун, 2010: 243―257], отнюдь не способствовала развитию 
культуры при королевском дворе. Но если говорить о непосред-

ственных предшественниках Тюдоров, то представители династии 

Ланкастеров и Йорков имели тесные связи с Бургундским двором, 

одним из наиболее развитых на тот момент в Европе [Хачатурян, 
2020: 1]. В настоящее время в Национальной галерее Лондона хра-

нятся портреты английских дипломатов, написанные лучшими 

представителями ранней нидерландской живописи. Это портрет Эд-
варда Гримстона (ум. 1478), посла Генриха VI (1421―1471) при 

дворе герцога Бургундского Филиппа Доброго, выполненный Кри-

стусом Петрусом (1410 / 1420―1475 / 1476) в 1446 г. во время пу-
тешествия Э. Гримстона по Кале и Брюсселю [Крылова, 

2019: 40―52; Забродина, 2020: 21―32]; и триптих, заказанный в 

1470-х гг. сэром Джоном Донном (ок. 1420-х ― 1503) у Ганса Мем-

линга (ок. 1430―1494), на котором изображены портреты как заказ-
чика, так и членов его семьи — жены Елизаветы и дочери [Borchert, 

2005]. Кроме того, портретные изображения Джона Донна встреча-

ются и на миниатюрах трех иллюминированных манускриптов 
[McKendrick, Lowden and Doyle, 2011]. 

Большинство авторов как британской, так и отечественной 
историографии единогласно связывают эпоху правления дина-
стии Тюдоров со временем небывалого расцвета придворной 
культуры, который был неосуществим в предшествующий пери-
од в первую очередь из-за нестабильности королевской власти 
и гражданских междоусобиц. Разумеется, воссоздание на англий-
ской земле королевского двора, который был бы ничуть не хуже, 
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а то и лучше бургундского, представлявшегося многими монар-
хами в качестве некоего образца, было невозможно без привлече-
ния талантливых авторов: поэтов, историков и, конечно же, ху-
дожников [Kipling, 1977]. В зарубежной историографии 
необходимо отметить ряд работ, посвященных непосредственно 
придворной живописи Тюдоровской эпохи и Якобинской Англии 
[Strong, 1969; Dynasties: Painting in Tudor and Jacobean England 
1530—1630, 1996], английской живописи с 1530 по 1790 гг. [Wa-
terhouse, 1978], а также придворным художникам от Тюдоров-
ской по Викторианскую эпохи [Gaunt, 1980]. В отечественной ис-
ториографии уделяется внимание художественной интерпретации 
Генриха VII и его сына принца Артура [Окрошидзе, 
2019: 138―145; Кирюхин, Кирюхина, 2019: 341―349], а также 
общей специфике английского ренессансного портрета [Троиц-
кая, 2021: 635―646]. Что же касается отдельных художников, то 
наибольшее внимание исследователей как в зарубежной [Foister, 
2006; Moyle, 2021], так и в отечественной историографии [Боро-
викова, 2021: 115―127] уделяется Гансу Гольбейну Младшему. 

Постановка вопроса. К кругу придворной интеллигенции 
относились достаточно много оригинальных и интересных ху-
дожников, к сожалению, известных лишь узкому кругу отече-
ственных исследователей. Данная статья призвана ликвидировать 
эти лакуны, в чем заключается ее несомненная научная новизна. 
При этом целью является рассмотрение не столько специфики 
художественных произведений и манер исполнения, сколько ана-
лиз творчества этих мастеров в контексте становления и развития 
культурно-интеллектуального сообщества конкретной историче-
ской эпохи: их материальное и финансовое положение, круг заня-
тий, проблема авторства и атрибуции созданных произведений, 
степень близости ко двору. 

Методология и методы исследования 

Для решения поставленной цели использовались методы ре-
троспективно-перспективного анализа, сравнительно-сопостави-
тельный и проблемный. Поскольку методология опирается и на 
методы искусствоведения, для характеристики отдельных произ-
ведений искусства нами также привлекались культурно-
исторический и иконографический методы. 
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Основная часть 

В первую очередь, важно обратить внимание на степень 
участия в развитии придворной культуры самого правителя. Ос-
нователь династии Генрих VII, безусловно, прекрасно понимав-
ший важность процесса публичной репрезентации власти, не 
только приглашал ко двору многих иностранных авторов, но по-
рой и лично контролировал выполнение ими отдельных работ, в 
частности, связанных с подготовкой к публичным мероприятиям, 
таким как турниры, пиры и маскарады [Kipling, 1982: 117―164]. 
Так, Гарри Уэнтуорт, распорядитель пиров, в 1508―1509 гг. дол-
жен был запаковать свои костюмы и реквизит, отправить их ко-
раблем из Лондона в Ричмонд, «чтобы король мог сам увидеть 
весь реквизит», а затем направить их назад из Ричмонда в Лондон, 
чтобы его работа могла быть завершена

1
. Открытым остается и во-

прос авторства деталей одежды и символов власти на портретах 
самого короля: были ли они придуманы художниками, либо сам 
правитель принимал участие в конструировании собственного ви-
зуального образа [Окрошидзе, 2019]. Основными художественны-
ми интересами его сына Генриха VIII были музыка, строительство 
дворцов и гобелены, которых у него было более двух тысяч [Dyn-
asties: Painting in Tudor and Jacobean England 1530—1630, 1996]. 
Елизавета I проявляла большой интерес к живописи, и, хотя не ри-
совала сама, хранила личную коллекцию миниатюр под замком. 
Существует мнение, что портреты королевы, которые, по ее мне-
нию, не соответствовали запланированному образу правительни-
цы, по ее распоряжению были преданы огню [Arnold, 1988]. 

В чем же состояла работа художника при дворе? Во-
первых, это создание многочисленных парадных портретов коро-
ля. В рассматриваемый период мы можем наблюдать рост их 
числа, хотя набор символов власти, присутствующих в качестве 
элементов одежды и аксессуаров, остается практически неизмен-
ным (портреты Генриха VII) [Кирюхин, Кирюхина, 2019]. Однако 
если портреты монарха служили целям репрезентации его власти, 
то портретные миниатюры, также пользовавшиеся большим 
спросом, относились к предметам личного, приватного простран-
ства. Это были портреты небольшого размера, на которых были 

                                                                            
1 Public Record Office. MS LC 9/50. Fol. 152v. 
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изображены как сами заказчики, так и члены их семей. Зачастую 
портретная миниатюра использовалась при заключении брачных 
союзов (хрестоматийной является история с портретом Анны Клев-
ской, четвертой супруги Генриха VIII кисти Ганса Гольбейна 
Младшего: выполненный по нормам парадного портрета, идеаль-
ный облик будущей жены короля не совпадал с ее реальной внеш-
ностью) [Ивонин, 2008: 28―36]. Помимо портретных изображений 
монархов, к рассматриваемому периоду относятся и скульптурные 
изображения в виде бюстов, которые могли использоваться также 
как часть декора в королевских дворцах и резиденциях. 

Кроме портретной миниатюры существовала и миниатюра 

книжная, наиболее ярко представленная в рассматриваемый пе-

риод не столько в виде гравюр на страницах печатных книг, 
сколько как иллюстрации в т. н. иллюминированных манускрип-

тах. Широко распространена была презентационная миниатюра, 

на которой был запечатлен акт дарения книги ее заказчиком пра-

вителю. В некоторых книгах, таких как, например, «Книга астро-
логии» Генриха VII, иллюстрации могли носить и политический 

контекст [Кирюхин, 2020: 41―46]. В целом, отмечая актуаль-

ность книжной иллюстрации на страницах иллюминированных 
манускриптов, необходимо подчеркнуть единство визуальной со-

ставляющей и нарратива, первая из которых представляла собой 

определенный набор сложившихся символов королевской власти, 
размещенных опять же с целью репрезентации последней. 

Нельзя забывать и о том, что очень много работы ждало 

художников и во время подготовки придворных празднеств, та-

ких как пиры, маскарады и турниры. Это изготовление геральди-
ческих эмблем, самых разнообразных изображений и даже 

«праздничных построек» или «праздничных машин» (pageant 

cars, pageant vehicles) ― сооружений, изображавших фантастиче-
ских существ, геральдических животных или элементы ландшаф-

та [Anglo, 1960―1961: 17―48]. Праздничные конструкции могли 

быть как стационарно установленными в определенном месте 

(зале, улице) в виде особого павильона с декорациями, так и быть 
подвижными, чаще всего с второстепенными действующими ли-

цами театрального действа или маскарада. Уолтер Альвин, рас-

порядитель пиров Генриха VII, уже в 1493―1494 гг. создал «ужас-
ного и огромного Красного дракона, который в иссушенных 
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солнцем местах холла, проходя мимо, выдыхал огонь из своей 

пасти» для маскарада, где Уильям Корниш (который затем сме-

нил У. Альвина в должности распорядителя пиров) играл Святого 
Георгия [Chronicles of London, 1905]. Это были большие подвиж-

ные сцены в форме кораблей, беседок, фонарей, замков, гор и 

двухместных тронов. Как сообщает хроника «Прием леди Екате-
рины», эти конструкции были способны выдержать не только не-

скольких актеров, представляющих одну короткую сценку, но 

также восемь, двенадцать или даже двадцать четыре танцора 

[The Receyt Of The Lady Kateryne, 1990]. 
Кто же занимался подобной разноплановой художественной 

деятельностью при дворе, и как регламентировалась их работа? 

Наиболее привилегированной при дворе считалась должность ху-
дожника короля или королевы (“the king’s painter”, “the queen’s 

painter”) [Moyle, 2021]. Далее следовал т. н. сержант-художник или 

сержант-живописец (“sergeant painter”), чья работа заключалась в 

росписи дворцов, карет, барж, изготовлении всевозможных празд-
ничных украшений. Должность впервые появилась в 1511―1512 гг. 

и прекратила свое существование к XVIII в. [Gaunt, 1980]. Несмотря 

на то, что в отличие от художников короля многие занимавшие дан-
ную должность авторы малоизвестны, определенная социальная мо-

бильность существовала: так, в 1527 г. лучшие из них получили ста-

тус художников короля. Роль сержанта-живописца была гибкой в 
плане выполняемых обязанностей: она включала не только создание 

оригинальных портретов, но и их копирование для других королев-

ских дворов, копирование и восстановление портретов других ху-

дожников из королевской коллекции, а также множество декора-
тивных задач, например, роспись знамен. 

В подготовке праздничных мероприятий принимал активное 

участие и распорядитель празднеств или пиров (“master of the rev-
els”), хотя данная должность требовала скорее не творческого под-

хода, а знаний и умений управления ресурсами и персоналом и ад-

министрирования [Chambers, 1906]. Многие совмещали при дворе 
сразу несколько разных должностей. С одной стороны, сделать это 

им позволяла квалификация, с другой стороны ― имевшиеся свя-

зи. Например, авторы женщины, о которых речь пойдет далее, 

вполне успешно занимали при дворе как должность художника ко-
роля, так и придворной дамы и фрейлины королевы. 



36 

Обратимся к финансовой стороне вопроса. Источником 

сведений о заработной плате и вознаграждениях художников при 

дворе могут являться королевские счета, однако их далеко не все-
гда легко интерпретировать: в платежи часто входит не только 

работа самого автора, но и цена за дорогостоящие материалы и 

труд ассистентов и помощников. Впрочем, придворный худож-
ник, также как и придворный поэт, мог заслужить благосклон-

ность монарха в виде отдельной денежной выплаты за подарок к 

Новому году или на день рождения. 

Рассмотрим примерную заработную плату отдельных при-
дворных художников: 100 шиллингов за полгода получил Мей-

нард Вьюик в 1525 г. [Foister]; 33 фунта 6 шиллингов (62 фунта 

10 шиллингов) ― Лукас Хоренбот с 1525 г. до своей смерти 
[Strong, 1983: 34]; 30 фунтов в год ― Ганс Гольбейн Младший с 

1536 г. (имел много других источников дохода помимо работы 

при дворе) [Illuminating the Renaissance, 2003: 434]; 40 фунтов в 

год ― Левина Теерлинк с 1546 г. пожизненно [Ibid.: 52]; 
400 фунтов получил Николас Хиллиард в 1591 г. в качестве по-

дарка, с 1599 г. ― 40 фунтов в год (известно, что он установил 

плату за портретную миниатюру на члена королевской семьи в 
3 фунта) [Ibid.: 72]. Несмотря на то что одним из самых извест-

ных художников при дворе Тюдоров являлся Ганс Гольбейн 

Младший, за свою работу при дворе он получал меньше, чем его 
преемница Левина Теерлинк. Сохранившиеся счета и записи о 

выплатах из королевской казны придворным художникам не все-

гда просто интерпретировать, так как в указанную сумму помимо 

труда автора входили и дорогостоящие материалы, а также зара-
ботная плата подмастерьев и помощников. Однако то, что многие 

авторы в дополнение к своей работе при дворе нередко выполня-

ли частные заказы на портреты зажиточных дворян и горожан и 
работали как портретистами, миниатюристами и иллюстратора-

ми, так и архитекторами и инженерами, свидетельствует о том, 

что их материальное положение, далекое от идеального, застав-
ляло совмещать несколько смежных профессий. 

Еще одной сложнейшей проблемой является вопрос автор-

ства и атрибуции сохранившихся произведений. Многие работы 

по разным причинам не сохранились, например, сегодня доста-
точно трудно по описаниям из хроник представить себе, как  
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выглядели «праздничные машины и постройки», вероятнее всего, 

они разбирались и много раз перестраивались. Отдельные произ-

ведения до сих пор могут находиться в руках частных коллекци-
онеров и быть неизвестны мировой общественности. Многие 

изображения очень плохо сохранились или были неудачно реста-

врированы. Зачастую мы просто не можем точно определить ав-
тора: не все художники подписывали свои работы, картины мог-

ли быть обрезаны, подписи могли быть повреждены или 

уничтожены. Мастерские художников часто делали копии работ 

своих мастеров, выполняя спрос на портреты. В настоящее время 
достоверно установлено, что лишь инициалы «H. E.» принадле-

жат Гансу Эворту [Dynasties: Painting in Tudor and Jacobean Eng-

land 1530—1630, 1996: 63]. В случае с портретными миниатюра-
ми современный исследователь сталкивается с двойной 

проблемой: необходимо не только ответить на вопрос, кто автор 

произведения, но и кто именно изображен. 

Профессиональное сообщество художников, сформиро-
вавшееся к рассматриваемому периоду, вполне можно назвать 

международным, об этом свидетельствуют миграционные про-

цессы: число авторов-иностранцев среди придворных художни-
ков тюдоровского двора крайне высоко. Большую роль в самом 

сообществе, безусловно, играли семейные и профессиональные 

связи. Так, благодаря отцу, известному фламандскому художнику 
Герарду Хоренботу (1465―1540 / 1541), при дворе Генриха VIII 

трудились Лукас Хоренбот и его сестра Сюзанна. Считается, что 

именно Лукас Хоренбот обучил Ганса Гольбейна Младшего ис-

кусству миниатюры на велени, хотя в настоящее время этот во-
прос является дискуссионным [Rowlands, 1985: 88―90]. В Брюг-

ге Герард Хоренбот работал вместе с Александром (Сандресом) 

Бенингом и его сыном Симоном. Старшая дочь Симона Левина 
Теерлинк заняла должность художницы короля после смерти 

Гольбейна и Хоренбота, а также обучала Николаса Хиллиарда, у 

которого учился Джон, сын другого придворного художника 
Джона Беттса Старшего. Один из самых известных учеников 

Хиллиарда, Исаак Оливер, был женат на племяннице Маркуса 

Герардса Младшего [Dynasties: Painting in Tudor and Jacobean 

England 1530—1630, 1996: 130]. 
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Сложно построить грамотную классификацию придворных 

художников тюдоровского периода, исходя из выполнявшихся 

ими работ, так как многие совмещали несколько смежных долж-
ностей и занимались совершенно разными задачами. Попробуем 

в качестве более точных критериев выделить национальность, 

происхождение, время пребывания и работы в Англии, отметив 
отдельно тех, кто трудился при дворе постоянно, либо достаточ-

но длительный период, и тех, кто работал лишь в качестве при-

глашенного гостя. 

Нидерландский художник Мейнард Вьюик работал при 
дворе Генриха VII и его сына Генриха VIII с 1502 г. до своей 

смерти в 1525 г. Вьюик являлся одним из первых придворных ху-

дожников династии Тюдоров, его авторству приписывают порт-
реты Генриха VII, его матери Маргариты Бофорт, королевы Ели-

заветы Йоркской, Генриха VIII [Kipling, 1982: 135―137]. 

Интересной деталью портретов Генриха VII, королевы Елизаветы 

Йоркской (ок. 1479―1498) и принца Генриха (ок. 1509 г.) являет-
ся использование в качестве атрибутов розы, имеющей символи-

ческий подтекст: белая роза Йорков в руках Елизаветы Йоркской 

и алая роза Ланкастеров у Генриха VII и роза Тюдоров у их сына 
и наследника Генриха. 

Фламандец Лукас Хоренбот (ок. 1490 / 1495―1544), ху-

дожник короля с 1527 г. до своей смерти в 1544 г., автор многих 
портретных миниатюр (возможно, первый художник-

миниатюрист при английском дворе), как и его сестра Сюзанна 

(1503―1545), вероятно, первая женщина в Англии, профессио-

нально занимавшаяся живописью. Несмотря на то что оба поль-
зовались известностью и уважением при дворе, сейчас трудно 

оценить их творчество ввиду доступности лишь небольшого ко-

личества сохранившихся работ. 
Нунциато д’Антонио ди Доменико (1498―1554) — фло-

рентийский художник и архитектор, обучал Ганса Гольбейна 

Младшего искусству портретной миниатюры. К сожалению, в 
настоящее время невозможно точно идентифицировать его рабо-

ты, так что в оценке его мы вынуждены опираться на мнение 

Д. Вазари. Вот как о нем пишет Д. Вазари в жизнеописании фло-

рентийского живописца Перино дель Вага: «В числе прочих был 
там один, который был для него как бы шпорой, постоянно его 
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подзадоривавшей, и которого звали Тото дель Нунциата. Со вре-

менем он также поднялся до лучших умов своего времени и, по-

кинув Флоренцию, вместе с некоторыми флорентийскими купца-
ми переправился в Англию, где и создал все свои произведения, 

получившие величайшее признание от короля этой страны, кото-

рому он служил также и в области архитектуры и, в частности, 
построил для него главный его дворец» [Вазари, 2008: 632]. 

Бартоломео Пенни ― флорентийский художник, брат ху-

дожников Луки Пенни и Джанфранческо Пенни, все три брата 

были из семьи ткачей. Бартоломео переехал в Англию с Антонио 
Тото между 1531 и 1533 гг. и стал придворным художником Ген-

риха VIII [Norris, 1997: 388]. После 1538 г. большая часть его 

времени была посвящена совместной с Антонио Тото работе над 
отделкой не сохранившегося до нашего времени великолепного 

дворца в Нонсаче (Суррей). 

Ганс Гольбейн Младший (ок. 1497―1543) ― один из вели-

ких немецких художников и автор наиболее известных портрет-
ных изображений короля Генриха VIII и его семьи [Боровикова, 

2021]. Обладая несомненным художественным талантом, предпо-

читал работать в жанре парадного портрета, отличавшегося точ-
ностью линейного контура и сочностью колорита. 

Левина Теерлинк (1510-е ― 1576) ― фрейлина королевы и 

художница короля, фламандская художница, миниатюристка при 
дворах четырех правителей Англии: Генриха VIII, Эдуарда VI, 

Марии I и Елизаветы I [Bergmans, 1934: 232―236], была высоко-

оплачиваемой и известной придворной художницей. К сожале-

нию, в настоящее время трудно атрибутировать ее работы, что 
связано не только с тем, что ее творческое наследие многообраз-

но и включает как портретные миниатюры, книжные иллюстра-

ции, так и эскизы печатей, вышивок, одежды, ювелирных укра-
шений, но и с тем, что она не всегда подписывала свои 

произведения [Frye, 2011: 80]. Ее авторству принадлежит миниа-

тюрный портрет молодой Елизаветы I (1565 г.): волосы королевы 
украшены алой и белой розами, стоячий по испанской моде во-

ротник ― жемчугами. 

Джон Беттс Старший (ум. 1570) ― английский портретист 

и миниатюрист, занимался росписью и украшением дворца в 
Уайтхолле с 1531 по 1533 гг. [Foister, 2006: 65―67] По своей 
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творческой манере очень близок к Г. Гольбейну Младшему: 

например, его кисти принадлежит психологически убедительный 

портрет Уильяма Кавендиша (1545 г.). 
Герлах Флике (Гарлике) ― немецкий художник, работав-

ший в Лондоне с 1545 г. до своей смерти в 1558 г. [Hervey, 

1910: 79―86]. Был заключен в тюрьму в Лондоне (1554 г.), воз-
можно, из-за гонений королевы Марии I на протестантов, где 

написал первый в Англии автопортрет. Кроме того, стоит упомя-

нуть портрет Марии I (1555 г.), являющийся наиболее известным 

изображением королевы. Она предстает в темно-коричневом 
наряде со стоячим отложным воротником, однако ни жемчуг на 

головном украшении, ни подвеска с большим драгоценным кам-

нем не могут украсить ее немолодое усталое лицо. 
Нидерландский художник Ганс Эворт (ок. 1520―1574) в 

период между 1545 и 1549 гг. перебрался в Англию, которую не 

покидал до своей смерти в 1573 г. Он стал одним из самых значи-

тельных портретистов своего времени, создав портреты короля 
Эдуарда VI, королевы Марии I, королевы Елизаветы I и их при-

дворных, написанные в подражание манере Ганса Гольбейна 

Младшего [Троицкая, 2021]. Причем, в отличие от Герлаха Фли-
ке, портреты королевы Марии I (1554 и 1555 гг.) более много-

гранны: как по ракурсу изображения, так и по художественным 

атрибутам. Портрет королевы Елизаветы I (1569 г.) обыгрывает 
знаменитую мифологическую сцену выбора героем (героиней) 

будущего пути: перед королевой с яблоком в руках предстают 

три полуобнаженные богини ― Юнона, Минерва и Венера. Гор-

достью Эрмитажа является портрет Эдуарда VI (1546 г.): одетый 
в пышные одежды юный король позирует на фоне колонны с 

драпировкой и открытого окна, его задумчивый взгляд контра-

стирует с уверенностью монументальных портретов отца. 
Нидерландский скульптор и ювелир Стивен ван Хервейк 

(ок. 1530―1565 / 1567) известен своими портретами на медалях, 

впервые посетил Англию в 1562 г., где проживал с 1565 г. до сво-
ей смерти в 1567 г. [Goldring, 2014]. 

Стивен ван дер Мюлен (ум. 1563) ― фламандский худож-

ник при дворе Елизаветы I, получивший гражданство в 1562 г. 

[Ibid.]. Среди его работ наиболее известен портрет Елизаветы I в 
полный рост (1563 г.), вероятно, создание его было связано 
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с брачными переговорами 1560-х гг. и потому отличается яркой 

пышностью наряда и непроницаемостью лица королевы. 

Фламандский художник Маркус Герардус Младший 
(ок.1561 / 1562―1636) прибыл в Англию, будучи ребенком, вместе 

со своим отцом, также художником, стал популярен в последние го-

ды правления Елизаветы I. По мнению британского исследователя 
Роя Стронга, Маркус Герардус Младший «по качеству своих работ 

важнейший художник между Гансом Эвортом и ван Дейком» 

[Strong, 1969: 22]. Этот мастер был одним из первых английских ху-

дожников, писавших портреты не на деревянных панелях, а на хол-
сте. Это позволило ему создавать портретные композиции в полный 

рост, часто на открытом воздухе, с использованием реального пей-

зажа, пытаясь придать лицам объемность за счет использования све-
тотени. На знаменитом портрете Елизаветы I (1592 г.) королева 

изображена в полный рост в белоснежном платье. Само платье, 

кружевной стоячий воротник и прическа украшены жемчугом, дра-

гоценными камнями и розами, королева попирает ногами карту Ев-
ропы, небо сзади нее разверзается молниями, в то же время лицо, 

хотя и густо набеленное, более объемно и живо, в отличие от порт-

ретов ранее рассмотренных художников. 
Джордж Гауэр ― английский портретист и сержант-

живописец при дворе Елизаветы I [Dynasties: Painting in Tudor and 

Jacobean England 1530—1630, 1996: 107]. Среди его портретов 
королевы и придворных наиболее интересны два. На портрете 

1579 г. в руке правительницы большое сито. Это отсылка к древ-

неримскому мифу о весталке Тучче, которую напрасно обвинили 

в нарушении целомудрия: дабы доказать свою невинность, она 
чудесным образом донесла воду из реки Тибр в сите. Сито на 

портрете символизирует девственность и непорочность королевы 

Елизаветы. На портрете 1588 г., насыщенном символическими 
атрибутами (корона, корабли и морская битва на заднем плане), 

глобус, на котором лежит ее рука, что подчеркивает положение 

лидера великой морской империи. 
Николас Хиллиард (ок. 1547―1619) ― английский ювелир 

и автор портретных миниатюр, наполненных свежестью и изыс-
канностью исполнения, которые, по мнению Э. Уотерхауса, как 
нельзя лучше отражают елизаветинскую эпоху, мир ранних 
шекспировских пьес [Waterhouse, 1978: 38]. Таков романтический 
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«Юноша среди роз» (считается графом Эссексом, 1588 г.). Кроме 
того, его кисти принадлежат два больших портрета королевы 
Елизаветы I ― «Пеликан» и «Феникс» (оба ― ок. 1572―1576). 
Так, портрет «Пеликан» получил свое название от кулона в виде 
пеликана, клюющего грудь королевы: как самка пеликана кормит 
своей кровью птенцов, так и королева символизировала самоот-
верженность матери Англии. Подвеска из жемчуга ассоциируется 
с богиней Луны, охоты и девственности Артемиды. На обоих 
портретах встречается изображение тюдоровских роз. 

Иеронимо Кастодис (ум. 1593 г.) ― фламандский художник 
при дворе Елизаветы I с 1589 г. до своей смерти, писавший порт-
реты придворных, многие из которых психологически убеди-
тельны (портрет Эдварда Талбота, восьмого графа Шрусбери, 
1586 г.) [Dynasties: Painting in Tudor and Jacobean England 1530—
1630, 1996: 27, 114; Strong, 1969: 195]. 

Сэр Уильям Сэгар (ок. 1554―1633) ― английский портре-
тист и герольд, главный король ордена Подвязки при Якове I 
[Frye, 2011: 76, 87—102]. Ему приписывают портрет Елизаветы I 
с горностаем (ок. 1585 г.): королевский зверь оттеняет пышный 
наряд Елизаветы I, символизируя ее добродетель и чистоту. 

Среди художников-гостей можно отметить флорентийского 
скульптора Пьетро Торриджано (1472―1528), оформившего 
гробницу Генриха VII и выполнившего с посмертной маски его 
бюст, Гвидо Маццони (ок. 1445―1518), чьему авторству принад-
лежит терракотовый бюст принца Генриха в детстве, а также ни-
дерландского художника Михеля Зиттова (1469―1525), ученика 
Мемлинга, автора одного из самых известных портретов 
Генриха VII (1505 г.) [Кирюхин, Кирюхина, 2019].  

Итальянец Джироламо де Тревизо (1508―1544) был не 
только художником, но и военным инженером при дворе 
Генриха VIII. Он погиб во время осады Булони [Pouncey, 
1953: 208―211]. Никколо да Модена (ум. 1569 г.) также родом из 
Италии, при дворе Генриха VIII стал известен украшением двор-
цов в Нонсаче и в Уайтхолле и росписями в них [Thurley, 
1993: 107—108]. Он также известен изготовлением масок, ко-
стюмов, орнаментов и брони. Около 1527―1532 гг. до отъезда в 
Италию в Англии работал голландский портретист Лукас Корне-
лис де Кок (1495―1552) [Cornelisz Lucas, 1886: 310], написавший 
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в это время парадные портреты Джорджа Плантагенета, герцога 
Кларенса и Джона Гонта, герцога Ланкастера. 

Нидерландский портретист Уильям Скротс (1537―1554) 
занимал должность художника короля Генриха VIII с 1545 г. до 
смерти Эдуарда VI в 1553 г. [Gaunt, 1980]. В художественной ма-
нере принадлежал к маньеризму, что выразилось в удлинении 
фигур (два портрета Эдуарда VI в полный рост, 1546 и 1552 гг., в 
позе Генриха VIII с портрета Г. Гольбейна Младшего) и в экспе-
риментальном анаморфном портрете Эдуарда VI, хотя более пси-
хологически убедительны погрудные портреты исторических 
лиц ― королевы Екатерины Парр (ок. 1546 г.) и короля 
Эдуарда VI (ок. 1550 г.).  

Антонио Моро (Антонис Мор), (1517―1577), портретист 
династии Габсбургов, посетил Англию вместе с королем Филип-
пом II в 1553 г.[Woodall, 2006]. Причем до этого он создал коро-
лю для знакомства с будущей невестой портрет королевы Марии 
на троне с розой в руке. Известно, что было три версии этого 
портрета. Наиболее известная, 1554 г. (сейчас находится в музее 
Прадо) и легла в основу всех изображений королевы. 

Среди иностранных художников при дворе Елизаветы I, ра-
ботавших в относительно короткий промежуток времени, можно 
назвать фламандцев Квентина Массейса Младшего (1543―1589) 
[Dynasties: Painting in Tudor and Jacobean England 1530—1630, 
1996: 85―86], известного портретом Елизаветы I с ситом в руках 
(1583 г.); художника, поэта и писателя Лукаса де Хера 
(1534―1584) [James, 1896: 533], оставившего подробные описания 
Англии и парадный портрет семьи короля Генриха VIII (1572 г.) ― 
король восседает на троне в центре композиции; художника, гра-
вера, миниатюриста, рисовальщика и торговца Йориса Хёфнагеля 
(1542―1601), оставившего реалистически точные акварельные ри-
сунки Виндзорского замка и дворца в Нонсаче [Vignau-Wilberg, 
I992: 15―28]; голландского портретиста и скульптора Корнелиуса 
Кетеля (1548―1616), прославившегося портретами английской 
знати и королевы Елизаветы I (1578 г.) [Waterhouse, 1978: 39]; ита-
льянского художника и архитектора Федерико Цуккари 
(1540 / 1541―1609), создавшего по заказу от Роберта Дадли, графа 
Лестера, портрет Елизаветы I (1574 г.) [Goldring, 2007: 38] и других 
известных при дворе английских особ. 
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Заключение 

Итак, мы видим, что английский двор рассматриваемого 

периода был всегда открыт как для английских мастеров, так и 

для художников-иностранцев, многие из которых прекрасно ра-

ботали сразу в нескольких профессиях, будучи и портретистами 

(создавая как живописные, так и скульптурные портреты), и ми-

ниатюристами (создавая портретные, книжные, презентационные 

миниатюры), и архитекторами, и инженерами (особенно необхо-

димыми для подготовки костюмированных придворных меро-

приятий). Это подтверждается представленной в статье класси-

фикацией художников тюдоровского времени по их 

национальности, происхождению, продолжительности работы 

при английском дворе на постоянной должности или в качестве 

приглашенного гостя. Отметим, что наиболее сложными и дис-

куссионными остаются вопросы заработной платы, авторства и 

атрибуции сохранившихся произведений. Разумеется, участие 

самих монархов в развитии придворной культуры было разным. 

Основатель династии Генрих VII, осознавая важность репрезен-

тации новой династии, не только приглашал ко двору известных 

художников-иностранцев, но и осуществлял тщательный личный 

контроль за процессом выполнения заказов, особенно публичного 

характера (пиры, маскарады, турниры). Генриха VIII, обладавше-

го музыкальными и поэтическими способностями, помимо музы-

ки, привлекали портреты, гобелены и строительство пышных 

дворцов. Елизавета I, не умея рисовать, проявляла интерес к раз-

ным видам живописи (о чем свидетельствует ее личная коллек-

ция миниатюр). Она поддерживала придворных художников и 

строго оценивала созданные ими портретные изображения. Та-

ким образом, вне всякого сомнения, творчество рассмотренных 

нами придворных художников способствовало становлению и 

развитию культурно-интеллектуального сообщества тюдоровско-

го времени и оказало огромное влияние на многие поколения ху-

дожников последующих эпох. 
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Аннотация. Цель статьи — выявить ключевые компоненты «ин-

теллектуальной демобилизации» в отношениях Франции и Германии в 

1920-е гг. Автор стремится обозначить основные этапы данного процес-

са, выделить инструменты и механизмы его реализации, дать краткую 

оценку итогов и достигнутых результатов к концу отмеченного периода. 

Под «интеллектуальной демобилизацией» понимается совокупность об-

стоятельств, связанных с деятельностью общественных, культурных, 

лоббистских организаций, СМИ и ассоциаций интеллектуалов двух 
стран, нацеленных на смягчение уровня взаимной вражды и неприятия 

между обществами стран-противниц. Учитывая начальный уровень изу-

ченности поставленных вопросов в российской историографии, автор 

стремится обозначить общие рамки и основные аспекты затронутой те-

мы в надежде на более подробную разработку ее отдельных аспектов в 

дальнейшем. По результатам проведенного исследования был сделан 

вывод о том, что процесс «интеллектуальной демобилизации» во фран-

ко-германских отношениях развивался в 1920-е гг. нелинейным обра-

зом. Попытки примирения с противником были относительно редкими в 

первые послевоенные годы. Доминирующим оставалось представление 

о взаимной враждебности французов и немцев, о мстительности первых, 
ставших победителями в войне, и о сохранявшейся агрессивности вто-

рых, потерпевших поражение, но не готовых нести бремя ответственно-

сти. Рубежом стали события 1924—1925 гг., ознаменованные попыткой 
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примирения Парижа и Берлина после Рурского кризиса. Попыткой, ко-

торая была зафиксирована в итоге в Локарнских соглашениях. Развитие 

официальных контактов придало новый импульс деятельности интел-

лектуалов двух стран, однако к началу 1930-х гг. итоги их взаимодей-

ствия оставались противоречивыми, а перспективы сотрудничества 

внушали определенную тревогу. Можно констатировать, что если по-

пытки по достижению «интеллектуальной демобилизации» и примире-

нию между Францией и Германией после 1918 г. и не были обречены, 

то достигнутые к концу первого послевоенного десятилетия результаты 
отличались хрупкостью, а потенциал для их дальнейшего развития 

оставался ограниченным. 

Ключевые слова: Франция, Германия, интеллектуалы, примире-

ние, 1920-е годы, Мецгер, Граутофф, Ратенау, Жид, Дежарден, Санье 
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Abstract. The article aims to define the key elements of the “intellec-

tual demobilisation” in the Franco-German relations of the 1920s. The author 

proposes his version of the chronology of this process, demonstrates the es-

sential means of the “intellectual demobilisation” and the forms of its realisa-

tion, finally, he gives a brief estimate of the results achieved by the end of 

the first post-WWI decade. By the “intellectual demobilisation”, this article 

conceives the variety of factors and circumstances linked to the activity of 

the social, cultural, lobbying organisations, the media, the intellectual associ-

ations aimed to lessen the level of mutual animosity and hostility between 



54 

the French and German societies. Taking into account the paucity of the Rus-

sian historical research on this theme, the author tries to define the framework 

for the more detailed studies in the future. The research concludes that 

the process of “intellectual demobilisation” in the Franco-German relations of 

the 1920s developed in the non-linear way. The attempts of reconciliation 

were rather rare in the first post-WWI years. The perception of the mutual 

hostility between the French and the Germans dominated. The first ones, as 

the victors in the First World war, were regarded as revengeful, while the sec-

ond ones, as the defeated side, were perceived as remaining aggressive and not 
prepared to bear the burden of the responsibility. The events of 1924—1925 

which were marked by the efforts of the rapprochement between Paris and 

Berlin after the Ruhr crisis and culminated in the Locarno treaties, were criti-

cal. As the official contacts became warmer, the activities of French and 

German intellectuals received a new impulse. Nevertheless, by the beginning 

of the 1930s, the results of this process were contradictory, and the perspec-

tives gave ground for anxiety. It is possible to notice that, even if the attempts 

to organise the “intellectual demobilisation” between France and Germany 

after 1918 were not doomed, by the end of the first post-WWI decade, their 

fruits were fragile, and the potential for further development was limited. 

Keywords: France, Germany, intellectuals, reconciliation, 1920s, 

Metzger, Grautoff, Rathenau, Gide, Desjardins, Sangnier 

For citation: Magadeev, I. E. (2023), ‘ “Intellectual demobilisation” in 

the Franco-German relations of the 1920s: phases, instruments and results’, Intel-

ligentsia i mir [Intelligentsia and the World], no. 1: 52—78 (in Russ.). 

Введение 

Постановка вопроса. Проблематика «выхода из войны» как 

комплексного социально-политического, экономического и куль-
турного процесса достаточно активно разрабатывается в совре-

менной историографии. Примеры Первой и Второй мировой вой-

ны, а также периодов, последовавших за ними, были одними из 
ключевых в этом отношении [Sorties de guerre, 2007]. Сама по-

становка вопроса о «выходе из войны» как о продолжительном 

процессе, длившемся и после официального завершения боевых 
действий, проблематизировала устоявшиеся хронологические 

рамки вооруженных конфликтов, позволяла продемонстрировать, 

как их «тень» годами и даже десятилетиями лежала на отношени-

ях стран-противниц [Les sorties de guerre, 2016]. 
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Актуальность. Пример отношений Франции и Германии, 

чья многовековая «наследственная вражда» берет свое начало еще 

«в эпохе раннего Нового времени» [Лазарева, 2018: 60], представ-
ляется релевантным для изучения вопроса о том, какую роль игра-

ли интеллектуалы в попытках преодоления прошлых противоре-

чий между странами, каково было значение их деятельности для 
построения взаимодействия между государствами-антагонистами 

на новых началах. Учитывая текущую международную напряжен-

ность, поставленные вопросы представляются актуальными для 

анализа и прогнозирования схожих процессов в XXI в. 
Краткая историография проблемы. Вопрос о роли, сыг-

ранной в 1920-е гг. различными общественно-политическими и 

бизнес-организациями, а также ассоциациями интеллектуалов в 
попытках преодолеть прошлые франко-германские противоречия, 

весьма подробно разрабатывался в зарубежной историографии 

[Gorguet, 1999; Lorrain, 1999; Passman, 2008a]. Вместе с тем ука-

занная проблематика, за исключением отдельных аспектов 
(прежде всего связанных с проевропейскими движениями и дея-

тельностью австрийского графа Р. Н. фон Куденхове-Калерги) 

[Громова, 2007; Кораблева, 2009], оставалась за пределами при-
стального внимания отечественных исследователей. Учитывая 

начальный уровень изученности поставленных вопросов в рос-

сийской историографии, автор стремится обозначить общие рам-
ки и основные аспекты затронутой темы в надежде на более по-

дробную разработку ее отдельных аспектов в дальнейшем. 

Цель и задачи. Цель статьи — выявить ключевые компо-

ненты «интеллектуальной демобилизации» в отношениях Фран-
ции и Германии в 1920-е гг. Автор стремится обозначить основ-

ные этапы данного процесса, выделить инструменты и 

механизмы его реализации, дать краткую оценку итогов и до-
стигнутых результатов к концу отмеченного периода. 

Методология исследования 

Под «интеллектуальной демобилизацией» в настоящей ста-
тье понимается совокупность обстоятельств, связанных с дея-
тельностью общественных, культурных, лоббистских организа-
ций, СМИ и ассоциаций интеллектуалов Франции и Германии, 
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нацеленных на смягчение уровня взаимной вражды и неприятия 
между обществами стран-противниц. Подчас указанные виды де-
ятельности в специальных исследованиях обозначаются как 
«гражданский активизм», дабы отличить их от усилий официаль-
ной дипломатии [Passman, 2008b]. 

Безусловно, процесс «интеллектуальной демобилизации» 
выходил далеко за пределы деятельности собственно интеллекту-
алов. Однако на те организации, в которые последние были ак-
тивно вовлечены, в статье будет обращено повышенное внима-
ние. При этом усилия интеллектуалов будут соотнесены с 
деятельностью официальных властей Франции и Германии, от-
меченной после 1925 г. попытками примирения («дух Локарно»). 
Эти попытки ассоциировались, прежде всего, с деятельностью 
министров иностранных дел двух стран — А. Бриана и 
Г. Штреземана [Knipping, 1987]. 

Основная часть 

Этапы «интеллектуальной демобилизации»  

во франко-германских отношениях 

Процесс «интеллектуальной демобилизации» во взаимо-
действии Франции и Германии в первое десятилетие после окон-
чания Первой мировой войны коррелировал с динамикой разви-
тия межгосударственных отношений Парижа и Берлина. Вместе с 
тем эти два процесса не были полностью идентичными, а их кор-
реляция не была стопроцентной. 

Все же, если пытаться наметить хронологические этапы 
«интеллектуальной демобилизации», то их рубежи будут близки 
к вехам, хорошо знакомым из истории международных отноше-
ний. С точки зрения автора, представляется возможным выделить 
три основных этапа: 1) 1919—1923 гг.; 2) 1923—1925/1926 гг.; 
3) 1925/1926—1930/1931 гг. 

Первые попытки примирения 

На первом этапе, начавшемся с подписания Версальского 
мирного договора и завершившемся Рурским кризисом, который 
был ознаменован вводом франко-бельгийских войск в Рур, проявле-
ния «интеллектуальной демобилизации» были заметны в наименьшей 
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степени за все первое послевоенное десятилетие. Напротив, своеоб-
разное «эхо» войны и наследие взаимной враждебности во франко-
германских отношениях были очевидны. В том числе, они находили 
свое отражение на страницах печатных трудов и в практической де-
ятельности ряда интеллектуалов двух стран. 

Примечательным, например, был более или менее выра-

женный антигерманский настрой некоторых публикаций журнала 

«Новая Европа» («L’Europe nouvelle») — одного из рупоров 
французского европеизма. Журнал был создан в январе 1918 г. 

Л. Вайс — журналисткой, активисткой феминистского движения 

и «бабушкой Европы», как назвал ее канцлер ФРГ Г. Шмидт
 
в 

1979 г. [Fine, 1997: viii]. На протяжении своей долгой жизни она 
выступала сторонницей европейской интеграции, однако ее по-

зиции по конкретным аспектам данного проекта эволюциониро-

вали. Если в мемуарах, опубликованных в 1968—1970 гг., Вайс 
стремилась предстать твердой сторонницей франко-германского 

примирения и сотрудничества, то в начале 1920-х гг. основанный 

ею журнал был «скорее англофильским, нежели германофиль-
ским» [Reytier, 2011: 35]. 

Тогдашние представления Вайс о способах выстраивания 

стабильности в Европе были близки к рецептам, предлагаемым 

официальной дипломатией Третьей Республики. Руководство 
Франции продолжало относиться к Германии с большим подо-

зрением и стремилось создать разнообразные барьеры на пути 

возможной новой экспансии со стороны Берлина. Вайс, напри-
мер, позитивно отзывалась о попытках добиться примирения 

стран-наследниц Австро-Венгерской империи, способных создать 

преграду на пути германского экспансионизма. Она поддержива-
ла усилия генерального секретаря МИД Франции Ф. Бертело до-

биться укрепления в этих странах «нашего миролюбивого и кон-

структивного влияния» [Weiss, 1921: 876]. 

Другой пример, который отражал сохранявшееся в начале 
1920-х гг. наследие отнюдь не преодоленной вражды между 

французскими и немецкими интеллектуалами, касался ситуации в 

Международном научно-исследовательском совете (International 
Research Council). Он был образован в июле 1919 г. и заменил до-

военную Международную ассоциацию академий, объединявшую 

национальные научные учреждения. В первые годы своей  
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деятельности Исполнительный комитет совета, в который, среди 

прочих, входил математик и постоянный секретарь Французской 

Академии наук Э. Пикар, отстаивал идею бойкота и отказа от со-
трудничества с научными организациями из стран-противниц 

Антанты в годы войны. Даже в июле 1925 г., на третьем заседа-

нии Ассамблеи совета, Пикар, потерявший на войне троих детей 
(двух сыновей и дочь), продолжал говорить о предполагаемом 

фундаментальном противоречии между менталитетом ученых из 

стран Антанты и бывших Центральных держав, о невозможности 

доверять последним [Schroeder-Gudehus, 2014: 146]. Из первых 
послевоенных научных мероприятий, организованных Междуна-

родным научно-исследовательским советом, «составлявших ¾ от 

[научных] международных конгрессов во всем мире, были ис-
ключены немцы, а немецкий язык, базовый для ряда дисциплин в 

довоенный период, не принимался больше в качестве средства 

международной научной коммуникации. Ни одно [научное] меж-

дународное мероприятие не должно было отныне проходить по 
ту сторону Рейна» [Rasmussen, 2007: 4]. 

Все же отдельные призывы к преодолению прошлой враж-

ды, к выстраиванию диалога и конструктивного взаимодействия 
раздавались по обе стороны от Рейна вскоре после окончания 

Первой мировой войны. Так, в январе 1922 г. французский фило-

соф П. Дежарден, глава общественной организации «Союз за 
правду», образованной еще в 1906 г. на излете «дела Дрейфуса», 

выступил с инициативой возобновить довоенную практику пуб-

личных дискуссий между видными французскими и немецкими 

интеллектуалами по актуальным проблемам современности. Его 
призыв, обращенный, в том числе, к писателям Г. Манну и 

А. Жиду, привел к серии мероприятий — так называемым дека-

дам Понтиньи, названным по месту их проведения (территория 
бывшего аббатства Понтиньи, выкупленная Дежарденом). Они 

продолжались до 1939 г. [Bock, 2010: 46—47]. Дежарден, имев-

ший тесные связи с рядом французских социалистов, в том числе 
А. Тома, называл встречи в Понтиньи «зародышем будущей Ев-

ропы» [Racine, Trebitsch, 1994: 35]. 

Призывы к франко-германскому примирению, воспринимав-

шемуся как основа для более широкой европейской интеграции, 
раздавались как с правого фланга общественно-политической  
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жизни, так и слева. Говоря об импульсах, исходивших справа, мож-

но отметить, например, активность консервативных австрийских  

деятелей: во-первых, К. А. Рогана, который в 1922 г. основал орга-
низацию «Европейский культурный союз», ставший предшествен-

ником Международной организации интеллектуальных союзов 

(1924); во-вторых, графа Р. Н.  фон Куденхове-Калерги, выпустив-
шего в 1923 г. свой манифест «Пан-Европа» [Passman, 2008b: 102]. 

Говоря об инициативах, которые исходили от деятелей, стоявших 

левее, можно упомянуть взаимодействие французской и немецкой 

лиг по защите прав человека. Их совместная инициатива лежала в 
основе образования в 1922 г. Международной федерации за права 

человека, существующей поныне. 

Своего рода прологом к образованию указанной федерации 
стали важные визиты: во-первых, визит в Париж в январе 1922 г. 

немецкой делегации во главе с политиком и журналистом Г. фон 

Герлахом, председателем Союза за новое Отечество, трансформиро-

вавшегося в германскую Лигу по защите прав человека; во-вторых, 
визит делегации французской Лиги во главе с политиком 

Ф. Бюиссоном в Берлин в июне 1922 г. [Gorguet, 1999: 23—25]. 

Совместно подписанное в Париже «Воззвание к двум демократиям» 
наметило программу примирения двух стран. Среди ее основных 

пунктов: восстановление Германией ущерба, принесенного Фран-

ции во время военных действий; активизация контактов между 
народами; откладывание вопроса об ответственности за Первую ми-

ровую войну до открытия архивов и беспристрастного исследова-

ния. Среди подписантов воззвания доминировали деятели левой по-

литической ориентации: в их списке значился ряд французских 
левых депутатов, а также Э. Бернштейн, К. Каутский, А. Эйнштейн 

и другие [Guieu, 2016: 29—30]. 

Вместе с тем говорить о полном взаимопонимании между 
французскими и немецкими подписантами воззвания было сложно. 

Г. фон Герлах, известный пацифистской позицией еще во время 

войны, а затем неоднократно получавший угрозы от немецких 
националистов, был недоволен напористостью официального Па-

рижа. В декабре 1922 г., выступая на заседании Центрального коми-

тета германской Лиги по защите прав человека, Герлах предупре-

ждал, что возможная французская оккупация Рура поспособствует 
росту германского национализма. С его точки зрения, «примирение 
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между двумя народами должно сопровождаться отказом от приме-

нения каких-либо санкций военного характера» [Ingram, 2019: 127]. 

В июне 1922 г., накануне запланированной совместно с Герлахом 
поездки в Париж, Эйнштейн также считал, что французская сторона 

не проявляет достаточного стремления к примирению. В письме от 

6 июня, адресованном Герлаху, ученый с сожалением констатиро-
вал, что «ни [французский математик и государственный деятель 

Поль] Пенлеве, ни кто-либо из других известных представителей 

французского научного мира не будет присутствовать». В связи с 

этим Эйнштейн решил отменить одну из своих речей, в которой 
планировалось поприветствовать французских ученых [The Collect-

ed Papers, 2012: 180]. 

Ряд религиозных деятелей и сторонников христианско-
демократических ценностей по обе стороны Рейна также выступал с 

идеями франко-германского примирения уже в начале 1920-х гг. 

Французский публицист и политик М. Санье, отстаивавший ценно-

сти в духе «социального католицизма» и возглавлявший партию 
«Лига молодой республики», выступил в декабре 1921 г. организа-

тором Международного демократического конгресса в Париже. 

Мероприятие, собравшее представителей от 21 страны 
(в том числе девять немцев и трех австрийцев), проходило под 

лозунгами примирения народов и «морального разоружения». 

С одной стороны, созыв конгресса символизировал следование 
Санье тем идеям, которые он отстаивал даже в годы Первой ми-

ровой войны, проходя службу младшим офицером. Однако, с 

другой стороны, в воззрениях Санье произошла определенная 

«интеллектуальная демобилизация». В лекциях, которые он читал 
французским солдатам в марте — апреле 1918 г., прослеживалась 

дорогая для него мысль о противопоставлении немецких респуб-

ликанцев, католиков и демократов прусскому офицерству. Вме-
сте с тем в тех же выступлениях Санье проводил указанную диф-

ференциацию отнюдь не всегда, занимая подчас выраженную 

антигерманскую позицию. Он клеймил «германскую теорию си-
лы», отказ Германии от соблюдения международного права, 

немецкие доктрины, «которые привели к преступлениям, из-за 

которых современный мир залит кровью» [Barry, 2005: 182]. 

Жест Санье, предоставивший в декабре 1921 г. право за-

вершить конгресс немецкому католическому священнику, отцу 
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М. Й. Мецгеру, должен был иметь символическое значение: «Это 

был первый случай, когда немец публично выступил в Париже, 

начиная с 1914 г.» [Prat, 2010: 3]. Если значительная часть рьяных 

французских католиков, близких к националистическому и 

крайнеправому спектру, выступала оппонентами примирения с 

Германией, то в Веймарской республике ситуация во многом бы-

ла обратной. Немецкие католики более активно, чем протестанты, 

были вовлечены в усилия по нормализации отношений с соседом 

по Рейну [Passman, 2008b: 103]. 

В начале 1920-х гг. также имели место попытки «интеллек-

туальной демобилизации» на основе апеллирования к общечело-

веческим принципам, гуманизму и человеческому сострада-

нию. Причем особую роль на этом направлении играли 

женские организации, которые, как подчеркивала одна из вид-

ных деятелей французского пацифистского движения А.  Жув, 

стремились дистанцироваться от традиционных политических 

партий [Vellacott, 1993: 40]. Жув получила известность как ак-

тивистка французского комитета Международной женской ли-

ги за мир и свободу, основанной в 1915 г. и реорганизованной 

в 1919 г. Она выступала против идеи о единоличной ответ-

ственности Германии за развязывание Первой мировой войны, 

критиковала тезисы в духе «боши заплатят» и полагала, что 

путь к примирению лежит через взаимные уступки и активиза-

цию контактов низовых гражданских (в том числе женских) 

организаций [Doucet, 2018: 49—50]. 

О желании навести мосты с немецким комитетом Меж-

дународной женской лиги за мир и свободу также говорила по-

ездка другой французской активистки, Г. Дюшен, в Штутгарт в 

1920 г. по приглашению видного члена немецкого женского 

движения Л. Г. Хейман [Bard, 2011: 204]. Их сотрудничество 

продолжилось в дальнейшем и приняло, например, форму вы-

движения совместной «экстренной резолюции» на конгрессе 

Международной женской лиги за мир и свободу (1—7 мая 

1924 г.). Резолюция была обращена к правительствам Франции 

и Германии и призывала их к скорейшему разрешению Рурско-

го кризиса и преодолению его последствий [Women’s Interna-

tional League, 1924: 4]. 
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От Рурского кризиса к Локарно:  

пути и перепутья «интеллектуальной демобилизации» 

Рурский кризис 1923 г., поставивший Францию и Герма-
нию, да и всю Европу на грань нового вооруженного конфликта, 

продемонстрировал явное расхождение между официальным Па-

рижем, с одной стороны, и рядом организаций, призывавших к 
«интеллектуальной демобилизации» и примирению, с другой. 

Глава политического отдела журнала «Новая Европа», англофил 

Ф. Милле, продолжал отстаивать идеи долгосрочного ослабления 

Германии, близкие к рецептам, предлагавшимся правым прави-
тельством Р. Пуанкаре. Милле не исключал навязывания Берлину 

обширных платежей по репарациям (свыше 3 млрд марок еже-

годно в течение 30—35 лет), установления постоянного между-
народного контроля над Рейнской областью, передачи угольных 

шахт Саара в вечное пользование Франции [Millet, 1923]. 

Однако значительная часть интеллектуалов отреагировала 

на Рурский кризис (особенно по мере его затягивания и углубле-
ния) совсем иначе. События 1923 г. продемонстрировали, что ди-

намика развития настроений интеллектуалов, с одной стороны, и 

официального взаимодействия Парижа и Берлина, с другой, сов-
падала не во всем. 

Особая активность в попытках навести мосты и проявить 

солидарность между французским и немецким социумами в 
условиях Рурского кризиса наблюдалась среди представителей 

левого и левоцентристского спектров общественно-политической 

жизни двух стран. Тема противодействия «рурскому преступле-

нию и военной угрозе» активно обсуждалась на международной 
конференции компартий и революционных профсоюзов во 

Франкфурте-на-Майне (15—18 марта 1923 г.). На ней были 

сформированы международные профсоюзные органы, стремив-
шиеся сорвать французские действия в Руре, а также междуна-

родный комитет во главе с немецкой коммунисткой К. Цеткин и 

французским писателем А. Барбюсом, ставшим членом Комму-
нистической партии Франции незадолго до этого. В обращении, 

принятом на конференции, тема солидарности рабочих Германии, 

Франции, Бельгии и других стран соседствовала с критикой 

предполагаемого сговора германских «патриотов-процентщиков» 
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и «французского капитала» [Советско-германские отношения, 

1977: 137—140]. 

Усилия по сближению французского и германских социу-
мов, символически противопоставленных политике официальных 

властей, предпринимали не только коммунисты. Примечатель-

ным было решение М. Санье организовать в августе 1923 г., в 
разгар Рурского кризиса, 3-й съезд провозглашенного им Демо-

кратического интернационала именно на территории Германии 

(в г. Фрайбург-им-Брайсгау). Съезд прошел под знаком поиска 

выходов из кризиса и был ознаменован символической «жертвой 
ради примирения». Немецкие женщины, делегаты съезда, пере-

дали французским представителям драгоценности, демонстрируя 

готовность идти на жертвы ради восстановления разрушенных 
департаментов северо-востока Франции [Guieu, 2016: 30—31]. 

В ходе Рурского кризиса призывы к примирению со сторо-

ны женских организаций двух стран, действительно, стали зву-

чать громче. Как правило, они апеллировали к общегуманистиче-
ским ценностям, но де-факто стремились донести и очевидный 

политический месседж в виде необходимости прекратить эскала-

цию насилия. Так, в 1923 г. французская секция Международной 
женской лиги за мир и свободу организовала специальный Коми-

тет помощи детям Рура, занимавшийся в том числе финансирова-

нием программ продовольственной помощи. Комитет должен 
был стать своего рода ответом на программу «Жертва ради при-

мирения», запущенную немецким комитетом той же междуна-

родной организации во главе с Г. Баэр в 1922 г. Тогда, «на фоне 

разногласий французского и немецкого правительств по вопро-
сам репараций, группа немецких пацифистов предложила по-

строить “Дом примирения” на севере Франции — регионе, 

наиболее затронутом [Первой мировой] войной» (в итоге от про-
екта пришлось отказаться из-за финансовых затруднений) 

[Doucet, 2018: 50]. Для Баэр, преподавательницы по профессии, 

цель франко-германского примирения была неразрывно связана с 
темами образования и молодежи, которые она акцентировала, 

возглавляя немецкий комитет Международной женской лиги за 

мир и свободу. С точки зрения Баэр, «мир в Европе зависит от 

франко-германского примирения, а это примирение, в свою оче-
редь, зависит от молодых» [Kuhlman, 2008: 124]. 
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К весне 1924 г., на фоне растущего разочарования в итогах 

политики Пуанкаре, постепенного затухания Рурского кризиса и 

приближавшихся выборов в Палату депутатов Третьей республи-
ки, пацифистские настроения во Франции стали нарастать. Побе-

да на выборах предвыборной коалиции «Картель левых» (партия 

радикалов и партия социалистов) стала триумфом не только ука-
занных политических сил, но и пацифизма. 

О меняющемся общественном и интеллектуальном климате 

в 1924 г. свидетельствовали и гражданские демарши. К таким 

можно отнести, например, призыв со стороны региональных под-
разделений влиятельного Национального профсоюза учителей 

Франции, потребовавшего от издательских домов отказаться от 

учебников, которые были проникнуты националистической рито-
рикой. Об относительной успешности подобных действий кос-

венно говорило исчезновение из большинства учебников начиная 

с 1926 г. терминов «бош» и «гунн» применительно к немцам 

[Siegel, 2004: 125, 132]. 
Таким образом, отдельные интеллектуальные инициативы 

вписывались в контекст осторожных попыток франко-

германского примирения и дополняли тот «путь в Локарно», ко-
торый в 1925 г. прошли официальный Париж и Берлин. Более то-

го, интеллектуальные усилия по сближению и лучшему взаимо-

пониманию должны были стимулировать дальнейшие 
официальные шаги по примирению и обеспечить этому процессу 

определенную «глубину», заложить фундамент для его долго-

временного развития [Lorrain, 1999: 221]. Развитие молодежных и 

студенческих организаций, ставивших задачу франко-
германского сближения в качестве одной из приоритетных, дава-

ло в этом смысле определенную надежду. Республиканская и со-

циалистическая лига университетского действия, образованная 
французскими студентами левых и левоцентристских убеждений 

в 1924 г., стала одной из влиятельных площадок для контактов 

между французской и немецкой молодежью [Naquet, 1990]. 
Наряду с известным в будущем политиком и государственным 

деятелем П. Мендес-Франсом, среди первых лидеров лиги выде-

лялся Ж. А. Шваб — племянник промышленника А. Ситроена и 

будущий деятель партии радикалов. 



65 

«Интеллектуальное Локарно»:  

от истоков до постепенного затухания 

Локарнская дипломатия А. Бриана и Г. Штреземана пере-
живала во второй половине 1920-х гг. свои взлеты и падения. 

«Интеллектуальная демобилизация», подкреплявшая и стимули-

ровавшая попытки франко-германского примирения, также раз-
вивалась непросто. Безусловно, по сравнению с первыми после-

военными годами речь шла о небывалом всплеске взаимных 

контактов и совместных инициатив. Являясь в той или иной сте-

пени увязанными с «эрой Локарно», действия интеллектуалов 
двух стран вместе с тем не были полностью подчинены офици-

альной дипломатии, а сама их активность реализовывалась не 

централизованно, а через сеть организаций и групп. Последние, 
как правило, имели друг с другом различные горизонтальные 

связи, подчас наблюдалась и система своеобразного «перекрест-

ного» членства. 

Среди общественно-культурных организаций, отчасти пре-
тендовавших на статус «головных» в деле франко-германской «ин-

теллектуальной демобилизации» в «эпоху Локарно», можно выде-

лить две. Во-первых, франко-германское общество, основанное в 
Берлине в январе 1928 г. во главе с искусствоведом и критиком 

О. Граутоффом [Bock, 2005]; во-вторых, лигу немецких исследо-

ваний, образованную во французском Сансе в апреле того же года 
и возглавленную филологом А. Робине де Клери [Bock, 1994]. 

Два общества, находившиеся в плотном контакте друг с дру-

гом, практиковали «перекрестное» членство в печатных органах, 

связанных с ними: в «Немецко-французском обозрении» 
(«Deutsch-französische Rundschau») и «Журнале о Германии и 

немецкоязычных странах» («Revue d’Allemagne et des pays de 

langue allemande») соответственно. О. Граутофф входил в редакци-
онный совет франкоязычного журнала, а главный редактор по-

следнего, филолог М. Буше, — в редакционный совет «Немецко-

французского обозрения» [Passman, 2008b: 108]. Вместе с тем ор-
ганизации не были полностью равны. За пять лет существования 

максимальная численность членов Франко-германского общества 

доходила до 27 тыс. человек, в то время как Лига немецких иссле-

дований насчитывала только 3—4 тыс. членов [Guieu, 2016: 37]. 
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Одним из ключевых направлений деятельности Граутоффа, 

специалиста по творчеству Н. Пуссена и О. Родена, стало воссо-

здание сети разорванных войной научно-культурных контактов 
между Францией и Германией,. Болезненно переживая в начале 

1920-х гг. разрыв прошлых связей, в том числе с писателем 

Р. Ролланом, который стал относиться к бывшему коллеге с подо-
зрением, Граутофф во второй половине десятилетия стремился 

восстановить былые знакомства, в том числе используя свои не-

плохие связи в МИД Германии. Научно-культурные и обще-

ственно-политические компоненты его деятельности были плот-
но увязаны друг с другом [Bock, 2005]. 

Проведение Парижем и Берлином Локарнской политики 

дало очевидный импульс различным гражданским инициативам; 
последние, в свою очередь, подкрепляли дипломатические уси-

лия и были призваны зафиксировать их результаты в долгосроч-

ной перспективе. 

Приведем лишь несколько примеров. Своеобразным 
«эхом» Локарнской политики в научном мире стали решения 

Международного научно-исследовательского совета, принятые 

летом 1926 г. «Под политическим давлением», как отмечает ис-
следовательница вопроса, совет «отменил положение об исклю-

чении научных учреждений бывших стран-противниц и пригла-

сил немецкие академии присоединиться к организации» 
[Rasmussen, 2007: 6—7]. 

Стремление отойти от воинственно-националистической 

риторики, характерной для довоенных учебников в системе сред-

него образования, было заметно среди членов Национального 
профсоюза учителей Франции. Так, в мае 1929 г. от его имени 

было отправлено письмо в крупное издательство «Арман Колен», 

в котором содержалось настойчивое требование пересмотреть 
школьные учебники по истории с учетом «твердого пацифизма» 

учительского корпуса. В противном случае, говорилось в письме, 

«мы сочтем необходимым рекомендовать нашим коллегам ис-
пользовать лишь те учебники, которые проникнуты духом прав-

ды и непредвзятости», и соотносятся «с всеобщей волей учителей 

работать на пользу мира» [Siegel, 2004: 132]. 

О своеобразном «кумулятивном» эффекте, при котором раз-
личные инициативы в «духе Локарно» подкрепляли одна другую, 
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говорил пример Франко-германского комитета информации и до-

кументации. Данная организация была образована в мае 1926 г. 

по инициативе крупного люксембургского промышленника 
Э. Майриша, стремившегося сыграть роль посредника в процессе 

картелизации французских и немецких металлургических компа-

ний. Комитет был призван стать площадкой для обмена мнения-
ми и информацией между бизнес- и интеллектуальными элитами 

двух стран. 

Нередко действуя как лоббистская бизнес-организация, Ко-

митет Майриша стремился одновременно поспособствовать акти-
визации культурно-образовательных контактов между Францией и 

Германией. Особенную активность на этом направлении проявля-

ло берлинское бюро комитета во главе с французом П. Вьено, ве-
тераном Первой мировой войны и бывшим помощником француз-

ского генерального резидента в Марокко маршала Ю. Лиотэ. 

Казалось бы, прошлая деятельность не готовила Вьено к делу 

франко-германского сближения, однако это было не совсем так. 
Опыт культурного влияния Франции и взаимодействия с местным 

населением в Марокко стимулировал Вьено акцентировать факто-

ры культурного взаимодействия, необходимость понимания дру-
гой стороны для оказания на нее влияния. С его точки зрения, сеть 

различных взаимодействий между элитами Франции и Германии, 

формирование системы взаимопонимания между ними могли 
иметь прямые политические последствия, повысив уровень без-

опасности каждого из «соседей по Рейну» [Müller, 2005]. 

На посту главы берлинского бюро Комитета Майриша Вье-

но, среди прочего, занимался распределением стипендий, кото-
рые семья Майришей выделяла для французских студентов, дабы 

те могли съездить на учебную стажировку в Германию и наобо-

рот [Pierre Bertaux, 2001: 184]. Он также организовывал «пере-
крестные» поездки представителей бизнес- и интеллектуальных 

элит двух стран. Весной 1928 г. Вьено и его берлинское бюро 

«находились в зените славы. Даже посольство Франции завидо-
вало его контактам в немецком обществе и политических кругах, 

а также успехам в качестве посредника» [Müller, 2005: 62]. 

Деятельность Комитета Майриша была дополнена и лич-

ными усилиями супруги люксембургского бизнесмена, А. Май-
риш де Сент-Юбер. Еще в сентябре 1920 г. она организовала 
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в люксембургском замке Кольпах, где проживала семья Майри-

шей, встречу между А. Жидом и германским государственным 

деятелем В. Ратенау [Chaubet, 2000: 109]. В последующем подоб-
ные дискуссии стали регулярными, что позволяло современникам 

говорить о «кружке Кольпах», подразумевая под ним относи-

тельно сплоченный, хотя и менявшийся по личному составу круг 
участников. Среди них были видные представители политиче-

ских, бизнес- и интеллектуальных элит Франции, Германии и 

других стран. Помимо упоминавшихся В. Ратенау и А. Жида, 

можно назвать Р. Н. фон Куденхове-Калерги, писателей 
П. Клоделя и А. Кольб, бельгийского художника Т. ван Рейссель-

берге, ученого П. Ланжевена и многих других. Примечательно, 

что ряд членов «кружка Кольпах» (например, немецкий филолог, 
поклонник французской литературы и ветеран Первой мировой 

войны Э. Р. Курциус, входивший к тому же в состав Комитета 

Майриша) одновременно участвовал в декадах Понтиньи [Wil-

helm, 2010: 216]. 
Представления членов «кружка Кольпах» о механизмах и 

способах осуществления франко-германского сближения не были 

идентичными. Для Ратенау, крупного политика и бизнесмена, од-
ного из организаторов военной экономики Германии, одной из 

основ примирения с «соседом по Рейну» была активизация тор-

гово-экономических связей и создание системы взаимодействия 
крупного бизнеса двух стран. Примером такого подхода стали 

франко-германские Висбаденские соглашения, подписанные 

В. Ратенау и французским политиком и бизнесменом Л. Лушёром 

6—7 октября 1921 г. В итоге нереализованные, они предполагали 
решение проблемы германских репараций для Франции на базе 

растущего взаимодействия французских фирм-импортеров и 

немецких экспортеров [Boyce, 2009: 109—110]. 
Собеседник В. Ратенау, писатель А. Жид, размышлял о 

сближении двух стран, скорее, в культурно-ценностном ключе. 

С 1919 г. Жид призывал отделять образ Германии в целом и вли-
яние «пруссачества» на нее (именно с последним ассоциирова-

лись милитаризм, культ силы и другие наиболее отрицательные 

черты). Для Жида Германия, несмотря на опасные черты ее куль-

туры, была, как и Франция, частью Европы, и было важно, с его 
точки зрения, не допустить разворота Германии на Восток, 
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в сторону Советской России. О такой предполагаемой «угрозе» 

уже с 1920 г. писал Э. Р. Курциус — собеседник Жида по декадам 

Понтиньи [Meylan, 1969: 254—258]. 
Несмотря на разнообразную и разноплановую активность в 

целях «интеллектуальной демобилизации», развитую во второй 

половине 1920-х гг., ее практические результаты и достижения 
нередко оценивались достаточно пессимистично. Крайнеправые 

и националистические настроения с обеих сторон не исчезали, 

что подчеркивало хрупкость и относительность достижений «эры 

Локарно». Визит представительницы немецкой Лиги в защиту 
прав человека и видного педагога Э. Роттен, приглашенной в Па-

риж в январе 1926 г. Национальным профсоюзом учителей Фран-

ции, обернулся скандалом: ее выступление сорвали члены крайне 
правой политической организации «Аксьон франсэз» [Siegel, 

2004: 135]. Ввиду опасений перед аналогичными эксцессами, 

французская сторона сократила анонсы последовавших затем ви-

зитов немецких интеллектуалов (писателя Т. Манна, критика 
А. Керра и философа Г. фон Кайзерлинга). Комментируя эти со-

бытия, посол Германии во Франции Л. фон Гёш в отчете от 

6 февраля 1926 г. писал о прошедшей «неделе интеллектуального 
сотрудничества» с иронией и сарказмом. Через год настрой фон 

Гёша был аналогичным: он полагал, что разговоры об «интеллек-

туальном сотрудничестве» нередко подменяют собой реальность, 
окрашенную, скорее, в конфликтные тона [Passman, 2008b: 107]. 

Националистические заявления немецких деятелей, в свою 

очередь, настораживали французских протагонистов «интеллек-

туальной демобилизации». В феврале 1928 г. Вьено с опасением 
воспринимал выступления Штреземана в рейхстаге. В них ми-

нистр иностранных дел Германии, подтверждая свою верность 

Локарнской политике, критиковал чрезмерные, с его точки зре-
ния, требования Франции в сфере безопасности [Pierre Bertaux, 

2001: 184]. Еще одним очевидным изъяном многих предприни-

мавшихся в 1920-е гг. попыток «интеллектуальной мобилизации» 
была узость их социальной базы [Guieu, 2002: 102]. 

Тем самым итоги и перспективы «интеллектуальной демо-

билизации» во взаимодействии французского и германского со-

циумов, как и официальные отношения двух стран, выглядели к 
началу 1930-х гг. противоречивыми. Инициатива А. Бриана 
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по формированию Европейского федерального союза в 1929—

1930 гг., ставшая продолжением Локарнской политики, вызвала 

позитивные отклики у сторонников «интеллектуальной демоби-
лизации» по обе стороны Рейна. Л. Вайс, выражая позицию мно-

гих французских интеллектуалов-левоцентристов, считала, что 

инициатива Бриана должна стать «хартией нового порядка, кото-
рый мы должны построить или погибнуть, если не сделаем этого» 

[Weiss, 1930: 2]. Определенным симптомом того, что работа по 

«интеллектуальной демобилизации» приносила плоды, говорили 

дискуссии французской и немецкой студенческой молодежи во 
время совместного похода по Шварцвальду в 1930 г. (его участ-

ники составили так называемый кружок Зольберг). Они строили 

планы «единого фронта» европейской молодежи в деле создания 
«новой Европы» [Racine, Trebitsch, 1994: 36]. 

В определенном смысле 1930-й год стал развилкой в про-

цессе франко-германского примирения. Тогда, в лесах Шварц-

вальда, мирно беседовали люди, чьи судьбы в дальнейшем ради-
кально разошлись. Будущий посол нацистской Германии в 

оккупированной Франции и большой поклонник французской 

культуры О. Абетц сидел буквально бок о бок с будущим героем 
французского Сопротивления П. Броссолетом, замученным ге-

стапо [Naquet, 1990: 53]. 

Заключение 

Можно констатировать, что процесс «интеллектуальной де-

мобилизации» во франко-германских отношениях развивался в 

1920-е гг. нелинейным образом. Попытки примирения с противни-

ком были относительно редкими в первые послевоенные годы. 
Доминирующим оставалось представление о взаимной враждебно-

сти французов и немцев, о мстительности первых, ставших побе-

дителями в войне, и о сохранявшейся агрессивности вторых,  
потерпевших поражение, но не готовых нести бремя ответственно-

сти. Если Рурский кризис ознаменовал собой пик франко-

германской напряженности в 1920-е гг., то замаячившая угроза но-
вой войны в Европе, напротив, стимулировала некоторые интел-

лектуальные и общественные попытки выйти из тупика «наслед-

ственной вражды». Все же они оставались немногочисленными 
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и, как правило, находились в противоречии с доминировавшим 

дискурсом и содержанием тогдашних отношений между Пари-

жем и Берлином. 
Ситуация стала серьезно меняться с 1924 г. Годом позже ат-

мосфера подготовки, а затем заключения Локарнских соглашений 

активизировала попытки «интеллектуальной демобилизации». Од-
нако к началу 1930-х гг. итоги развития этого процесса оставались 

противоречивыми, а его перспективы внушали определенную тре-

вогу. Закрытие «скобок войны», как говорили современники, в том 

числе досрочный вывод французских войск с германских террито-
рий на левом берегу Рейна в 1930 г. был призван открыть новую 

страницу в отношениях правительств и социумов двух стран. Ре-

альная же ситуация оказалась, скорее, обратной. 
На протяжении всего послевоенного десятилетия «интел-

лектуальная демобилизация» для ее протагонистов и участников 

по обе стороны Рейна не была целью per se. Скорее, она воспри-

нималась как часть более масштабных процессов франко-
германского взаимодействия и даже шире — европейской инте-

грации. При этом видение конечных целей этих процессов разни-

лось в зависимости от целого ряда факторов, в том числе полити-
ческих убеждений и прагматических интересов тех или иных 

субъектов. Для французских и немецких коммунистов солидар-

ность рабочих должна была привести к победе над французским 
и немецким капиталом; для католиков двух стран процесс «ин-

теллектуальной демобилизации» был частью религиозного об-

новления и сплочения Европы; для ряда центристов сближение 

Франции и Германии должно было стать основой европейской 
интеграции. Для бизнеса по обе стороны Рейна, финансировав-

шего мероприятия по «интеллектуальной демобилизации» (осо-

бенно — среди элит), эти усилия были частью своего рода «аль-
янса» лотарингской руды и рурского угля, фундаментом для 

новой картелизации Европы. 

Таким образом, если разнонаправленные попытки по до-
стижению «интеллектуальной демобилизации» и примирению 

между Францией и Германией после 1918 г. и не были обречены, 

то достигнутые к концу первого послевоенного десятилетия ре-

зультаты все же отличались хрупкостью, а потенциал для их 
дальнейшего развития остался ограниченным. 
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Аннотация. В статье предпринимается попытка выявления специ-

фических параметров (критериев) художественности как философско-

эстетической и искусствоведческой категории в трудах П. А. Флоренского. 

Проблема художественности в философии искусства, эстетике, 

искусствознании является одной из базовых, ключевых, поскольку каса-

ется самих оснований художественного творчества, искусства.  

В контексте классического периода развития искусства вопрос о 

сущности художественности связывался напрямую с выдвижением худо-

жественных критериев (свойств), которые отражают художественную 
ценность произведения. Формируется парадигмальный подход к данной 

проблеме, согласно которому художественность является сущностным, 
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таинственным свойством искусства, постоянно «ускользающим» от опре-

деления, но проявляющимся в ходе смены художественных парадигм. 

Ценной в теоретико-искусствоведческом аспекте является трак-

товка художественности в трудах представителей русской интеллиген-

ции конца XIX — начала XX в., в которых проанализирован онтологи-

ческий статус художественности как свойства бытия. 

В заключение работы формулируются выводы, отражающие спе-

цифику трактовки Павлом Флоренским принципов, лежащих в основе 

художественности. Выявляются признаки-критерии художественности 
как философско-эстетической и искусствоведческой категории в трудах 

философа. 

Ключевые слова: П. Флоренский, художественность, русская фи-

лософия, художественная ценность, эстетика, философия искусства,  

искусствознание 
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Abstract. The article attempts to identify specific parameters (criteria) 

of artistry as a philosophical, aesthetic and art criticism category in the works 

of P. A. Florensky. 

The problem of artistry in the philosophy of art, aesthetics, art studies 

is one of the basic, key ones, since it concerns the very foundations of artistic 

creativity, art. 

In the context of the classical period of art development, the question 

of the essence of artistry was directly connected with the nomination of artis-

tic criteria (properties that reflect the artistic value of the work). A paradig-

matic approach to this problem is being formed, according to which artistry is 
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an essential, mysterious property of art, constantly “escaping” from defini-

tion, but manifesting itself during the change of artistic paradigms.  

In this context, the interpretation of artistry in the works of representa-

tives of the Russian intelligentsia of the late XIX — early XX century is valua-

ble in the theoretical and art criticism aspect, in which the ontological status of 

artistry as a property of being, the prerequisites of vitality as such are analyzed.  

In the conclusion of the work, observations are formulated that reflect 

the specifics of Pavel Florensky’s interpretation of the principles underlying 

artistry. The signs and criteria of artistry as a philosophical, aesthetic and art 
criticism category in the works of the philosopher are revealed. 

Keywords: P. Florensky, artistry, Russian philosophy, artistic value, 

aesthetics, philosophy of art, art history 

For citation: Davydenko, M. V., Cherednikova, A. Yu. (2023), 

‘The problem of artistry in philosophical and aesthetic views 

P. A. Florensky’, Intelligentsia i mir [Intelligentsia and the World], no. 1: 

79—96 (in Russ.). 

Введение 

Актуальность. Категория «художественность» — базовая 
онтологическая характеристика явлений искусства, предстающая в 
классическом искусствознании как сложный и многоплановый фе-
номен, уникальное системное качество всех сторон художествен-
ного произведения, включающее ряд параметров (признаков ху-
дожественности). Формирование и развитие новейших 
направлений в искусстве рубежа XX—XXI вв. свидетельствует о 
том, что «классический» смысл данной эстетической категории 
утрачивается. Сегодня представления о границах художественного 
и антихудожественного размываются, претерпевает изменения 
трактовка самого феномена художественности, подвергается пере-
осмыслению весь инструментарий художественной оценки, в том 
числе сама необходимость опоры на критерии (параметры) худо-
жественности. В данном контексте затрудняется изучение, систе-
матизация, произведений современного искусства, их научный 
анализ, являющийся важнейшей задачей искусствоведения. Во-
просы о переосмыслении проблемы художественности, вопросы 
создания «словаря» нового типа, который смог бы зафиксировать 
специфику современного искусства, а также поиска новой фило-
софско-гуманитарной методологии искусствоведческого анализа 
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остаются в настоящее время актуальными. Соотнесение философ-
ских оснований новой формирующейся сегодня эстетики и эстети-
ческих систем прошлого может, на наш взгляд, определить неко-
торые особенности современной эстетической парадигмы.  

Среди представителей русской религиозно-философской 
мысли конца XIX — начала XX в., отличающихся пристальным 
вниманием к этико-эстетической проблематике, проанализировав-
ших взаимодействие категорий «этическое», «эстетическое», «ху-
дожественное» как основ духовного мира личности следует 
назвать Павла Александровича Флоренского (1882—1937). Совре-
менники называли мыслителя «русский Леонардо» за многогран-
ность круга его научных интересов: от теории искусства до инже-
нерных исследований. Его жизнь проходила в эпицентре 
художественных и духовных исканий эпохи. В 1911 г. П. А. Фло-
ренский принял духовный сан, после Октябрьского переворота ра-
ботал в Комиссии по охране памятников искусства и старины Тро-
ице-Сергиевой лавры. Павел Флоренский посвятил множество 
работ сущности художественного творчества. В период с 1916 по 
1925 гг. им были написаны сочинения философско-эстетического 
характера: «Иконостас», «Очерки философии культа», «Обратная 
перспектива», «Анализ пространственности и времени в художе-
ственно-изобразительных произведениях», «Анализ перспективы» 
(опубликованные лекции, прочитанные в 1921—1924 гг. студентам 
печатно-графического факультета ВХУТЕМАСа).  

Краткий историографический обзор. Фундаментальный 
статус категории «художественность» в науках об искусстве 
предопределяет обращение к изучению трудов по эстетике, тео-
рии искусства, культурологии, искусствознанию, истории фило-
софии. Так, данная категория проанализирована исследователями 
в качестве базовой для эстетики и искусствознания в работах 
М. С. Кагана [Каган, 1997; 2000], Д. И. Бахтизиной [Бахтизина, 
2004], М. В. Давыденко [Давыденко, 2006], А. В. Гулыги [Гулыга, 
2000], Я. Мукаржовского [Мукаржовский, 1994] и др. В трудах 
Т. В. Любимовой [Любимова, 1996] и Д. И. Бахтизиной [Бахтизи-
на, 2004] анализируется проблема «аксиологичности» произведе-
ния искусства. В контексте теории искусства художественность 
была исследована литературоведами А. Н. Веселовским [Весе-
ловский, 1989], В. В. Виноградовым [Виноградов, 1990], 
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С. Аверинцевым [Аверинцев, 2001], В. И. Тюпой [Тюпа, 1987; 
2009]. С позиции путей и методов анализа творчества художни-
ков художественность как категория была изучена в работах 
Д. В. Пивоварова [Пивоваров, 2000; Жуковский, Пивоваров, 
1998], В. П. Бранского [Бранский, 1999], Е. А. Петровой [Петро-
ва, 2015] и др. Множество исследований посвящено изучению 
специфических проявлений красоты в искусстве (художественно-
сти), в частности, это труды В. И. Жуковского [Жуковский, 2010; 
Жуковский, Пивоваров, 1991; 1998; Дмитриева, Жуковский, 
2015], Д. В. Пивоварова [Жуковский, Пивоваров, 1991; 1998], 
В. А. Копцика [Копцик, 1988; 2004]. Философско-эстетическая 
концепция П. А. Флоренского стала предметом исследования в 
диссертациях, монографиях и научных статьях Г. В. Варакиной 
[Варакина, 2009], Н. А. Фроловой [Фролова, 2008], П. В. Ляшенко 
[Ляшенко, 2011], О. И. Генисаретского [Генисаретский, 2000], 
В. В. Бычкова [Бычков, 1990; 2009], А. Я. Кожурина [Кожурин, 
2014], В. И. Лукьянчикова [Лукьянчиков, 1999] и др. 

Таким образом, несмотря на многоаспектное изучение 
сущности категорий «художественность», «художественная цен-
ность», «эстетическое» в трудах исследователей, выявление ими 
исторических парадигм художественности, отдельных аспектов 
художественности в разных видах искусства, такой аспект, как 
понимание специфики художественности в философско-
эстетическом наследии П. А. Флоренского не нашел полного от-
ражения в эстетических и искусствоведческих трудах.  

Постановка вопроса. Предметом научного анализа в дан-
ной работе стала трактовка категории «художественность», кри-
териев художественности в философско-эстетических трудах 
П. А. Флоренского.  

Аксиологическая постановка проблемы позволяет выявить 
специфику и очертить контуры эстетического идеала русской ин-
теллигенции, эстетических представлений, выраженных в произ-
ведениях целого ряда мыслителей конца XIX — начала XX в.: 
К. Н. Леонтьева, Н. А. Бердяева, В. С. Соловьева, С. Н. Булгакова. 
Несмотря на различие философских позиций, для них было ха-
рактерно осознание неразрывной связи этической и эстетической 
сфер, трактовка красоты и художественности как фундаменталь-
ных основ бытия.  
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Методология и методы исследования 

В качестве методологии исследования за основу взят исто-
рико-философский подход (Н. О. Лосский, К. Поппер, Т. Кун), 
аксиологическая концепция культуры (М. Шелер, Н. Гартман, 
М. С. Каган), системный подход (А. Богданов, М. С. Каган). 
Сущность и специфика художественности была исследована с 
опорой на системный подход, позволивший осуществить анализ 
художественности как своеобразной системы, включающей ряд 
элементов, составляющих единство. Использование аксиологиче-
ской концепции основывалось на разработанных теоретиками ак-
сиологии категорий «эстетическая ценность», «художественная 
ценность», а также на основных этапах ценностного анализа ху-
дожественных произведений. Историко-философский подход 
позволил проследить связь между философско-эстетическим иде-
алом конкретной эпохи и воззрениями мыслителя, в которых 
нашла отражение эстетическая парадигма. 

Основная часть 

В эстетических воззрениях Павла Александровича Флорен-
ского ярко отразились черты русской религиозно-философской 
парадигмы, для которой характерна тесная взаимосвязь категорий 
этического и эстетического [Фролова, 2008: 12]. Познание исти-
ны в представлении русской интеллигенции — это укорененный 
в живом бытии этический и эстетический акт. В традициях рус-
ской философской мысли познание трактуется как внутреннее 
«присваивание» знания, выражающееся в качественном измене-
нии внутреннего состоянии субъекта.  

В представлении П. А. Флоренского человек проявляет 
свою активность в творчестве и познании. Как отмечает 
Г. В. Варакина, основой культуры для философа является дея-
тельность человека по организации пространства [Варакина, 
2009: 112]. Многими исследователями наследия о. Павла Фло-
ренского подчеркивалось, что в основе его философских постро-
ений лежало стремление возвратиться к религиозным православ-
ным традициям, опора на церковное предание. По мысли 
В. И. Лукьянчикова, мировоззрение о. Павла было глубоко тео-
центричным по своей сути; философ был убежден, что церковное 
искусство способно установить связь между человеком и Богом, 
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осуществить преобразование действительности, то есть теургию 
[Лукьянчиков, 1999: 6]. С точки зрения А. Я. Кожурина, попыт-
кой возвращения к религиозной традиции становится русский ре-
лигиозный эстетизм по типу христианского платонизма, прояв-
ленный полнее всего из русских мыслителей в философии 
П. А. Флоренского [Кожурин, 2014: 126]. 

Искусство являет собой одну из трех сфер культуры, помимо 

науки и техники, формирующуюся под воздействием преображаю-
щей силы человеческого сознания. Именно в искусстве преобра-

женное пространство максимально насыщено содержанием. Худо-

жественное творчество П. А. Флоренский понимает как отражение в 
земном пространстве божественной истины. Сущностную характе-

ристику искусства Павел Флоренский дает в таких трудах, как 

«Столп и утверждение истины», «Иконостас», «Анализ простран-

ственности и времени в художественно-изобразительных произве-
дениях». В работе «Столп и утверждение истины» раскрывается по-

нимание Флоренским красоты как ценности бытия. Источником 

красоты, по мысли философа, выступает Бог, проявление прекрас-
ного связывается с образом Святого Духа. Творческий акт мысли-

тель трактует как овеществление духовного знания, постижение 

глубинной сущности реальности. Это предопределило обращение 
мыслителя к опыту развития искусства и эстетической традиции 

средневековой Руси и Византии, в которых в символических обра-

зах выражен духовный опыт православия.  
В философско-эстетических воззрениях Флоренского дано 

представление об иерархии прекрасного, включающего две «сту-
пени» — красоту тварную, земную, воплощенную в форме и сим-
воле, и красоту духовную. В диссертационном исследовании 
П. В. Ляшенко представлено положение о том, что в философии 
П. А. Флоренского категория «святость» в эстетическом аспекте — 
это «художество из художеств» или «искусство из искусств»,  
которое представляет собой «искусство высшего типа», отмечен-
ное не только мастерством, но и креативным началом, обновля-
ющим и преображающим бытие [Ляшенко, 2011: 13]. В русле 
платоников, в частности, философской концепции Августина 
Аврелия мыслитель выявляет двойственность прекрасного,  
обуславливающую восхождение по ступеням красоты и антино-
мичность прекрасного, существующего в мире земном.  



86 

Флоренский тяготел в своей эстетической концепции к 
средневековому религиозно-философскому учению о филокалии, 
суть которого является единство добра, любви и красоты, эволю-
ция духовного мира посредством любви к подлинной духовной 
Красоте. Анализируя отличия своей эстетической позиции от воз-
зрений философа К. Н. Леонтьева, о. Павел писал: «Смею утвер-
ждать, что эти два эстетизма, в существе своем, не имеют ничего 
общего, несмотря на внешнее их сходство……. Там красота — 
лишь оболочка, наиболее внешний из различных продольных 
слоев бытия; а тут — он не один из многих “продольных” слоев, а 
сила, пронизывающая все слои поперек. Там красота далее всего 
от религии, а тут она более всего выражается в религии. Там 
жизнепонимание афеистическое или почти афеистическое; тут 
же — Бог и есть Высшая Красота, чрез причастие к Которой все 
делается прекрасным» [Флоренский, 1990: 585—586]. 

Воззрения мыслителя на сферу эстетического опыта вырази-
лись в работе «Иконостас», а также в курсе лекций П. А. Флорен-
ского «Анализ пространственности и времени в художественно-
изобразительных произведениях». В них искусство анализируется с 
позиции духовного возвышения личности, формулируется концеп-
ция «пространственного», а также определяются основные эстети-
ческие категории, отражающие сущность художественности.  

Для Флоренского истинное и наиболее глубокое искусство — 
это искусство символическое в противоположность искусству нату-
ралистическому, копирующему внешний облик действительности 
[Бычков, 2009: 418]. Образцом символизма в искусстве, а по сути, 
подлинной художественности, в представлении Флоренского явля-
лась икона. По мысли философа, духовное содержание может быть 
проявлено только в материальной действительности, чувственно 
воспринимаемой. П. Флоренский писал: «Всякое изображение, по 
необходимой символичности своей, раскрывает свое духовное со-
держание не иначе как в нашем духовном восхождении “от образа к 
первообразу”, то есть при онтологическом соприкосновении нашем 
с самим первообразом: тогда, и только тогда чувственный знак 
наливается соками жизни и, тем самым, неотделимый от своего пер-
вообраза, делается уже не “изображением”, а передовой волной 
или одной из передовых волн, возбуждаемых реальностью»  
[Флоренский, 1993: 49]. Символ выступает как двуединый по своей 
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природе, так как не только обозначает нечто иное, но и является но-
сителем этого иного, следовательно, он антиномичен, объединяя 
взаимоисключаемое. С одной стороны, символ наделен духовной 
силой обозначаемого Предмета, с другой сам, по сути, является этим 
обозначаемым Предметом. 

В представлении о. Павла икона представляет собой со-
вершенный эстетический феномен, вершину художественно-
эстетических ценностей. Он писал: «Иконопись есть чисто выра-
женный тип искусства, где все одно к одному: и вещество, и по-
верхность, и рисунок, и предмет, и назначение целого, и условия 
его созерцания; эта связность всех сторон иконы соответствует 
органичности целостной церковной культуры» [Флоренский, 
1993: 149]. Совершенство этого типа искусства коренится в его 
глубокой реалистичности, ведь подлинный реализм, по Флорен-
скому, это «художественное воплощение истины вещей». Истин-
ная художественность представляет собой отражение объектив-
но-прекрасного, а значит, божественных истин. В работе 
«Иконостас» мыслитель конкретизирует интенцию подлинного 
художника: «…Между тем, истинный художник хочет не своего 
во что бы то ни стало, а прекрасного, объективно-прекрасного, то 
есть художественно воплощенной истины вещей, и вовсе не занят 
мелочным самолюбивым вопросом, первым ли или сотым гово-
рит он об истине» [Флоренский, 1993: 62]. Основополагающий 
признак художественности мыслитель формулирует следующим 
образом: «Всякая живопись имеет целью вывести зрителя за пре-
дел чувственно воспринимаемых красок и холста в некоторую 
реальность, и тогда живописное произведение разделяет со всеми 
символами вообще основную их онтологическую характеристи-
ку — быть тем, что они символизируют. А если своей цели живо-
писец не достиг, вообще ли или применительно к данному зрите-
лю, и произведение никуда за себя самого не выводит, то не 
может быть и речи о нем, как о произведении художества»  
[Флоренский, 1993: 44]. Таким образом, иконопись выступает для 
мыслителя своего рода эталоном художественности, критериями 
которой выступает реализм, понимаемый как отражение  
объективной истины, символичность, отсутствие случайных эле-
ментов, художественная цельность произведения. 
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Задача искусства мыслилась философом как проявление 

«…человечности, подлинного и беспримесного выражения живо-

го человеческого опыта …. все, что не имеет центром самого че-
ловека, это есть фальсификация художественного опыта» [Фло-

ренский, 2000: 276]. П. Флоренский полагал, что все виды 

искусства базируются на единой основе, а именно, являют собой 
деятельность по организации пространства. По мнению 

О. И. Генисаретского, ориентация на исследование простран-

ственности была присуща множеству философских концепций 

изучаемого периода (например, концепции В. И. Вернадского), 
что было обусловлено переосмыслением пространства и времени 

как научных феноменов [Генисаретский, 2000: 15, 42]. По мне-

нию автора, цикл статей П. Флоренского «Анализ простран-
ственности и времени в художественно-изобразительных произ-

ведениях» типологически выразил собой переломный момент в 

развитии взглядов на методологическое, общекультурное и ду-

ховное значение пространственности [Генисаретский, 2000: 16].  
В понимании П. Флоренского живопись и графика являют-

ся «художеством по преимуществу». Ведь они настаивают на 

приложении усилий зрителя в процессе изучения и восприятия, 
демонстрируют ему наглядные и чувственные образы, включаю-

щие в себя программу этого восприятия. Тем самым раскрывает-

ся понимание философом сущности художественного. Цель ис-
кусства он видел в преображении действительности, проявлении 

в ней общезначимого, переорганизации пространства.  

В лекции «Значение пространственности» П. Флоренский от-

мечает, что эстетический анализ по преимуществу и является анали-
зом пространственности художественного произведения. По его 

словам, «...в художественном произведении ни сюжет, ни манера, ни 

технические средства, ни фактура характеризуют его наиболее су-
щественно, а именно строение его пространства» [Флоренский, 

2000: 273]. Суть деятельности художника как раз и заключается в 

том, чтобы сначала отграничить некую эстетическую область, ху-
дожественно организовав новое пространство. По Флоренскому, 

существуют законы и способы передачи пространства, создания ху-

дожественного пространства, следовательно, в структуре художе-

ственного произведения нет случайных элементов. 
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Анализируя структуру художественного произведения, мыс-

литель определил и разграничил такие ключевые искусствоведче-

ские понятия, как «композиция» и «конструкция». П. Флоренский 
утверждал, что художественное произведение нуждается в двой-

ственном подходе к нему. «Произведение как таковое, — писал Па-

вел Флоренский, — реальность, которая больше себя самой, то есть 
такая, которая говорит нам и дает больше, чем она есть чувственно 

и непосредственно» [Флоренский, 2000: 363].  

В данном контексте конструкцией мыслитель называл схему 

или план художественного произведения с точки зрения его смысла, 
композицией — схему или план пространственного единства произ-

ведения. Сущностью и непременным условием художественности 

П. Флоренский называл предметность, осмысленность (конструк-
тивное начало), выход художника за область изобразительных 

средств. Однако композиция выполняет при этом особенную функ-

цию. Она предохраняет восприятие произведения от психологиче-

ского произвола и искажений, поскольку предоставляет зрителю 
определенный план, согласно которому должно развертываться эс-

тетическое содержание. Таким образом, композиция есть то, что ху-

дожник вносит в свое произведение, конструкция — то, с чем он 
вынужден считаться, элементы строения самой действительности.  

П. Флоренский писал: «Изобразительное произведение есть 

не более как запись некоторого ритма образов, и в самой записи 
даются ключи к чтению ее» [Флоренский, 2000: 219]. При этом не 

всякое композиционное решение является законным, то есть вся 

конструкция должна быть проведена через композицию, обосно-

вана композиционно. Мыслитель подтверждает свои положения, 
анализируя портрет как жанр изобразительного искусства, в ко-

тором определенные ракурсы (фас, профиль) тесно связаны с вы-

ражаемым. Художественность требует, чтобы неуравновешен-
ность художественного образа находила в себе противовес и 

точку опоры в некотором другом образе. Ослабление одного из 

начал грозит искусству односторонним субъективизмом или объ-
ективизмом. Например, ослабление конструкции приводит к от-

казу от изображения и замене его самой вещью (натурализм). 

К нигилистическим приемам натурализма мыслитель относил 

прямую перспективу, полагая, что ее сущность — «не давать гла-
зу покоиться ни на одной вещи, но всегда идти мимо каждой 



90 

из них» [Флоренский, 2000: 155]. Полную уравновешенность 

композиционного и конструктивного начал Флоренский усмат-

ривает лишь в греческом искусстве и в иконописи. 
Основная характеристика произведения как художествен-

ного — его целостность, внутренняя замкнутость. Основой це-
лостности является взаимная связь и обусловленность отдельных 
элементов в пространстве произведения. Поэтому суть деятель-
ности художника есть иллюзия [Флоренский, 2000: 262]. Первый 
признак целостности, по мнению П. Флоренского, — символич-
ность произведения. Символ понимался им как такая реальность, 
которая несет в себе энергию другой реальности, непосредствен-
но неявленной, неуловимой для всех анализов [Флоренский, 
2000: 306]. Символизм трактуется мыслителем как способ худо-
жественного мышления, противоположный натурализму (субъек-
тивному взгляду художника на вещи). 

Заключение 

В целом, на наш взгляд, основной принцип, лежащий в ос-
нове художественности в трактовке П. Флоренского, — это 
принцип упорядоченности, цельности. Он означает, что все эле-
менты художественного произведения должны раскрываться в 
определенной последовательности, что обеспечивает в первую 
очередь композиционное построение произведения. Основной 
замысел произведения должен быть ключом к этому порядку 
[Флоренский, 2000: 385].  

Признаками-критериями художественности являются 
предметность, выражение смыслов, значимых для человека и 
культуры, замкнутость художественного произведения как отгра-
ниченной в себе реальности, проявление символического начала, 
равновесие между началами композиции и конструкции, при ко-
тором композиционный план лежит в основе конструкции. 
Сквозь все эстетические работы философа проходит мысль о том, 
что произведение искусства представляет собой некую упорядо-
ченность, содержащую в себе программу ее развертывания, сле-
довательно, необходим такой же упорядоченный подход к эсте-
тическому его анализу. А значит, анализ художественно-
эстетической ценности произведения является обратной по от-
ношению к творчеству и необходимой стадией познания.   
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Аннотация. Образование в современном мире играет важней-

шую роль, и его развитие является одним из приоритетных направлений 
во многих странах. Построение высокоэффективной и качественной си-

стемы общего образования будет содействовать прогрессу различных 

сфер деятельности всего государства. Целью исследования в статье яв-

ляется проведение сравнительного анализа систем общего образования 

в таких странах, как Финляндия, Эстония, Южная Корея, Китай и Син-

гапур; выявление сильных и слабых сторон, принципов построения и 

функционирования данных систем, а также их общих и различных черт. 

В статье были использованы такие методы исследования, как анализ 

(производился анализ каждой системы общего образования отдельной 

страны, выявлялся определенный набор характерных признаков и черт), 
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метод аналогии (выявлялись основополагающие черты каждой системы 

общего образования), метод сравнения (производилось непосредствен-

ное сравнение систем образования разных стран по основным показате-

лям: целеполагание, организация учебного процесса, требования к пре-

подавателям и требования к учащимся), метод обобщения (выявлялись 

общие направления развития и современные тенденции в данных си-

стемах общего образования), исторический метод (рассматривались 

этапы становления данных систем и влияние исторического развития 

страны на организацию системы общего образования). Анализ систем 
общего образования исследуемых стран проводился по 4-м параметрам: 

целеполагание, педагоги и преподавание, процесс обучения, требования 

к ученикам. На основе проведенного анализа можно сделать вывод, что 

однозначно определить, какая из систем является самой лучшей и эф-

фективной, невозможно, так как у каждой есть свои как положительные, 

так и отрицательные стороны. Можно наблюдать четкое различие в 

подходах к организации системы образования западных (Финляндии и 

Эстонии) и восточных (Китай и Южная Корея) стран. В западных стра-

нах применяется личностно-ориентированный подход к обучению. 

В восточных —  вектор образования смещен на воспитание коллектив-

ного человека, при этом ключевой ценностью образования является 

успешная сдача выпускного экзамена. Сингапур включает в себя черты 
как западной, так и восточной систем. В настоящий момент в Сингапуре 

начинают преобладать черты западной системы, такие как индивиду-

альный подход к обучению, смещение ориентира с оценок и конкурен-

ции среди учеников на обучение ради самого себя, ради знаний. 
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Abstract. Education in the modern world plays an important role and its 

development is one of the priorities in many countries. Building a highly effec-

tive and high-quality system of general education will contribute to the pro-

gress of various spheres of activity of the entire state. The purpose of the re-

search in the article is to conduct a comparative analysis of general education 

systems in countries such as Finland, Estonia, South Korea, China and Singa-

pore. The study aims to identify their strengths and weaknesses, principles of 

construction and functioning of these systems, as well as their common and 

various features. The article used such research methods as analysis (an analy-

sis of each system of general education of a separate country was carried out 

and certain characteristic features and features were identified), analogies (each 
system has common features that occur in each system and are fundamental for 

general education systems), the method of generalization (identification of gen-

eral directions of development and current trends in these systems of general 

education), the historical method (the stages of formation of these systems and 

the influence of the historical development of the country on the organization 

of the general education system are considered), the comparison method (direct 

comparison of educational systems of different countries by the main indica-

tors: goal setting, organization of the educational process, requirements for 

teachers and requirements for students). The general education systems of 

the countries studied were conducted according to 4 parameters: goal setting, 

teachers and teaching, the learning process, requirements for students. Based on 
the analysis carried out, it can be concluded that it is impossible to unambigu-

ously determine which of the systems is the best and most effective, because 

each has its own positive and negative sides. 

One can observe a clear difference in the approaches to the organization 

of the education system of Western (Finland and Estonia) and eastern (China 

and South Korea) countries. In Western countries, a personality-oriented ap-

proach to learning is used. In Eastern schools, the vector of education is shifted 

towards educating a collective person, here the key value of education is 
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the successful passing of the final exam. Singapore includes features of both 

the Western and eastern systems. At the moment, the features of the Western sys-

tem are beginning to prevail in Singapore, such as an individual approach 

to learning, a shift in orientation from grades and competition among students to 

learning for their own sake, for the sake of knowledge. 

Keywords: general education system, China, Singapore, Finland,  

Estonia, South Korea, PISA-2018, individual approach, goal setting, teach-

ing, learning process, requirements for students 

For citation: Zaznobina, P. A. (2023), ‘Comparative analysis of gen-
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Введение 

Актуальность. Образование в наше время является одним 

из ключевых направлений развития всего государства. Например, 
в таких государствах, как Финляндия, Эстония, Южная Корея, 

Китай и Сингапур, образование является национальным достоя-

нием. Развитие образования приведет к процветанию страны. 

Выстраивание эффективной и качественной системы общего об-
разования является одной из фундаментальных задач государ-

ства, решение которой определит дальнейшее развитие и про-

гресс этого государства. Ведь система общего образования 
является фундаментом не только для дальнейшего обучения в 

средних профессиональных учреждениях или вузах, но и основой 

для воспитания личностей и граждан в государстве.  
Каждая из представленных систем имеет свои националь-

ные особенности, которые позволяют быть уникальными, и от их 

развития будет зависеть социальный прогресс всего общества.  

Выбранные для исследования страны также имеют высокие 
показатели в различных международных рейтингах. Например, 

международный рейтинг PISA (Programme for International Student 

Assessment)
1
 — международная программа по оценке образова-

тельных достижений учащихся в виде тестирования оценивает 

способности 15-летних учеников применять свои знания и навыки 

                                                                            
1 Официальный сайт OECD. PISA. URL: https://www.oecd.org/pisa/ 

(дата обращения: 20.10.2021). 
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в сферах математики, чтения и естественных наук для решения ре-

альных жизненных задач. Одним из ключевых направлений функ-

циональной грамотности и навыков XXI в. является способность 
учащихся применять знания, полученные в школе, в реальной 

жизни. Умение учеников применить полученные знания отражает 

одну из современных тенденций в образовательной сфере. PISA 
была создана в 2000 г., и с тех пор Организацией экономического 

сотрудничества и развития каждые три года проводятся исследо-

вания. Исследования, проводимые в рамках данной программы, 

также дают возможность выявить те страны, которые будут потен-
циально конкурентоспособными в будущем за счет подрастающе-

го поколения. PISA обеспечивает наиболее полную и строгую 

международную оценку результатов обучения учеников на сего-
дняшний день. Результаты оценки по PISA свидетельствуют о ка-

честве и справедливости результатов обучения, достигнутых во 

всем мире. Важным также является то, что именно эта оценка поз-

воляет государственным органам, директорам и преподавателям 
школ извлекать уроки из практики и политики, применяемых в 

странах, занявших лидирующие позиции. 

Постановка вопроса. Целью исследования в статье являет-
ся проведение сравнительного анализа систем общего образова-

ния в таких странах, как Финляндия, Эстония, Южная Корея, Ки-

тай и Сингапур. Выявление их сильных и слабых сторон, 
принципов построения и функционирования данных систем, а 

также их общих и различных черт. Отдельные выводы по резуль-

татам сравнительного анализа тезисно были раскрыты в преды-

дущей публикации автора [Зазнобина, 2022]. В данной статье да-
ется развернутая характеристика итога данного исследования. 

Согласно международному рейтингу PISA-2018 исследуе-

мые страны входят в 10-ку лучших по качеству образования, что 
позволяет заинтересоваться их системами общего образования

2
. 

Необходимо выявить те механизмы построения систем, которые 

позволяют эффективно организовывать процесс обучения и до-
стигать высоких результатов на международной арене; изучить 

                                                                            
2 Краткий отчет по результатам исследования PISA 2018 г. URL: 

https://docs.yandex.ru/docs/view?tm=1641315445&tld=ru&lang=ru&name=

PISA2018РФ_Краткий отчет (дата обращения: 19.10.2021). 

https://docs.yandex.ru/docs/view?tm=1641315445&tld=ru&lang=ru&name=PISA2018РФ_Краткий
https://docs.yandex.ru/docs/view?tm=1641315445&tld=ru&lang=ru&name=PISA2018РФ_Краткий
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опыт данных стран в сферах образовательного процесса, методах 

подготовки и развития педагогического состава, взаимодействия 

преподавателей и учащихся; а также необходимо определить, ка-
кие цели преследуют государства, выстраивая тем или иным об-

разом процесс обучения. 

Методология и методы исследования 

В настоящей статье были использованы такие методы иссле-

дования, как анализ (производился анализ системы общего образо-

вания отдельной страны, выявлялся определенный набор харак-

терных признаков и черт), метод аналогии (выявлялись 
основополагающие черты каждой системы общего образования), 

метод сравнения (производилось непосредственное сравнение си-

стем образования разных стран по основным показателям: целепо-
лагание, организация учебного процесса, требования к преподава-

телям и требования к учащимся), метод обобщения (выявлялись 

общие направления развития и современные тенденции в данных 

системах общего образования), исторический метод (рассматрива-
лись этапы становления данных систем и влияние исторического 

развития страны на организацию системы общего образования). 

Сравнительный анализ систем общего образования таких 
стран, как Финляндия, Эстония, Южная Корея, Китай, Сингапур, 

будет проводиться на основании следующих критериев: целепола-

гание (т. е. кого готовит и воспитывает государство в своих учебных 
заведениях), педагоги и преподавание (кто готовит учеников, какие 

требования предъявляются к преподавателям и как они участвуют в 

образовательном процессе), организационный процесс образования 

(принципы построения образовательного процесса в школах, каким 
образом функционируют школы), требования к ученикам (те требо-

вания, которые предъявляются при поступлении в школу или при 

переходе с одной ступени образования на другую). 

Основная часть 

Целеполагание  

По данному критерию можно четко увидеть различие в 

том, какого типа учеников воспитывают в западных странах, а 

каких — в восточных. В западных странах, а именно в Финлян-
дии и Эстонии, «создают» и воспитывают личность, применяя 
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личностно-ориентированный подход к выстраиванию образова-

тельного процесса и взаимодействию преподавателя с учеником 

[Хавенсон, 2019: 85; Дубаков, Оларь, Кузьменкина, 2021: 5, 7]. 
Учебный материал в данном случае предоставляется ученикам с 

учетом их индивидуальных способностей. Основной функцией 

школ в Финляндии и Эстонии является подготовка детей к само-
стоятельной будущей жизни. Важную роль играют полученные 

практические навыки и умения, которые просто необходимы для 

полноценной жизнедеятельности. Схожие черты в целеполагании 

имеет и Сингапур, так как государство хочет, чтобы ученики по 
окончании школы становились не только личностями, но и созна-

тельными гражданами, имеющими такие ценностные ориентиры, 

как любознательность, сила духа, жизнестойкость, креативное 
мышление, самостоятельность в разрешении жизненных трудно-

стей, умение достигать новых горизонтов, проявлять трудолюбие 

для достижения своих целей, желаний [Лесин, Шевелёва, 2019: 

26]. Сама учебная программа в Сингапуре построена на тех 
предметных дисциплинах, которые формируют навыки, умения и 

качества личности. Основное внимание также уделяется таким 

навыкам, как критическое мышление, взаимодействие и комму-
никации ученик — ученик, ученик — учитель, использование на 

практике проектного метода.  

Если в перечисленных странах упор в развитии и образова-
нии делается на индивидуализацию и подготовку к реальной жиз-

ни, то в восточных странах, таких как Южная Корея и Китай стре-

мятся воспитать коллективного человека, который будет иметь 

способности для достижения определенных результатов [Булато-
ва, Богунова, 2021: 42—44]. Для данных стран образование являет-

ся не просто важным этапом становления личностного развития, 

но и жизненной необходимостью: именно с помощью образования 
можно занять высокое социальное положение, т. е. образование в 

данном случае играет роль эффективного социального лифта. Де-

тей с раннего возраста начинают усердно готовить к жесткой кон-
куренции за социальный статус, с этого момента начинается фор-

мирование жизненной цели в потребности получения диплома о 

высшем образовании и получения специальности, с помощью ко-

торых молодые люди смогут обеспечить себе личное и социальное 
благосостояние [Еремеева, Кальницая, 2019: 28].  
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Педагоги и преподавание  

Одним из немаловажных показателей качественного обра-

зования является подготовка педагогических кадров. У каждой 
системы образования, несомненно, существуют свои требования, 

правила отбора и найма преподавателей, различны также их ста-

тусы и роли, но существует и то, что объединяет их — это высо-
кое качество работы преподавателя. В системах образования рас-

сматриваемых стран просматривается несколько общих черт: 

— эффективные механизмы отбора будущих педагогов; 

— строгий отбор кандидатов на осуществление педагоги-
ческой деятельности; 

— престижность и почетность профессии преподавателя; 

— достойная базовая заработная плата для молодых препо-
давателей; 

— непрерывное профессиональное развитие преподавате-

лей, при активной поддержке государством. 

В Сингапуре и Финляндии на педагогические специально-
сти проходят серьезные отборы, состоящие из четырех этапов. 

Например, в Сингапуре на первом этапе проводится оценка пре-

тендентов по нескольким требованиям: 30 % от рейтинга успева-
емости в каждой возрастной группе, наличие высшего образова-

ния не в сфере педагогики (специальность в предметной 

области), предоставление подтверждений о проявлении интереса 
к детям, преподавательскому процессу и преподаванию в целом. 

На втором этапе претендент проходит функциональное тестиро-

вание и оценку грамотности. Во время третьего этапа с кандида-

том проводится интервью с целью оценить его психологическую 
грамотность и личностные качества, также на данном этапе  

осуществляется тестирование и проверка преподавательской ак-

тивности (на основании результатов первичной подготовки в 
Национальном университете образования). На четвертом этапе 

проводится оценка соответствия стандартам к моменту их первых 

шагов в профессии. Только 30 % абитуриентов от общего числа 
получающих педагогическое образование способно пройти все 

этапы отбора [Ильевич, Никитовская, Щепул, 2021].  

В Финляндии первый этап включает в себя определение 

основных мотивов, на основании которых кандидат хочет  
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выбрать направление деятельности, а также необходимость выяв-

ления уровня подготовки к выбранной профессии. Во время вто-

рого этапа проводится конкурс среди бакалавров, решивших по-
ступить в магистратуру (на основании приказа Министерства 

образования Финляндии педагогами в школах могут стать люди, 

получившие степень магистра [Аксенова, 2016: 24]). Следующим 
этапом является собеседование с потенциальным нанимателем, 

при этом выясняется профессиональная мотивация к постоянно-

му развитию педагога, его коммуникативные и эмоциональные 

(эмпатия, отзывчивость и т. д.) навыки. Но даже тем выпускни-
кам, которые прошли данные испытания, еще не обеспечивается 

постоянное место работы учителем в штате школы. Последним 

этапом является прохождение стажировки, которая длится полго-
да. Все этапы успешно проходят только 30 % участников отбора 

[Ильевич, Никитовская, Щепул, 2021]. После всех испытаний мо-

лодой педагог начинает работать почасовиком. И в практике пре-

подавания бывает так, что спустя только несколько лет препода-
ватель получает постоянное место работы. 

В Южной Корее все кандидаты, претендующие попасть в 

штат школы на определенные должности, должны пройти проце-
дуру отбора, проводимую городскими или провинциальными от-

делениями образования. Учителя специальных школ, школьные 

библиотекари и учителя сестринского дела должны быть выпуск-
никами четырехлетних колледжей или младших колледжей с со-

ответствующими специальностями и подготовкой учителей.  

Педагоги, обучающиеся неполный рабочий день, должны соот-

ветствовать минимальному уровню образования, включая  
2-летнее или 4-летнее высшее образование по специальности в 

соответствующих областях с профессиональной подготовкой.  

С началом XXI в. в Китае стала формироваться новая система 
подготовки педагогических кадров, основной чертой которой была 

открытость (учебные заведения, не связанные с предоставлением 

педагогического образования, также получили разрешение на под-
готовку будущих учителей) [Ли Б., Игна, 2020: 175]. 

Системы подготовки преподавателей в Финляндии и Эсто-

нии похожи друг на друга. Эстония создавала свою систему, опи-

раясь на опыт Финляндии, как одну из лучших практик в мире 
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по организации обучения и дальнейшего профессионального раз-

вития педагогов. 

В рассматриваемых странах профессия учителя является 
одной из самых уважаемых и значимых в обществе. Школьным 

педагогам государством гарантируется высокий уровень заработ-

ной платы и другие виды социальной поддержки. Например, в 
Эстонии материальную поддержку в виде пособия могут полу-

чить не только молодые педагоги, но и опорные специалисты (ло-

гопеды, спецпедагоги, школьные психологи и социальные педа-

гоги). На 2021 г. размер подъемного пособия составил 
12 783 евро

3
. В случае, когда учитель или опорный специалист 

работают на полной ставке, и размер подъемного пособия изме-

няется в прямо пропорциональной зависимости от нагрузки ра-
ботника в текущем учебном году. Получатели данного пособия 

обязаны отработать на занимаемой ими должности 5 лет. 

Еще одной формой поощрения профессионального разви-

тия педагогов и опорных специалистов в Эстонии является госу-
дарственная образовательная стипендия, основная задача которой 

поддерживать процесс совершенствования и развития сферы об-

разования. На стипендию могут рассчитывать учителя или опор-
ные специалисты, работающие в дошкольных учреждениях, шко-

лах, гимназиях или профессиональных учебных заведениях, 

имеющие соответствующую квалификацию и проработавшие на 
своих должностях не менее 5 лет. Размер государственной обра-

зовательной стипендии составляет до 11 000 евро
4
. Основная цель 

стипендии — создание условий для саморазвития, получение но-

вых знаний и навыков, обмен опытом и практиками преподава-
ния. Стипендия позволяет взять свободный семестр для самораз-

вития, а также для того, чтобы привнести свои результаты 

исследования и работы для внедрения в практику. 
В Китае учителя имеют не только высокий уровень зара-

ботной платы, но и государственную обеспеченность жильем и 

другими социальными льготами. 

                                                                            
3 Официальный сайт Министерства образования и науки Эстонии. 

URL: https://www.hm.ee/ru/meropriyatiya/uchitel (дата обращения: 

15.11.2021). 
4 Там же. 
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В зарубежных странах действуют свои системы аттестации и 

повышения квалификации педагогических кадров. Отличительная 

черта финской системы педагогической подготовки и образова-
ния — ее исследовательская направленность [Патронова, 2021: 241]. 

В финских школах отсутствуют такие понятия, как аттестация, пе-

реаттестация или подтверждение квалификации. Нужно просто еже-
годно в течение 3—5 дней проходить обучение на курсах професси-

онального развития. Однако и сами преподаватели мотивированы к 

непрерывному обучению, так как в Финляндии предъявляются до-

статочно строгие требования к их квалификации. Преподаватели, 
проходящие курсы повышения квалификации, не получают никаких 

бонусов (данные курсы не влияют на дальнейший карьерный рост, 

повышение заработной платы и т. д.).  
В 2014 г. в Китае была введена государственная программа 

повышения квалификации педагогов и директоров, с помощью 

которой предполагалось внести коренные изменения в содержа-

ние действующих образовательных программ. Изменения выра-
жались в применение не только традиционных, но и современных 

методов обучения. Программа включает в себя возможности и 

для студентов заключать с местными сельскими администрация-
ми договоры для дальнейшей их отработки в местных школах в 

течение 2-х лет после окончания обучения. С 2015 г. был введен 

единый государственный квалификационный экзамен педагогов. 
Сдача данного экзамена обязательна для тех, кто желает работать 

в педагогической сфере.  

Повышение квалификации учителей в Китае имеет различ-

ные формы, которые зависят от количества обучаемых: 
— коллективные (лекции, теоретические и практические 

семинары, тренинги, предметные недели, выставки и т. д.); 

— групповые (объединение педагогов по профильным 
направлениям, творческим группам, проведение деловых игр, по-

сещение уроков друг друга, обсуждение проведенных уроков, со-

ставление отзывов о работе друг друга); 
— индивидуальные (работа с наставниками, проведение кон-

сультаций, собеседований, выполнение индивидуальной творческой 

работы, самоанализ собственных уроков, самостоятельное образо-

вание) [Медведев, Чекулаева, Якушкина, 2020: 152]. 
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В Сингапуре монополистом в сфере вузов, подготавлива-

ющих высококвалифицированных преподавателей, является 

Национальный университет образования. Он также является ини-
циатором и координатором в сфере повышения квалификации 

преподавателей, производит назначение наставников для моло-

дых учителей. Прохождение курсов повышения квалификации 
для педагогов образовательных учреждений является обязатель-

ным ежегодным мероприятием, составляющим не менее 

100 часов обучения, полностью оплачиваемым государством. 

Еще одной формой мотивации к постоянному профессионально-
му развитию является ежегодная выплата денежной суммы в раз-

мере 400—700 $ [Там же: 150]. Педагог может ими распорядится 

для посещения различных курсов (курсы иностранных языков 
или компьютерной грамотности), покупку программного обеспе-

чения или профессиональных пособий. Поддержка молодых  

преподавателей начинается еще на ступени подготовки к препо-

давательской деятельности (студентам старших курсов в Нацио-
нальном университете образования выплачивается стипендия в 

размере заработной платы молодых преподавателей). 

В Сингапуре деятельность преподавателей по итогам по-
вышения квалификации оценивается путем проведения ежегод-

ной аттестации. По результатам аттестации преподаватель может 

получить оценки от А (наивысшая оценка, которую получают 
лишь около 2 % педагогов) до Е (низшая оценка, которую крайне 

редко кто получает, а если получает, то отстраняется от работы). 

В большинстве случаев преподаватели получают оценку С. 

Оценка D не дает возможность для дальнейшего карьерного ро-
ста на протяжении 3-х лет. От полученной во время аттестации 

оценки зависит заработная плата в следующем году. Педагоги, 

которые успешно прошли аттестацию, удостаиваются годового 
бонуса (выплата в размере от 1 до 3-х месячных окладов) [Там 

же: 153]. Оценку деятельности преподавателей проводят и на ос-

новании проделанной ими по итогу каждого учебного года рабо-
ты. По результатам аттестации учителя также имеют возмож-

ность карьерного роста: они могут стать ведущим учителем, 

специалистом по разработке образовательных программ и прове-

дению исследований или управленцем. Следует также отметить, 
что в Сингапуре учителя являются государственными служащими 
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(средний уровень заработной платы в сравнении с другими госу-

дарственными служащими) [Матвеева, 2018: 246].  

Существуют также и нематериальные формы поддержки 
педагогов, которые предусмотрены в различных государственных 

программах. В Эстонии в 2008 г. была осуществлена модерниза-

ция программ первоначальной подготовки педагогов, а также за-
пущена новая программа «профессиональный год учителя». Дан-

ная программа предполагала обучение молодых учителей 

опытными педагогами (наставниками) в течение года. В под-

держку престижности профессии учителя государство запустило 
пиар-кампанию «Учиться на учителя». В нее также входит про-

грамма по развитию образовательных наук и программа подго-

товки педагогов на 2008—2015 гг. [Дудко, 2021: 161—171]. 
В Китае также действуют специально разработанные про-

граммы, которые помогают решать проблему дефицита квалифи-

цированных педагогов. Программа «Специальные классы» была 

разработана с целью создания онлайн-платформ для обучения в 
сельских школах, где есть возможность подключения к сети Ин-

тернет, для усвоения учащимися необходимых предметов, а так-

же для поддержания доступности образования и в сельской мест-
ности [Ван, 2021: 159]. Программа «Уроки лучших учителей» 

предполагает построение онлайн-системы, с помощью которой 

можно будет транслировать уроки лучших учителей.  
В Южной Корее учителя подразделяются на учителей  

(I и II классы), помощников учителей, профессиональных консуль-

тантов, библиотекарей, преподавателей по подготовке кадров и учи-

телей сестринского дела (I и II классы)
5
. Они должны соответство-

вать конкретным квалификационным критериям для каждой 

категории и иметь лицензию от заместителя Премьер-министра и 

Министра образования в соответствии с Указом Президента. Пе-
дагогическое образование предлагается образовательными уни-

верситетами, образовательными колледжами, департаментами 

образования и теми, у кого есть программы сертификации учите-
лей в общеобразовательных колледжах и университетах. 

                                                                            
5 Официальный сайт Министерства образования Южной Кореи. 

URL: http://english.moe.go.kr/sub/info.do?m=020109&s=english (дата об-

ращения: 18.11.2021). 
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Сингапур, Финляндия и Эстония имеют схожие базовые 

принципы и подходы к подготовке педагогических кадров [Илье-

вич, Никитовская, Щепул, 2021]. В данных странах педагоги уде-
ляют достаточно времени для личностного развития учащихся, а 

также совершенствования их социальных и эмоциональных 

навыков, что явно отражается в применяемом сингапурском под-
ходе: «Учить меньше, учиться больше» («Teach less, learn more») 

[Сухин, 2020: 99]. В данных странах учителя должны научить де-

тей учится для жизни, т. е. учителя нацелены на преподавание 

своих предметов так, чтобы полученные в школе знания учащие-
ся могли применить в реальной жизни. 

У Сингапура и Южной Кореи существует такая практика: 

учителя периодически меняют свои рабочие места. Это дает воз-
можность расти и развиваться педагогам как профессионалам, об-

мениваться опытом друг с другом, знакомиться с разными органи-

зациями образовательного процесса в городских или сельских 

школах, а также дает возможность поработать в школах с различ-
ными культурными, языковыми и социально-экономическими 

особенностями. Самых лучших и талантливых педагогов отправ-

ляют в те школы, которые столкнулись с проблемами дефицита 
квалифицированных кадров и нуждаются в хороших учителях.  

Процесс обучения  

Общей чертой организации процесса обучения во всех 
школах является градация на ступени: дошкольное образование, 

начальное школьное, среднее и старшее звено. Причем во всех 

странах общеобязательным является школьное 9-летнее образо-

вание. Такие страны, как Китай, Южная Корея и Финляндия, 
имеют одинаковую систему распределения по уровням образова-

ния, а именно: обучение в начальной школе длится с 1-го по 6-й 

классы, в средней школе с 7-го по 9-й классы и обучение в стар-
шей школе с 10-го по 12-й классы. В Финляндии все предметы в 

начальной школе преподаются одним учителем — классным ру-

ководителем, в Южной Корее большинство предметов, за исклю-
чением профильных, преподаются классным руководителем  

[Булатова, Богунова, 2021: 42—44]. В Китае же наоборот все 

предметы ведут разные педагоги, кроме того, у класса имеется 
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классный руководитель, он является одним из учителей-

предметников. Несколько иная система в Сингапуре и Эстонии. 

В Сингапуре обучение в начальной школе также составляет 6 лет, 
но есть небольшая особенность, а именно: с 1-го по 4-й классы 

программа обучения является общей для всех учеников, но, 

начиная с 5-го и 6-го классов, учащиеся могут выбрать индивиду-
альные курсы на базовом или стандартном уровне. При переходе 

в среднюю школу ученики совместно с родителями и педагогами 

выбирают тот поток, в котором будут обучаться. Существует 

3 вида потоков: Экспресс, Обычный (академический) и Обычный 
(технический). Данные потоки предполагают один и тот же курс 

обучения, но Экспресс — ускоренный, а Обычный (технический) 

предлагает больше прикладной работы. В Эстонии система гра-
дации по уровням обучения отличается от всех предыдущих тем, 

что подразделяется на 4 ступени: 

1 ступень — 1-й—3-й классы; 

2 ступень — 4-й—6-й классы; 
3 ступень — 7-й—9-й классы; 

4 ступень — 10-й—12-й классы. 

Первые 3 ступени формируют систему общеобязательного 
для всех учащихся образования.  

У финской и эстонской системы образования много общих 

направлений в организации образовательного процесса. В школах 
действует принцип равенства в получении образования абсолют-

но для всех учеников, несмотря на их происхождение, социаль-

ный статус семьи и места, где расположена школа. Самым низ-

ким показателем влияния социально-экономических факторов на 
достижение хороших результатов в обучении показывает Эсто-

ния. В этой стране ученики из семей, имеющих не самое высокое 

социально-экономическое положение, достигают высоких ре-
зультатов [Дудко, 2021: 166]. Выделение денежных средств фин-

ским и эстонским школам происходит на основании их потребно-

стей: области, муниципалитеты, школы и учащиеся, которые 
демонстрируют слабые показатели, должны получить больше 

средств и ресурсов для решения данных проблем (организация 

дополнительных курсов по повышению квалификации педагогов 

и администрации школы, покупка нехватающего инвентаря). Еще 
одной общей чертой является личностно-ориентированный  
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подход к процессу обучения, который включает использование 

учебников, количество заданий, как домашних, так и классных, а 

также время на их выполнение. С классами на практике работают 
по 2 учителя одновременно или учитель и его помощник. Приме-

нение личностно-ориентированного подхода в обучении призы-

вает педагогов к владению такими навыками, как умение состав-
лять индивидуальные планы, умение находить подход к 

ученикам, их родителям, а также умение взаимодействовать с 

различными структурами медицинской и социальной сфер.  

Одним из основополагающих принципов в данных странах явля-
ется обучение ребенка к дальнейшей самостоятельной жизни. 

Школа видит свое призвание в том, чтобы научить детей раз-

мышлять и уметь самим добывать знания. Важно не то, сколько 
формул ребенок будет знать, а то, умеет ли он пользоваться спра-

вочником, интернетом, калькулятором, а также умеет ли  рабо-

тать с текстом. Школьники из Эстонии и Финляндии проводят в 

школах меньше времени, чем ученики из Южной Кореи, Китая и 
Сингапура. Кроме того, государство полностью обеспечивает 

учеников всем необходимым: бесплатным питанием, учебниками, 

канцелярией, а также необходимыми гаджетами (планшетами, 
ноутбуками), организацией доставки детей в школу и домой, если 

ребенок живет далеко от школы, школьными поездками, экскур-

сиями. Несколько похожие черты имеет и сингапурская система 
образования. В Сингапуре согласно национальной учебной про-

грамме «Желаемые результаты образования» желаемыми резуль-

татами являются овладение детьми такими знаниями и навыками, 

как развитие характера, навыки самоуправления, социальные 
навыки и навыки сотрудничества, грамотность и умение считать, 

коммуникативные навыки, информационные навыки, навыки 

мышления и творчества, а также навыки применения знаний. 
С 2021 г. Министерство образования внесло некоторые корректи-

ровки в учебную программу по воспитанию характера и граждан-

ственности, в которой основное внимание уделяется психическо-
му здоровью и кибер-благополучию, а также созданию структур 

поддержки сверстников в каждой школе
6
. Еще одной общей  

                                                                            
6 Официальный сайт Министерства образования Сингапура. URL: 

https://ncee.org/country/singapore/ (дата обращения: 12.11.2021). 
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чертой для Сингапура, Финляндии и Эстонии является то, что в 

школах этих стран практикуется билингвальное обучение, что 

также может способствовать эффективности обучения. 
Восточные страны, такие как Южная Корея и Китай, имеют 

схожие черты в организации процесса обучения. И южно-

корейская и китайская системы построены на основе конфуциан-
ских идей, в основе которых лежит значимость образования, тру-

да, а также уважение к людям и к учителям [Столяро-

ва, Канцер, 2020: 74]. Одним из главных отличий образования 

восточных стран от западных является то, что основной упор де-
лается не на индивидуальный подход к каждому ученику и разви-

тие способностей каждого ребенка, а на уравнивание всех под 

один стандарт. В китайских и южнокорейских школах принято, 
чтобы ученики приходили в школу заранее, чтобы настроиться на 

учебный день. В Южной Корее и Китае детей с младшего возрас-

та начинают «натаскивать» на сдачу выпускных экзаменов и подго-

товку к поступлению в вузы [Коврижных, Гаврилова, 2021: 128]. 
Главной особенностью является система механического заучивания 

материала, чтобы при сдаче экзамена ученики смогли показать как 

можно больше знаний, которые они проработали. Безусловно, это 
помогает развивать память учеников, формирует аналитическое 

мышление, способствует возможности использовать большие объе-

мы информации, а также выполнять определенный алгоритм дей-
ствий, но у этой системы имеются и свои минусы. Обучение, вы-

строенное подобным образом, не позволяет развивать в детях 

навыки креативного, вариативного и критического мышления, не 

способствует развитию любознательности, фантазии и коммуника-
тивных навыков [Столярова, Канцер, 2020: 74]. Дети в данных стра-

нах с самого раннего детства проводят в школе по 12—14 часов, а 

после посещают занятия в учреждениях дополнительного образова-
ния или занимаются с репетиторами. Данные системы отличаются 

большим объемом домашних заданий, на выполнение которых 

ученики тратят практически все время. Среди учеников форми-
руется жесткая конкуренция, так как преобладающее большин-

ство учеников мечтают поступить в вузы: ведь только в этом слу-

чае их ждет успех в будущем. Давление на учеников оказывается 

со всех сторон: родители, учителя, сверстники, что влияет на 
психологическое и психическое здоровье ребенка: он живет 
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в постоянном стрессовом состоянии, что часто может приводить 

к печальным последствиям (в Южной Корее провал на государ-

ственном экзамене при поступлении в вуз является одной из 
главных причин самоубийств).  

Оценивание учащихся в данных системах происходит так-
же по-разному. В Финляндии не принято оценивать детей до 
3 класса включительно ни в устной, ни в письменной формах. 
Только с 4 класса учеников начинают оценивать в устной форме, 
а с 6 оценка учеников происходит в балльной системе (4 балла — 
«неудовлетворительно», 10 баллов — «отлично»). В Эстонии 
оценивание происходит по 5-ти балльной системе, но школы мо-
гут использовать иную систему оценивания. В этом случае по 
завершении обучения результаты необходимо переводить в  
5-балльную систему. В Сингапуре учащиеся оцениваются по  
9-балльной шкале от А1 до F9, где А1/А2 — «отлично», В3/В4 — 
«хорошо», С5/С6 — «удовлетворительно», D7 — «минимальный 
балл для зачета предмета», Е8/F9 — «неудовлетворительно». 
Система оценивания в Китае происходит по 5-балльной шкале от А 
до Е, каждая из которых соответствует результату по 100-балльной 
шкале (А (90-100) — «отлично», Е (0-59) — «неудовлетворитель-
но»). Оценивание в Южной Корее происходит также на основа-
нии балльной системы, выражающейся в буквенном эквиваленте 
от А до Е/F). 

Проведение экзаменов и их частота в каждой стране имеют 
свои отличия. Самое наименьшее количество экзаменов сдают в 
Финляндии. В этой стране в системе образования существует 
единственный экзамен — экзамен на аттестат зрелости. Ученики 
сдают его с целью определения усвоения учащимися знаний и 
навыков в соответствии с Национальной учебной программой для 
общего среднего образования

7
. Экзамен проводится одновремен-

но во всех общеобразовательных средних школах и учебных за-
ведениях, обеспечивающих общее среднее образование, дважды в 
год: весной и осенью. Выпускное испытание включает в себя не 
менее 4-х тестов. Общеобязательным экзаменом для всех является 
родной язык. Остальные 3 теста ученики могут выбрать по своему 

                                                                            
7 Официальный сайт Министерства образования Финляндии. URL: 

https://okm.fi/en/finnish-matriculation-examination (дата обращения: 

07.11.2021). 
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усмотрению. Ученики могут сдавать данный экзамен в течение од-
ного экзаменационного периода или сдавать его по частям, как 
правило, в течение 3-х последовательных экзаменационных перио-
дов. В Эстонии экзамены сдаются после основной школы и после 
окончания гимназии. Экзамены после основной школы сдаются по 
3-м предметам: по эстонскому языку (как родному, так и как вто-
рому языку), по математике, по предмету на выбор ученика. 

Выпускные экзамены по окончании гимназии включают в 

себя государственные экзамены. В государственный экзамен вхо-

дят такие предметы, как эстонский язык или эстонский язык как 

второй язык, математика и иностранный язык. Экзамен считается 
сданным на удовлетворительную оценку, если ученик получил не 

менее 20 % от максимальной оценки. Также по завершении гим-

назии необходимо сдать минимум на удовлетворительную оцен-
ку школьный экзамен и учебное исследование или практическую 

работу, если только школа не была окончена экстерном.  
В Сингапуре до 2019 г. все учащиеся начальной школы 

сдавали школьные экзамены на протяжении всего года и в конце 
каждого года

8
. С 2019 г. подобные экзамены были отменены в 

начальной школе для 1-й и 2-й ступени, а в 2021 г. были отмене-
ны экзамены в середине года в начальной школе для 3-й и 3-й 
ступени. Правительство отменило эти экзамены с целью сместить 
акцент с оценок и конкуренции на обучение ради самого себя. 
В начальной школе все ученики сдают выпускной экзамен 
начальной школы (Primary School Leaving Examination — PSLE) 
по четырем предметам: английскому языку, математике, есте-
ственным наукам и родному языку. Ученики сдают экзамены на 
одном из двух уровней в зависимости от того, как они обучались 
в течение пяти и шести лет. По окончании средней школы уча-
щиеся сдают предметные экзамены. После четырех лет обучения 
учащиеся сдают экзамены уровня O по экспресс-программе и эк-
замены уровня N по обычной (технической) программе. Молодые 
люди, желающие учиться в университете, сдают экзамены на 
уровень А после дополнительных двух лет обучения. В Китае  
самым главным экзаменом в жизни считается Гаокао — это 
национальный выпускной экзамен, который проводится в формате 
                                                                            

8 Официальный сайт Министерства образования Сингапура. URL: 

https://ncee.org/country/singapore/ (дата обращения: 12.11.2021). 
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письменного тестирования (кроме английского языка). Продол-
жительность Гаокао обычно составляет 2 или 3 дня. На сдачу 
обязательных предметов, таких как английский, китайский языки 
и математика ученику дается по 2 часа на каждый предмет. Кро-
ме того, ученики сдают 2 экзамена по выбору, на сдачу которых 
отводится по 1,5 часа. По всем 5 экзаменам на Гаокао можно 
набрать 750 баллов. Результаты экзамена действуют всего лишь 
год. Но помимо этого экзамена ученики постоянно на протяже-
нии всего обучения проходят различные тестирования, чтобы та-
ким образом подготовиться к Гаокао. В Южной Корее важней-
шим экзаменом в жизни каждого школьника является Сунын. 
Этот экзамен включает в себя четыре обязательных предмета 
(корейский и английский языки, математика и история Кореи) и 
два по выбору согласно профилю. В день сдачи экзамена жители 
всей Южной Кореи подстраиваются под расписание учеников, 
сдающих этот серьезный экзамен. Например, в этот день на оста-
новках патрулируют сотрудники полиции, и если ученик опазды-
вает, то может обратиться за помощью к полицейским и ему по-
могут добраться до школы. В этот день во всех компаниях 
рабочий день начинается не как обычно с 9:00, а с 10:00, чтобы не 
создавать пробки и чтобы ученики смогли спокойно добраться к 
месту сдачи экзамена. А во время проведения на экзамене части 
аудирования запрещено проводить военные учения и любые воз-
душные полеты. Так же как и в Китае, ученики на протяжении 
всего учебного процесса постоянно проходят различные тестиро-
вания для подготовки к сдаче Сунына и поступления в вузы. 

Общей чертой для всех исследуемых систем образования яв-
ляется то, что развита система инклюзивного образования, т. е. дети 
с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) 
имеют возможность посещать общеобразовательные школы наравне 
с другими, не имеющими проблем со здоровьем [Калугина, Ли, 
Мартыненко, Син, 2020: 84]. Прежде всего, это было сделано для 
того, чтобы дети с инвалидностью или ОВЗ могли принимать пол-
ноправное участие в жизни своей страны, без каких-либо преград 
взаимодействовать с другими людьми, а также, чтобы они могли 
почувствовать себя полноценными личностями, несмотря на воз-
можные ограничения и проблемы со здоровьем. 
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Требования к ученикам  

На этапе обучения в начальной школе к школьникам в не-
которых странах предъявляются определенные требования. В Ки-
тае, начиная с начальной школы, дети должны строго носить 
школьную форму, тогда как в других странах такого требования 
нет. В Южной Корее только со средней школы появляются жест-
кие требования к внешнему виду учеников: обязательное ноше-
ние школьной формы, определенная длина волос как у девушек, 
так и у юношей, требования к макияжу. 

При поступлении в начальную школу в Китае ребенку 
необходимо пройти тестирование на общее развитие. При пере-
ходе в среднюю школу ученики также сдают экзамены, по их ре-
зультатам определяется, сколько ребенок усвоил знаний и с ка-
ким уровнем он приходит в среднюю школу. 

В Эстонии по окончании дошкольных образовательных 
учреждений ребенок получает карту готовности, которую его ро-
дители будут предъявлять при поступлении в школу. Одним из 
требований при переходе из одного класса в другой является по-
лучение как минимум удовлетворительных оценок, если же у 
ученика возникают сложности с освоением программы, то на 
время летних каникул такому ученику предоставляют репетитора 
и организовывают дополнительные занятия. 

Во всех системах существует такое правило, что при по-
ступлении в начальную школу детей отдают в школы по месту 
жительства. 

В китайской и южнокорейской системах предъявляются 
требования к соблюдению строгой дисциплины, уважению учи-
телей и ответственному отношению к учебе и образованию. 

Заключение 

Проанализировав системы образования зарубежных стран, 
таких как Финляндия, Эстония, Сингапур, Китай и Южная Корея, 
можно прийти к выводу, что у этих систем есть много как общих 
направлений, так и отличных друг от друга.  

Можно наблюдать четкое различие в подходах к организа-
ции системы образования западных (Финляндии и Эстонии) и во-
сточных (Китай и Южная Корея) стран. В западных странах при-
меняется личностно-ориентированный подход к обучению, 
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при котором у каждого ребенка может быть свой индивидуальный 
план развития и обучения. При этом учитываются интересы ребен-
ка, развиваются такие навыки, как критическое и креативное мыш-
ление, применяется проектное обучение. Учитель призван только 
направлять учеников, учить их мыслить самостоятельно, а не без-
думно следовать за точкой зрения учителя. В восточных школах 
вектор образования смещен на воспитание коллективного челове-
ка. Ключевой ценностью образования является успешная сдача 
выпускного экзамена. В школах действует принцип натаскивания 
на его сдачу. Благодаря этому у школьников хорошо развита па-
мять и аналитические способности, но слабо развиты творческие 
навыки. Следует отметить, что ученики очень трудолюбивы: по-
мимо того, что в школах они проводят около 12 часов в день, после 
занятий они посещают еще дополнительные учебные учреждения. 
В восточных системах также преобладает наличие жесткой конку-
ренции среди учеников, постоянное состояние стресса и давления, 
оказываемого на учащихся со всех сторон. Сингапур включает в 
себя черты как и западной, так и восточной систем. В Сингапуре в 
настоящий момент начинают преобладать черты западной систе-
мы, такие как индивидуальный подход к обучению, смещение ори-
ентира с оценок и конкуренции среди учеников на обучение ради 
самого себя, ради знаний. Главный принцип в сингапурском обу-
чении: «Обучай меньше, учи больше».  

В этих странах профессия учителя является очень уважае-
мой в обществе и высокооплачиваемой. Государство оказывает 
всестороннюю социальную поддержку молодым и уже со стажем 
педагогам. Чтобы стать учителем, необходимо получить бака-
лаврскую или магистерскую степень. На протяжении всей своей 
профессиональной деятельности педагоги должны совершен-
ствовать и обновлять свои знания, проходя различные курсы по-
вышения квалификации, обмениваться с другими преподавателя-
ми знаниями и опытом в преподавании.  

Однозначно определить, какая из систем является самой 
лучшей и эффективной, невозможно, так как у каждой есть свои 
как положительные, так и отрицательные стороны. У каждой из 
рассматриваемых в статье зарубежных систем можно позаим-
ствовать полезный опыт и эффективные практики для совершен-
ствования систем других стран. 
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Аннотация. В статье рассматриваются малоизученные страницы 

дружбы видного русского поэта и переводчика Сергея Городецкого с семь-

ей великого армянского поэта Ованеса Туманяна. Русский поэт был осо-
бенно близок с сыном Туманяна Артаваздом и дочерью поэта Нвард. С ни-

ми его сближали общие интересы, совпадение вкусов и оценок в искусстве 

и литературе. Дружба эта началась в годы Первой мировой войны, когда 

Сергей Городецкий и Артавазд Туманян совместными усилиями спасали 

армянских детей-сирот в истекающей кровью Западной Армении. Продол-

жалась дружба Городецкого с семьей Туманяна и после трагической гибели 

Артавазда и смерти Ованеса Туманяна: уже в виде дружбы и переписки 

русского переводчика с дочерью Туманяна Нвард, которая на протяжении 

всей своей земной жизни сохраняла теплые, дружеские отношения со все-

ми близкими друзьями своего отца. Для современного литературоведения и 

туманяноведения многолетняя дружба Сергея Городецкого и Нвард Тума-
нян имеет особенно важное значение. 
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Abstract. The article examines the little-studied pages of friendship 

between the prominent Russian poet and translator Sergei Gorodetsky and 

the family of the great Armenian poet Hovhannes Tumanyan. The Russian 
poet was especially close to Tumanyan’s son Artavazd and the poet’s daugh-

ter Nvard, with whom he was brought together by common interests, coinci-

dence of tastes and appreciations in art and literature. This friendship began 

during the First World War, when Sergei Gorodetsky and Artavazd Tuma-

nyan worked together to save Armenian orphans in bleeding Western Arme-

nia. Gorodetsky’s friendship with the Tumanyan family continued even after 

the tragic death of Artavazd and the death of the poet — already in the form 

of friendship and correspondence between the Russian translator and Tuma-

nyan’s daughter Nvard, who throughout her earthly life maintained warm, 

friendly relations with all her father's close friends. The long-term friendship 

between Sergey Gorodetsky and Nvard Tumanyan is of particular importance 

for contemporary literary criticism and Tumanyan studies. 
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Введение 

Актуальность. Одной из важных областей литературове-

дения является история литературных взаимосвязей, существова-

ние и развитие которых невозможно без художественных перево-
дов, без рассмотрения различных больших и малых исследований 

по контактным связям между писателями, по переводной литера-

туре, в том числе по теории и практике перевода. Культурные 
влияния и взаимосвязи обусловлены эстетическими требования-

ми разных эпох. Роль литературных связей в развитии художе-

ственной культуры всех народов мира огромна и очевидна. Изу-

чение этих отношений во многом связано с выявлением 
особенностей разных этапов историографических процессов, что 

невозможно без рассмотрения культурно-исторических особен-

ностей, без знания реалий жизни творческой интеллигенции, во-
влеченной в литературную жизнь. 

В этом смысле, с одной стороны, примечательна переписка 

семьи Ованеса Туманяна, его сына Артавазда и дочери Нвард с 

Сергеем Городецким, с другой стороны, переписка Нвард Тума-
нян с русскими переводчиками произведений Ов. Туманяна и ис-

следователями его творчества, его литературного наследия. Бога-

тая и многообразная эпистолярная литература, связанная с 
Ов. Туманяном и его дочерью Нвард, представляет собой пано-

раму философских размышлений и гуманистических идей из-

вестных деятелей науки, культуры и литературы, писателей и ху-
дожников первой половины ХХ века, представителей армянской 

и русской творческой интеллигенции, потребность изучения ко-

торых актуальна во все времена. 



127 

В годы Первой мировой войны армянская и русская интел-

лигенция, солдаты и офицеры сражались вместе, плечом к пле-

чу — как в искусстве, так и на поле боя. Творческая интеллиген-
ция того периода осознавала свою роль как в служении 

искусству, так и в осуществлении общественной деятельности, 

спасении конкретных человеческих жизней. Принимая участие в 
литературных и общественных процессах, писатели и интелли-

генты, не оставляя своего призвания, окунулись в общественную 

жизнь, держа в одной руке перо и кисть, а другой протягивая ру-

ку помощи осиротевшим детям и беженцам, спасая и защищая 
их, причем нередко ценой собственной жизни. Сергей Городец-

кий и Артавазд Туманян, с одной стороны, спасали детей-сирот в 

истекающем кровью Ване, с другой стороны, рисовали прекрас-
ные пейзажи Армянского нагорья, продолжали заниматься твор-

чеством: писали пьесы, романы и стихи. Популяризация такого 

поведения в экстраординарных, экстремальных ситуациях также 

актуальна во все времена. 
Письма переводчиков имеют большое функциональное 

значение для литературы каждого народа, в частности, для тео-

рии и практики художественного перевода. Как междисципли-
нарная область литературный перевод связан с различными обла-

стями науки и культуры, к которым относятся вопросы истории, 

языкознания, филологии, эстетики, художественного восприятия. 
В этом смысле документальная направленность эпистолярной ли-

тературы приобретает особенно важное значение. Именно в 

письмах переводчиков можно найти ответы на вопросы, связан-

ные с творческими задачами переводческой лаборатории, литера-
турного вкуса, работы со словом, превращения художественного 

образа армянского оригинала в состоявшийся факт русской поэ-

зии. Приводимые в публикации письма дают представление об 
историографических реалиях данного этапа литературы, текущей 

литературной жизни и личных отношениях армянской и русской 

творческой интеллигенции, а также о дружбе конкретных деяте-
лей культуры, что, в свою очередь, способствовало появлению 

новых высокохудожественных переводов, обогащению литера-

турных взаимосвязей двух народов. 

Постановка вопроса. Цель публикации — посредством ар-
хивных документов, хранящихся в Ереванском музее литературы 
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и искусства им. Е. Чаренца и семейного архива Нвард Туманян, 

представить новые и малоизвестные подробности из истории дру-

жеских отношений семьи величайшего армянского поэта Ованеса 
Туманяна с русским поэтом и переводчиком Сергеем Городецким.  

Дружеские взаимоотношения Ов. Туманяна и С. Городец-

кого в той или иной степени рассмотрены в армянском литерату-
роведении, но отношения Городецкого с сыном Туманяна Арта-

ваздом и дочерью поэта Нвард пока еще не стали предметом 

специального исследования. В своей публикации мы представля-

ем как неопубликованные, так и напечатанные во второй поло-
вине минувшего столетия письма с учетом того, что они в ряде 

случаев приводились с сокращениями, и к тому же не сопровож-

дались необходимыми примечаниями, комментариями и научно-
справочным аппаратом. Иными словами, публикации эти не со-

ответствовали требованиям, предъявляемым к научным публика-

циям. Представляемые нами письма и архивные материалы, по 

нашему убеждению, имеют важное значение не только в контек-
сте русско-армянских литературных взаимосвязей. Это также ин-

тересные и примечательные страницы из истории дружбы ярких 

представителей русской и армянской творческой интеллигенции. 

Методология и методы исследования  

Готовя материал к публикации, мы использовали биогра-

фический метод и в хронологическом порядке рассматривали 
приводимые ниже письма на основе биографического материала, 

в контексте вызовов времени, конкретно-исторической эпохи, пе-

риодов Первой мировой войны и советских лет, реалий действи-

тельности и обстоятельств литературной жизни. 

Основная часть 

Ованес Туманян и Сергей Городецкий 

Дружеские отношения С. Городецкого и Ов. Туманяна 
начали складываться в годы мировой войны и геноцида коренно-

го армянского населения в Османской Турции. В апреле 1916 г., 

отправляясь из Тифлиса на Кавказский фронт в качестве полно-
мочного представителя Кавказского комитета Всероссийского 
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союза городов и военного корреспондента газеты «Русское сло-

во», С. Городецкий писал: «Величие души Ованеса Туманяна вы-

разилось в том, что для спасения и благополучия своего народа 
он нашел в своем сердце теплый уголок для труда и творческого 

вдохновения, для меня, немного запутавшегося в те времена рус-

ского поэта» [Туманян в воспоминаниях…, 1969: 857]
1
. 

В Тифлисе Городецкий познакомился с Туманяном в тот 

момент, когда поэт пытался убедить Ал. Хатисяна
2
 организовать 

всестороннюю помощь армянскому населению города Ван [Там 

же]. Узнав, что Городецкий командируется в Ван, Туманян в пер-
вый же день знакомства попросил его: «Соберите и спасите детей. 

Они разбросаны тут и там. Они живут в руинах, в ущельях. Мы 

здесь организуем детский дом» [Там же]. С первой же минуты зна-
комства перед молодым русским писателем предстал обаятельный, 

чарующий образ всенародно известного армянского поэта и вели-

кого гуманиста. Обратившись к отправлявшемуся на фронт Горо-

децкому с просьбой оказывать помощь армянским беженцам и си-
ротам, Туманян добавил: «Не забывайте также о курдских детях. 

Они такие же беспризорные, как и наши» [Там же: 875]. 

Потрясенный и воодушевленный этой первой встречей и 
знакомством с Туманяном, Городецкий написал свое первое сти-

хотворное посвящение «Армении», строки которого послужили 

вступлением к его книге «Ангел Армении» (1918 г.), посвящен-
ной «ангелу-хранителю Армении» — Ованесу Туманяну

3
. 

В свою очередь, Ов. Туманян, и особенно его сын Арта-

вазд, с большим энтузиазмом приняли русского друга армянского 

народа, оказали ему конкретную помощь в изучении армянской 

                                                                            
1 В цитируемых текстах сохранена авторская орфография и пунктуация. 
2 Александр Иванович Хатисян (Хатисов) (17 февраля 1874, Тифлис — 

10 марта 1945, Париж) — армянский политический и общественный дея-

тель. В 1910—1917 гг. — городской голова Тифлиса. В 1912 г. выступал 

свидетелем на судебном процессе по делу партии «Дашнакцутюн» в Пе-

тербурге. Во время Первой мировой войны Хатисов в качестве председате-

ля Кавказского комитета Союза городов консультировал главнокоманду-

ющего Кавказской армией графа И. И. Воронцова-Дашкова, армянского 

епископа Тифлиса Месропа Тер-Мовсесяна и д-ра Акопа Завриева по во-

просу организации армянских добровольческих дружин. 
3 Кавказское слово. 1918. 3 янв. C. 3. 
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литературы и ее истории. При каждом удобном случае Городец-

кий обращался к Туманяну либо к его сыну Артавазду, или доче-

ри Нвард с целью расширения своих познаний в области армян-
ской литературы, языка, культуры и искусства. В декабре 1917 г. 

он пишет Туманяну: «Очень прошу, если можно, книгу об 

армянском театре. Мечтаю получить сегодня вечером и Вашу 
статью на эту тему — очень мечтаю, хоть краткую!»

4
 

Городецкий в первую очередь рассчитывал на поддержку 

семьи Туманяна в ознакомлении и популяризации армянской 

культуры. Об этом же свидетельствуют представляемые ниже 
письма. Письма русского поэта свидетельствуют также о его чет-

кой жизненной позиции, об активной общественной деятельно-

сти, направленной на оказание помощи чудом спасшимся от кро-
вавой резни и геноцида армянским беженцам и детям-сиротам.  

Близкие, дружеские отношения Ов. Туманяна и С. Горо-

децкого изучены в литературе по истории армяно-русских лите-

ратурных взаимосвязей. Не случайно Ов. Туманян, обеспокоен-
ный уходом русской армии из Южного Кавказа, в своем 

известном открытом письме за 3 января 1918 г. обратился именно 

к Городецкому. Последний, в свою очередь, попытался как-то 
поддержать своего друга обнадеживающим ответом [Закарян, 

1984: 144]. Эта переписка, невзирая ни на что, безотносительно к 

вызовам погрязщей в хаос и смуту исторической эпохи, взрыво-
опасной неопределенности политической ситуации и неясности 

завтрашней судьбы армянского народа, является убедительным 

доказательством русской ориентации Туманяна. Сетуя по поводу 

того, что русские войска из-за неразберихи революционного вре-
мени оставили Кавказ, поэт в письме Городецкому поднимает не-

сколько вопросов: «Верить ли, что русские могут так легко оста-

вить поля своих побед и Кавказ? 
Верить ли, что русские только по воле царей шли на Кав-

каз, и ныне из-за отсутствия этой воли, возвращаются домой? 

                                                                            
4 Письмо хранится в Ереванском Музее литературы и искусства 

им. Е. Чаренца. Фонд Ов. Туманяна, № 1098 (далее: ЕМ Ф. Ов. Т). Впервые 

письмо было опубликовано в сборнике: Городецкий С. Об Армении и 

армянской культуре / под ред. и с предисл. акад. Г. Б. Гарибджаняна; сост., 

ком. И. Р. Сафразбекян. Ереван: Айастан, 1974. С. 181. 
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Разве Россия представляет собой одну лишь резиновую 

массу, которую растянули далеко и теперь на свободе она стяги-

вается обратно, или же в этом историческом поступательном 
движении русского народа был свой внутренний смысл, обуслов-

ленный великим духом народа? 

При завоевании Кавказа и вообще Ближнего Востока лучшие 
русские люди выражали ту мысль, что Россия призвана создать в 

этих странах свободную гражданскую жизнь, укрепить справедли-

вый правопорядок и быть носительницей культуры и просвещения. 

Как вы думаете, всё это были лишь пустые фразы, и мы, 
верившие до сих пор, ошибались? 

Россия за столетие с лишним положила миллиарды денег и 

миллионы жизней в бесчисленных героических войнах и создала 
обширнейшее государство, представляющее ныне великую рос-

сийскую республику. 

Как вы думаете, нет никакой связи между теми миллионами 

русских людей и нынешними? И свободные русские люди наших 
дней, стоящие ещё на исторических братских могилах, разве ныне 

отказываются от своего наследства, от своего положения на Востоке 

и от исполнения своей великой национальной миссии? 
Разве развал этого нового третьего Рима не отдается с бо-

лью в сердцах его сынов, и великая родина не найдет защиты в 

многотысячных своих полках и не создается новое мощное дви-
жение для защиты величия, свободы и чести России?» [Туманян, 

1995: 346—348]. 

В тот же день в тифлисской русскоязычной газете «Кавказ-

ское слово» было опубликовано стихотворение С. Городецкого 
«Ангел Армении» с посвящением — «Ованесу Туманяну»

5
. 

В стихотворении армянский поэт предстает в образе орла, пыта-

ющегося защитить свое разоренное гнездо. 

Он мне явился в блеске алых роз, 

Над той страной, что всех несчастней стран, 

Одним крылом он осенял Масис6, 

Другим — седой от горьких слез Сипан. 

                                                                            
5 Кавказское слово. 1918. 3 янв. 
6 Армянское название горы Арарат. 
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Завершается стихотворение в мажорной интонации, в оп-

тимистическом духе. 

Восстань, страна! Воскресни, Айастан! 

Вот радугу я поднял над тобой! 
Ты всех земных была несчастней стран, 

Теперь счастливой осенись судьбой!7 

Ответ Городецкого на «Открытое письмо» Туманяна не за-

ставил себя долго ждать. Через неделю, 9 января 1918 г., в газете 

«Кавказское слово» публикуется статья русского поэта «Ответ 
Ованесу Туманяну». В статье, в частности, читаем: «Русское дело 

на Кавказе переживает только кратковременный кризис.  

И если нас сейчас жгут и гонят, если вместо вчерашнего 

подобострастия мы начинаем встречать опыты пренебрежитель-
ного к нам отношения, то это только начальное недоразумение, 

которое не замедлит рассеяться. 

Кавказ не может жить без России, как и Россия без Кавказа. 
Понимание этого пробивало даже толщу золотых корон 

прежних наших правителей. Но, понимая дело по существу, они 

непростительно вели себя по отношению к народностям Кавказа: 
ценою мирного развития под русской эгидой была утрата нацио-

нальной самостоятельности. 

Конечно, Российская республика не повторит этих варвар-

ских ошибок. Ни в одном конгломерате народов на земле не бу-
дет такой свободы самоопределения наций, как в Российской фе-

дерации. Но тем теснее будет внутренняя спайка наций. 

...Прежде она [Россия — С. О.] была первой среди угнетен-
ных, теперь она будет первой среди равных. Раньше она насильно 

водворяла свою казенную культуру. Теперь она... понесет кавказ-

ским народам все блага культуры, которыми мы владеем: энтузи-
азм своей интеллигенции, сокровища своей литературы, музыки 

и искусства, свои молодые технические силы, свою впервые  

                                                                            
7 Кавказское слово. 1918. 3 янв. С. 3. См. также: Հովհաննես 

Թումանյանի կյանքի և ստեղծագործության տարեգրություն (1915—

1919). Երևան: ՀՀ ԳԱԱ “Գիտություն” հրատ, 2019. էջ 488 (на арм. яз. — 

Летопись жизни и творчества Ованеса Туманяна (1915—1919). Ереван: 

Изд-во НАН РА «Гитутюн», 2019. С. 488).  
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получившую возможность раскрываться культуру. И это новое 

русское дело уже началось. 

Все жалкие слова про Россию уже сказаны: и развал, и рас-

пад, и гибель, и смерть, и колония, и Московия, но не держатся 

они как-то рядом с Россией. И есть другие слова, которые неза-

метно, но очень крепко с ней связались: республика, федерация»
8
.  

А еще через месяц С. Городецкий написал новое стихо-

творное посвящение Ов. Туманяну — «Мудрецу». 

Когда зажгутся звездные лампады, 

Мой вещий друг, в час Рока, перед сном, 

Подумай обо мне, в ком жизни яды, 

Горя, змеятся гибельным клубком. 

И что увидишь, мудрый, расскажи мне, 

Чтоб знал, чего мне ждать: расцвета мук 

И мести неба, иль в хвалебном гимне 

Прекрасных Муз ко мне простертых рук9. 

Спустя тридцать лет, в стихотворении 1947 г. «Беседа с 

Ованесом Туманяном», С. Городецкий вновь вернется к своим 

раздумьям о той трагической для Армении и армянского народа 

эпохе, в стихотворной форме расскажет о том, о чем в свое время 

говорил в публицистических статьях и письмах. 

В пропотелой коросте сукна 

Я приехал из дымного Вана, 

Где в развалинах тлела страна, 

Дорогая душе Туманяна. 

Сын его, мой дружок Артавазд 

Пал, зарубленный саблею вражьей. 

Знал об этом отец. И рвалась 

Нить беседы о том, что не скажешь. 

                                                                            
8 Кавказское слово. 1918. 9 янв. См. также: Հովհաննես 

Թումանյանի կյանքի և ստեղծագործության տարեգրություն, 

էջ 489—491 (на арм. яз. — Летопись жизни и творчества Ованеса 

Туманяна. С. 489—491). 
9 Рукопись хранится в ЕМ Ф. Ов. Т. № 1100.  
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Где он взял, Ованес, столько сил, 

Чтоб слезою не вспыхнуть ни разу? 

Не о сыне своем говорил, 

О судьбе всех народов Кавказа. 

Встал поэт. Из замученных глаз 

Проблеснули зарницы тугие. 

Он спросил: «Неужели Кавказ 

Покидает навеки Россия? 

Ведь она лишь одна помогла 
Нам в далекие черные годы 

И от шахского рабства спасла 

Закавказские наши народы. 

Правда в сердце российском живет — 

Это знают века и народы. 

Неужели же русский народ 

Позабудет нас в трудные годы?» 

Я, неграмотный в судьбах людей, 

В гимнастерке своей запотелой 

Задыхался под вихрем идей, 

Мудрецу отвечая несмело: 

«Буря мчится над нами теперь, 

Вольно сердце московское бьется, 

И в Россию открытая дверь 

Пред Кавказом навек не замкнется». 

Вспыхнул взором седой Туманян. 

И душа распахнулась поэта, 

О свободе, о дружбе всех стран 

Убежденной мечтою согрета  

[Городецкий, 1974: 18—19]. 

Ов. Туманян всегда ставил различительную черту между пра-
вительствами и народами, между чиновниками и деятелями культу-

ры и никогда не взваливал вину одних на плечи других. Обращаясь 

к С. Городецкому, он руководствовался этим своим принципом. 

И между двумя поэтами часто завязывались долгие беседы о пагуб-
ной роли правителей в судьбах народов. В своей программной ста-

тье «Близкий сосед и дальний родственник» Туманян пишет:  
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«По-моему, это неправда, когда говорят, что каждое правительство 

заслуживает своего народа. Наоборот, правительства вообще не за-

служивают своих народов; и в мире очень мало правительств, за-
служивающих того, чтобы быть со своим народом, и находящихся с 

ним. Например, так, как поэт» [Туманян, 1995: 505]. Поэт был  

уверен, что «решения и действия народов более ценны, чем решения 
их правительств... Правительства временны и изменчивы, народы 

постоянны и неизменны» [Там же: 399]. 

Вот почему Туманян не прекращал сотрудничества с дру-

жественными армянскому народу зарубежными деятелями куль-
туры и писателями, в том числе с Сергеем Городецким. Вместе 

они продумывали способы поддержки армянской интеллигенции 

в трудные послевоенные годы. Об этом свидетельствует, в част-
ности, письмо Городецкого от 6 апреля 1919 г., в котором он по-

дробно излагает свое видение решения этой проблемы [Хроника 

жизни…, 2019: 740—741].  

Как мы уже отмечали, С. Городецкий был особенно близок 
с сыном Туманяна Артаваздом и дочерью поэта Нвард. Артавазд 

(Артик) Туманян оказался в круговороте мировой войны в два-

дцатилетнем возрасте. Городецкий познакомился с Артаваздом в 
квартире Туманяна во время первого своего посещения, затем 

подружился с ним в Васпуракане, во время оказания помощи ар-

мянским беженцам и детям-сиротам. Артавазд продолжал оста-
ваться в осажденном регулярными турецкими войсками и жаж-

дущими легкой наживы бандами курдских головорезов городе 

Ване в должности коменданта. Он покинул Ван одним из самых 

последних, после окончательного падения города, и трагически 
погиб весной 1918 г., попав в пограничном с Ираном поселке 

Гёй-Тапа (Синий Холм) в коварную засаду, устроенную отрядом 

курдских разбойников. Ему тогда не исполнилось и 24-х лет. 
Примечательно, что в отступавшей из Вана группе рядом с 

Артаваздом Туманяном находился и сам Сергей Городецкий, ко-

торый спасся чудом. Поэт рассказывает об этом, не вдаваясь в 
подробности, в одном из своих поздних писем к Нвард Туманян: 

«Я не погиб с ним [Артаваздом — С. Г.] и друзьями только пото-

му, что 6 ноября во время набегов чуть не слетел в пропасть и, 

сломав ногу, был эвакуирован» [Городецкий, 1974: 189]. 
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Артавазд Туманян был очень талантливым, разносторонне 

одаренным юношей, яркой личностью. Литературное наследие его 

отличается жанровым многообразием. Он писал стихи, прозаиче-
ские произведения: рассказы, сказки, писал публицистические ста-

тьи, научные исследования, занимался художественным перево-

дом. Значительную часть прозы Артавазда составляют переводы 
и переложения из Л. Толстого, А. Куприна, Д. Мамина-Сибиряка,  

Г.-Х. Андерсена и других авторов. Но самыми большими его при-

страстиями были драматургия и живопись. Артавазд пытался са-

мореализоваться и как актер, и как драматург, и как живописец, и 
как музыковед. Даже в смутные, полные опасностей дни ужасов и 

кошмаров, начавшихся кровавых погромов и геноцида армянского 

народа юношу не покидает живой интерес к художественному 
творчеству. Находясь в местах военных действий, он разъезжал по 

регионам Западной Армении и рисовал древние армянские мона-

стыри и крепости. По просьбе С. Городецкого Артавазд стал обу-

чать его армянскому языку и письменности. С первых дней 1918 г. 
он был назначен комендантом Вана, став, таким образом, послед-

ним в истории города армянским комендантом. Когда в городе 

началась паника, связанная со всеобщим отступлением защищав-
шей Ван русской армии, Артавазд остался в городе. Он реально 

мог спастись, но принял решение оставить Ван только вместе с по-

следним защитником города. 
Ов. Туманян узнал о трагической смерти сына из газет, с 

большим опозданием. В своей телеграмме с соболезнованием 

С. Городецкий называл Артавазда незабываемым другом с пре-

красным взглядом и душой. «Как много творческих сил погибли 

в нем, жаль его сердца, которое было переполнено горячей ту-

маняновской кровью. Артавазда ожидало процветание. Вся 

юношеская неуравновешенность, которая была в нем, непре-

менно должна была превратиться в прекрасное произведение... 

Смерть выбрала в качестве своей последней жертвы самых 

лучших, самых преданных, самых необходимых, и только их 

светлые тени будут парить над Арменией — в дни ее возрожде-

ния»
10

. Впоследствии С. Городецкий описал свою поездку в За-

падную Армению в оставшемся незавершенным романе «Сады 
                                                                            

10 ЕМ Ф. Ов. Т. № 1102. 
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Семирамиды»
11

, в котором уделил значительное место «сыну 

самого любимого поэта Армении», сделав Артавазда одним из 

главных персонажей своего произведения. Артавазд характери-

зуется как большой патриот, как стройный и благообразный 

юноша, наделенный огромной любовью к искусству, прекрасно 

разбирающийся в литературе, живописи и музыке и умеющий 

орининально мыслить. 

Дружба Сергея Городецкого с Нвард Туманян 

Для туманяноведения особое значение имеет многолетняя 

дружба Сергея Городецкого и Нвард Туманян.  

Именно по просьбе и настоянию Нвард русский поэт напи-

сал теплые и очень ценные воспоминания об Ов. Туманяне. 

В своих воспоминаниях он по достоинству оценил и отдал дань 

уважения Поэту всех армян, усмотрев «кровную близость» между 

Туманяном и Пушкиным. В творчестве Туманяна Городецкий 

отметил «скорость повествования», «обворожтительность песен-

ной ритмики», «оптимизм, неотделимый от трагизма». Городец-

кий пишет: «Понять Ованеса Туманяна означает понять Армению 

с ее древними идеями мирной земной жизни, с ее стремлением к 

пасторали сотрудничества природы и людей — вопреки трагиче-

скому ходу истории» [Туманян в воспоминаниях …, 2020: 501]. 

По свидетельству Егише Чаренца, Городецкий в узком кругу пи-

сателей сказал: «Побывать в Тифлисе и не увидеть Туманяна это 

то же, что побывать в Москве и не увидеть колокольню Ивана 

Грозного» [Там же: 511]. 

Нвард Туманян пользовалась большой любовью и уважени-

ем в литературной среде как при жизни отца, так и после его смер-

ти. Ее дружба и сотрудничество с Сергеем Городецким восходят к 
1916 г., к первой встрече русского поэта с Ов. Туманяном и его се-

мьей. В 1915 г. в Тифлисе функционировал «Комитет армянских 

девушек», одним из самых активных членов которого была Нвард 

Туманян. Она сотрудничала с тифлисским центральным комите-
том по делам беженцев, а также с Всероссийским союзом городов, 
                                                                            

11 Произведение это, так и оставшееся необработанным и незавершен-

ным, опубликовано в сборнике: Городецкий С. Указ. соч. С. 103—181. 
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представителем которого на Кавказском фронте и в Западной 

Армении являлся Городецкий. Более того, еще в 1915 г. указан-

ный комитет решил направить в Игдыр группу сестер милосер-
дия во главе с Нвард — «без оплаты», то есть на волонтерских 

началах
12

, и с той же миссией, с которой Городецкому предстояло 

отправиться в Западную Армению. 
Нвард и Городецкого сближали также общие интересы, 

совпадение вкусов и оценок в искусстве и литературе. Нвард бы-

ла одной из самых образованных и развитых женщин своего вре-

мени. Она, как и Городецкий, любила живопись и скульптуру. 

Городецкий был также большим ценителем изобразительного ис-

кусства. Он неплохо рисовал, сам оформлял свои книги. Нвард 

посещала Тифлисскую художественную школу параллельно с 4-м 

классом гимназии Овнаняна. Среди дочерей Туманяна Нвард бы-

ла ближе всех остальных к отцу, всегда находилась в окружении 

армянских и зарубежных деятелей культуры, музыкантов и ху-

дожников. А после знакомства с Городецким, уже в 1917 г., по 

инициативе Нвард в Тифлисе был организован «Армянский сту-

денческий культурный союз», обязанности председателя которо-

го взяла на себя Нвард.  

В письмах Городецкого к Туманяну также часто упомина-

ется имя Нвард, что лишний раз подтверждает дружеское отно-

шение русского поэта к самоотверженной и патриотичной дочери 

армянского поэта. В письме Туманяну 6 мая 1919 г. Городецкий 

писал: «Дорогой Ованес Фаддеевич... Не забудьте про сегодняш-

ний вечер. Просим прийти и Нвард». 

                                                                            
12 В тифлисской газете «Оризон» за 14 августа 1915 г. было опублико-

вано сообщение «Центрального комитета помощи беженцам», в котором, в 

частности, говорилось: «Имея в виду необходимость участия сил интелли-

генции в деле доставки помощи беженцам, Армянский центральный коми-

тет организовал три группы. Первая группа, которая действует в Игдыре, 

состоит из шести человек, представляющих комитет армянских девушек, 

под руководством барышни Н. Туманян; вторая группа — в Эчмиадзине, 

под руководством барышни Капанакян; третья группа — в Дилижане, под 

руководством д-ра Язмачяна и д-ра Туманяна» // Տե՛ս “Հորիզոն”. 1915. 

14 օգոստոսի, էջ 3 (на арм. яз. — Оризон. 1915. 14 авг. С. 3). 
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Наглядным доказательством многолетней большой дружбы 

русского поэта с Нвард Туманян является их переписка. Сохра-

нились одинннадцать писем Сергея Городецкого, адресованных 
Нвард

13
. Дружба эта началась в 1916 г. и продолжалась до конца 

жизни Нвард (переписка велась с 1916 по 1955 гг.). В своих 

письмах русский поэт, в частности, рассказывал о неописуемой 
красоте природы Западной Армении и о разрушающей ее идил-

лию и гармонию человеческой трагедии; делился своей мечтой 

«побывать еще на первозданных скалах Армении, где так остро 

чувствуется связь человека с породившей его природой»
14

;  
рассказывал об ужасах Первой мировой войны; писал об акту-

альных задачах текущей литературной жизни; вспоминал эпизод, 

когда они вместе с Нвард выкрали цветы из тифлисского ботани-
ческого сада. Почти во всех своих письмах Сергей Митрофано-

вич выражает свое безграничное восхищение творчеством и че-

ловеческим образом Ов. Туманяна, говорит о том «огромном 

впечатлении», которое произвела на него Армения. И каждый раз 
при этом русский поэт отождествлял Туманяна с Арменией. Пи-

сал он и о том, что никак не может забыть тех бесчисленных ар-

мянских детей-сирот, которых он спас в Западной Армении от 
верной гибели, и интересовался их дальнейшими судьбами; писал 

о пожарах в Ване. А в заключительных строках его последнего 

письма к Нвард, датированного 1955 г., он называет новые поко-
ления армянских детей «зерном будущего Армении»

15
. 

Нвард была наделена большим женским обаянием, а ее 

природный ум и прекрасное по тем временам образование делали 

ее еще более привлекательной. Она стала «вдохновляющей му-
зой» для многих известных деятелей литературы, искусства, 

культуры и науки эпохи. Ей посвящали стихи Вагаршак Норенц, 

Егише Чаренц, известный ученый-языковед Рачия Ачарян
16

,  

                                                                            
13 Письма эти опубликованы в сб.: Городецкий С. Указ. соч. С. 184—191. 
14 Там же. С. 187. 
15 Там же. С. 191. 
16 Рачия Акопович Ачарян (1876—1953) — выдающийся армянский 

языковед, филолог, этимолог, полиглот, действительный член Академии 

наук Армянской ССР (1943). Известен своими работами в области 

диалектологии, лексикологии, лексикографии, истории языка и т. д. 
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Ованес Шираз, Ованес Карапетян, Дереник Демирчян, Иосеб 

Гришашвили и др.
17

 Стихотворные посвящения Нвард написаны 

на армянском, русском, грузинском, а Р. Ачарян написал свое по-
священие на древнеармянском языке — грабаре

18
. Конечно, 

особняком в этом ряду стоит Ваан Терьян, который посвятил 

Нвард Туманян целый ряд прекрасных стихотворений, в том  
числе цикл триолетов. В июле 1915 г. Терьян пишет из Петербур-

га: «Я написал несколько триолетов для Вас, моя дорогая и хо-

рошая Нвард... Мне хотелось, чтобы это было “ожерельем трио-

летов”» [Терьян, 1979: 214]. 
С большой симпатией и человеческой теплотой относилась 

к Нвард жена Валерия Брюсова Иоанна Матвеевна. В одном из 

своих 22-х писем, адресованных Нвард Туманян, она выразила 
сожаление, что не умеет писать стихов, а если бы умела, то 

непременно посвятила бы Нвард сонет. Иоанна Матвеевна назы-

вала Нвард «гением всего самого хорошего и доброты», и при-

знавалась, что из всех своих родных и близких только Нвард она 
любит «как прежде» [Ованесян, 1985: 433]. 

В заключение отметим, что Нвард Туманян на протяже-

нии всей своей земной жизни сохраняла теплые, дружеские от-
ношения со всеми близкими друзьями своего отца. До конца 

жизни она сохраняла контакты с каждым из них. И очень важ-

ное, свое особое место среди этих людей, конечно же, занимал 
Сергей Городецкий. 

*** 

Публикуемые ниже письма Сергея Митрофановича Горо-

децкого Ованесу Туманяну и Нвард Туманян, а также стихотвор-
ные посвящения русского поэта являются убедительными  
                                                                            

17 Указанные стихотворные посвящения хранятся в семейном архиве 

Нвард Туманян, который нам в свое время любезно предоставила 

младшая дочь поэта, директор Ереванского музея Ов. Туманяна Тамара 

Ованесовна (Ивановна) (10.05.1907—19.09.1989). 
18 Семейный архив Нвард Туманян. В настоящее время находится у 

внучки поэта Ирмы Сафразбекян. Она любезно предоставила нам неко-

торые материалы, за что мы выражаем ей свою благодарность. 
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документальными свидетельствами высоких человеческих отно-

шений, большой и искренней дружбы и творческого сотрудниче-

ства этих видных деятелей культуры. 

1. Письмо С. Городецкого Ов. Туманяну
19

 

Гой-Джульфа — Тифлис 

24 апреля 1916 г. 

Дорогой мой и прекрасный друг.  

Я все еще не в Армении, не у вулканов, Сипан и Нимруд20 еще не 

радуют моих глаз. Но и Персия как сказка — нелепая, смешная, очаро-

вательная, жуткая. В душе у меня начинается какая-то новая песня, пер-

вое начало которой положено в Тифлисе, в гостеприимном Вашем доме. 

Шлю всем привет, ангелу Тамарочке21 целую черную головку. 

Преданный Вам и любящий Вас  

С. Городецкий. 

Адрес: Джульфа, Контора Всеар.[мянского] Союза Гор.[одов]  

                                                                            
19 Письмо хранится в ЕМ Ф. Ов. Т. № 1095. Письмо в полном объеме 

публикуется впервые. С незначительными сокращениями и без научно-

справочного аппарата письмо приводится в сборнике: Городецкий С. 

Указ. соч. С. 181. 
20 Горы Армянского нагорья. Гора Сипан находится на северном 

берегу озера Ван и является одним из крупных вулканов Армянского 

нагорья. Высота горы составляет 4058 метров. В свое время была 

одной из самых сакральных гор Армении. Немрут находится непода-
леку от озера Ван и является потухшим вулканом Армянского наго-

рья. На горе расположена древнейшая армянская святыня — гробни-

ца царя Коммагенского царства Антиоха Первого Ервандуни. 

Святилище горы Немрут представляет из себя комплекс сооружений, 

в который помимо гробницы Антиоха Первого на вершине горы вхо-

дят огромные каменные статуи, расположенные вокруг захоронения.  

Согласно древним армянским легендам, Сипан является символом 

Айка, а Немрут – символом Бела. 
21 Речь идет о самой младшей дочери поэта Тамар, которой на тот 

момент было девять лет. 
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2. Письмо С. Городецкого Ов. Туманяну
22

 

Ван — Тифлис 
11.05.1916 г. 

Дорогой друг! 
Вот я вижу их, воспетые Вами вулканы; и огромные чувства вол-

нуют меня, жуткие и печальные, в цветущих садах Вана. Но среди этих 
чувств есть одно, ясное, как утро сейчас, — это воспоминание о Вас. 
Оно меня не покидает. 

Сына Вашего я очень полюбил23. 

                                                                            
22 Письмо хранится в ЕМ Ф. Ов. Т. № 1096. Письмо в полном объеме 

публикуется впервые. 
23 Имеется в виду Артавазд (Артик) Туманян. Подробнее о дружбе 

С. Городецкого и А. Туманяна см.: Զաքարյան Անուշավան, Ռուս 

գրողները Անդրկովկասում և հայ գրական կյանքը. Երևան: 

“Սովետական գրող” հրատ, 1984. Էջ 101 (на арм. языке — Закарян Ан. 

Русские писатели в Закавказье и армянская литературная жизнь. Ереван: 

Советский писатель, 1984. С. 101; Ованесян С. Артавазд Туманян:  
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Будучи в Персии, я сочинил, шутя и любя, здравицу Вам. Пере-

верните эту страницу и прочтите: 

Здравица 

Ованес, Ованес, Ованес, 

Ты пивал ли персидский бекмес24? 

Туманян, Туманян, Туманян, 

Ты курил ли душистый кальян? 

За здоровье, за славу твою 
Ало-черную влагу я пью. 

И курю я, дыша, словно вол, 

За здоровье твое! Чох сагол!25 

Крепко жму Вашу руку. Всей Вашей райской семье приветы. Та-

марочке целую черные кудри. 

Ваш душевно. С. Городецкий 

3. Письмо С. Городецкого Ов. Туманяну
26

 

Тифлис — Тифлис 

3.12.1918 г. 

Дорогой Ованес Фадеевич. 

Сейчас Вартгез27 перевел мне из «Оризона» печальные строки о 

гибели в бою наших общих друзей и в их числе нашего нежного темно-

крылого голубя Артика28. 

                                                                                                                                                                    

добровольная жертва геноцида // Историко-филологический журнал. 

2015. № 2. С. 72—73). 
24 Бекмес (дошаб) — пищевой продукт, получаемый из фруктов, ягод 

и овощей, густой сироп.   
25 Чох сагол (тур.) — большое спасибо. 
26 Письмо хранится в ЕМ Ф. Ов. Т. № 1102. Впервые без научно-

справочного аппарата опубликовано в сборнике: Городецкий С. Указ. 

соч. С. 182. 
27 Речь идет о литературоведе Вардгесе Аветисовиче Агароняне 

(1988—1965), сыне известного армянского писателя и государственного 

деятеля Аветиса Агароняна. 
28 С. Городецкий имел в виду заметку в газете «Нор Оризон», в кото-

рой сообщалось о трагической гибели Артавазда Туманяна. В этот день 

Туманян просматривал утреннюю почту и случайно прочитал в тифлис-

ской газете «Нор Оризон» извещение об убийстве сына Артавазда. 
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Слезы мне застилают глаза, я его любил как единокровного бра-

та, но мое горе кажется мне маленькими сумерками по сравнению с 

огромной ночью вашей скорби. 

Я не смею утешать вас, отца героя, но я так близко-близко стою око-

ло вас и смотрю вместе с вами в опустевший мир и жду минуты, чтобы 

поднять вместе с вами глаза к вечным звездам, где теперь душа Артика. 

Обнимаю вас и целую вас крепко. 

Всею душой Ваш Городецкий. 

4. Письмо С. Городецкого Ов. Туманяну
29

 

Тифлис — Тифлис 

6 апреля 1919 г. 

Дорогой Ованес Фаддеевич. 

За один день я не успел составить сколько-нибудь подробного 

проекта распределения продуктов среди интеллигенции. Поэтому раз-

решите мне сейчас изложить только основные положения проекта, ко-

торые мне представляются целесообразными. Если они будут приняты 

вашим совещанием, я в кратчайший срок разработаю проект. 

Проект имеет три части: 

1. Администрация. 

2. Транспорт. 

3. Распределение. 
1. Администрация. Во главе всего дела стоит Бюро. Его состав: 

1) представители Америки; 2) представители местных финансистов; 

3) представители общественных деятелей, литераторов и т. д.  

Его функции: 1) Высшая администрация; 2) Финансы; 3) Кон-

троль; 4) Ревизия. 

2. Районные комитеты: 

а) Получают продукты из районных складов. 

                                                                                                                                                                    

В небольшой заметке говорилось: «По дороге, ведущей из Беджара в Хама-

дан, курдами были убиты доктор Варданян, Микаэл, Туманян Артавазд и 

барышня Саакян (служащая “Союза городов”)». Նոր Հորիզոն, թերթ, 

Թիֆլիս, 1918, № 12, դեկտեմբերի 3, էջ 1 (на арм. языке — Нор Оризон. 

1918. № 12, 3 дек. С. 1. Թումանյան Նվարդ. Հուշեր և զրույցներ. 

Երևան: Սովետ. Գրող, 1987. Էջ 167 (на арм. языке — Туманян Н. Вос-

поминания и беседы, Ереван: Советский писатель, 1987. С. 167). 
29 Письмо хранится в ЕМ Ф. Ов. Т. № 1103. Публикуется впервые. 
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б) Выдают продукты домовым комитетам по карточкам, предъяв-

ляемым последними. 

2. Домовые комитеты: 

а) Составляют карточки получателей; 

б) Получают продукты из районных комитетов; 

в) Выдают продукты получателям. 

Такая организация представляется мне наиболее гибкой. Буду 

ждать Вашего ответа.  

Крепко жму руку. 

Ваш Сергей Городецкий. 

5. Стихи-посвящения С. Городецкого Н. Туманян
30

 

Москва — Ереван 

20 июня 1949 г. 

НВАРД ТУМАНЯН 

Твою любовь сравнить не смею 

С моею нежностью к нему, 

Но песнь спою я, как умею, 

Его таланту и уму. 

Он был глашатаем свободы, 

Когда над миром мрак стоял, 

И все кавказские народы 
К содружеству с Россией звал. 

Как быстро годы пронеслися! 

Как много унеслось друзей! 

Так пусть откроется в Тбилиси 

Наш Ованесовский музей! 

Сергей Городецкий 

                                                                            
30 Рукописные подлинники стихотворений хранятся в семейном ар-

хиве Ованеса Туманяна и в необработанном виде находятся у внучки 

поэта Ирмы Сафразбекян. Она любезно предоставила их нам, за что мы 

выражаем ей свою благодарность. 
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Москва, 20/06 1949 

НВАРД ТУМАНЯН 

В Москве дымился март туманный, 

Снега волну еще не гнали. 

Еще грачи свой говор странный 

В моем саду не начинали. 

Я ждал весны. И вдруг осенний 

Привет летит из Эривана: 

Плоды ореховых растений, 
Тугой кишмиш благоуханный. 

О диалектика! Я понял 

Твои таинственные нити! 

Осенний плод держу в ладонях, 

Когда весна поет: цветите! 

--- 

Дочь мудреца, мудра ты тоже. 

Благодарю за твой привет. 

Он время в сердце уничтожил, 

Как будто времени и нет. 

Твой дар как будто бы сорвался 

С богатой трапезы отца. 
Как будто и сейчас касался 

Уст незабвенного певца. 

Как будто ты пугливой ланью 

Промчалась... Кофе принесла 

И, взором ночи сердце ранив, 

К несбывшемуся позвала. 

Сергей Городецкий. 
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6. Письмо С. Городецкого Н. Туманян
31

 

Москва — Ереван 

23 марта 1950 г. 

Дорогой друг Нвард! 

Сейчас разыскал Ваше письмо от 15 сентября 1949 года, при ко-

тором Вы любезно прислали мне мою статью и, действительно, на ней 

нет отметки, что я на него ответил. 

Не примите это за неблагодарность. В небольших отрезках вре-

мени, которые мне остаются от текущей работы, не нашлось, очевидно, 
щели, чтоб заглянуть в прошлое. 

Отвечаю на Ваши вопросы: 

С Тифлисом я связан с 1902 года, когда я, кончив гимназию, при-

ехал к своей сестре — жене городского архитектора Алексея Констан-

тиновича Васильева, которому грузины обязаны благодарностью за по-

стройку гимназий, больниц и других зданий, сооруженных в строгом 

стиле — вопреки тогдашним вкусам армянских богачей, строивших 

Тифлис и склонных к декадентскому стилю (почта в Боржоми). 

Одно из замечательных, новаторских сооружений архитектора 

Васильева — мостик в Ботаническом саду под ущельем — чудо техники 

и красоты и смелости замысла. 

Брату Ал. К. Васильева, Ивану Константиновичу, грузины обяза-
ны сохранением многих лесных заповедников, беспощадно тогда выру-

баемых промотавшимися князьями... 

После этого я много раз бывал в Тбилиси. 

Потом был перерыв. 

С 16 года (или с конца 15-го) я бывал в Тбилиси проездом на 

фронт в Турецкую Армению, где я работал корреспондентом «Русского 

слова» и собирал, как Вы знаете, сирот-армян, которых вывез через 

Бегрикальское ущелье в Игдыр из Вана несколько сот. 

В Ереване, наверно, работают сейчас эти мои дети или кое-кто из них. 

В эти годы я и подружился с Ованесом Фадеевичем и Вашим братом 

Артаваздом, работавшим со мной и погибшем за Ваном в декабре 
1918 года (я не погиб с ним и друзьями только потому, что 6 ноября во 

время набегов чуть не слетел в пропасть и, сломав ногу, был эвакуирован). 

В начале февраля 1917 года, после лечения в Петрограде, я вернулся 

в Тифлис, но Ван был уже не наш, и я поехал в Персию, откуда незадолго 

до Шамхорского предательства вернулся в Тифлис, где и пробыл до конца 

                                                                            
31 Письмо без научно-справочного аппарата впервые опубликовано в 

сб.: Городецкий С. Указ. соч. С. 189—190. 
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1919 года, когда меня груз.[инские] меньшевики выслали за работу в сати-

рическом большевистском журнале «Нарт» (найдите эти номера — их вы-

шло 5 или 6!) Я переехал в Баку, где с первого утра прихода Красной Ар-

мии стал работать зав. худ. отд. Этой работой я горжусь. Не раз получал 

указания лично от тт. Кирова и Орджоникидзе. Нимфа32 была директором и 

организатором Сатирагиттеатра. 

Помню вечер в Баиловском театре, где шла первая моя инсцени-

ровка на тему освобождения народов... В 21 году я с семьей вернулся в 

Москву, в тот дом, где Вы меня посетили. 
Цех поэтов организован мною и Гумилевым (название дала Ним-

фа) в Петербурге в 12-м, кажется, году. 

Гумилев предложил назвать наше поэтическое мерцание «адамиз-

мом» или «акмеизмом». Удержалось второе название. Этот первый цех 

дал одного лауреата — М. Лозинского. После моего отъезда на фронт цех 

разложился, но технический стиль его живет до сих пор в творчестве се-

годняшних ленинградских поэтов. Второй цех33 я организовал в Тифлисе 

                                                                            
32 Анна Алексеевна Городецкая (урожд. Козельская, литературный 

псевдоним Нимфа Бел-Конь Любомирская) (1889―1945) ― поэтесса 

Серебряного века, актриса, жена поэта Сергея Городецкого. 
33 20 февраля 1919 г. на торжественном заседании тифлисского «Це-

ха поэтов», которое состоялось в квартире Ов. Туманяна и было посвя-

щено 50-летнему юбилею поэта (группа русских поэтов Тифлиса в пол-
ном составе посетила Туманяна, чтобы лично поздравить его), 

Ов. Туманян был принят почетным членом организации. См.: ЕМ Ф. 

Ов. Т. № 2658. Подробнее о деятельности тифлисского «Цеха поэтов» 

см.: Զաքարյան Անուշավան. Ս. Գորոդեցկու հիմնած Թիֆլիսի 

“Բանաստեղծների համքարությունը” և նրա “Ակմե” ժողովածուն // 

ՀՍՍՀ ԳԱ Լրաբեր հասարակական գիտությունների, 1982, № 12, էջ 
44—56 (на арм. языке — Закарян Ан. Тифлисское «Общество поэтов» 

Городецкого и его сборник «Акме» // Вестник общественных наук АН 

Арм. ССР, 1982. № 12. С 44—56); см. также: Զաքարյան Անուշավան. 

Ռուս գրողները Անդրկովկասում և հայ գրական կյանքը. Երևան: 

Սովետական գրող հրատ, 1984 (на арм. языке — Закарян Ан. Русские 

писатели в Закавказье и армянская литературная жизнь. Ереван: Совет-

ский писатель, 1984); Զաքարյան Անուշավան. Սերգեյ Գորոդեցկին 

Արևմտյան Հայաստանում և Անդրկովկասում (1916—1921), Երևան: 

ՀՀ ԳԱԱ “Գիտություն” հրատ., 2015 (на арм. языке — Закарян Ан.  

Сергей Городецкий в Западной Армении и Закавказье (1916—1921).  

Ереван: Изд-во «Наука» НАН РА, 2015); см. также:  
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при журнале «Ars», который издавала А. Антоновская. Она — вторая ла-

уреатка из моих учеников. Кроме нее, участвовал в тифлисском цехе «Го-

лубые ночи» и еще один лауреат — Валериан Гаприндашвили34. 

Друзьями были и сегодняшние лауреаты Иосиф Гришашвили35 и 

(не знаю, лауреат ли?) Сандро Эули36. Подробней напишу Вам позже. 

Направление тифлисского цеха было романтичней, чем петер-

бургского, но поскольку идеология в обоих была не осознана, оба по 

существу оставались формалистическими. 

Третий цех в 22—24 годах я организовал в Москве. Отсюда вышли 
два лауреата — Антокольский и Вера Инбер. Надеюсь, что ученики его Лу-

говской и Сельвинский тоже будут лауреатами. 

Я сейчас еду на краткий отдых на воздух. Постараюсь записать, 

что сохранила память и, особенно сердце, об Ованесе Фадеевиче. 

Преданный Вам 

Городецкий 
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Թի ֆ լ ի ս ի  “Բանաստե ղ ծ ն ե ր ի  համ ք ար ո ւ թ յ ո ւ ն ը ” 

և  ն ր ա “Ակ մ ե ” ժ ո ղ ո վ ած ո ւ ն . Հ ՍՍՀ  ԳԱ Լ ր աբ ե ր  

հ աս արակական  գ ի տո ւ թ յ ո ւ ն ն ե ր ի , 1982. № 12. 

Է ջ  44—56 (на арм. языке — Закарян Ан. Тифлисское «Общество 

поэтов» Городецкого и его сборник «Акме» // Вестник обще-

ственных наук АН Арм. ССР, 1982. № 12. С 44—56). 

Զաք ար յ ան  Ան ո ւ շ ավան  Սե ր գ ե յ  Գո ր ո դ ե ց կ ի ն  

Ար և մտյ ան  Հ այ աստան ո ւ մ  և  Ան դ ր կ ո վ կաս ո ւ մ  

(1916—1921), Երևան, Հ Հ  ԳԱԱ Գիտո ւ թ յ ո ւ ն  հ րատ., 

2015. 230 է ջ  (на арм. языке — Закарян Ан. Сергей Городецкий в 

Западной Армении и Закавказье (1916—1921). Ереван: Изд-во 
«Наука» НАН РА, 2015. 230 с.). 

Թո ւ ման յ ան ը  ժ ամանակ ակ ի ց ն ե ր ի  հ ո ւ շ ե ր ո ւ մ . 

Եր և ան : Հ Հ  ԳԱԱ հ րատ, 1969. 1004 է ջ  (на арм. языке — 

Туманян в воспоминаниях современников. Ереван: Изд-во АН 

РА, 1969. 1004 с.). 

Թո ւ ման յ ան ը  ժ աման ակ ակ ի ց ն ե ր ի  հ ո ւ շ ե ր ո ւ մ . Հ . 2. 

Եր և ան : Հ Հ  ԳԱԱ Ման ո ւ կ  Աբ ե ղ յ ան ի  ան վ . 

գ րական ո ւ թ յ ան  ի ն ստի տո ւ տի  հ րատ 2020. 576 է ջ  (на 

арм. языке — Туманян в воспоминаниях современников (испр. 

изд-е). Ереван: Изд-во Ин-та лит-ры им. М. Абегяна НАН РА., 

2020. 576 с.). 
Թո ւ ման յ ան  Հ ո վ հ . Եր կ ե ր ի  լ ի ակ ատար  ժ ո ղ ո վ ած ո ւ : 10 

հ ատո ր ո վ . Եր ե ւ ան : Հ Հ  ԳԱԱ հ ր ատ, հ . 7: 

Քն ն ադատո ւ թ յ ո ւ ն  և  հ ր ապարակախո ս ո ւ թ յ ո ւ ն  

(1913—1922), 1995. 721 է ջ  (на арм. языке — Туманян Ов. Полн. 

собр. соч.: в 10 т. Т. 7: Критика и гласность (1913—1922), Ереван: 

НАН РА. 721 с.) 

Թո ւ ման յ ան  Հ ո վ հ . Եր կ ե ր ի  լ ի ակ ատար  ժ ո ղ ո վ ած ո ւ : 10 

հ ատո ր ո վ . Եր ե ւ ան : Հ Հ  ԳԱԱ հ րատ, հ . 10: Նամակ ն ե ր  

1905—1922, 1999. 771 է ջ  (на арм. языке — Туманян Ов. Полн. 
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собр. соч.: в 10 т. Т. 10: Письма 1905—1922. Ереван: НАН РА, 

1999. 771 с.). 

Հ ո վ հան ն ե ս  Թո ւ ման յ ան ի  Կյ ան ք ի  և  

ս տե ղ ծ ագ ո ր ծ ո ւ թ յ ան  տար ե գ ր ո ւ թ յ ո ւ ն  (1915—

1919), Երևան, 2019, Հ Հ  ԳԱԱ “Գիտո ւ թ յ ո ւ ն ” հ րատ. 

867 է ջ  (на арм. языке — Хроника жизни и творчества Ованеса 

Туманяна (1915—1919). Ереван: НАН РА, 2019. 867 с.). 

Թո ւ ման յ ան  Ն. Հ ո ւ շ ե ր  և  զ ր ո ւ յ ց ն ե ր . Եր և ան : Լ ո ւ յ ս , 

1987. 335 է ջ  (на арм. языке — Туманян Н. Воспоминания и 
беседы. Ереван: Луйс, 1987. 335 с.). 

Տ ե ր յ ան  Վահան , Եր կ ե ր ի  ժ ո ղ ո վ ած ո ւ  4 հատո ր ո վ , հ . 4, 

Երևան., 1979, “Սո վ ե տ գ ր ո ղ ” հ րատ., 464 է ջ  (на арм. языке 

— Терян В. Сб. соч.: в 4 т. Т. 4. Ереван: Советский писатель, 1979. 

464 с. 
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Аннотация. Подписание Брестского мира поставило перед совет-

ской дипломатией, находившейся на раннем этапе становления, огромное 

количество проблем, казавшихся неразрешимыми. Одной из них была 

борьба за возвращение около полутора миллионов военнослужащих Рус-

ской армии, оказавшихся в германском плену. Документы из Архива 

внешней политики РФ дают основу для реконструкции предыстории и за-

ключения соглашения (протокола) об обмене военнопленными 24 июня 

1918 г. После того как двусторонние переговоры в Москве завершились 

крахом, вопрос был перенесен в Берлин. За дело взялся советский полпред 

А. А. Иоффе, установивший прочные контакты с дипломатами германского 
МИДа. В решающий момент переговоров он лишился связи с Москвой, что 

заставило его действовать на свой страх и риск. Приняв немецкие предло-

жения, он отказался от формулы «все или ничего», обеспечив начало мас-

сового обмена пленными. Его самовольное решение вызвало конфликт с 

наркомом по иностранным делам В. Г. Чичериным, в который был вовле-

чен и Ленин. Разрешение этого конфликта стало примером нахождения 

взаимоприемлемых дипломатических решений с учетом не только полити-

ческих факторов, но и личных качеств двух крупнейших деятелей совет-

ской внешней политики 1918 г. 
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Abstract. The Soviet diplomacy just coming into being faced a lot of 

problems that seemed to be insoluble because of the signing Brest peace trea-

ty. One of them was the returning of about a million and a half military men 

being in the German captivity. The documents from the Foreign Affairs Ar-

chive RF give the basis for reconstruction of prehistory and signing  of 

the agreement (protocol) about exchange of prisoners of war on the 24-th of 

June 1918. After failure of bilateral talks in Moscow the problem was trans-

ferred into Berlin. The Soviet diplomat A. Ioffe, who had good contacts with 
the representatives of German Foreign Affairs Office, got down to business. 

At a decisive moment of the talks he lost the connection with Moscow that 

made him act at his own risk. Having accepted the German proposals he re-

fused from the formula “everything or nothing” that provided the beginning 

of the mass exchange of the war prisoners. His unauthorized decision pro-

voked the conflict with People’s commissar for Foreign Affairs V. Chicherin 

and V. Lenin was involved too. The solution of this conflict became the ex-

ample of finding mutually acceptable decisions that took into account not on-

ly political factors but also personal traits of the two most influential  figures 

of the Soviet Foreign policy in 1918. 
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К моменту революционного захвата власти большевиками 
Россия и Германия находились в состоянии войны уже более трех 

лет. Важной частью военной повседневности являлись пленные, 

которых противники согласно международному праву могли 
удерживать у себя вплоть до завершения боевых действий и под-

писания мирного договора. Их число росло с каждой новой бит-

вой, всего в эту категорию в годы Первой мировой войны попало 

около 8 млн чел. Треть этих потерь приходилась на Русскую ар-
мию, только в германских лагерях для военнопленных содержа-

лось до полутора миллионов человек. Число же немецких плен-

ных на территории подконтрольной большевикам к началу 
1918 г. составляло около 140—150 тыс. человек [Doegen, 1921; 

Kriegsgefangene im Europa des Ersten Weltkriegs, 2006]. 

В Дополнительном договоре к Брестскому миру, подписан-
ном 3 марта 1918 г., была достигнута лишь предварительная дого-

воренность о возвращении на родину российских и немецких во-

еннопленных: «обмен последует возможно скорее в определенные 

промежутки времени, подлежащие точному определению путем 
соглашения» [Документы внешней политики СССР. Т. 1: 175]. 

Правовой основой для реализации этого положения стал короткий 

протокол о взаимном обмене пригодными к службе военноплен-
ными, подписанный в Берлине советским полпредом Адольфом 

Иоффе и главой правового отдела МИД Иоганном Криге. Хотя 

этот документ давно известен специалистам [Советско-германские 

отношения… Т. 1: 560—561], специальных исследований, посвя-
щенных этому соглашению, до сих пор не проводилось.  

Не претендуя на полный охват проблемы обмена военно-

пленными [Черноперов, 2022: 513—527; Щеров, 2000; Wurzer, 
2005: 97—125], мы обратим внимание на роль личного фактора  
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в ходе его подготовки, подписания и ратификации. Документы 

из Архива внешней политики РФ, впервые вводимые в науч-

ный оборот, показывают, насколько драматичной была 
предыстория его заключения, дают возможность проанализи-

ровать перипетии внутренней борьбы в Наркоминделе, сопро-

вождавшие этот процесс. 
Актуальность избранной темы исследования определяется 

прежде всего тем, что вопрос о гарантиях прав военнопленных в 

ХХ в. с появлением массовых войн армий приобрел особую 

остроту. Формально их статус был определен Гаагской конвенци-
ей, однако на практике воюющие страны не могли выполнить 

взятых на себя обязательств из-за огромного количества военно-

служащих, попавших в плен. В то же время сами пленные (как 
показывает «другой военный опыт» россиян, оказавшихся в гер-

манском плену) стали важной частью хозяйственного механизма 

страны, приобрели новую идентичность и уникальный жизнен-

ный опыт [Нагорная, 2010]. Их возвращение на родину преду-
сматривалось только после завершения Первой мировой войны, 

однако Российская революция и заключение сепаратного Брест-

ского мира породили надежду на ускорение этого процесса. Его 
перипетии представлены в настоящем документальном очерке.  

Вторым аспектом актуальности темы является отстаивание 

интересов пленных в ходе дипломатической деятельности, чем 
пришлось заняться советскому полпреду в Германии весной-

летом 1918 г. Действуя наугад, используя метод «проб и оши-

бок», испытывая на себе давление со стороны германских парт-

неров, он нашел выход из ситуации, казавшейся безвыходной. 
Опыт согласования интересов и принятия решений в чрезвычай-

ных условиях ситуации «ни войны, ни мира» имеет важное зна-

чение для практики современной дипломатии. 
Методологической базой исследования является сравни-

тельно-исторический анализ, понимаемый в двояком ключе. Речь 

идет, прежде всего, о сопоставлении приемов и методов совет-
ской и германской дипломатии, причем «реальполитик» послед-

ней противостоял крайне идеологизированный взгляд на пер-

спективы формирования нового международного порядка, 

нашедший свое отражение в большевистском Декрете о мире. 
Здесь большую помощь окажет междисциплинарный подход, 
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включающий в себя политологические инструменты оценки по-

тенциала сторон, участвующих в переговорах, а также методы 

нахождения компромисса в условиях, когда эти стороны занима-
ют антагонистические позиции. 

Второе измерение сравнительно-исторического анализа, 

использованное в работе, касается субъективных факторов выра-
ботки внешнеполитической линии лидерами Советской России. 

С использованием методов социальной психологии будет прове-

дено сопоставление личных качеств и характеров наркома 

В. Г. Чичерина и полпреда А. А. Иоффе, поскольку в качестве ра-
бочей гипотезы исследования выдвигается тезис о том, что в экс-

тремальных политических ситуациях, в условиях цейтнота их 

значение выходит на первый план. 
Механизм подготовки соглашения 24 июня 1918 г. совет-

ской стороной состоял не только из двух полюсов, которые мож-

но отождествить с Москвой и Берлином. Скорее, он выглядел как 

условная пирамида, в основании которой, располагались нарком 
по иностранным делам В. Г. Чичерин и советский полпред в Гер-

мании А. А. Иоффе, а на вершине — В. И. Ленин. Причем по-

следний выступал не как лидер победившей партии и даже не как 
глава Совнаркома, а как бесспорный надведомственный автори-

тет, который приводил в движение громоздкую и неэффективную 

бюрократическую машину Советской России, находившуюся в 
процессе становления. Только Ленин мог добиваться компромис-

сов между вчерашними соратниками по партии, в один миг пре-

вратившимися в крупных государственных деятелей. Его роль 

также будет упомянута в настоящем очерке, хотя главными его 
героями станут Чичерин и Иоффе, а предметом исследования — 

их личный и служебный конфликт, на фоне которого готовилось 

соглашение, подписанное 24 июня 1918 г.  
Для германской стороны скорейшее возвращение на роди-

ну своих пленных обладало высшим приоритетом. И дело было 

не только в гуманитарных соображениях, хотя этот вопрос был 
одной из болевых точек, будораживших общественное мнение 

страны. Свои интересы были и у Верховного главнокомандова-

ния. Подразумевалось, что вернувшиеся на родину солдаты еще 

успеют принять участие в сражениях Первой мировой на Запад-
ном фронте: Германия испытывала большую нужду в свежих  
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пополнениях, да еще и имевших боевой опыт. Но не меньшее 

значение для страны имели и солдаты Русской армии, находив-

шиеся в немецких лагерях для военнопленных. Иоффе писал об 
этом Ленину через два месяца после своего прибытия в Берлин:  

«О военнопленных я телеграфировал Чичерину. Он не учитывает 

важности вопроса. На наших пленных держится нынешнее хозяйство 

Германии, без наших пленных они не могли бы воевать ни одного дня. 

Конечно, они этого не признают, доказывают, что до окончания войны 

на Западе они не могут дать нам 1 млн 200 тыс. лучших солдат, не имея 

уверенности, что мы опять не вступим в войну. Ясно, что они не хотят 

выпустить и не выпустят наших пленных»1. 

Действительно, для Наркомата по иностранным делам во-

прос о российских солдатах и офицерах, томившихся в герман-

ском плену, не имел первостепенного значения: в структуре со-

ветских учреждений им занималась Центральная комиссия по 
делам военнопленных (Центропленбеж) во главе с влиятельным 

членом большевистского руководства И. С. Уншлихтом. Напро-

тив, Иоффе уделял их судьбе достаточно большое внимание, и не 
только из гуманитарных соображений. Он видел своими глазами, 

в каком положении находилась Германия на четвертом году Ве-

ликой войны. Если немецкое население недоедало, то русские 
пленные голодали вдвойне, практически не получая помощи че-

рез структуры Красного креста. Вопрос о неприемлемых услови-

ях их содержания, равно как и проблема скорейшего возвращения 

домой немцев являлись важным капиталом, который можно было 
использовать при переговорах в германском МИД, и Иоффе это 

прекрасно понимал. Вопреки активному сопротивлению Чичери-

на он добился назначения на должность уполномоченного по де-
лам военнопленных своего политического соратника Виктора 

Коппа (который для этого был специально освобожден из плена) 

[Черноперов, 2006: 66—69]. 

Уже через две недели после начала своей работы в Берлине 
Иоффе сообщал в НКИД о том, насколько позитивно его партнеры 

                                                                            
1 Российский государственный архив социально-политической исто-

рии. Ф. 5. Оп. 1. Д. 2134. Л. 22—23 (далее: РГАСПИ). Здесь и далее в 

цитируемых текстах орфография и пунктуация приведены к современ-

ной норме. 
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восприняли его идею прислать из России поезд с подарками от 

имени полпредства для российских пленных: 

«Если продолжать ту же политику в большом масштабе, то мож-

но убить двух зайцев. Я писал уже о военнопленных. Вопрос приобре-

тает все большую остроту. Нас уже начинают поругивать. Со времени 

нашей власти мы ничего не сделали для этих несчастных, немцы обра-

батывают их вовсю, и они грозят стать готовыми кадрами контррево-

люции. Нам не удастся скоро переправить их на родину, но мы должны 

доказать им, что думаем и заботимся о них, ибо последняя надежда их 

на берлинское посольство. Мы должны снабжать их деньгами, продо-

вольствием, одеждой, ибо они голодны и наги. И тут мы можем убить 

второго зайца. Если сказать немцам: “хотя Вы на основании Гаагской 

конвенции обязаны содержать наших военнопленных, но мы знаем, что 

Вы сами ничего не имеете, поэтому разрешите нам доставить нашим во-

еннопленным пропитание и одежду”. 

И если действительно доставить пару сот вагонов сухарей, саха-

ру, масла, консервов, табаку, холста и т. п., то почва, на которой, быть 

может, можно будет добиться даже постепенного исправления Брест-

ского договора, будет достаточно подготовлена. Примите во внимание 

заинтересованность финансистов (заключение через них займа или что-

нибудь в этом роде) и Вы поймете, что только при этой политике можно 

добиться действительной “передышки”»2. 

Практическое воплощение этого проекта столкнулось с 

большими трудностями. Первый поезд с продуктовыми посылка-

ми, собранными в Петрограде для российских военнопленных в 

Германии, был отправлен 25 мая
3
, но уже в черте города останов-

лен толпой под предлогом того, что советское правительство та-

ким путем вывозит продовольствие из России, выполняя свои 

тайные обязательства перед немцами
4
. Впоследствии отправка 

                                                                            
2 Архив внешней политики  Российской Федерации. Ф. 04. Оп. 13. 

П. 70. Д. 987. Л. 41 (далее: АВП РФ).  
3 По сообщению Центропленбежа первый поезд с подарками для 

русских военнопленных в Германии был отправлен 25 мая 1918 г. из 

Петрограда (АВП РФ. Ф. 82. Оп. 1. П. 5. Д. 26. Л. 253). 
4 Рolitisches Archiv des Auswaertigen Amtes. RZ 201/1726/9. Лишь че-

рез две недели поезд был отправлен вновь и прибыл на демаркацион-

ную линию 8 июня 1918 г. 



162 

продовольствия была налажена, хотя и осуществлялась мизерны-

ми порциями
5
. Но это все же было лучше, чем ничего. 

В Брестском договоре предусматривался созыв двусторон-

ней комиссии для определения «деталей обмена, в особенности 
способа и порядка отправления на родину» военнопленных каж-

дой из стран. Кроме того, шла речь и о том, что «Россия допустит 

и будет по возможности поддерживать на своей территории гер-
манские комиссии, которым будет поручена забота о немецких 

военнопленных» [Документы внешней политики СССР. Т. 1: 

175]. Советская делегация, оказавшаяся в Бресте в положении 
проигравшей стороны, не смогла добиться разрешения на от-

правку таких же комиссий в лагеря для русских пленных. Это 

стало одним из главных требований представителей Центроплен-

бежа в советско-германской комиссии, которая провела свое пер-
вое заседание 28 апреля в Москве, в здании Наркоминдела на 

Спиридоновке (сам Центропленбеж был создан только накануне).  

Позиция немецкой стороны, как ее сформулировал участ-
ник переговоров майор Карл фон Ботмер, заключалась в том, 

чтобы добиться скорейшего возвращения немецких пленных 

[Ботмер, 2010: 97, 115]. Что касается россиян, то их возвращение 

следовало максимально затягивать, поскольку они являлись де-
шевой рабочей силой для германской экономики. Следствием та-

кого подхода являлся паритетный обмен по принципу «транспорт 

на транспорт», и лишь потом можно было вести речь об отправке 
на родину остальных российских военнопленных. Ботмер запи-

сывал в своем дневнике:  

«Из собственных источников нам известно, что как только мы 

откажемся от принципа “транспорт на транспорт”, большевики начнут 

использовать наших пленных соотечественников в качестве объектов 
обмена, которых они будут отпускать или задерживать, тем самым по-

ощряя или наказывая нас за тот темп, с которым мы будем освобождать 

русских пленных». Немцы выступили против допуска комиссий  

                                                                            
5 Об этом свидетельствует письмо Ленина комиссару пограничной 

станции Орша Д. Е. Иващенко от 4 июля 1918 г.: «Благодарю за пропуск 

36 вагонов в Германию: это для наших бедствующих военнопленных» 

(Ленин В. И. Телеграмма Д. Е. Иващенко от 4 июля 1918 г. // Пол. cобр. 

соч. Т. 50. М., 1970. С. 112). 
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Центропленбежа в лагеря, находившиеся на территории Германии, ссы-

лаясь на то, что их члены займутся там большевистской агитацией. 

«Хотелось бы надеяться, что в Германии отдают себе отчет в том, что 

русские комиссии — опасные гости, за которыми надо строго сле-

дить», — отмечал майор Ботмер [Там же: 128, 140]. 

Самоуверенность одной стороны, чувствовавшей себя по-

бедителем, и неуступчивость другой, отказывавшейся признать 
себя побежденной, сделали невозможным нахождение компро-

мисса. 5 июня 1918 г. состоялось последнее заседание двусторон-

ней комиссии в Москве: делегации зачитали заявления и разо-
шлись, ни в чем не уступив друг другу. Чтобы сохранить окно 

для последующих переговоров, было решено перенести решение 

вопроса о военнопленных в столицу Германии: подразумевалось, 
что дипломаты скорее найдут общий язык, нежели военные. 

Хотя в Берлине находилось представительство Цен-

тропленбежа во главе с С. М. Семковым, имевшее солидный ап-

парат
6
, за ведение переговоров взялся лично А. А. Иоффе. Отсут-

ствие надежной телеграфной связи делало его незаменимым 

участником советско-германских переговоров любого уровня. 

При прощальном разговоре с Лениным он получил достаточно 
широкие полномочия, которые последний неоднократно под-

тверждал [Ленин, 1970: 87—88, 90, 94—95, 112]. В Москве цени-

ли личные качества полпреда, проявившиеся уже во время брест-
ских переговоров: внешняя уравновешенность и упрямство в 

ведении переговоров, способность подбирать действенные аргу-

менты и принимать самостоятельные решения [Троцкий, 1991: 

328—331]
7
.  

                                                                            
6 Согласно отчету С. М. Семкова, в бюро работало до 50 человек, в 

основном русские студенты, оставшиеся после начала Первой мировой 

войны в Германии, в его повседневной деятельности «главное внимание 

было обращено на правовую защиту, продовольственную помощь и 

эвакуацию». Сотрудники бюро до октября 1918 г. провели объезд 

75 лагерей для российских военнопленных из 140, находившихся на 

территории, подконтрольной германским властям (РГАСПИ. Ф. 5. 

Оп. 1. Д. 3102. Л. 3, 4; АВП РФ. Ф. 82. Оп. 1. П. 21. Д. 84, 88). 
7 См. отзыв о дипломатическом искусстве А. А. Иоффе, данный его 

соратником и покровителем: Троцкий Л. Д.  Портреты революционеров. 

М., 1991: 328—331. 
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Это было крайне важно на фоне дезорганизации государ-

ственного аппарата, который находился в положении «между 

старым и новым». Для того чтобы решить самые простые вопро-
сы, приходилось выходить на самый высокий уровень. Так, заме-

ститель наркома Л. М. Карахан сообщал А. А. Иоффе 24 мая, что 

ввиду полной дезорганизации местных аппаратов не смог отпра-
вить ему 2 млн рублей для поддержки военнопленных: «тщетно 

добиваемся этого, здесь такая дезорганизация, что ничего не сде-

лаешь. Лично ездил, чтобы нажать, подогнать, но ничего не вы-

ходит. Придется через Ильича». В тот же день ему вторил сам 
Чичерин: «При здешней смеси халатности и формализма я ничего 

не могу гарантировать»
8
.  

Германский ультиматум с требованием вернуть в Севасто-
поль корабли Черноморского флота на несколько недель отодви-

нул решение вопроса о военнопленных, однако ни в Москве, ни в 

Берлине о нем не забывали. 6 июня нарком объяснял полпреду 

причины неуступчивости Центропленбежа: 

«Главная комиссия о военнопленных настолько разобиделась, что 

прекратила работу, хотя даже до разрешения переданных Вам для рас-

смотрения в Берлин вопросов она отлично могла бы продолжать обсуж-

дать ряд деталей. Они заявляют, что все принципиальные вопросы, не 

разрешенные в Бресте по отношению к военнопленным, должна разре-
шить эта самая комиссия и усматривают нарушение своей компетенции в 

перенесении вопроса в Берлин. Мы пошли на это перенесение потому, 

что хуже того положения, которое в данном вопросе создает для нас 

главная комиссия о военнопленных, быть не может. Она стремится к то-

му, чтобы темп возвращения наших пленных из Германии был приноров-

лен к темпу по необходимости очень медленного возвращения немецких 

пленных из России. Их пленных у нас около ста тысяч, а наших пленных 

у них около полутора миллионов. Это значит, что возвращение наших 

пленных должно растянуться на какие-нибудь шесть лет»9. 

Через несколько дней нарком конкретизировал предложе-

ние советской стороны:  

«Наша формула по данному вопросу заключается в том, что они 
возвращают наших пленных с максимально возможной для них быстро-

тою, и мы возвращаем их пленных с максимально возможной для нас 
                                                                            

8 АВП РФ. Ф. 04. Оп. 13. П. 70. Д. 995. Л. 1б; Д. 992. Л. 28—31. 
9 Там же. Л. 53. 
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быстротой, хотя бы это означало неодинаковое количество возвращае-

мых ими и возвращаемых нами пленных, и что тот же темп должен со-

блюдаться ими и в будущем, тогда, когда все их пленные от нас к ним 

вернутся... Наши пленные в Германии должны знать, что мы стараемся 

ускорить их возвращение. Общественное мнение должно знать, что 

наша формула есть максимально возможная для каждой стороны быст-

рота возвращения пленных. Это есть, во всяком случае, объект перего-

воров. Вашему искусству предоставляется дальнейшее»10. 

14 июня Центропленбеж приостановил обмен военноплен-
ными, годными к продолжению воинской службы, что вызвало 

бурю возмущения в Берлине. Германский посол в Москве Виль-

гельм фон Мирбах «поднял скандал и грозит репрессиями, — пи-
сал Чичерин Иоффе, — Я решил, что надо идти на соглашение и 

установить провизориум, то есть временный модус обмена до до-

стижения соглашения у Вас»
11

. Таким образом, продвижение пе-
реговоров вперед возлагалось на Иоффе, причем он так и не по-

лучил четких указаний на то, какой масштаб свободы маневра 

ему предоставлен.  

После принятия Москвой ультиматума по Черноморскому 
флоту стороны вернулись к вопросу о военнопленных. За про-

шедшие недели в полпредстве появился аппарат Юза, что сильно 

облегчило коммуникацию между Наркоминделом и полпред-
ством, хотя на отработку нового механизма связи требовалось 

определенное время. Нельзя исключить того, что уступки совет-

ской стороны по вопросу о флоте подогрели наступательный по-

рыв германских дипломатов, тактику предъявления ультиматума 
они решили опробовать и в данном случае. В ночь на 23 июня 

Иоффе сообщил Чичерину по прямому проводу о том, что проис-

ходило накануне вечером: 

«Вчера меня пригласили в министерство [иностранных дел], со-

общили, что по полученным из России сведениям германские военно-

пленные умирают от голода. Возбуждение в Германии страшное, воен-

ные власти ставят ультиматум. Министерству путем долгих 

переговоров удалось добиться [их] согласия со следующими предложе-

ниями, которые от меня требовали немедленно подписать: здоровые  

                                                                            
10 Там же. Л. 62. 
11 Там же. Л. 66. 
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военнопленные немедленно вымениваются по расчету “голова за голову 

и степень за степень”, содержание взаимно засчитывается. После разме-

на всеми остающиеся русские военнопленные возвращаются [в соответ-

ствии] c политическими условиями и транспортными затруднениями, 

причем после заключения мира с Францией возвращение русских идет 

максимально ускоренным темпом. С 1 июля 1918 г. Россия за содержа-

ние военнопленных не платит.  

Я ответил, что всяким ультиматумам есть предел, что этого про-

токола я не подпишу, что русские военнопленные должны возвратиться 

на родину в минимальный срок. Просидел в министерстве полночи, 

убедился, что дело весьма серьезно, добился следующих уступок. Пер-

вое: остается обмен “голова за голову и степень за степень” без уплаты, 

обязательство, что после возвращения последнего германского солдата 

продолжается обязательно возвращение русских, считаясь только с 

транспортными затруднениями. Условия будут выработаны позже ди-

пломатическим путем, но после мира с Францией, во всяком случае, бу-

дут напряжены все средства, чтобы все русские возвратились на родину. 

С 1 июля никакой уплаты за содержание [военнопленных], и по-

ложение наших приравнено к положению германских солдат, работаю-

щих на заводах, фабриках и т. п. Инвалиды и цивильные возвращаются 

на прежних основаниях. Это максимум уступок, неизвестно, согласятся 

ли [на него] военные. Обещано дойти до кайзера, [но] постараться до-

биться этого. Передайте Ленину, [что] в случае удачи этот протокол 

подпишу, худшего не приму, иначе невозможно, курьером подробно»12.  

Обмен записками был прерван Чичериным из-за необходи-

мости передать прямой провод германскому посольству, что вы-

звало резкое недовольство Иоффе. Впоследствии он неоднократ-

но повторял, что в этот момент был брошен на произвол судьбы и 

был вынужден действовать на свой страх и риск. На самом деле 

все было не так драматично. Запрос по военнопленным был пере-

дан полностью, и передача прервалась уже тогда, когда на ленте 

появились иные сюжеты. 

Другое дело, что нарком не стал давать «добро», не посове-

товавшись с Лениным и не продумав все риски, связанные с при-

нятием или отклонением второго (после севастопольского) уль-

тиматума. Особой телеграммой Чичерин попросил Иоффе ничего 

не подписывать до решения из Москвы, но он не учитывал темпа, 

                                                                            
12 Там же. Ф. 82. Оп. 1. П. 9. Д. 39. Л. 20—21. 
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который набрал ход событий, и масштаба, который они приобре-

ли в общественном мнении Германии. Очевидно, что его в из-

вестной мере успокоила фраза о том, что немецкие дипломаты 

должны согласовать сделанные уступки со Ставкой Верховного 

главнокомандования. Здесь он явно недооценил возможности со-

временной коммуникации: телеграфная линия между Берлином и 

бельгийским Спа действовала бесперебойно. Нарком ответил на 

вопросы Иоффе лишь через день, его пространное письмо было 

отправлено в ночь на 25 июля радиограммой, а затем продубли-

ровано по аппарату Юза:  

«Завтра будет совещание по поводу Вашей записки о военно-

пленных. Абсолютно неприемлем и настолько ужасен, что нет слов для 

его характеристики, пункт о приравнении наших военнопленных к ра-

ботающим на фабриках солдатам, ибо таковые получают 50 пфеннигов 

в день, содержание же, которое дается нашим военнопленным, так 

ужасно скверно, и притом их работа сопровождается таким варварским 

обращением, что их жизнь в Германии есть медленная пытка и агония, 

мимо которой было более чем преступным пройти пассивно»13.  

Что касается казуса с обрывом связи, то нарком объяснял 

это следующим образом: «В субботу 22-го вечером у нас было 

условлено с Мирбахом, что мы будем пользоваться проводом по 

очереди. Перед этим два дня ни Мирбах, ни мы не имели Берлина 

вследствие крупных повреждений, вызванных бурей и грозой. 

Когда вечером Берлин получился, мы получили первую очередь с 

тем, чтобы потом передать провод снова. Я принужден был обо-

рвать Вас посредине фразы, чтобы не нарушать слова, данного 

Мирбаху, и не отнять у себя на будущее время возможность та-

ких же соглашений»
14

.  

Оправданный гуманизм Чичерина в отношении эксплуати-

руемых военнопленных плохо сочетался с транслированным в 

Берлин советом наладить надежную связь тем, что «нескольких 

телеграфистов перестрелять. Это, конечно, гипербола, но по су-

ществу это верно». Ответа на главный вопрос о сохранении 

принципа «один на один» или отказе от него, в его телеграмме 

                                                                            
13 Там же. Ф. 04. Оп. 3. П. 70. Д. 992. Л. 75. 
14 Там же. 
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так и не появилось. Промедление, вызванное осторожностью 

наркома, которая граничила с нерешительностью, оказалось ро-

ковым. Буквально припертый к стенке, Иоффе не увидел иного 

выхода, кроме как пойти на уступки германским дипломатам. 

24—25 июня 1918 г. в письме Ленину, которое должен был за-

брать с собой дипкурьер, он так реконструировал ход событий 

последних дней: 

«Меня вечером [22 июня] вызывали в министерство, требовали 

немедленного подписания протокола, из которого ясно было, что до 

окончания войны с Францией, нам не дадут ни одного нашего пленного 

за исключением тех 100 тыс., которых выменяют на своих. У нас был 

долгий спор, я просидел почти полночи, они доказывали мне, что боль-

шего от военных добиться нельзя, и мы опять будем иметь ежедневные 

ультиматумы, если я не подпишу.  

Я им заявлял, что всяким ультиматумам есть предел, что я ни в 

коем случае не подпишу соглашения, из которого не будет вытекать со-

вершенно явственно, что после того, как последний немецкий солдат 

вернется домой, русские пленные будут возвращаться в Россию, что я 

уже очень много беру на себя, если соглашаюсь на обмен по принципу 

голова за голову. Покончили на том, что протокол будет составлен так, 

как я настаиваю, что мне будет передано тайное обязательство Герма-

нии выпускать после размена не менее 10 тыс. наших в месяц (если 

удастся у военных провести большую цифру, то больше). Криге был от-

правлен к военным, должен был дойти до кайзера, но провести это. По-

ка ответа не имею. 

Практически это не очень важно. Пока мы обменяемся этой сот-

ней тысяч, тоже пройдет около 3 месяцев (а после французского мира 

будут выпущены все наши), если после размена нам будут выпускать 

даже по 10 тыс. в месяц, мы вряд сможем принять много больше. В про-

токоле цифра названа не будет, сказано будет: “считаясь с транспорт-

ными возможностями”, слова “считаясь с политическими возможностя-

ми” по моему настоянию будут исключены. Я считаю необходимым 

подписать этот протокол, если он будет проведен у военных»15. 

Постскриптум к письму был написан уже ночью после воз-

вращения из германского МИД: «Вопрос с военнопленными закон-

чен. Я подписал протокол, который посылаю (в копии) по адресу 

                                                                            
15 РГАСПИ. Ф. 5. Оп. 1. Д. 2134. Л. 24.  
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Чичерина. Как видите, в тайном обязательстве
16

 они согласи-

лись на большее, чем обещали: беспрерывно, после получения 

всех своих пленных будут возвращать нам наших с той же ско-

ростью, с которой производился обмен. Ясно, что больше мы 

все равно даже не могли бы принять. Наконец, нужно иметь в 

виду, что это maximum того, что можно было от них получить. 

Одновременно отдается приказ производить обмен инвалидов и 

цивильно-пленных на прежних основаниях. Такой же приказ 

должен быть отдан Вами»
17

. 

В Москве самодеятельность Иоффе вызвала крайнее недо-

вольство, тем более что первые сообщения о подписанном прото-

коле пришли от германского посольства. Представители Цен-

тропленбежа, которые до 5 июня вели переговоры, почувствовали 

себя обойденными и отказались от их возобновления, грозили от-

ставкой со своих постов [Ботмер, 2010: 160]. Чичерин не мог не 

учитывать их жесткой позиции. В неменьшей степени его недо-

вольство определялось тем, что полпред подписал протокол без 

согласования с ним, нарушив азы ведомственной субординации.  

Наркома поддержал влиятельный Карл Радек, возглавляв-

ший тогда отдел Центральной Европы в Наркоминделе. Человек, 

не склонный к дипломатическим тонкостям, он писал Иоффе, что 

«история с военнопленными возмутила и Центроплен, и нас. Мы 

ждем неделями ответ немцев. Вы считаете возможным в продол-

жение двух дней подписать протокол, который делает невозмож-

ным борьбу против порабощения наших военнопленных. Мы пе-

редали для разрешения в Берлине только один вопрос — вопрос о 

сроке отправки, не передавали вопроса о положении военноплен-

ных и о вознаграждении труда... Немцам наши военнопленные 

нужны до зарезу, и если [эти] сволочи не хотят их выпустить, то 

надо бороться со всей настойчивостью за то, чтобы они платили 

                                                                            
16 В отдельном письме Г. В. Чичерину А. А. Иоффе так объяснял 

секретность этого документа: «Тайным я предполагал его сделать, т. к. 

публика может быть рассчитывает на большее количество» подлежащих 

немедленному обмену российских военнопленных (АВП РФ. Ф. 04. 

Оп. 13. П. 70. Д. 988. Л. 1 об.). 
17 РГАСПИ. Ф. 5. Оп. 1. Д. 2134. Л. 24—26. 
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им, как своим рабочим. Мы не считаем себя связанными в этом 

пункте Берлинским протоколом»
18

. 

Трагикомизм ситуации заключался в том, что вся дискус-

сия по вопросу об оплате труда военнопленных велась на пустом 
месте: в протоколе не было сказано об этом ни слова, а сам он не 

был передан по телеграфу в Москву, его привез курьер не раньше 

28 июня. Теперь уже Иоффе не скрывал своего возмущения в ад-
рес наркома:  

«Вы неизвестно на каком основании вообразили, что уравнение 

русских военнопленных с германскими солдатами означает понижение 

их заработной платы на фабриках до жалованья солдата, и уже шлете 

мне по Юзу выговор и шипите по поводу повторных недоразумений из-

за якобы моего нежелания ждать Ваших директив. Прежде всего, это 

формально неверно: я запрашивал Вас по Юзу, но Вы оборвали разго-

вор, заявив, что аппарат нужен немцам, и на мои вопросы (хотя я пре-
дупреждал о спешности) не ответили.  

Еще более это неверно по существу. О том, что военнопленные 

получают на фабриках такое же жалованье, как немецкие рабочие, ни-

кто абсолютно не спорит, и Вы только подаете немцам мысль оспари-

вать это, если по Юзу так странно, чтобы не сказать больше, толкуете 

этот пункт… Я понял бы еще, если бы Вы обрушились на принятые 

мною принципы обмена головы на голову; тут я, действительно, усту-

пил, но я доказал Вам, что не уступить нельзя было и что практически 

мы не теряем, ибо больше все равно принять не могли. Очевидно, с 

этим Вы согласились, ибо возражений не было. Зачем же высасывать из 

пальца новые упреки, совершенно необоснованные? Если мы с Вами 

будем сводить личные счеты (в чем я совершенно неповинен) и старать-
ся улавливать друг друга в ошибках (в чем я также неповинен), то от 

этого пострадает дело»19.  

Уже после того, как мелкие недоразумения выяснились, 

Иоффе продолжал отстаивать собственную правоту. В конце 

июня он направил в Москву очередной политический доклад, ад-
ресованный всем членам большевистского руководства, в кото-

ром приводил в свое оправдание новые аргументы: 

«Два слова о военнопленных. Здесь пришлось уступить. Для вся-

кого, кто хоть мало-мальски понимает нынешнее положение Германии, 
                                                                            

18 АВП РФ. Ф. 028. Оп. 1. П. 1. Д. 8. Л. 44-45 
19 РГАСПИ. Ф. 159. Оп. 2. Д. 33. Л. 37. 
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должно быть ясно, что Германия до окончания войны на континенте не 

в состоянии выпустить большое количество наших пленных. Это один 

из таких вопросов, где должно впредь знать, что все требования ни к 

чему не приведут, добиться большего, чем добился я, было абсолютно 

невозможно. Мне даны гарантии, что после обмена всех германских 

пленных по принципу голова на голову и степень на степень, возвраще-

ние русских военнопленных в Россию будет проводиться в том же тем-

пе, как это происходило во время обмена. Но что после французского 

мира20 будут напряжены все транспортные средства, чтобы вернуть всех 
русских на родину.  

Так как немцы заставят нас напрячь все силы при обмене их плен-

ных, то надо полагать, что большего числа наших мы бы все равно не мог-

ли принять. Помимо того, возвращение инвалидов и цивильных незамедли-

тельно возобновляется на старых основаниях. Далее, с первого июля мы 

более не платим немцам за содержание наших военнопленных, и что еще 

более важно, мне с трудом удалось добиться обязательства содержать их не 

хуже германских солдат. Это вовсе не значит, что, работая на фабриках, 

они будут получать солдатское жалование, как это почему-то вообразил 

т. Чичерин. Заработная плата на фабриках и заводах для военнопленных, по 

утверждению немцев, во все время войны равна была заработной плате 

немецких рабочих, за исключением, конечно, случаев злоупотребления, по 
поводу которых всегда заявляется протест»21. 

Конфликт наркома и полпреда достиг такой остроты, что 

стал предметом разбирательства в правительстве — случай, 

крайне редкий в дипломатической практике любого государства. 
Получилось, что Наркоминдел, действительно, на какое-то время 

оказался в Берлине. В решении, принятом 1 июля 1918 г., говори-

лось, что «Совет Народных Комиссаров принимает к сведению 

соглашение по обмену военнопленными, заключенное Иоффе 
(срок возврата) с Германией». Представителям Центропленбежа 

предлагалось взять обратно свое коллективное заявление об от-

ставке. На следующий день Чичерин сухо сообщил Иоффе об 
одобрении соглашения, указав, что представляя его, он особо 

подчеркнул значение тайной ноты о продолжении возвращения 

наших пленных по окончании обмена «один на один»
22

.  
                                                                            

20 Т. е. заключения мира между Германией и Францией по итогам 

Первой мировой войны. 
21 РГАСПИ. Ф. 159. Оп. 2. Д. 33. Л. 91—93. 
22 АВП РФ. Ф. 82. Оп. 1. П. 5. Д. 28. Л. 9. 
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В том же решении Совнарком указывал полпреду «на же-

лательность и необходимость предварительных сношений с 

НКИД перед принятием каких-либо серьезных решений и в осо-
бенности перед заключением каких-либо соглашений с Германи-

ей»
23

. В этом угадывалось прямое ленинское воздействие: кон-

фликт грозил подорвать единство внешнеполитической линии 
страны. Чтобы поставить все точки над «и», Ленин в тот же день 

отправил с курьером послание Иоффе, выдержанное в отечески-

нравоучительном тоне: 

«Сердит я на Вас, по правде сказать, до крайности. Людей мало, 
все переработались до чертиков, а Вы устраиваете такую вещь: много 

делового пишете в личном письме ко мне (последнем, карандашом)
24

 и 

вставляете ряд личных вылазок, выпадок, шпилек и проч. против Чиче-

рина (ненастоящий министр и т. п.)» [Ленин, 1970: 111].  

Еще до получения столь мягкого выговора Иоффе почув-

ствовал, что его авторитет в Москве подвергся серьезному испы-

танию, и начал предпринимать ответные шаги, исходя из того, 
что лучшей обороной является наступление. Тяжело переболев в 

эти дни «испанкой» и находясь на грани нервного срыва, он пи-

сал 3 июля Ленину: 

«Я ничего не имею против разрыва с немцами, но я должен 

иметь полномочия принять этот разрыв. До тех пор, пока я вынужден 

вести политику передышки и уступок, я был бы последним идиотом, 

если бы запрашивал явно неприемлемое для немцев. И тогда с ко-

раблями, и теперь с военнопленными я добился максимально воз-

можного успеха, если бы я запросил больше, зная априори, что 

немцы этого не примут, то я, во-первых, лишний раз подтвердил бы 

обоснованность недоверия Ставки к нам, а во-вторых, дал бы воен-

ной партии повод предъявить нам новый ультиматум и произвести на 

нас новое наступление.  
Хотите ли Вы этого? Я отлично знаю, что есть уступки, которых 

мы никак не можем сделать, и мне до сих пор всегда удавалось убедить 

немцев снять такое требование. Так было с требованием гарантии  

                                                                            
23 Государственный архив Российской Федерации. Ф. Р-130. Оп. 2. 

Д. 2. Л. 92 (далее: ГА РФ). 
24 Речь идет о письме от 24 июня 1918 г. (РГАСПИ. Ф. 5. Оп. 1. 

Д. 2134. Л. 16—26). 
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обязательного признания нашего права собственности на суда, так было  

и с требованием непрекращения выдачи нам наших военнопленных и 

после обмена (в прежнем темпе).  

В первом случае они ни за что не хотели давать указанной гаран-

тии, а во втором случае они нисколько не стеснялись открыто заявлять, 

что не могут выпустить нам ни одного нашего пленного до окончания 

войны на континенте сверх тех ста тысяч, за которых получат сто тысяч 

своих. Всякому мало-мальски смышленому политику заранее могло 

быть ясно, что Германия, все военное хозяйство которой держится на 
наших военнопленных, иначе поступать не может. Требовать от Герма-

нии немедленной выдачи наших военнопленных можно было бы только 

в том случае, если Германия была бы разбита»25.  

Иоффе подключил к диалогу с Москвой Л. Б. Красина, ко-

торый с конца июня находился в Берлине и вел вместе с ним пе-

реговоры о заключении Добавочного договора. 3 июля Красин 
направил Ленину личную телеграмму со словами безоговорочной 

поддержки полпреда: «Могу Вас уверить, что наше берлинское 

представительство находится в надежных руках, достигаются 
максимально возможные в данных условиях результаты. Если не 

хотите крушения всей политики, настоятельно советую энергич-

ным личным воздействием положить конец систематическому 

дезавуированию здешнего представительства, в частности, по во-
просу о военнопленных»

26
.  

Соглашение об обмене военнопленными нельзя отнести к 

успехам советской дипломатии и Иоффе лично, но его заключе-
ние продемонстрировало способность ее главных действующих 

лиц как к отстаиванию собственных позиций, так и к разрешению 

личных конфликтов. Секретное приложение к соглашению, под-
писанное Иоффе и Криге, стало первым примером тайной дипло-

матии, к которой Советская Россия, а потом и СССР будут прибе-

гать неоднократно [Ватлин, Ланник, 2021: 208—230]
27

. 

Большевики или «максималисты», как их называли в Германии, 
смогли отбросить идеологические шоры ради достижения  

                                                                            
25 АВП РФ. Ф. 04. Оп. 13. П. 70. Д. 988. Л. 19—20. 
26 Там же. Ф. 82. Оп. 1. П. 16. Д. 64. Л. 14.  
27 Следующим шагом в этом направлении станет обмен тайными но-

тами при подписании советско-германского Добавочного договора 

27 августа 1918 г. 
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конкретного результата. Эпоха, когда отношения с враждебным 

окружением проходили исключительно по ведомству коммуни-

стической пропаганды, закончилась, так и не успев начаться. 
Процесс обмена, начатый после 24 июня, затронул лишь 

малую часть военнопленных. Советские власти не спешили от-

правлять на родину немцев, понимая, что после этого интерес 
германской стороны к переговорам с Россией значительно 

уменьшится. В то же время в лагерях, разбросанных по всей 

стране, велась активная (хотя и не слишком успешная) пропаган-

да среди немецких пленных, чтобы превратить их в сторонников 
мировой революции пролетариата [подр. см.: Lager, Front oder 

Heimat… 2 Bd., 1994]
28

. 

Поскольку принцип «один на один» соблюдался строго, а 
еще больше из-за транспортных трудностей, до завершения Пер-

вой мировой войны из Германии смогли выехать не более двух-

сот тысяч военнослужащих Русской императорской армии
29

. По-

сле начала революционных событий в Германии и подписания 
Компьенского перемирия ворота немецких лагерей были откры-

ты, начался стихийный процесс репатриации. На железнодорож-

ных станциях и особенно на демаркационной границе между Рос-
сией и Германией начался настоящий хаос: десятки тысяч 

голодных и раздетых людей брели на Восток, многие из них гиб-

ли в пути. Один из сотрудников полпредства Иоффе, которое бы-
ло выслано из Берлина по обвинению в революционной агитации 

6 ноября 1918 г., так описывал картину, открывавшуюся из окна 

поезда, подъезжавшего к границе: 

«Когда поезд двинулся, нашим глазам представилось невероят-
ное, печальное, незабываемое зрелище. Германия отправила русских  

                                                                            
28 Майор Ботмер записывал в своем дневнике: «Пропаганда не имеет 

особого успеха среди военнопленных, большинство из них только дела-

ет вид, что принимает большевистскую веру, чтобы добиться человече-

ского обращения с собой и приблизить отъезд»: Ботмер К. фон. С гра-

фом Мирбахом в Москве / под ред. Ю. Фельшинского. М., 2010. С. 115. 
29 Согласно официальным сведениям, подготовленным для теле-

графного агентства РОСТА, с начала обмена и до 1 сентября 1918 г. на 

родину вернулось 117433 русских пленных (ГА РФ. Ф. 3333. Оп. 2. 

Д. 322. Л. 81).  
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военнопленных до нейтральной зоны, там их высадила и предоставила 

своей судьбе... По обеим сторонам дороги, по которой проезжал наш 

поезд, шли нескончаемые ряды людей в лохмотьях, обряженных в са-

мые странные одежды. На дворе был резкий холод. Мы видели, как лю-

ди шли в легких штанах, без шинелей, обернутые в пестрые одеяла, в 

голубых платках. Это была ужасная, фантастическая картина, достойная 

глубокого сострадания» [Ларсонс, 1930: 49].  

Вряд ли подобное зрелище могло оставить равнодушным 
Иоффе, ехавшего в том же поезде. Ожидая на демаркационной ли-

нии обмена с немецкими дипломатическими представительствами, 

выехавшими из Петрограда и Москвы (в данном случае правило 
«один на один» не действовало), он неоднократно отправлял Чиче-

рину телеграммы о том, что ситуация с возвращением пленных вы-

шла из-под контроля
30

. Вспоминал ли он при этом о принятом ре-

шении самовольно подписать протокол, регулирующий модус их 
обмена, нам неизвестно. Но известно, что последние военнопленные 

вернулись из Германии в Россию только в 1922 году. 
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С 26 по 29 октября 2022 г. в Костромском государственном 
университете проходил Международный научный форум «Зино-

вьевские чтения», посвященный 100-летию со дня рождения фи-

лософа, социолога, писателя Александра Александровича Зино-
вьева. В название форума вынесены слова мыслителя «Я глубоко 

русский человек». Это признание в полной мере отражает чело-

веческую, гражданскую, нравственную позицию А. А. Зиновьева, 

всегда остававшегося патриотом, верным сыном своей Родины. 
Уроженец чухломской деревни Пахтино, участник Великой Оте-

чественной войны, выпускник Московского университета Алек-

сандр Зиновьев стал ученым и философом с мировым именем. 
Литературный талант, глубокое понимание исторических  
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и общественно-политических процессов, бескомпромиссное 

стремление к истине, честность и гражданская ответственность 

сделали Александра Зиновьева ярчайшей фигурой ХХ столетия, 
крупнейшим мыслителем современности. 

В торжественных мероприятиях, посвященных юбилею 

философа и писателя, приняли участие Президент Биографиче-
ского института Александра Зиновьева, глава Международного 

научно-образовательного центра им. А. А. Зиновьева, сопредсе-

датель Зиновьевского клуба МИА «Россия сегодня» 

О. М. Зиновьева, Полномочный представитель Президента Рос-
сийской Федерации в Центральном федеральном округе 

И. О. Щеголев, Губернатор Костромской области С. К. Ситников, 

Президент форума БРИКС П. Ананд (Индия), вице-президент 
Биографического института Александра Зиновьева А. С. Блинов, 

ректор Костромского государственного университета 

А. Р. Наумов, члены Зиновьевского клуба, общественные и твор-

ческие деятели, журналисты, ученые.  
На форуме были подведены итоги конкурса методических 

разработок Зиновьевского урока для школьников. Событием в 

культурной жизни региона стало открытие в Костромской об-
ластной универсальной научной библиотеке информационно-

культурного центра, посвященного А. А. Зиновьеву. 

Творческая часть форума включала поэтический концерт 
«Слово о России» с участием российских писателей и Всероссий-

ский пленэр «Путешествие из Чухломы в Москву», проходивший с 

15 по 30 октября 2022 г. на малой родине Александра Зиновьева — 

в Чухломском районе Костромской области. В течение двух недель 
известные российские живописцы работали в окрестностях ста-

ринного города Чухломы, расположенного на красивейшем Чух-

ломском озере, а также в отдаленных селах и деревнях русской 
глубинки. 29 октября 2022 г. в Чухломе состоялся творческий от-

чет: на суд зрителей свои полотна представили художники Андрей 

Алехин, Вадим Березовский, Алексей Иноземцев, Антон Иоганн, 
Олег Нефёдкин, Анатолий Новгородов, Ирина Рыбакова, Надежда 

Северина, Александра Тарасова, Ольга Тихонова. 

В научной части форума приняли участие более 

50 исследователей из Москвы, Санкт-Петербурга, Донецка, Ро-
стова-на-Дону, Екатеринбурга, Ярославля, Тамбова, Иванова,  
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Костромы. Зиновьевские чтения стали хорошей возможностью 

еще раз прикоснуться к творческому наследию крупного фило-

софа и писателя, в дискуссиях и в обсуждении очертить свое по-
нимание многих актуальных проблем. Конечно, Александр Алек-

сандрович не из тех мыслителей, чьи идеи требуют от всех 

благостного согласия и приятия. Главная миссия Зиновьева в том, 
чтобы побудить нас думать. Подвигнуть на размышление, крити-

ческий анализ, поиск лучших вариантов принятия решений. 

Главное впечатление от научной части форума: Зиновьев 

очень нужен нам сегодня. Нужны его умственные уроки, некоторые 
из которых, мы, судя по всему, недоучили. Во многих выступлениях 

справедливо обращалось внимание на удивительное созвучие мно-

гих зиновьевских идей вызовам и запросам нашего времени. 
О прогностическом даре А. А. Зиновьева размышлял Г. Е. Ва-

сильев (НИИ культурного и природного наследия им. Д. С. Лиха-

чева, г. Москва), ставя автора «Зияющих высот» в один ряд с такими 

мыслителями-пророками, как Ф. М. Достоевский и К. Н. Леонтьев, 
которые точно обрисовывали будущее России и человечества во-

преки господствовавшим умственным стереотипам: «и удавалось 

им это именно потому, что они вполне ясно и очевидно прозревали 
те основополагающие тенденции и закономерности, которые имели 

место в тогдашней социокультурной системе, — причем эти тен-

денции и закономерности отнюдь не лежали на поверхности, не 
прозревались большинством “аналитиков”, кумиров “общественно-

го мнения”, — и, чтобы их, эти тенденции и закономерности, рас-

крыть и понять, нужно было, действительно, выйти на совершенно 

иной уровень понимания социокультурного устройства мира в его, 
этого мира, сущности и основаниях». Одним из таких явлений,  

которые А. А. Зиновьев смог разглядеть в «мерцании» горизонта 

истории, стал «глобальный человейник». Эта технология тоталь-
ного контроля и системного подавления творческих ресурсов че-

ловека к началу XXI столетия обрела самодовлеющее значение, 

вооружившись к тому же современными электронными, цифро-
выми средствами. 

Свой анализ русской мысли второй половины XIX столетия 

предложила Л. Н. Смирнова (Костромской государственный  

университет), охарактеризовавшая содержание дискуссий  
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полуторавековой давности о взаимоотношениях России и Европы 

как «сбывающееся пророчество». 

То, что жизнь подтвердила основные прогнозы 
А. А. Зиновьева, отмечал Ю. Н. Солодухин (Москва). Реальность 

XXI столетия вновь побуждает Россию взять на себя «миссию спа-

сения мира от глобальной угрозы, как она это делала неоднократно 
в истории. На этот раз — от угрозы глобального тоталитаризма и 

дегуманизации, расчеловечивания. Мы видим, что наша страна раз-

вернула такую борьбу». Важно, подчеркивал докладчик, что страна 

окончательно определилась в отношении своего будущего: «рос-
сийское общество связывает его не с западнизмом, а с поиском мо-

дели, адекватной сложившейся новой исторической и национальной 

идентичности». 
О поразительной точности социально-политической диагно-

стики А. А. Зиновьева рассуждал А. В. Зайцев (Костромской госу-

дарственный университет), анализировавший современные геопо-

литические процессы, характеризующиеся все более активным 
стремлением так называемого коллективного Запада к мировому 

доминированию. А. А. Зиновьев был в числе немногих, кто, в про-

тивовес прекраснодушной идеализации и романтизации отношений 
посткоммунистической России и Запада, предложил совершенно 

иное понимание сути происходящего на переломе XX—XXI вв. 

А. А. Зиновьев назвал навязываемый Западом миропорядок «коло-
ниальной демократией», ведущей к превращению незападного жиз-

ненного пространства в экономическую периферию, к полной утра-

те им политического суверенитета. Докладчик отметил 

инволюционный характер этих тенденций и подчеркнул необходи-
мость активного противостояния неоколониализму, рядящемуся в 

красивые одежды демократии и борьбы за права человека. 

Во многих выступлениях звучала мысль об экзистенциаль-
ной природе отчуждения России и Запада. Так, А. В. Зябликов 

(Костромской государственный университет), размышляя о при-

чинах кризиса 2022 г., отметил, что мотивы его кроются не в со-
циально-политических или иных мировоззренческих разночтени-

ях, а в глубинных основаниях культуры. Запад нацелен на 

уничтожение России безотносительно к существующей там госу-

дарственной идеологии, социальному строю и типу власти. 
В 10—20-е гг. XXI в. мир вступил в фазу открытого политического, 
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экономического и военного противостояния двух миров. Причи-

ны этих глобальных процессов связаны с кризисом европоцен-

тричного мира и крушением западофильской модели российского 
общества, которая на протяжении многих лет и даже десятилетий 

предлагалась в качестве образцовой. События 2022 г. показали, 

что извечный конфликт Запада и России не умозрение, не фигура 
речи — он является исторической реальностью, обусловленной 

не только — и не столько — политическими или социальными 

причинами, сколько факторами культурно-цивилизационного и 

экзистенциального свойства. 
В. Ю. Яковлев (Костромской государственный университет) 

высказал свою убежденность в том, что ориентация России на за-

падную модель мироустройства является основой «воспроизвод-
ства экзистенциальных проблем», ведущих к поражению: «Впи-

саться в западную систему, не уничтожив культурно-

цивилизационный код России, не получится. В игре, где правила 

установлены соперником, победить нельзя. Победа возможна 
только в том случае, если играть по собственным правилам. 

И только на этом пути возможно преодоление тенденций само-

разрушения». При этом фундаментальные преобразования необ-
ходимы на всех уровнях: в сфере государственного управления, 

экономики, идеологии, культуры и образования. Отмечается, что 

совершающийся слом социально-политических иллюзий и сте-
реотипов невозможен без участия российской интеллектуальной 

элиты, а понимание идей А. А. Зиновьева может служить надеж-

ным критерием ее компетентности и ответственности. 

О цивилизационных моделях, отличных от американоцен-
тричной, размышлял И. В. Михайлов (Тамбовский государственный 

университет им. Г. Р. Державина). Исследователь полагает, что по-

явление такого рода альтернатив исторически мотивировано, оно 
объясняется издержками монополярного мироустройства и появле-

нием новых центров влияния. Однако мультиполярная и полициви-

лизационная модель должна еще доказать свою конкурентоспособ-
ность: даже в России она имеет немало критиков. По мнению 

И. В. Михайлова, кризис 2022 г. рожден не претензиями России на 

мировую гегемонию, не попыткой бросить вызов американоцен-

тричному порядку, а объективным ходом событий, естественной 
трансформацией системы международных отношений. Россия лишь 
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ускорила эти глобальные изменения, а то, какова будет посткризис-

ная реальность и в какой мере она соответствует нашим стратегиче-

ским планам, зависит прежде всего «от степени консолидации об-
щества на основе традиционных ценностей и решимости 

российской власти отстаивать национальные интересы». 

На опасность для человечества безвариантного, безальтерна-
тивного развития обращала внимание С. А. Смирнова (Костромской 

государственный университет). Собственно, гениальное предвиде-

ние А. А. Зиновьева — «глобальный человейник» — и есть апофеоз 

безвариантности, в силу чего он становится особенно зловещим.  
Куда более категоричен в своих оценках и выводах 

С. А. Денисов (Гуманитарный университет г. Екатеринбурга). 

По мнению исследователя, отказ от модели монополярного мира 
и вхождения в пространство либеральной «конституционной» 

цивилизации неизбежно отбросит Россию на задворки истории, 

приведет к полному технологическому и экономическому банк-

ротству. Утверждается, что декларируемая российской властью 
идея суверенного государства камуфлирует политику изоляцио-

низма и обрекает страну на возврат к доконституционной арха-

ике. К сожалению, в сообщении уральского ученого нет ни слова 
об издержках и рисках тотальной западнизации, чему, к слову, 

посвятил не одну свою работу А. А. Зиновьев. «Уже сегодня 

можно расстаться с мечтой о включении страны в состав разви-
тых стран мира (в состав «золотого миллиарда»), — сетовал до-

кладчик, в очередной раз озвучивая одно из самых гибельных, по 

мысли А. А. Зиновьева, заблуждений. Принципиально важно 

прояснить, на каких условиях Запад готов — и готов ли вообще? — 
допустить включение России в свой «клуб избранных», но ответа 

на этот вопрос оратор, к сожалению, не дал. Ответственность за 

отклонение от «правильного» исторического курса С. А. Денисов — 
опять же следуя устоявшейся традиции — возложил на интелли-

генцию и правящую верхушку. 

Примечательны сообщения, посвященные исследованию 
технологий развязанной Западом гибридной войны. К их числу 

следует отнести такой феномен, как культура отмены (cancel 

culture), применяющийся сегодня для формирования идеологиче-

ски выигрышной информационной повестки за счет безапелляци-
онной дискредитации оппонента или попытки вовсе «упразднить» 
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его. Культура отмены направлена на вытеснение или подавление 

неудобного, не вписывающегося в политический мейнстрим мне-

ния, позиции, точки зрения. Т. Ю. Рудницкая (Костромской госу-
дарственный университет) рассматривает названный феномен в 

контексте возможностей диалоговой коммуникации. Констатиру-

ется, что все попытки «отменить» Россию, запретить ее культуру, 
подвергнуть сомнению ее вклад в мировую историю обречены на 

провал. С другой стороны, признается, что в современных усло-

виях возможностей для равноправного, партнерского взаимодей-

ствия остается всё меньше, поскольку «культура отмены не пред-
полагает, не предусматривает диалога в принципе, она его 

исключает». К. В. Маслова (Московский государственный инсти-

тут международных отношений), анализируя содержание про-
грамм культурного обмена, констатировала фактический крах 

политики «отмены», поскольку даже на фоне введенных ограни-

чений Россия «сохранила присутствие в глобальном культурном 

поле», развивая международное сотрудничество с теми, кто в та-
ком сотрудничестве заинтересован. Более того, культурные про-

граммы выходят на новый уровень развития и обретают прочную 

национальную почву. 
Предметом размышлений С. В. Заец (Ярославский государ-

ственный университет им. П. Г. Демидова) стали санкции как ин-

струмент политического давления Запада на Россию. Анализируя 
современный медиа-контент Польши и других европейских стран, 

исследователь пришел к выводу, что пока санкции в большей степе-

ни вредят населению Европы, вступившей в режим жесткой эконо-

мии ресурсов. Однако ради сохранения мирового доминирования и 
в целях нанесения максимального ущерба России Запад готов ча-

стично пожертвовать собственным благополучием и пойти на лег-

кое «экономическое кровопускание». Вопрос в том, чья хозяйствен-
ная система окажется более устойчивой и жизнеспособной. 

Проблемы геополитики не заслонили внимания исследова-

телей к социальной аналитике А. А. Зиновьева, к размышлению о 
концептах, из которых вырастает зиновьевское миропонимание. 

Е. Н. Давыдов (Костромской государственный университет), раз-

мышляя о «суверенности» человека в контексте зиновьевской ан-

тропологии, выделяет четыре «уровня» личности: телесный или 
животный; социальный или «гражданский»; суверенный,  
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ценностный, или собственно личностный; душевный. Если пер-

вый уровень подразумевает такое качество сознания, на котором 

я осмысляет себя на границе с мы — коллективом, обществом, то 
третий — индивидуальный — аспект бытия личности ознамено-

вывает собственно ее рождение, переход из пассивного эмбрио-

нального состояния в деятельно-активную фазу, которая в твор-
честве Зиновьева соответствует концепту я как «суверенного 

государства». Надо сказать, что сам мыслитель дает нам образец 

суверенного существования, является своего рода каноном суве-

ренной личности. Личности, которая не зависит от чужих оценок, 
чужих амбиций, чужих директив. А. А. Зиновьев стремился фор-

мировать в самом себе те интеллектуальные и духовные качества, 

которые защищают человека от ложных авторитетов, от суеверий 
и суемудрия, от идейного раболепия и нравственной аморфности. 

Зиновьевская суверенность проистекает из самоуважения и внут-

ренней свободы, из глубочайшего понимания культурных осно-

ваний, социальных законов, исторических процессов. 
С зиновьевским пониманием суверенной личности тесно 

связан концепт «отщепенства», над которым размышляли 

С. М. Усманов и В. Л. Черноперов (Ивановский государственный 
университет). Модели отщепенства вписаны исследователями в 

широкий исторический контекст — от XV столетия до украин-

ского кризиса 2022 г. Какими обстоятельствами рождена репута-
ция русского интеллигента как вечного оппозиционера, полити-

ческого нигилиста, а то и вовсе национал-предателя? 

С. М. Усманов и В. Л. Черноперов обращают внимание на каче-

ственное отличие отщепенца «печеринского» типа, оторванного 
от истории своей страны, игнорирующего ее долговременные ин-

тересы, и «зиновьевского» отщепенца, чей «абсолютный ум» 

позволяет прозревать то, что пока недоступно пониманию мно-
гих, а потому его жизненная позиция оказывается дисгармонич-

ной мнению большинства: это сродни судьбе «прозорливца-

юродивого, часто не понимаемого миром и скрывающего под ру-
бищем пудовые вериги. Для такого человека отщепенство сродни 

духовному подвигу, поэтому самоидентификация таким челове-

ком себя как отщепенца не несет негативной коннотации и тем 

более не имеет ничего общего с отмеченным выше печеринским 
типом». Ученые предлагают свое видение путей преодоления 
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российской интеллигенцией «социального одиночества» — при 

условии сохранения этой частью социума неангажированного, не 

привязанного к интересам власть имущих собственного мнения. 
Интеллигенция может и должна сыграть свою позитивную роль в 

преодолении разрушительных для страны процессов. 

С особым вниманием присутствующие слушали выступле-
ния представителей Донецкой Народной Республики: сопредсе-

дателя Зиновьевского клуба «Новороссия» Н. И. Бухтеева, отме-

тившего особую роль А. А. Зиновьева в становлении теории 

социального познания, и ректора Донбасской юридической ака-
демии М. Н. Кушакова, рассказавшего о том, как университеты 

ДНР интегрируются в законодательное и образовательное поле 

Российской Федерации. 
В жизни и в книгах А. А. Зиновьева отразилась новейшая ис-

тория нашей страны — с ее кризисами и достижениями, перелома-

ми и взлетами. Остро критическое отношение философа ко многим 

историческим событиям и социальным явлениям не должно вводить 
нас в заблуждение. Александр Александрович всегда глубоко ощу-

щал свою сопричастность судьбе народа, чувствовал его боль, по-

нимал его надежды и сомнения. Люди и обстоятельства обрекали 
мыслителя на непонимание и осуждение, на вынужденную разлуку 

с Родиной, но никогда Зиновьев не отрекался от звания русского че-

ловека, с достоинством носил его в себе. Никогда не изменял он 
долгу гражданина и патриота своей страны. 

Не случайно многие выступления участников форума были 

посвящены ключевым эпизодам и сюжетам отечественной истории. 

А. В. Новиков (Костромской государственный университет) объяс-
нил такое внимание необходимостью национального самопознания 

и «самоуглубления», помогающего понять истинную природу пат-

риотизма. А. М. Белов (Костромской государственный университет), 
размышляя о двух поворотных точках отечественной истории (1917 

и 1991 гг.), выразил надежду на то, что революции, политические 

перевороты и реформы, определявшие содержание этой эпохи, не 
разрушили «корневую систему» русского народа. 

В центре внимания А. Н. Шигаревой (Костромской госу-

дарственный университет) — события Великой Отечественной 

войны и размышления А. А. Зиновьева о причинах Победы. Ее 
цену мыслитель понимал лучше и глубже других, поскольку сам 
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был фронтовиком, боевым летчиком. А. А. Зиновьев — при всей 

неоднозначности его подходов и оценок — истоки Великой По-

беды видит в преимуществах советской социальной системы, 
культуры и образования. «Реальный коммунизм», выстоявший в 

условиях тотальной войны, доказал свою жизнеспособность и 

эффективность перед лицом хорошо подготовленного и агрес-
сивного противника. О сталинизме как эпохе «великого социаль-

ного творчества» размышлял В. Н. Тарковский (Костромской гос-

ударственный университета), призывавший отказаться от 

крайностей в оценках этого исторического явления. 
Взгляд на российскую историю через призму конкретной 

человеческой судьбы предложили М. О. Антонова (Кострома), 

приоткрывшая одну из трагических страниц коллективизации, и 
А. А. Рыбин (Костромской государственный университет), кото-

рый проанализировал и обобщил воспоминания участников осво-

ения целинных земель. И. С. Наградов (Костромской государ-

ственный историко-архитектурный и художественный музей-
заповедник) представил участникам форума коллективное иссле-

дование «Перестройка: pro et contra. Трансформация советского 

общества и государства в середине 1980-х — 1991 г.», которое в 
значительной степени опирается на данные анкетирования и ана-

лиз воспоминаний современников. Исследователь отметил амби-

валентное отношение участников событий и к уходящему в исто-
рическое небытие русскому коммунизму, и к перестроечным 

реформам: от надежд на улучшение и обновление жизни до 

крайне негативного восприятия таких явлений, как социальная 

агрессия, беззаконие и беспринципное стяжательство. 
Проблеме социального иммунитета и устойчивости постсо-

ветской России посвятил свое выступление О. Ф. Шабров (Мос-

ковский государственный университет им. М. В. Ломоносова). 
По убеждению исследователя, неспособность или нежелание по-

нять происходящие в социальном организме изменения угрожает 

не только стабильному развитию российского общества, но и са-
мой возможности его существования в исторической перспекти-

ве. В докладе Н. П. Сащенко (Институт социально-политических 

исследований РАН, г. Москва) был предложен анализ рискогенных 

факторов, вызванных трансформацией ценностной структуры 
постсоветской России под влиянием новых социальных сдвигов. 
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Выводы автора о многомерности возникающих угроз опираются 

на эмпирические исследования онлайн-коммуникации. 

Несомненный интерес представляют сообщения и доклады, 
прозвучавшие на заседании секции, посвященной творческому 

методу Александра Зиновьева и художественным особенностям 

его произведений. 
П. Б. Корнилов (Костромская областная универсальная 

научная библиотека) поделился своими воспоминаниями о лич-

ном общении с А. А. Зиновьевым, во время которого обсужда-

лись литературные предпочтения мыслителя и круг его чтения. 
Глубокое и тонкое исследование Н. Н. Емельяновой (Донец-

кий национальный университет) посвящено проблематике и поэтике 

романа А. А. Зиновьева «Зияющие высоты». Автор размышляет над 
зиновьевской «метафизикой смеха», рождающей яркое трагикоми-

ческое полотно советской действительности. Абсурдность этого 

жизненного пространства соткана из вопиюще извращенного и 

фальсифицированного понимания свободы, долга, человеческого 
достоинства. Н. Н. Емельянова опровергает, увы, по сей день рас-

хожее представление о «Зияющих высотах» как о пасквиле, нашпи-

гованном злобным самоцельным обличительством. Нет, в нем жи-
вет и горечь, и надежда! Еще одно распространенное заблуждение, 

которое попадает под прицел донецкого ученого, — «интеллиген-

тофобия» А. А. Зиновьева. Именно в «Зияющих высотах» писатель 
провел черту, отделяющую представителей подлинной духовной 

элиты от одержимой тщеславием «интеллигенциеподобной среды». 

Трагикомедия А. А. Зиновьева, делает вывод исследователь, «по-

прежнему учит нас преодолевать узость мышления, концентриро-
ваться на своем внутреннем ядре, нацеливает на самодисциплину 

разума и творческую решимость». 

В докладе Е. А. Колобовой и А. Э. Павловой (Костромской 
государственный университет) рассматривались языковые сред-

ства выражения парадоксальности в творчестве А. А. Зиновьева. 

На ряде примеров были раскрыты способы, позволившие писате-
лю выразить абсурдность, противоречивость определенных соци-

альных феноменов: замена слов устойчивого сочетания, сопровож-

дающаяся нарушением лексической сочетаемости, контаминация, 

каламбур и др. В ходе обсуждения доклада слушатели предложили 
обратить внимание на фонетические особенности словесной игры, 
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нередко используемой писателем. Также обсуждался вопрос о 

том, насколько очевиден для современного поколения смысл па-

радоксов А. А. Зиновьева. 
Предметом исследовательского внимания Е. В. Цветковой 

(Костромской государственный университет) стали топонимы, 

встречающиеся в произведениях А. А. Зиновьева. Особое внимание 
уделено комониму Пахтино, названию родной деревни писателя. 

Докладчик показал, как в «Исповеди отщепенца» раскрывается от-

ношение А. А. Зиновьева к родным местам, как в языке писателя от-

ражаются речевые традиции и особенности Костромской земли. 
Неподдельный интерес слушателей вызвали выступления 

поэта М. И. Лаврентьева (Москва), поделившегося размышлени-

ями о качествах Зиновьева-стихотворца, и писателя А. А. Бугрова 
(Кострома), который сделал сравнительный анализ стихотворе-

ний Александра Зиновьева и Бориса Слуцкого: оба текста были 

созданы под впечатлением юбилейной речи И. В. Сталина и его 

тоста во славу русского народа. А. А. Бугров не только раскрыл 
художественное своеобразие каждого из двух поэтических от-

кликов, но и показал, как в них отразилась личность каждого по-

эта, их нравственная, человеческая позиция. 
В сообщении А. Е. Якимова (Костромской государственный 

университет) был рассмотрен процесс варваризации современно-

го речевого пространства. Автор привел яркие примеры проник-
новения в речевой социум неверно истолкованных или искажен-

ных иноязычных терминов, раскрыл связь этого явления с общим 

оскудением словарного запаса носителей русского языка, осо-

бенно молодежи. А. Е. Якимов предметно показал, как возникают 
далекие от истины представления, нелепые лексемы, бессмыс-

ленные высказывания в средствах массовой информации, как 

нарушается межпоколенческая коммуникация. 
В докладе А. Н. Романовой акцентировалось внимание на 

важности «восточного вопроса» и темы отношений России с Ев-

ропой для русской литературы второй половины XIX в. На при-
мере стихотворения Н. А. Чаева «Больше Бога не будешь» де-

монстрировалось стремление русского поэта отразить 

злободневную политическую повестку в народнопоэтических об-

разах, выразить историософский смысл происходящих событий в 
форме сказки. 
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Юбилейные Зиновьевские чтения в Костромской области не 

затерялись в обширной программе российских и зарубежных фо-

румов, посвященных 100-летию мыслителя. Как заметила 
О. М. Зиновьева, Зиновьевскому году суждено перетечь в Зиновь-

евское столетие, а тому — в Зиновьевское тысячелетие. Сегодня, 

когда мир вовлечен в решающее столкновение различных цивили-
зационных ценностей и моделей, идеи Александра Зиновьева убе-

дительно доказывают свою актуальность и востребованность. Раз-

мышления философа о сложной и многомерной эволюции 

человечества, о содержании коммунизма и либерализма, о новой 
информационной, высокотехнологичной реальности помогают нам 

сориентироваться в решении непростых задач современности. 

Особый интерес представляет зиновьевская аналитика, посвящен-
ная западному умострою, из которого вырастает маниакальная тяга 

Запада к мировому господству. Ценны размышления о глобализме, 

который философ трактует как форму неоколониализма и тотали-

таризма. Юбилейные торжества в Костромской области стали да-
нью уважения и признательности Александру Александровичу  

Зиновьеву, великому русскому мыслителю и гражданину. 

Статья поступила в редакцию 05.12.2022; одобрена после рецен-

зирования 26.12.2022; принята к публикации 29.12.2022.  
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а также по следующим адресам: int_i_mir@mail.ru, vlchernoperov@rambler.ru, 
orvozi@rambler.ru. 

В соответствии с новым ГОСТ Р 7.07-2021 начиная с 2022 г. тре-
бования к оформлению публикаций изменились. 

3. Комплект документов должен состоять из двух файлов: 
3.1. В первом файле материал должен быть оформлен в 

следующей последовательности:  
3.1.1. Отдельной строкой слева указывается тип публи-
кации — научная статья, обзорная статья, редакционная 
статья, дискуссионная статья, персоналии, редакторская 
заметка, рецензия на книгу, рецензия на статью, спек-
такль и т. п.  
3.1.2. На следующей строке для статьи, обзора, сооб-
щения, рецензии и т. п. в левом верхнем углу указыва-
ется УДК.  
3.1.3. На следующей строке по центру — ЗАГЛАВНЫМИ 
БУКВАМИ, полужирным шрифтом название работы. 
3.1.4. На следующей строке — полужирным шрифтом 
имя, отчество, фамилия автора / авторов (полностью).  
3.1.4. Далее через пробел следует публикация. 

Статья должна иметь следующую структуру:  
введение с обязательными и указанными в тексте рубриками: 

актуальность, постановка вопроса (приветствуются также краткие 
историографический и источниковедческий обзоры); 

методология и методы исследования; 
основная часть (приветствуется разделение на смысловые 

разделы); 
заключение, в котором подводятся итоги исследования. 
Обзорные материалы, сообщения или рецензии строгой внут-

ренней структуры не имеют. 
Ссылки в статье, обзоре, сообщении или рецензии двух видов. 

mailto:orvozi@rambler.ru
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Первый вид — подстрочные: ссылки / сноски только на архи-
вы, информационные или небольшие материалы газет и интернет-
сайтов, не содержащие глубокого аналитического анализа; они 
оформляются автоматически со сквозной постраничной нумерацией; 
фамилии авторов выделяются курсивом, кегель 11, через 1 интервал.  

Второй вид — внутритекстовые ссылки: на издания из «Спис-
ка источников». В квадратных скобках указывается [фамилия автора] 
(без инициалов), далее, через запятую, год издания работы и, после 
двоеточия (:), страница. Если у источника два автора, то фамилии 
указываются через запятую.  

Различные варианты оформления библиографических сносок / 
ссылок можно посмотреть на сайте журнала в разделе «Правила пуб-
ликации», далее — «Образцы оформления». 

Библиографическое описание цитируемых документов / лите-
ратурных источников оформляется в соответствии с ГОСТ 7.1—2003, 
7.0.5—2008.  

В ссылке на электронный ресурс обязательно указание даты 
обращения. 

Дополнительные рекомендации: 

— переносы в тексте только автоматические; 
— при цитировании используются кавычки « », при внутреннем 

цитировании ставятся “ ”; 
— следует соблюдать пунктуационное и графическое отличие 

«—» (тире: Ctrl + Alt + минус на правой числовой клавиатуре) от «-» 
(дефиса); 

— для обозначения промежутка между датами, номерами стра-
ниц и т. п. используется «—» (тире). Например, 1920—1930 гг.; 
C. 258—259. 

3.2. Во втором файле материал должен быть оформлен в сле-
дующей последовательности:  

3.2.1. Отдельной строкой слева указывается тип публикации — 
научная статья, обзорная статья, редакционная статья, дискус-
сионная статья, персоналии, редакторская заметка, рецензия 
на книгу, рецензия на статью, спектакль и т. п. 
3.2.2. На следующей строке по центру — название публикации. 
3.2.3. На следующей строке слева — фамилия, имя, отчество 
автора / авторов, ученая степень, ученое звание. 
3.2.3. На следующей строке слева — наименование организа-
ции (учреждения), ее подразделения, где работает / работают 
или учится / учатся автор / авторы (без обозначения организа-
ционно-правовой формы юридического лица: ФГБУН, ФГБОУ 
ВО, ПАО, АО и т. п.). 
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3.2.4. На следующей строке слева через запятую — адрес ор-
ганизации (учреждения), ее подразделения, где работает / ра-
ботают или учится / учатся автор / авторы (город и страна), 
электронный адрес автора / авторов (e-mail), открытый иден-
тификатор ученого / ученых (Open Researcher and Contributor 
ID — ORCID) (при наличии).  
3.2.5. На следующей строке по ширине — аннотация объемом 
200—250 слов, которая должна включать обоснование про-
блемы, постановку вопроса, описание методологии и методов 
исследования, базовые выводы. 
3.2.6. На следующей строке по ширине — ключевые слова 
(10—15 слов), которые должны отражать предметную, терми-
нологическую область публикации (не используют обобщенные 
и многозначные слова, а также словосочетания, содержащие 
причастные обороты). 
3.2.7. На следующей строке по ширине — (при необходимости) 
слова благодарности организациям (учреждениям), научным 
руководителям и другим лицам, оказавшим помощь в подго-
товке публикации; сведения о грантах, финансировании подго-
товки и публикации материала, проектах, научно-
исследовательских работах, в рамках или по результатам ко-
торых опубликована статья (эти сведения приводят с предше-
ствующим словом «Благодарности:»). 
3.2.8. На следующей строке слева на английском языке тип пуб-
ликации — научная статья, обзорная статья, редакционная ста-
тья, дискуссионная статья, персоналии, редакторская заметка, 
рецензия на книгу, рецензия на статью, спектакль и т. п. 
3.2.9. На следующей строке по центру — на английском языке 
название публикации. 
3.2.10. На следующей строке слева — на английском языке 
имя и фамилия автора / авторов, ученая степень, ученое зва-
ние (имя и фамилию автора / авторов приводят полностью, от-
чество сокращают до одной буквы; в отдельных случаях, обу-
словленных особенностями перевода, — до двух букв). 
Англоязычное написание фамилии и имени следует приводить 
в форме, которую автор публикации ранее сам прописал в 
международных индексах цитирования или которую использу-
ет чаще всего.  
3.2.11. На следующей строке слева — на английском языке 
наименование организации (учреждения), ее подразделения, 
где работает / работают или учится / учатся автор / авторы 
(без обозначения организационно-правовой формы юридиче-
ского лица: ФГБУН, ФГБОУ ВО, ПАО, АО и т. п.). 
3.2.12. На следующей строке слева — на английском языке 
через запятую адрес организации (учреждения), ее подразде-
ления, где работает / работают или учится / учатся автор / 
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авторы (город и страна); электронный адрес автора (e-mail), 
открытый идентификатор ученого / ученых (Open Researcher 
and Contributor ID — ORCID) (при наличии).  
3.2.13. На следующей строке по ширине — на английском языке 
аннотация (Abstract) объемом 200—250 слов, которая должна 
включать обоснование проблемы, постановку вопроса,  
описание методологии и методов исследования, базовые 
выводы. 
3.2.14. На следующей строке по ширине — на английском язы-
ке ключевые слова (Keywords:) (10—15 слов), которые должны 
отражать предметную, терминологическую область публикации 
(не используют обобщенные и многозначные слова, а также 
словосочетания, содержащие причастные обороты). 
3.2.15. На следующей строке по ширине — (при необходимо-
сти) на английском языке слова благодарности организациям 
(учреждениям), научным руководителям и другим лицам, ока-
завшим помощь в подготовке публикации, сведения о грантах, 
финансировании подготовки и публикации материала, проек-
тах, научно-исследовательских работах, в рамках или по ре-
зультатам которых опубликована статья (эти сведения приво-
дят с предшествующим словом «Acknowledgments:»). 
3.2.16. На следующей строке по центру — Список источников.  

Описание цитируемых документов / литературных источников 
оформляется в соответствии с ГОСТ 7.1—2003, 7.0.5—2008.  

«Список источников» включает только использованную литерату-
ру и формируется по алфавитному принципу. Сначала идут работы на 
русском языке, затем — на иностранных. Для переводных изданий необ-
ходимо указывать авторов переводов. В выходных сведениях для книг 
обязательно указание издательства и общего количества страниц, для 
статей — диапазон страниц. Такие элементы, как [текст] или фамилии 
авторов через косую черту, тире между элементами описания, ISBN, ука-
зывать не следует. В «Список источников» не включаются архивы, ин-
формационные или небольшие материалы газет и интернет-сайтов, не 
содержащие глубокого аналитического анализа. На все подобные источ-
ники делаются постраничные сноски в тексте статьи. 

3.2.17. На следующей строке по центру References.  
Список «References» (латинизированный список) оформляется в 

соответствии с Harvard referencing guide и содержит все публикации 
«Списка источников» в латинизированной форме, расположенные по ла-
тинскому алфавиту. Транслитерация изданий в «References» выполняет-
ся в системе, принятой Библиотекой Конгресса США (Library of Congress; 
LG). Правила перевода с кириллицы на латиницу см.: 
https://translit.ru/ru/lc/ или www.convertcyrillic.com/Convert.aspx.  

Для русскоязычных источников (и других источников, изданных во 
всех алфавитах, кроме латинского) в «References» через запятую (,) сле-
дующий порядок расположения элементов:  
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для книг, диссертаций, авторефератов диссертаций:  
— в переводе на английский язык фамилия, инициалы автора(ов) 

(в скобках год издания),  
— в транслитерации курсивом название книги, диссертации, авто-

реферата диссертации,  
— в [квадратных скобках] — перевод работы на английский язык,  
— издательство в транслитерации, 
— место издания в переводе на английский язык, 
— страна в переводе на английский язык; 
для статей в журналах, в сборниках статей, сборниках ма-

териалов конференции или глав в книгах:  
— в переводе на английский язык фамилия, инициалы автора(ов) 

(в скобках год издания),  
— название статьи в журнале, сборнике материалов конференции 

или главы в книге в переводе на английский язык в кавычках (‘ ’) 
— в транслитерации курсивом название журнала, сборника ста-

тей, сборника материалов конференции или книги,  
— в [квадратных скобках] — перевод на английский язык названия 

журнала, сборника статей, сборника материалов конференции или книги, 
— в транслитерации издательство для сборников статей, матери-

алов конференций, глав из книг,  
— место издания в переводе на английский язык для сборников 

статей, материалов конференций или книги, 
— страна в переводе на английский язык для сборников статей, 

материалов конференций или книги, 
— после двоеточия (:) указание диапазона страниц статьи в жур-

нале, сборнике статей, сборнике материалов конференции или книге. 
Названия работ, изданных на латинице, дублируются в «Списке 

источников» и в «References». 
Для латинизированных источников в «References» через запятую 

(,) следующий порядок расположения элементов:  
для книг, диссертаций, авторефератов диссертаций:  
—фамилия, инициалы автора(ов) (в скобках год издания),  
— курсивом название книги, диссертации, автореферата  

диссертации; 
—издательство, кроме диссертаций и авторефератов диссертаций, 
—место издания, 
— страна (для США при необходимости указание штата); 
для статей в журналах, в сборниках статей, сборниках ма-

териалов конференций или глав в книгах:  
— фамилия, инициалы автора(ов) (в скобках год издания),  
—название статьи в журнале, сборнике материалов конференции 

или главы в книге в кавычках (‘ ’),  
—курсивом название журнала, сборника статей, сборника матери-

алов конференции или книги,  
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—издательство для сборников статей, материалов конференций 
или книги, 

—место издания для сборников статей, материалов конференций 
или книги, 

— страна (для США при необходимости указание штата), 
— после двоеточия (:) указание диапазона страниц статьи в жур-

нале, сборнике статей, сборнике материалов конференции или главы 
в книге. 

Eсли цитируемая статья имеет DOI (Digital Object Identifier), 
необходимо указывать его как завершение описания. 

В «References» порядок источников диктуется латинским алфавитом. 
Образцы оформления ссылок, «Списка источников» и 

«References» приводятся на сайте журнала. 
4. Не допускаются к публикации в журнале «Интеллигенция 

и мир» тексты, если: 
— содержат ранее опубликованный материал; 
— имеют оригинальность текста при проверке на антиплагиат  

менее 75 %; 
— представлены без соблюдения правил оформления  

публикации; 
— представляют собой отдельные этапы незавершенных  

исследований; 
— авторы отказываются от технической доработки публикации; 
— авторы не выполняют конструктивные замечания  

рецензентов или аргументировано не опровергают их. 
5. Редакция оставляет за собой право осуществлять литератур-

ную правку, корректирование и сокращение текстов статей без ущерба 
для их содержания и авторского стиля. 
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