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   П О Л И Т О Л О Г И Я 

УДК 37 

 

 КАЧЕСТВО СРЕДНЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В СОВРЕМЕННЫХ РОССИЙСКИХ 
УСЛОВИЯХ 

 
О. Ю. Сидорина       

В статье рассматриваются вопросы обеспечения качества школьного образования в России. 
В ходе работы исследуются соответствия качества образования в Российской Федерации требова-
ниям, определяемым потребностями российского общества. В ходе исследования использовались 
такие методы, как анализ и синтез, индукция и дедукция, статистические методы. 

 
Ключевые слова: качество образования, ФГОС, индекс удовлетворенности 

 
В современном мире образование де-

факто признано важным фактором формиро-
вания личностного потенциала человека, ко-
торый, в свою очередь, определяет его соци-
альный статус, конкурентоспособность на 
рынке труда и, во многом, качество жизни. 
При этом развитие на основе человеческого 
капитала и качественное совершенствование 
последнего способствуют долгосрочному 
сбалансированному экономическому росту. 
Исходя из этого, можно сделать вывод, что 
качество образования является, во-первых, 
одной из движущих сил развития и роста не 
только личностного потенциала человека, но 
и трудового потенциала организаций, отрас-
лей, регионов, страны и общества. в целом. 
Во-вторых, качество образования является 
фактором формирования конкурентных пре-
имуществ специалиста на рынке труда.  

В научном дискурсе вопрос обеспече-
ния качества школьного образования являет-
ся одним из наиболее актуальных направле-
ний. Ушаков Б.Г. выделяет два подхода        
к определению качества образования: тради-
ционный и современный.  

В рамках традиционного подхода уро-
вень качества образования рассматривается 
как соответствие заданному стандарту.  На 
практике уровень качества образования 
здесь оценивается и реализуется через приз-
му нормативных требований, системы госу-
дарственных стандартов; механизмов лицен-
зирования, аттестации и аккредитации. 

Что касается современного подхода,   
то данный подход, в отличие от традицион 

 
ного, кроме необходимых методов стандар-
тизации (аккредитации школы, оценки ре-
зультатов работы инспекций, внутреннего 
контроля и т. п.), подразумевает также ана-
лиз учета и измерения объема гуманитарных 
процессов и образовательных эффектов.       
С этой точки зрения уровень качества предо-
ставления образовательных услуг определя-
ется следующими свойствами: уровень каче-
ства информации, уровень сформированно-
сти умений и навыков, соответствия теоре-
тических знаний и умений их практическому 
использованию [1]. 

Традиционный подход исследует уро-
вень качества образования с точки зрения 
анализа соответствия его главных парамет-
ров принципам государственной политики.  
В рамках современного подхода уровень ка-
чества образования может рассматриваться 
как через объективные показатели сформи-
рованности основных навыков учеников, так 
и через субъективные оценки ключевых 
участников образовательного пространства. 

Качество образования аккредитован-
ных образовательных организаций, в том 
числе вузов, прошедших процедуру аккреди-
тации, оценивается в соответствии с требо-
ваниями федеральных государственных об-
разовательных стандартов. Федеральные 
государственные образовательные стандарты 
— ФГОС) — это совокупность требований, 
обязательных для исполнения образователь-
ными организациями основных образова-
тельных программ (ООП) начального обще-
го, основного общего, среднего (полного) 
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общего, начального, среднего профессио-
нального и высшего профессионального об-
разования. имеющих государственную ак-
кредитацию. Благодаря ФГОС формируется 
единое образовательное пространство,           
а также преемственная связь ООП от 
начального к высшему образованию. 

Государство осуществляет контроль 
качества в сфере образования путем прове-
дения проверок и принятия на их основе со-
ответствующих мер. При этом проверяется 
соответствие содержания и качества подго-
товки обучающихся по образовательным 
программам ФГОС, имеющим государствен-
ную аккредитацию. 

Формирование профессиональных 
компетенций является основным требовани-
ем к образовательным услугам в современ-
ном обществе. Условия и процесс формиро-
вания которого в России оценивают государ-
ственные органы. Оценка качества образова-
ния включает субъективную составляющую, 
которая определяется как характером изме-
нения требований рынка труда, так и оцен-
кой полезности знаний самими потребителя-
ми.  

Ученые используют различные методы 
для анализа качества предоставляемых обра-
зовательных услуг [1]. Для оценки удовле-
творенности клиентов в экономическом ана-
лизе используется набор методологических 
инструментов. Для оценки качества обслу-
живания в мировой практике часто исполь-
зуют методы SERVQUAL, ACSI, ECSI, CSI 
[2, 3]. Акцент в методиках делается в основ-
ном на обратной связи с учащимися, где 
знаменателем в оценке удовлетворенности 
выступает уровень ожиданий [4].  

 Целью оценки удовлетворенности яв-
ляется выявление сильных и слабых сторон 
образовательной организации, стремящейся 
привлечь талантливую молодежь, используя 
высокую удовлетворенность учащихся, ко-
торая является показателем качества и в 
свою очередь работает над его повышением 
в будущем. Но самое главное, удовлетворе-
ние требований потребителей образователь-
ной услугой способствует привлекательно-
сти ее получения, развитию тех образова-
тельных организаций, которые отвечают 
требованиям времени и развития всего об-
щества и удовлетворяют социально-
экономические потребности     населения.  

Обеспечение соответствия качества об-
разования в России требованиям, обуслов-
ленным потребностями российского обще-
ства, должно обеспечиваться финансовой 
поддержкой заинтересованных сторон, в 
первую очередь государства, на уровне не 
менее 5% ВВП. Снижение отчислений на 
развитие образования в стране не позволит 
выйти на расширенное воспроизводство, 
приблизить качество российского образова-
ния к современным условиям четвертой 
промышленной революции и условиям фор-
мирования цифровой экономики, внедрения 
инновационные технологии и интеллектуа-
лизация труда      во всех отраслях и на всех 
уровнях производственного процесса. При 
этом модель финансирования образования в 
России должна быть многоуровневой и мно-
госторонней. Новая модель должна: обеспе-
чить адекватный уровень финансирования на 
федеральном уровне, поощрять местные ор-
ганы власти, бизнес-сообщество и спонсоров   
к поддержке образовательных услуг на реги-
ональном уровне, влиять на качество образо-
вательных услуг учащихся и их родителей. 
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The article deals with the issues of the quality of secondary education in the Russian Federation. The 
aim of the work is to study the compliance of the quality of education in Russia with the requirements deter-
mined by the needs of the Russian society. In the course of the research, such methods as analysis and syn-
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SPACE AND POPULAR CULTURE IN THE «SOFT POWER» CONCEPT 
 

A. M. Ivanova  
 

This article deals with the relationship between space and popular culture in the context of the con-
cept of "soft power". Culture is an important aspect of the promotion of the State’s "soft power". We can ob-
serve these processes on the example of activities of the Russian Federation in space policy. Past experience 
and achievements in space policy have a cultural dimension that enables people to dream of great goals and 
to familiarize themselves with space culture. 

 
Keywords: space exploration, popular culture, soft power, space policy  
 
The idea of human conquest of space has 

been a source of inspiration throughout history, 
eventually finding its expression in architecture, 
literature, art, and cinema [1]. Culture is an in-
tegral part of many processes both within and 
beyond the state, and in this case, the space in-
dustry is no exception. Various tools are used to 
promote the popularity of space exploration, 
which "popularize" science and the phenome-
non itself in order to attract a wider audience. 
The developed cultural component of space pol-
icy is one of those directions of «soft power», 
which also creates a positive image of the state, 
making it recognizable, attractive, and media-
friendly [2].In addition to the propagandistic use 
of the first innovative successes in the media, 
the motives and symbolism of space travel have 
been applied in many ways and variations to 
create artifacts in the public and private spheres. 
It is worth noting that in this regard, Russia con-
tinues the tradition of the USSR, promoting 
space science in museums, various centers, ar-
chitectural objects, photographs, music, litera-
ture, and art [1]. 

It is also worth noting that a significant 
characteristic of the space culture in Russia is its 
nostalgia, as even at the state level, the 
achievements of the past are remembered: «the 
first artificial satellite in Earth's orbit», «the first 
human in space», «the first woman cosmonaut», 
and similar narratives are still used to this day. 
This is likely done to shift the focus from the 
current realities of the space industry, which 
have significantly changed due to crises and 
turning points in the country's history, and to 
motivate the population to dream about space 
and make contributions to space science. 

 

In addition to this, space culture has a 
multinational direction, since science and tech-
nological progress do not belong to any specific 
nation, and during Soviet times, everyone could 
identify themselves with space and become car-
riers of this culture.  

Currently, there is a revival of interest in 
space, largely promoted by the state itself. In the 
last century, we could see bright examples of 
foreign performers, such as David Bowie with 
his song «Space Oddity», Elton John's «Rocket 
Man», Pink Floyd with their album «The Dark 
Side of the Moon», or Soviet performers such as 
the group «Zemlyane» with their famous song 
«Grass at Home», Lev Leshchenko's «Attraction 
of the Earth», Muslim Magomaev's «A Girl 
Called Seagull», Maya Kristalinskaya's «Ten-
derness», and others. During Soviet times, these 
compositions had an ideological character and 
inspired people to heroic deeds. 

Currently, we are observing the continua-
tion of a tradition in our space culture, which in 
one way or another relies on past experience, 
but at the same time tries to adapt to modern 
realities. This can also be seen in the composi-
tion «Open Space» [3], which is written in the 
spirit and style of past years. Another question 
is how well this arrangement fits the realities of 
2018, when it was recorded? There is also an 
example of a song by the band «Mumiy Troll» - 
«Alien Guest», released in its new arrangement 
in 1997. It can be noted that reflection on the 
topic of space remains relevant to this day, but 
its dissemination beyond the country is hindered 
by the language aspect, as the majority of peo-
ple simply do not understand the Russian lan-
guage, and in this sense, examples of musical 
compositions in English are in a more advanta-
geous position. 
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Currently, various educational centers 
dedicated to the history and achievements of 
domestic space exploration are actively devel-
oping. The main center, supervised by the state 
corporation «Roscosmos», is the Moscow Mu-
seum of Cosmonautics, located on the territory 
of Exhibition of Achievements of National 
Economy (VDNH). Another important center 
for promoting space culture and science is the 
V.P. Glushko Museum of Cosmonautics and 
Rocket Technology in St. Petersburg. 

In addition to everything else, an im-
portant tool for promoting space culture is the 
magazine "Russian Space" - it is an industry 
publication of the state corporation «Roscos-
mos», the first issue of which was released in 
2018, and it is the successor to the magazines 
«Space News» and «Russian Space». Issues 
were published monthly, and a total of 47 issues 
were published by December 2022, and from 
2023 it is expected to transition to a digital for-
mat, as it was unable to find its audience physi-
cally, remaining a semi-corporate publication 
for their employees. 

Space cinema is also an important direc-
tion for the implementation of «soft power» in 
Russia. This trend has developed as a kind of 
response by the state to space blockbusters in 
the United States, where such space block-
busters have been developing for decades and 
have been successful, as many of the films are 
well-known worldwide. 

It is worth noting that watching films on 
space themes is a brief immersion into a culture 
foreign to foreigners, which can have a positive 
influence on the emerging values and views of 
the foreign audience, instilling a sense of admi-
ration and interest in the subject of space. 

Despite attempts to make films on space 
themes dating back to the very beginning of the 
Russian space program in continuation of the 
Soviet tradition, these film products began to 
gain momentum and spread in the 2010s, as the 
internet started to be actively used as a distribu-
tion channel. Thanks to this, foreign users had 
the opportunity to get acquainted with repre-
sentatives of Russian space films and, by com-
paring them with American ones, draw their 
own conclusions about the peculiarities of the 
Russian film industry. 

It is also important to note the characteris-
tics of this phenomenon, namely the retrospec-
tive nature of the films - the plot directly or in-
directly relates to the Soviet period and the 
achievements and difficulties of those years. It 
is for this reason that the main films that have 
the potential to be examples of the manifestation 
of «soft power»: «Gagarin: First in Space» in 
2013, «Salyut-7» and «The Age of Pioneers» in 
2017, «Mira» in 2022, «The Challenge» in 
2023. 

A notable example is the movie «Salyut-
7», released in 2017. Of course, in media publi-
cations, one can come across completely oppo-
site opinions regarding the reaction of the for-
eign audience. Some publications (such as «Ki-
noafisha») note that the film was not appreciat-
ed by foreigners and was literally «trampled», 
and they pointed out the overt ideological bias 
made in the spirit of a «political thriller» . 

One of Russia's important projects in 
promoting space exploration is the feature film 
«Challenge», released on April 20, 2023. This 
film officially became the first film shot in 
space with the participation of real theater and 
film actors on the International Space Station. If 
previously all films about space had a documen-
tary and popular science character, and visual 
effects and so-called «green screen» technology 
were used in films for mass audiences, new ho-
rizons have now been opened. Thus, the state 
has created an occasion, indicating that a new 
era of creating space films of an entirely new 
level has begun. 

To promote «The Challenge» at the global 
level, it was decided to organize film screenings 
in 20 countries, which, in particular, included 
Egypt, the United Arab Emirates (UAE), Saudi 
Arabia, Iraq, Iran, Syria, Palestine and other 
states of North Africa and the Middle East [5]. 
As we can assume, the choice of these countries 
is not accidental: it is probably done both for 
financial reasons and the desire to attract new 
investments and people who are just beginning 
to develop in the field of cosmonautics to the 
Russian space industry. 

Thus, mass culture and space are inter-
connected in the context of the "soft power" 
concept and are actively used by Russia to pro-
mote its achievements on the world stage. 
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КОСМОС И МАССОВАЯ КУЛЬТУРА В КОНЦЕПЦИИ «МЯГКОЙ СИЛЫ» 
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В данной статье рассматривается взаимосвязь между космосом и массовой культурой в кон-
тексте концепции "мягкой силы". Культура является важным аспектом продвижения «мягкой си-
лы» государства. Мы можем наблюдать эти процессы на примере деятельности Российской Феде-
рации в области космической политики. Прошлый опыт и достижения в области космической по-
литики имеют культурное измерение, которое позволяет людям мечтать о великих целях и знако-
миться с космической культурой. 
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Э К О Н О М И К А 

УДК 332.83 
 
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ РЫНКА ДЕРЕВЯННОГО ДОМОСТРОЕНИЯ И 

ПЕРСПЕКТИВЫ ЕГО РАЗВИТИЯ 
 

И. Е. Астафьева-Румянцева, В. Н. Николаев 
 
В статье рассмотрены существующие проблемы деревянного домостроения в России, а так-

же рассмотрена проделанная работа властей для решения данных трудностей. Также описаны за-
конодательные изменения, которые были детерминированы в лесопромышленном комплексе и воз-
можные перспективы развития деревянного домостроения. 

 
Ключевые слова: деревянное домостроение, российский рынок, лесная отрасль, индивидуаль-

ное жилищное строительство 
 

В Российской Федерации развитие де-
ревянного домостроения имеет огромное 
значение, так как в стране есть спрос на но-
вое, комфортное и, что немаловажно, эколо-
гичное жилье. Несмотря на то, что сегодня 
правительство предпринимает ряд мер, что-
бы не только восстановить отрасль, но          
и придать ей новый облик, посредством воз-
ведения многоэтажных домов и жилищных 
комплексов из деревянных материалов, на 
рынке присутствуют существенные пробле-
мы, которые тормозят его развитие. 

Одной из таких проблем является уста-
ревшая нормативная база, не позволяющая 
строить из современных строительных мате-
риалов и технологий, которые по старым 
нормам классифицируются как пожароопас-
ные. В законодательстве существуют огра-
ничения на многоэтажные дома из дерева 
выше трёх этажей. До недавнего времени 
действовал СНиП II-25-80 «Деревянные кон-
струкции», который не учитывал новые со-
временные материалы и технологии дере-
вянного домостроения [11]. 

C 2015 года Минстрой стал активно 
развивать нормативную базу в области про-
ектирования конструкций из дерева. За этот 
период было выполнено девять научно-
исследовательских и опытно-
конструкторских работ (НИОКР) по опреде-
лению нормируемых параметров деревянных 
конструкций. Для развития деревянного до-
мостроения были приняты 29 стандартов      

и 6 сводов правил (СП). Среди них два   
ключевых СП, принятых в 2019 году. Это 
СП 451.1325800.2019 «Здания общественные 
с применением деревянных конструкций. 
Правила проектирования» и СП 
452.1325800.2019 «Здания жилые много-
квартирные с применением деревянных кон-
струкций. Правила проектирования», кото-
рые разрешили проектирование зданий         
с применением деревянных конструкций вы-
сотой до 28 метров, вместо ранее разрешен-
ных максимум 3 этажей. Разработке норма-
тивных документов предшествовали науч-
ные исследования по обеспечению пожарной 
безопасности. В 2020 году выполнялся цикл 
НИОКР по определению прочностных ха-
рактеристик перекрёстно склеенных панелей 
(CLT-панелей) [6]. Также в рамках обновле-
ния нормативной базы по распоряжению 
Правительства РФ была создана «Стратегия 
развития лесного комплекса Российской Фе-
дерации до 2030 года», которая предназна-
чена повысить эффективность лесной отрас-
ли и деревянного домостроения, в частности 
[7]. 

Ещё одной проблемой является недос-
таток специалистов лесной отрасли. Кадро-
вый дефицит возник из-за недостаточ-
ного количества учебных заведений, готовя-
щих отраслевых специалистов, 
и теоретизации знаний из-за  недостаточной 
связи образования и вузовской науки 
с практикой. На данный момент потребность 
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в кадрах с высшим и средним профессио-
нальным образованием оценивается в 12 тыс. 
человек и превышает ежегодный выпуск. 
Кроме того, снижение качества научного 
обеспечения отрасли связано с сокращением 
численности работников лесных научно-ис-
следовательских институтов 
и недостаточным финансированием лесных 
исследований и разработок.  

В Ассоциации деревянного домострое-
ния (далее – АДД) в настоящее время ве-
дется работа по актуализации рабочих спе-
циальностей для отрасли деревянного домо-
строения как производственного процессов 
деревообработки и изготовления домоком-
плектов, так и непосредственно строитель-
ного.      Совместно с заинтересованными го-
сударственными органами 
и министерствами, вузами, сузами, общест-
венными организациями и представителями 
бизнеса готовится разработка новых проф-
стандартов для подготовки 
по специальностям, действительно востребо-
ванным сегодня на рынке современного де-
ревянного строительства [5]. Ещё заметнее 
дефицит кадров стал в 2022 году, когда ана-
литики Центра стратегических разработок 
(ЦСР) отметили в своем отчете рост безрабо-
тицы в лесной отрасли и в производстве из-
делий из дерева. Причиной этому стало за-
крытие некоторых зарубежных рынков для 
экспорта древесины, а вследствие этого воз-
никли сложности в поставках и обслужива-
нии импортного оборудования [10]. 

Серьезной проблемой является сущест-
вование «серого» рынка деревянного домо-
строения, который делает возможным строи-
тельство домов низкого качества по более 
низким ценам, а также способствует неза-
конной торговле древесиной. В качестве ме-
ры противодействия Рослесхоз создал ин-
формационную систему ЛесЕГАИС для про-
слеживания и учета заготовки и поставок 
древесины, пиломатериалов и иной продук-
ции, изготавливаемой из древесины. Ее при-
менение на первом этапе не дало ожидаемых 
результатов. В настоящее время данная си-
стема комбинируется с другими механизма-
ми – от чипирования заготовленной древе-
сины и маркировки каждого дерева ценных 
пород, до отслеживания использования лесов 
с помощью космической съемки и иннова-

ционных технологий. В дальнейшем ЛесЕ-
ГАИС будет заменена на федеральную госу-
дарственную информационную систему лес-
ного комплекса (ФГИС ЛК) [8]. Чтобы сде-
лать качественные дома более доступными, 
правительство РФ пыталось запустить в 2018 
году программу льготного кредитования для 
желающих обзавестись деревянным домом. 
Целью программы являлось стимулирование 
спроса на деревянные дома заводского изго-
товления и, как следствие, увеличение объё-
ма их производства. Но успеха она не имела 
из-за короткого срока её кредитования, не-
доверия банков и покупателей к программе и 
проблем с определением предмета залога 
ипотеки. Позже программу возобновили,      
и она длилась до 2021 года. Также были из-
менены условия программы: её бюджет вы-
рос с 200 млн руб. до 400 млн руб. ежегодно, 
увеличен срок предоставления кредита, 
предусмотрено субсидирование кредитова-
ния строительства и приобретения деревян-
ных домов на несколько лет. Еще одно новое 
условие – срок передачи компанией дере-
вянного дома заемщику не должен превы-
шать четырех месяцев с даты заключения 
договора, чтобы обезопасить клиентов от 
долгостроев. Решение о продлении програм-
мы на 2023 год сейчас не принято. Однако 
Совет Федерации поддержал предложение 
запустить льготную ипотеку на деревянные 
дома. Также было заявлено о необходимости 
дополнить льготную сельскую ипотеку (под 
0,1-3%, в населенных пунктах, где живут ме-
нее 30 000 жителей) возможностью брать ее 
под залог деревянных домов. Но поправки 
так и не были приняты. Помимо ипотеки 
государство утвердило в ноябре 2022 года 
программу субсидирования производителей 
деревянных домов, которые будут продавать 
их населению со скидкой до 10%. Произво-
дителям, желающим принять участие в но-
вой программе, предстоит пройти конкурс-
ный отбор. В числе обязательных требова-
ний – подтверждение наличия производ-
ственных мощностей в России, прейскуранта 
цен на домокомплекты и фиксация скидки    
в договоре с покупателем. Организатором 
конкурса выступает Минпромторг [9]. 

К нынешним проблемам также добави-
лись и серьезные затруднения с логистикой, 
среди которых: катастрофическая нехватка 
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контейнеров, отсутствие отлаженной логи-
стической инфраструктуры, завышенные 
«аппетиты» транспортных компаний. Мно-
гие эксперты деревянного домостроения 
настаивают на необходимости развивать 
своё производство внутри страны и наращи-
вать внутренний рынок потребления. Чтобы 
реализовать данную меру, нужно разрабо-
тать план развития внутреннего потребления 
пиломатериалов, фанеры и пеллетов на фоне 
ограничений на экспорт. Так, на Дальнем 
Востоке предполагается создание и после-
дующее развитие предприятий, которые бу-
дут перерабатывать низкосортную и мало 
востребованную древесину. Впро-
чем, об аналогичных планах развития лесо-
переработки на Дальнем Востоке некоторые 
эксперты говорили ещё в конце 2021-го и в 
начале 2022-го, когда лесопромышленники 
столкнулись с эмбарго на вывоз круглого ле-
са и вынужденным переходом к глубокой 
переработке древесины внутри страны [1]. 

Для решения перечисленных проблем 
Аналитический центр при Правительстве РФ 
разработал «дорожную карту» развития лес-
ной отрасли и смежных отраслей 
на краткосрочную перспективу. Документ 
вскоре представят в окончательной редакции 
[4]. Говоря о перспективах развития рынка 
деревянного домостроения, стоит отметить, 
что несмотря на то, что существующая поли-
тическая ситуация предопределила в целом 
снижение спроса в отрасли, эксперты отме-
чают, что в 2023 году спрос на деревянные 
дома будет сдержанным. Одной из причин 
данного феномена является снижение цен на 
стройматериалы. Вследствие этого на дере-
вянные дома из-за сокращения импорта 
строительного оборудования и его комплек-
тующих. По мнению аналитиков, из-за те-
кущего снижения спроса количество игроков 
на рынке индивидуального жилищного стро-
ительства (ИЖС) в следующем году заметно 
сократится, а часть подрядчиков     уйдет. 
Девелоперы будут делать ставку на развитие 
крупных коттеджных поселков — с большим 
количеством готовых домов 
и инфраструктурой [3]. 

Перспективу для развития деревянного 
домостроения открывает масштабное ис-

пользование новых материалов, прежде все-
го CLT-панелей, из которых в рекордные 
сроки был построен жилищный комплекс 
«Соколики» в городе Сокол Вологодской 
области. Примечательно, что компания 
Segezha Group, выступавшая как застрой-
щик, использовала свои собственные панели, 
которые были изготовлены на их производ-
стве. Дома стали первой многоэтажной по-
стройкой в России из этого материала. Каж-
дое строение в четыре этажа имеет 32 квар-
тиры — одно- и двухкомнатные площадью 
от 48 до 65 кв. метров. Общая площадь – бо-
лее 6 тыс. кв. м. Прилегающая территория 
уже благоустроена: здесь оборудовали дет-
скую и спортивную площадки, организовали 
автопарковку, места для отдыха жителей. 
Основная часть этого жилого фонда будет 
использоваться в качестве служебного          
и личного жилья сотрудниками Segezha 
Group. При этом большое количество квар-
тир планируют выставить на продажу для 
всех желающих [2]. Стоит отметить, что пе-
рекрестно-склееные панели хороши тем, что 
несмотря на свою легкость, являются проч-
ными и безопасными для здоровья человека, 
а также имеют хорошую сейсмоустойчи-
вость и звукоизоляцию. Они способны вы-
держивать высокие температуры, что не поз-
воляет им моментально сгореть при пожаре. 
В строительстве этот материал не дает усад-
ки и позволяет строить разные планировки, 
экономя на их герметизации. 

Существуют серьезные перспективы 
использования деревянных панелей по тех-
нологии MHM (массивные панели, получен-
ные путем соединения нескольких слоев де-
ревянных листов). Следует отметить, что 
стены из панелей МНМ являются экологиче-
ски чистыми, абсолютно безвредными как 
для человека, так и окружающей среды, по-
скольку в них используется только древеси-
на (без применения каких-либо клеевых 
композиций), которая после достижения ко-
нечной влажности становится структурно 
прочной и устойчивой, в том числе и к насе-
комым-вредителям древесины. До конца 
2023 года будут разработаны нормативы для 
постройки домов из дерева, которые позво-
лят застройщикам строить жилища в пять 
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этажей, а также будет запланирован отбор и 
запуск пилотных проектов для применения 
деревянных конструкций в программе рассе-
ления граждан из аварийного жилья. 

Также ожидается внесение новой нор-
мативной документации по развитию дере-
вянного домостроения. Так, АДД выступила 
еще с одним предложением: разработать до-
рожную карту для формирования внутрен-
него рынка производства и потребле-
ния стандартизированных строительных кле-
еных деревянных конструкций (КДК) и со-
здать для этого рабочую группу из пред-
ставителей лесопильных производств, веду-

щих производителей КДК, инженеров-про-
ектировщиков и ряда других специалистов.  

В заключении, можно отметить, что 
несмотря на сложную политическую и эко-
номическую ситуацию, сложившуюся вокруг 
рынка деревянного домостроения, государ-
ственные органы ведут активную работу по 
улучшению и легализации рынка деревян-
ного домостроения, прежде всего      в право-
вой области. В данной отрасли открываются 
довольно благоприятные перспективы, кото-
рые сделают строительство деревянных до-
мов более доступным и распространённым.
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CURRENT STATE OF THE WOODEN HOUSE-BUILDING MARKET AND PRO-

SPECTS FOR ITS DEVELOPMENT 
 

I. E. Astafieva-Rumyantseva, V. N. Nikolaev  
 

The article touches upon the existing problems of wooden housing construction in Russia, and also de-
scribes the work done by the authorities to solve these problems. It also describes the legislative changes 
that were determined in the timber industry and possible prospects for the development of wooden housing 
construction. 
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УДК 33 

ИНТЕГРАЦИЯ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ В СОЦИАЛЬНЫЕ СФЕРЫ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТИ  

Е. В. Павлова  

Развитие цифровой экономики оказывает значительное влияние не только на отрасли произ-
водства, но и на социальные сферы деятельности человека, такие как здравоохранение, высшее об-
разование и культура. В статье рассмотрены вопросы интеграции и практической реализации циф-
ровых информационных технологий в вышеуказанных сферах деятельности. 

Ключевые слова: цифровая экономика, цифровые технологии, социальные сферы, культура, 
здравоохранение, образование 

Для улучшения качества жизни в Рос-
сийской Федерации за последние 5 лет при-
няты к реализации различные национальные 
проекты, охватывающие практически все со-
циальные сферы деятельности человека. 
Среди выделенных сфер: здравоохранение, 
демография, образование, наука и культура.  

Современные темпы развития инфор-
мационных технологий, их повсеместное 
распространение не могут не затрагивать и 
интегрироваться в вышеназванные социаль-
ные сферы. На развитие и распространение 
информационных технологий влияет под-
держка со стороны государства через реали-
зацию национального проекта «Цифровая 
экономика». Программа национального про-
екта «Цифровая экономика Российской Фе-
дерации» утверждена распоряжением прави-
тельства РФ от 28.07.2017 г. № 1632-р. Реа-
лизация данной программы предусматривает 
повсеместную интеграцию электронных 
технологий в различных отраслях производ-
ства и сферах деятельности человека в Рос-
сийской Федерации. Таким образом, реали-
зация данной программы невозможна без 
прямого или косвенного влияния ее резуль-
татов на остальные национальные про-
граммы и проекты. Цифровая экономика (с 
английского «digital economy») представляет 
собой отрасли или сферы деятельности, в 
том числе социальные, при производстве 
продукции, оказании услуг и выполнения 
работ, использующие различные электрон-
ные технологии. Электронные технологии в 
настоящее время пронизывают все сферы 
деятельности чело-

века и значительно облегчают все процессы, 
протекающие в данных сферах. 

Например, в сфере культуры цифровые 
технологии позволяют участвовать каждому 
гражданину нашей огромной страны в лю-
бом культурном мероприятии, проводимом 
на территории Российской Федерации, вне 
зависимости находится ли человек в отда-
ленном уголке страны или в маленьком 
населенном пункте. Реализация осуществля-
ется через онлайн-трансляции концертов, 
театральных постановок на интернет-
платформе «Культура». Помимо этого, для 
тех, кто не смог по каким-либо причинам 
посмотреть трансляцию в онлайн-режиме, 
запись постановок сохраняется на платформе 
и доступна для просмотра в любое удобное 
время. Другим направлением в сфере куль-
туры является проведение онлайн-экскурсий 
по самым известным музеям страны, когда в 
любое удобное время можно осмотреть все 
экспонаты постоянной или временной вы-
ставки.  

Реализуется внедрение электронно-
цифровых услуг в сферу культуры через фе-
деральный проект по цифровизации услуг и 
формирования информационного простран-
ства в сфере культуры, который носит назва-
ние «Цифровая культура» [4]. Паспортные 
данные проекта были утверждены 21 декаб-
ря 2018 года и определяли срок его реализа-
ции с 1 января 2019 года по 31 декабря    
2024 г.  

В рамках проекта «Цифровая культу-
ра» предполагается за 6 лет оснастить более 
500 концертных залов оборудованием, кото-
рое позволит вести из данных концертных 
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залов онлайн-трансляции концертов, спек-
таклей, мюзиклов, фестивалей, опер и дру-
гих сценических представлений. Под про-
грамму оснащения попадают все концертные 
залы, даже с малой вместимостью до пятиде-
сяти человек [3]. Оборудуются концертные 
площадки, подавшие заявку на участие в 
данном проекте проекторами и экранами, 
серверным оборудованием, звуковыми си-
стемами и коммутационными устройствами. 
После установки и монтажа выше обозна-
ченного оборудования происходит транс-
формация площадки в виртуальный кон-
цертный зал, под которым понимается ком-
плекс программно-технических устройств, 
позволяющих транслировать концертно-
развлекательные представления в режиме 
онлайн для различных пользователей, под-
ключенных к системе Интернет, на элек-
тронных носителях [1]. 

Следующим шагом по внедрению циф-
ровых технологий в рамках проекта цифро-
вой культуры после создания виртуальных 
концертных залов предполагается проведе-
ние нарастающим итогом за 6 лет до шести-
сот онлайн-трансляций различных культур-
ных мероприятий на портале «Культу-
ра.РФ». 

Не остались без внимания проекта по 
цифровизации культурной среды музеи и 
выставочные пространства. Так предполага-
ется аналогично созданию виртуальных кон-
цертных залов создать онлайн-гиды по му-
зейным и выставочным залам. Всего в рам-
ках проекта за период с 2019 по 2024 годы 
должно быть создано четыреста пятьдесят 
мультимедийных гида или ежегодно по 
семьдесят пять единиц. 

Кроме того, в рамках проекта прово-
дится перевод архивных записей кинофиль-
мов из различных форматов в цифровой кол-
лекции Госфильмофонда для сохранения 
наследия киноиндустрии. Предполагается 
перевести до конца 2024 г. двадцать две ты-
сячи пятьсот материалов. Помимо оцифров-
ки предполагается предоставить доступ к 
облачному хранилищу архивных записей 
кинофильмов. 

В области литературы предполагается 
перевести в электронный формат более со-
рока восьми тысяч книжных изданий, то есть 
по восемь тысяч ежегодно. Данные элек-

тронные книжные единицы будут представ-
лены в Российской Национальной электрон-
ной библиотеке. Итогом проведения данного 
преобразования будет являться возможность 
для каждого желающего иметь доступ в лю-
бое удобное для него время к электронным 
версиям оцифрованных книжных изданий. 

В сфере образования пандемия корона-
вируса 2020-2022 гг. показала важность 
внедрения и применения электронных тех-
нологий в процессе обучения. Цифровое об-
разование предполагает возможность полу-
чения высшего образования с помощью 
электронных технологий. Среди трех форм 
обучения: очной, очно-заочной и заочной, 
лишь третья форма предполагала значитель-
ную долю включения в образовательный 
процесс цифровых технологий. Но с распро-
странением коронавирусной инфекции и 
первые две формы потребовали до 100% 
учебных занятий проводить с помощью 
электронных дистанционных технологий, 
позволяющих полноценно проводить лекци-
онные, практические занятия и прием экза-
менов и зачетов без непосредственного кон-
такта студентов и преподавателей, а также 
контакта студентов между собой. 

Преимущества получения образования 
с помощью электронных технологий в каж-
дой форме обучения были высоко оценены 
ведущими ВУЗами страны, которые опреде-
лили перспективность дальнейшего развития 
данного формата образования и выделили 
новую форму обучения: очная с применени-
ем дистанционных обучающих технологий. 
Данная форма обучения не требует очного 
участия ни в одном процессе обучения, 
начиная с подачи документов в образова-
тельное учреждение до защиты диплома: все 
лекции, семинарские и практические занятия 
происходят в режиме онлайн, документы на 
поступление в ВУЗ также подаются онлайн, 
сдача экзаменов, зачетов и защита диплома 
проводится онлайн. При этом по итогам 
окончания обучения студенты получают ди-
плом государственного образца с указанием 
формы обучения «очная с применением ди-
станционных форм обучения».  

По данному формату в настоящий мо-
мент обучение представлено по двум 
направлениям: онлайн-бакалавриат и он-
лайн-магистратура. Предоставляют обучение 
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по данным направлениям Российская акаде-
мия народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте РФ (РАНХиГС), 
Московский педагогический государствен-
ный университет (ФГБОУ ВО «МПГУ»). 
При данном формате обучения аналогично 
очной форме обучения для студентов также 
предусмотрены налоговые льготы, отсрочка 
от армии. Кроме того, в части ВУЗов преду-
смотрены бюджетные места, например, в 
Московском педагогическом государствен-
ном университете. В РАНХИГС, например, 
несмотря на то, что бюджетные места отсут-
ствуют по программам онлайн-бакалавриата 
и онлайн-магистратуры, но за успешное обу-
чение предусмотрена возможность сокраще-
ния стоимости обучения с трехсот тысяч 
рублей в год до восьмидесяти тысяч рублей  
в год. 

Расширение применения электронных 
технологий в период пандемии показало не-
оспоримые преимущества дистанционного 
образования, среди которых можно выделить 
следующие: 

1) минимизация затрат на процесс по-
лучения знаний; 

2) удобство получения знаний. 
Минимизация затрат подразумевает от-

сутствие необходимости переезда в город, 
где находится выбранный ВУЗ, транспорт-
ных расходов на период обучения, чтобы до-
браться до ВУЗа, перемещаться между кор-
пусами ВУЗа, отсутствие затрат на оплату 
жилья, общежития и т.д. 

Для получения знаний в рамках он-
лайн-программ обучающемуся достаточно 
иметь дома: 

1) стабильное интернет-соединение; 
2) устройство: смартфон, планшет, 

компьютер; 
3) веб-камеру, если имеющееся устрой-

ство, не имеет встроенной камеры. 
Преимуществами онлайн-образования 

является возможность, не выходя их дома, 
получить качественное образование в пре-
стижных ВУЗах России по программам ба-
калавриата и магистратуры. Для того, чтобы 
получить данное образование не требуется 
покидать пределы своего региона, осуществ-
лять переезд или даже выходить из дома. 

Помимо онлайн-образования в высших 
учебных заведениях России, где в сто про-
центном объеме для процесса обучения ис-
пользуются электронные технологии, в на-
стоящее время существует огромное количе-
ство электронных образовательных площа-
док, которые в свою очередь предлагают 
электронные курсы или программы по раз-
личным направлениям и специальностям. 
Программы представляет собой совокуп-
ность или набор курсов, по окончании изу-
чения которых можно получить ту или иную 
профессию, пройти повышение квалифика-
ции или переквалификацию, либо получить 
дополнительные навыки. 

 Не все образовательные платформы 
являются платными, некоторые из них пред-
ставляют часть курсов на бесплатной основе 
или являются полностью бесплатными.  По-
следние носят название открытых образова-
тельных платформ, так как особенностью 
контента, размещаемого на данных площад-
ках, является его бесплатность. Среди по-
следних можно выделить: журнал «Пост-
наука», платформа «Открытое образование», 
проект «Лекториум», лектории различных 
ВУЗов: Московского физико-технического 
института (МФТИ), Национального исследо-
вательского университета «Высшая школа 
экономики» (НИУ ВШЭ), Московского гос-
ударственного университета им. М.В. Ломо-
носова «Teach-in».  

Целью открытых источников образова-
ния является не получение прибыли от ока-
зания образовательных услуг, а повышение 
доступности знаний в сфере высшего обра-
зования. Например, платформа «Открытое 
образование представляет собой проект, соз-
данный в сотрудничестве ведущих ВУЗов 
страны: МГУ им. М.В. Ломоносова, НИТУ 
«МИСиС», НИУ ВШЭ, СПбГУ, СПбПУ, 
МФТИ, УрФУ и Университет ИТМО, и 
предлагающий онлайн-курсы по базовым 
дисциплинам, преподаваемым в данных 
учебных заведениях. Миссия данного про-
екта заключается в устранении барьеров по-
лучения образования без предъявления тре-
бований к уровню знаний обучающегося, к 
его географическому местонахождению и 
платежеспособности. Лектории ВУЗов соз-
давались студентами этих же образователь-
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ных учреждений для сохранения лекцион-
ного и практического наследия лекторов, 
преподающих в них или уже завершивших 
свою преподавательскую деятельность в свя-
зи с преклонным возрастом. Журнал «По-
стнаука» создан научными экспертами и 
учеными для привлечения внимания к науч-
ным исследованиям, популяризации этих ис-
следований и научных знаний, повышения 
узнаваемости выдающихся ученых и деяте-
лей науки. 

В сфере здравоохранения электронные 
технологии позволяют ускорить процесс об-
служивания посетителей, упростить и сокра-
тить время на процесс получения медицин-
ской услуги пациентом медицинского учре-
ждения, повысить качество оказания меди-
цинской помощи. В качестве примера можно 
привести автоматический обмен между раз-
личными медицинскими учреждениями ре-
зультатами исследований пациента, что ис-
ключает необходимость получения данных 
исследований пациентом в одном медицин-
ском учреждении и предоставление в другую 
организацию, перевод выдачи листов нетру-
доспособности из бумажного в электронный 
формат, возможность записи к врачу через 
интернет посредством единого сервиса «Мое 
здоровье». В части медицинских учреждений 
произведен переход с бумажных медицин-
ских карт посетителей на пластиковые кар-
ты, на которые перенесена вся имеющая ра-
нее на бумажных носителях история лечения 
и информация по данному пациенту, что 
упрощает хранение, доступ и поиск требуе-
мых медицинских карт и данных пациентов 
[2]. С помощью внедрения в медицинские 
информационные системы модуля «Телеме-
дицина» появилась возможность у каждого 
лечебного учреждения проводить консуль-

тации с ведущими специалистами крупней-
ших медицинских федеральных центров и 
ВУЗов. 

Помимо применения электронных тех-
нологий, видимых непосредственно со сто-
роны получателя медицинской услуги - па-
циента, со стороны поставщика данной ус-
луги - медицинских организаций проводится 
комплексное внедрение медицинских ин-
формационных систем, обладающих опреде-
ленным набором функциональности для 
возможности интеграции медицинских ин-
формационных систем каждого медучреж-
дения с региональными медицинскими ин-
формационными системами и федеральной 
медицинской информационной системой. 
Проводится данная интеграция в рамках реа-
лизации федеральной программы «Единый 
контур», являющегося составной частью на-
ционального проекта «Здравоохранение». 
Данный единый контур здравоохранения 
также интегрируется с информационными 
системами территориальных фондов обяза-
тельного медицинского страхования, фонда 
социального страхования, пенсионного фон-
да, что позволит производить автомати-
ческую выгрузку данных из медицинских 
информационных систем трех уровней: фе-
дерального, региональных и местных в вы-
шеуказанные внебюджетные фонды. 

Таким образом, интеграция цифровых 
технологий в различные социальные сферы 
деятельности человека: здравоохранение, 
образование и культуру позволяет постоянно 
повышать качество предоставляемых меди-
цинских, образовательных и культурно-про-
светительских услуг, ускорить темпы разви-
тия и определить перспективы дальнейшего 
совершенствования выше обозначенных 
сфер. 
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issues of integration and practical implementation of digital information technologies in the above-
mentioned fields of activity.  
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УДК 528.931.1 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ДОРОЖНОЙ СЕТИ В АРКТИЧЕСКОЙ ЗОНЕ РФ 
 

К. Ю. Эйдемиллер, М. Д. Старченков, А. О. Власов  
 

Зимники представляют из себя зимние дороги, которые носят временный характер и их возве-
дение происходит непосредственно из снежного покрова. Комплексное строительство дорог с при-
менением оптимизаций, созданных для временной и экономической эффективности, повышения ка-
чества конечного результата, позволит увеличивать эффективность принятых решений при стро-
ительстве зимников. Повышение эффективности детальных факторов при строительстве зимних 
дорог, которые оказывают воздействие на результат дальнейшей работы календарного строи-
тельства, позволит прийти к более быстрой доставке материалов, персонала и оборудования на 
труднодоступные объекты, в рамках условий Крайнего Севера. Зимники являются самым распро-
страненным решением в условиях тундры, поскольку способ использования воздушного транспорта 
для доставки материалов оборудования и рабочих является на стадии пробного проекта. Поэтому 
своевременное строительство зимников так важно для отдаленных регионов.  

 
Ключевые слова: Арктика, инфраструктура, транспорт, Арктическая зона Российской Федера-

ции (АЗРФ), Северный Морской Путь (СМП), Зимник 
 

Введение 
 

Арктика — это не просто бескрайние 
снежные пустыни зимой и бесчисленные 
озера, реки и зеленая тундра летом. Россий-
ская Арктика — кладезь народного достоя-
ния и богатейшие недра из которых добыва-
ют нефть и газ. Сейчас в Арктике разрабаты-
ваются огромные месторождения, строятся 
нефтяные терминалы, морские порты и про-
водится повсеместное разведочное бурение 
даже в самых отдаленных районах тундры. 
На данный момент арктический вектор явля-
ется одним из важнейших во внутренней по-
литике России, так как именно богатая при-
родными ресурсами Арктика будет являться 
гарантом устойчивого развития и обеспече-
ния национальной безопасности нашей стра-
ны в XXI в. Так, в Стратегии развития Арк-
тической зоны Российской Федерации 
(АЗРФ) в качестве первоочередного нацио-
нального интереса определено «использова-
ние Арктической зоны как стратегической 
ресурсной базы, обеспечивающей решение 
задач социально- экономического развития 
страны». Очевидно, что задачи широкомас-
штабного освоения арктических ресурсов 
неразрывно связаны с необходимостью со-
здания единой арктической транспортной 
системы и совершенствования ее инфра-
структуры.  

Развитие новых и модернизация суще-
ствующих транспортных коммуникаций не 

только дадут импульс для освоения природ-
ных ресурсов, но и будут способствовать 
улучшению условий проживания местного 
населения, решению многих социальных 
проблем, создадут предпосылки к развитию 
транзитных перевозок по трассе Северного 
морского пути (СМП) и значительно расши-
рят систему товародвижения в северных ре-
гионах страны. 

 

Основная часть 
 

Мурманская область является террито-
рией̆ со сложными природно- климатиче-
скими условиями и уникальным рельефом: 
снег выпадает в октябре и не тает до июня, 
40 дней ̆длится полярная, а 62 дня солнце не 
заходит за горизонт.  

Характерной̆ особенностью климата 
Мурманской области является его непосто-
янность и переменчивость. Область относит-
ся к Арктической зоне, и последние десять 
лет ее называют «столица Арктики» (рис. 1). 
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Рис. 1. Арктическая зона Российской Федерации 
 

Одной из основных проблем региона 
является труднодоступность и удаленность 
от районных и областных центров Рос-
сийской Федерации, из-за чего возрастает 
стоимость доставки спецтехники и материа-
лов, в частности для строительства автомо-
бильных дорог. Однако без дорог невозмож-
ны ни освоение Арктики, ни комфортная 
жизнь в северных регионах. Поэтому, не-
смотря на внушительные расходы, в Рос-
сийской Федерации реализуется ряд феде-
ральных и региональных программ по разви-
тию автодорожной отрасли, что признано 
приоритетом на государственном уровне. 
Немаловажными проблемами региона явля-
ются рельеф и климат. Автомобильные доро-
ги часто пересекают реки, болота, озёра, 
близ которых характерны обводненные 
грунты. Кроме того, зимой устойчивый 
снежный покров в отдельных районах дости-
гает 3-4 метров, для летнего периода харак-
терны обильные осадки в виде дождей.  

В настоящее время в практике проек-
тирования и строительства  

 

 
 
автомобильных дорог в Российской Федера-
ции и зарубежных странах разработаны раз-
личные схемы организации поверхностного 
водоотвода с проезжей части, что позволяет 
частично или полностью исключить нега-
тивное влияние воды на конструктивные 
элементы автомобильных дорог и искус-
ственных сооружений.  

Ещё одной проблемой Мурманской об-
ласти является геологическое строение рель-
ефа. Во многих местах наблюдается выход 
скальных пород на дневную поверхность      
в виде гранита и сланца. Также в геологиче-
ском строении присутствуют ледниковые 
моренные отложения. 

Зачастую при строительстве и рекон-
струкции автомобильных дорог необходимо 
проложить трассу или спрямить ее по релье-
фу, где присутствуют такие отложения. Так 
как обычными механизмами эти породы не 
разработать, специалисты используют прак-
тику буровзрывных работ, выполняемых       
в кратчайшие сроки, что крайне актуально 
для региона, так как строительный сезон в 
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области длится всего 3-4 месяца. Осколоч-
ные граниты после дробления используются 
при отсыпке земляного полотна, в основании 
покрытия дорожной одежды, укреплении 
обочин и т.п., из-за чего снижается стои-
мость выполнения строительно-монтажных 
работ при строительстве (реконструкции) 
автомобильных дорог.  

По последним мнениям специалистов, 
время движения по сезонным дорогам и ле-
довым переправам в арктических регионах 
сокращается. Не исключено, что в перспек-
тиве северным субъектам РФ придется про-
кладывать другие пути в отдаленные и труд-
нодоступные уголки. Если учесть, что сего-
дня большую часть года транспортная ин-
фраструктура Арктики во многом держится 
именно на зимниках, проблема переходит     
в разряд масштабных. 

Даже в южных регионах Арктической 
зоны РФ привыкли, что на снежные дороги и 
ледовые мосты можно рассчитывать не-
сколько месяцев в году. В истории были ис-
ключения. Аномально теплая зима 2020 года, 
когда сезонные трассы в Архангельской об-
ласти смогли навести только в феврале. К 
примеру, из-за этого древесину невозможно 
было вывезти с делянок, и целая отрасль 
оказалась на грани кризиса. 

Единственная автомобильная дорога, 
которая связывает Ненецкий округ с други-
ми регионами страны - это зимник «Нарьян-
Мар - Усинск». В более поздние времена 
движение по данному зимнику открывали в 
конце декабря. Но в 2021 году дорога зара-
ботала только 1 февраля. В тундре не хвата-
ло снега для ее строительства. А в 2022 году 
зимник много раз закрывали из-за неблаго-
приятной погоды, в том числе в связи с отте-
пелью. 

Обычно устойчивые отрицательные 
температуры, которые позволяют передви-
гаться по льду, в европейской части страны 
держались на протяжении 170 дней. Но из-за 
изменений климата сроки начала и оконча-
ния ледостава начали смещаться, а значения 
толщины льда снижаться. Таким образом, на 
реках Кольского полуострова и Карелии пе-
риод становления льда сократился в среднем 
на 11-14 дней. 

Ученые дают прогноз, что к концу XXI 
века продолжительность периода ледостава 

для низовьев Северной Двины и Печоры, рек 
Кольского полуострова сократится на 80 су-
ток. Толщина льда на европейском Севере 
снизится на 30 сантиметров, или примерно 
на треть от современных значений. 

Но стоит понимать, что полноценному 
функционированию зимников мешает не 
только потепление, но и отсутствие исчер-
пывающей нормативно-правовой базы. В за-
конодательстве имеется один новый ГОСТ 
для зимников и ледовых переправ за номе-
ром Р 58948-2020, разработанный в рамках 
российского национального проекта «Без-
опасные и качественные автомобильные до-
роги», который приняли лишь в августе 2020 
года. 

Новый документ описывает требования 
к сезонным трассам. Теперь во всех регионах 
АЗРФ они будут создаваться по единым 
стандартам. К примеру, если по дороге про-
езжает до 500 автомобилей в сутки, то дви-
гаться они могут со скоростью не выше 70 
км/ч, а сам зимник должен быть шириной не 
менее 8 метров с двумя полосами движения.  

Особое внимание уделяется ледовым 
переправам. Толщина льда не должна быть 
менее 18 см, а температура воздуха – не вы-
ше -10°С, при этом проехать по такому тон-
кому льду могут лишь машины не тяжелее 4 
тонн. Для зимников, проложенных по мор-
ской воде, ограничения ещё строже, по-
скольку соль снижает прочность льда. Все 
ледовые переправы должны быть освещены 
на съездах искусственным освещением, обо-
рудованы светофором и шлагбаумом, а мак-
симальная скорость движения по ним авто-
мобилей не может превышать 20 км/ч. Лю-
бая поломка на северных трассах может при-
вести к гибели водителя и пассажиров – они 
могут попросту замёрзнуть, не дождавшись 
помощи. Поэтому, среди прочего, новый 
ГОСТ предписывает создавать вдоль зимни-
ков места, где можно обогреться и сообщить 
о чрезвычайной ситуации. Создатели доку-
мента обратили внимание на опыты других 
стран и позаботились о сохранении хрупкой 
арктической природы. В частности, теперь 
при выборе места прокладки будущей трас-
сы или переправы будет необходимо учиты-
вать пути миграции животных и места нере-
ста рыб [1]. А на ледовых переправах и в ме-
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стах стоянок автомобилей должны быть 
установлены биотуалеты и мусорные баки. 

Строгие требования должны сделать 
движение по зимникам почти таким же без-
опасным, как по обычным дорогам. Но это 
не означает, что со временем на смену доро-
гам из снега и льда не придут постоянные 
дороги с твёрдым, в том числе, асфальтовым 
покрытием. Развитие транспортной инфра-
структуры в АЗРФ – один из стратегических 
приоритетов на государственном уровне. 
Технологии также развиваются. Поэтому с 
каждым годом зимников будет всё меньше. 
Например, 10 апреля 2020 года навсегда за-
крылась проработавшая не одно десятилетие 
сезонная трасса Надым – Салехард в Ямало-
Ненецком автономном округе (ЯНАО). Её 
заменила дорога с твёрдым, частично ас-
фальтированным покрытием. Завершение её 
строительства позволит сформировать осно-
ву для создания автотранспортной связи 
ЯНАО с Республикой Коми и европейской 
частью РФ. 

Традиционный метод строительства 
зимней дороги включает в себя методику 
прокладывания трактором, который соответ-
ственно тянет за собой десятитонную воло-
кушу. После этого колея в снегу поливается 
водой. Скорость строительства подобного 
зимника составляет 2 - 3 км в сутки. 

Оптимизировать данный механизм 
возможно, поэтому составляется сравни-
тельная характеристика традиционного ме-
тода с комплексом «PRINOTH "Полярный 
слон"», который предлагается в рамках оп-
тимизационных решениях проектов "Газ-
пром нефть". Ранее такое решение рассмат-
ривалось в рамках проекта «INКорпорация» 
между Тюменским Индустриальным Уни-
верситетом и ПАО «Газпром нефть». После 
технико-экономических расчётов, техноло-
гия «Полярный слон» начала своё практиче-
ское применение на крупном активе Компа-
нии, на месторождении Харасавэй- Бованен-
ково. Единственная сложность, с которой 
столкнулись при реализации технологии – 
недостаток на рынке труда рабочих, обучен-
ных для работ на этой технике [2].  

Данный комплекс имеет предназначе-
ние для более скоростной прокладки и об-
служивания зимних сезонных дорог снежно-

ледовитого типа покрытия. Несущая способ-
ность комплекса гораздо выше и достаточна 
для прохода большегрузных автомобилей 
специализированной техники, нежели у тра-
диционного метода зимника. Данная техно-
логия снижает риск ущерба для длительного 
покрова тундры, следственно, является более 
безопасной для чувствительных почв с хруп-
кой экосистемой в условиях тундры. Техно-
логия имеет сертификат безопасности, кото-
рый соответствует требованиям Министер-
ства природных ресурсов и экологии Рос-
сийской Федерации [3].  

Из других нововведений можно отме-
тить геосетку - современный полимерный 
материал с сетчатой структурой от «Газ-
промнефть-Восток», которую они впервые 
применили в 2018 году при строительстве 
зимника. Ее вмораживали в лед, чтобы укре-
пить дорожное полотно, увеличить пропуск-
ную способность участка и повысить его 
безопасность [4]. 

До 2020 года зимники не были зако-
нодательно закреплены, но даже после из-
менения данной ситуации проблема не 
ушла далеко вперед. Правительство не пе-
реходит к форсированным действиям, пока    
в это время частные компании занимаются 
насущными проблемами зимников во благо 
своих проектов. Из-за этого множество жи-
телей Арктической зоны обеспокоены тем, 
что часть зимников перейдут на балансы 
компаний и станут платными. Но россий-
ское правильно постоянно развеивает дан-
ные мысли. Из последнего, что внедрило 
правительство - это камеры видеонаблюде-
ния и пропускные пункты с помещениями 
для автомобилистов на ямальских зимни-
ках. 

Само обустройство зимников будет 
проводиться по новому стандарту. Он раз-
работан окружной дорожной дирекцией      
с учетом многолетней практики подрядных 
организаций, интенсивности движения и 
природно-климатических условий. Дорож-
ники увеличат количество выездов техники 
для очистки зимника от снега и ремонтной 
планировки. Расширят площадь обработки 
противогололедными материалами опасных 
участков, на традиционных местах стоянок 
установят емкости для сбора мусора. При 
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неблагоприятных погодных условиях на 
зимниках будет дежурить техника для по-
иска застрявших на дороге транспортных 
средств.  Видеонаблюдение позволит 
улучшить качество учета транспорта, ис-
ключит человеческий фактор при регистра-
ции въезжающих и выезжающих транс-
портных средствах, даст более точную ин-
формацию о времени выезда и нахождении 
транспортного средства на зимнике. 

На этом внедрения от правительства 
заканчиваются. Но в правительстве не за-
канчиваются разговоры о том, что будущее 
Арктики связано с дронами и дирижаблями. 
Новые достижения науки позволяют разви-
вать инновационные технологии. Особенно 
активно развиваются IT-технологии, ди-
станционное позиционирование, дистанци-
онное зондирование земли, скоростной ин-
тернет. Все это способствует развитию и 
беспилотных технологий. 

Якутию сегодня можно назвать самым 
популярным регионом Арктики для обкат-
ки проектов. Именно республика стала пи-
лотным регионом в проекте по цифровиза-
ции северного завоза - создании системы 
«цифрового двойника». Здесь намерены 
внедрять беспилотники. 

В следующем году весной в регионе 
планируется запустить два тестовых марш-
рута в районе Тикси. Это доставка продук-
тов питания, лекарств, небольших грузов, 
это обеспечение различных объектов обо-
рудованием, автоматизированная инспек-
ция обстановки среды, контроль природных 
явлений и транспортных путей. Это только 
базовые задачи, которые будут значительно 
расширяться. В дальнейшем полученный в 
Якутии опыт можно будет транслировать в 
другие регионы. 

Стоит обратить свое внимание, что 
существующие сегодня дроны, которые мо-
гут применить в массовом количестве, по 
своей дальности полета и грузоподъемно-
сти могут использоваться в основном для 
доставки лекарств и медицинских изделий, 
электроники, запчастей для техники, дет-
ского питания. Особенно это важно в слу-
чае возникновения экстренной ситуации, 
когда нужно доставить груз быстро. Самое 
главное преимущество дронов заключается 
в простоте подготовки операторов. Для это-

го не требуется профильное образование, 
достаточно трехмесячных курсов. 

Дроны не единственный альтернатив-
ный транспорт для Арктики. Специалисты 
вернулись к идее первой половины XX ве-
ка, когда полагали, что дирижабли составят 
конкуренцию самолетам в деле освоения 
Арктики. 

 

Заключение 
 

Безусловно, зимники получили свое 
развитие за последнее время, в том числе 
благодаря нефтегазовым компаниям, но это 
не изменяет глобальной ситуации. Ежегод-
но на зимних дорогах люди теряют свой 
транспорт и жизни, расходы на строитель-
ство и обслуживание зимника не терпят 
глобальных изменений, а срок эксплуата-
ции арктического полотна с каждым годом 
сокращается.  

Коммерческие компании в большей 
степени заинтересованы в развитии зимни-
ков и делают все, чтобы продлить срок их 
эксплуатации, повысить безопасность на 
них, автоматизировать контроль и сокра-
тить расходы, связанные с ними. Государ-
ство так же стремиться к развитию, но на 
данный момент не готово вкладывать день-
ги в строительство продвинутых зимников. 
Правительство развивает зимники и строит 
на месте некоторых дорожные покрытия с 
асфальтом с небольшой скоростью, но под-
готавливает проекты по воздушной под-
держке Арктики. 

На данный момент развитие Арктики 
и ее дорожной сети позволит расширить ту-
ристический потенциал региона, так как 
машинный туризм становится все популяр-
нее с каждым годом. Это позволит созда-
вать тематические туры и маршруты. Об 
этом начали говорить и в комитете Санкт-
Петербурга по делам Арктики.  
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PROSPECTS OF DEVELOPING THE ROAD NETWORK IN THE 
ARCTIC ZONE OF THE RUSSIAN FEDERATION 

 
K. Y. Eidemiller, M. D. Starchenkov, A. O. Vlasov  

 
Winter roads are winter roads that are temporary in nature and their construction takes place directly 

from the snow cover. Complex construction of roads with the use of optimizations created for temporary and 
economic efficiency, improving the quality of the final result, will increase the effectiveness of decisions 
made during the construction of winter roads. Improving the efficiency of detailed factors in the construction 
of winter roads, which affect the result of further work of calendar construction, will allow for faster delivery 
of materials, personnel and equipment to hard-to-reach objects, within the conditions of the Far North. Win-
ter roads are the most common solution in tundra conditions, since the method of using air transport to de-
liver materials, equipment and workers is at the stage of a trial project. Therefore, the timely construction of 
winter roads is so important for remote regions. 

 
Keywords: Arctic, infrastructure, transport, Arctic Zone of the Russian Federation (AZRF), Northern 

Sea Route (NSR), Winter Road 
 

References 
 

1. Gladkiy Y et al. Conceptual theories and ideologies of sustainable development of the Arctic in the 
era of changing technological paradigms // IOP Conf Ser Earth Environ Sci. IOP Publishing, 2019. Vol. 
302, № 1. P. 012069. 

2. Fadeev A. M.  Sovremennoe sostoyanie infrastruktury, neobhodimoj dlya realizacii shel'fovyh 
proektov [The current state of the infrastructure necessary for the implementation of offshore projects] // 
[Arctic: Society and Economy]. Kn.: RAS, 2011. Volume 14. pp. 45-51. (In Russ.) 

3. Fadeev A. et al. Requirements for Transport Support of Offshore Production in the Arctic Zone // 
Transportation Research Procedia. Elsevier B.V., 2021. Vol. 54. P. 883–889. 

4. Zimniki I Digital-proekt «Gazpromneft'-Vostoka» [Winter Roads I Digital is a project of Gaz-
promneft-Vostok] URL: winter roads.about (In Russ.) 



Социогуманитарные коммуникации.    2023 № 2 (4) 

- 30 - 

 
Konstantin Eidemiller - Candidate of Geographic Sciences, Associate Professor of History and Re-

gional Studies, The Bonch-Bruevich Saint Petersburg State University of Telecommunications (St. Peters-
burg, Russia), keidemiller@gmail.com 

Starchenkov Matvey Denisovich – student of the Department of History and Regional Studies, The 
Bonch-Bruevich Saint Petersburg State University of Telecommunications (St. Petersburg, Russia), mat-
wey13092001@yandex.ru 

Vlasov Alexander Olegovich – student of the Department of History and Regional Studies, The 
Bonch-Bruevich Saint Petersburg State University of Telecommunications (St. Petersburg, Russia), aleksris-
ingstar@mail.ru 

Статья поступила в редакцию: 31.05.2023; принята к публикации: 05.06.2023. 

 

ДЛЯ ЦИТИРОВАНИЯ: 
Эйдемиллер К.Ю., Старченков М.Д., Власов А.О. Перспективы развития дорожной сети в Арк-

тической зоне РФ // Социогуманитарные коммуникации. – 2023. – № 2(4). – С. 24-30. 
 

FOR CITATION: 
Eidemiller K.Y., Starchenkov M.D., Vlasov A.O. Perspektivy razvitiya dorozhnoj seti v arkticheskoj 

zone RF [Prospects of developing the road network in the Arctic zone of the Russian Federation] // Soci-
ogumanitarnye publikacii [Social and humanitarian communications]. 2023. № 2(4). P. 24-30. 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Экономика 
 

- 31 - 

 

ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

УДК 355/359; 623 

СИСТЕМА И СРЕДСТВА СВЯЗИ ПАРТИЗАНСКОГО ДВИЖЕНИЯ  
(1941-1945 гг.) 

 
А. А. Вербицкий, А. В. Пелогейко, П. П. Карпенко  

Советский Союз накануне нападения фашистской Германии находился в очень непростой си-
туации. ЦК КПСС сразу после наступления войск Германии стал организовывать все мероприятия к 
мобилизации. Были привлечены все имеющиеся силы и средства советского народа, а также абсо-
лютно все ресурсы страны для отпора врагу. Стала подниматься тема организации партизанского 
движения. Борьбу против немецких захватчиков вели большое количество партизанских отрядов. 
Партизанские отряды смогли показать свой высокий профессионализм.  

 
Ключевые слова: средства связи, партизанское движение, Красная Армия, радиосвязь, узел свя-

зи 

 
В условиях оккупации противником 

значительной части территории СССР с мно-
гомилионным населением беззаветно пре-
данным советской власти и Коммунистиче-
ской партии естественным явлением явилась 
всенародная борьба в тылу врага [1]. 

29 июня 1941 года была принята Ди-
ректива СНК и ЦК ВКП(б) партийным и со-
ветским организациям прифронтовых обла-
стей. В ней содержалась развернутая про-
грамма перестройки всей жизни и деятель-
ности государства на военный лад, превра-
щение всей страны в единый боевой лагерь, 
тесно сплоченный вокруг коммунистической 
партии. В директиве уделялось значительное 
внимание организации и развертыванию 
партизанской войны против фашистских ок-
купантов. Основные положения директивы 
были обнародованы в выступлении 
И. В. Сталина по радио 3 июля 1941 года [1]. 

Партийные и государственные органы 
республик, краев, областей, оккупированных 
немецко-фашистскими войсками или таких, 
которым угрожало вражеское нашествие, об-
ратились с призывами к населению разжечь 
партизанскую борьбу всюду и везде, создать 
для врага невыносимые условия. Политиче-
ская работа в массах сочеталась с организа-
ционной работой [1]. 

18 июля 1941 года ЦК ВКП(б) принял 
решение «Об организации борьбы в тылу 

германских войск», где поставил перед ЦК 
компартий, крайкомов и обкомов партии со-
ответствующих республик задачу возглавить 
организацию народной войны в тылу врага 
[2]. 

Уже к концу 1941 года на захваченной 
врагом советской территории вели борьбу 
более двух тысяч партизанских отрядов и 
большое количество групп, насчитывавших 
более 90 тысяч человек [3]. 

Партизаны действовали на территории 
РСФСР, Украины, Белоруссии, Карелии, 
Латвии, Литвы, Эстонии и Молдавии. Руко-
водство партийным подпольем и партизан-
ским движением с первых же месяцев войны 
возглавили ЦК компартий республик, а в об-
ластях ‒ обкомы партии, работавшие в по-
стоянном контакте с военными советами и 
командованием фронтов и армий [1]. 

Так, постепенно стали складываться 
формы и методы централизованного руко-
водства партизанским движением, непосред-
ственно на местах ее возглавляли партийные 
органы, находившиеся на оккупированной 
врагом территории. Для координации дей-
ствий партизанских формирований партий-
ные органы образовывали местные шта-
бы [1]. 

По решению ЦК ВКП (б) при Главном 
политическом управлении Красной Армии и 
Политуправлениях фронтов были организо-
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ваны отделы, а при политотделах армий ‒ 
отделения по руководству партизанским 
движением [1]. 

30 мая 1942 года был создан Централь-
ный штаб партизанского движения (ЦШПД). 
Это было необходимо для качественной и 
профессиональной организации партизан-
ским движением, а также улучшения связи с 
действующими частями и соединениями Со-
ветской Армии при Ставке Верховного Глав-
нокомандования. Маршал Советского Союза 
К. Е. Ворошилов был назначен Главнокоман-
дующим партизанского движения. 
П. К. Пономаренко занимал должность пер-
вого секретаря ЦК Коммунистической пар-
тии Белоруссии, после был поставлен 
Начальником Центрального штаба партизан-
ского движения. Генерал-майор войск связи 
И. Н. Артемьев являлся начальником отдела 
связи ЦШПД. 

К ЦШПД относился действующий при-
емный радиоцентр и здание для размещение 
передающего центра в районе Москвы, всё 
это было передано 30 мая 1942 года Нарко-
матом Связи СССР. ГУСКА позволило обес-
печить УС ЦШПД аппаратурой, офицерским 
составом и специалистами. 

В дальнейшем ЦШПД получал технику 
связи в плановом порядке из Главного 
Управления Красной Армии. Табельными 
армейскими средствами снабжались цен-
тральный радиоузел и узлы республикан-
ских, фронтовых и областных партизанских 
штабов. Отдел связи ЦШПД через отделы 
связи этих штабов обеспечивал партизанские 
отряды, действовавшие на занятой врагом 
территории [1]. 

Связь ЦШПД с подчиненными штаба-
ми партизанского движения устанавливалась 
по мере оборудования их радиоузлов: 
5 августа 1942 г. ‒ с Брянским, 27 августа ‒ 
с Ленинградским и Украинским, 28 августа ‒ 
с Западным и Южным [1]. 

На 1 декабря 1942 года у ЦШПД было 
145 действующих связей. В конце 1943 года 
уже 93% отрядов поддерживали радиосвязь с 
центром. На 1 августа 1943 года ЦШПД имел 
439 связей, на 1 января 1944 г. ‒ 424 радио-
связи с 1131 партизанским отрядом [2]. 

Как правило, связь от УС ЦШПД к от-
рядам осуществлялась короткими сеансами 
1-2 раза в сутки. Связь от штаба фронта к 

партизанскому отряду также осуществлялась 
короткими сеансами 1-2 раза в сутки. При 
возникновении срочной необходимости свя-
заться со штабом фронта использовалась 
специальная радиосеть, в которой постоянно 
дежурили радисты УС представительства 
ЦШПД на фронте, обеспечивавшие прием 
радиограмм [4]. 

Для внутренней связи, особенно в 
освобожденных от противника районах, 
применялась и проводная связь. Например, в 
Полоцко-Депельской партизанской зоне об-
щая протяженность проводных телефонных 
линий составляла около 450 километров [6]. 

Более мощными стали узлы связи 
представительства ЦШПД при штабах фрон-
тов. В качестве примера можно привести 
представительство ЦШПД на 3 Украинском 
фронте. В 1943 году его радиоузел имел 
3 радиостанции. 13 радиоприемников раз-
личных типов, аккумуляторное хозяйство и 
зарядную базу с двумя двигателями. Было 
создано две радиосети: внешняя ‒ на терри-
тории, контролируемой советскими войсками 
(61 корреспондент) и внутренняя ‒ в тылу 
врага (51 корреспондент). Кроме того, для 
снаряжения радистов, перебрасываемых        
в тыл противника, имелось 80 резервных ра-
диостанций [5]. 

По внутренней радиосвязи летом и 
осенью 1944 года подразделения представи-
тельства осуществляли связь с различными 
органами, базировавшимися на Большой 
земле, со своими оперативными группами 
при штабе 1 Украинского фронта и при Во-
енных Советах трех общевойсковых армий, 
разведывательным отделом штаба 1 Украин-
ского фронта, тремя аэродромами, польским 
штабом партизанского движения [5]. 

Организация широкоразветвлённой 
партизанской радиосвязи потребовала 
огромного количества радистов. В январе 
1942 года в Москве была создана специаль-
ная школа, которая готовила радистов для 
партизанских отрядов. Для получения кур-
сантами необходимой практики была создана 
сеть учебных радиостанций в Костроме, Му-
роме, Пушкино, Быково, Тарасовке и учеб-
ный радиоузел в г. Москва. Позднее, 
в 1943 году спецшколу в г. Саратове открыл 
Украинский штаб партизанского движения, 
специальная учебная группа по подготовке 
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радистов, отозванных из Красной Армии и 
Военно-Морского Флота, была создана при 
Ленинградском штабе партизанского движе-
ния [4]. 

Партизаны по радио получали указания 
по взрыву мостов, координировали совмест-
ные действия с наступающими войсками, 

нацеливали авиацию на объекты и места 
дислокации вражеских войск [7]. 

Использование радиосвязи позволило 
обеспечить устойчивую связь с рейдирую-
щими партизанскими соединениями, а также 
связь внутри рейдирующего соединения [1]. 
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The Soviet Union on the eve of the attack of fascist Germany, was in a very difficult situation. Immedi-

ately after the offensive of the German troops, the Central Committee of the C PSU began to organize all 
activities for mobilization. All available forces and means of the Soviet people were involved, as well as ab-
solutely all the country’s resources to repulse the enemy. The topic of organizing a partisan movement began 
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УДК 93 
 

НЕОАНТИНОРМАНИЗМ: ВСЕ, ЧТО СЛЕДУЕТ О НЕМ ЗНАТЬ 
 

О. Л. Губарев  
 
 В статье рассматривается такое явление в российской исторической науке как неоантинор-

манизм. Показано отличие этого вида антинорманизма от его предшественников. В статье приве-
дено определение Клейном Л. С неоантинорманизма как направления основанного на вне историче-
ских соображений. 

Ключевые слова: неоантинорманизм, норманизм, "варяжский вопрос", маргинальные гипотезы, 
происхождение Руси 

Спор по так называемому «варяжскому 
вопросу» или если говорить по-другому спор 
сторонников скандинавского происхождения 
Руси с антинорманистами продолжается уже 
около трехсот лет. В этом споре были как 
периоды активности, так и периоды застоя. 
Что же такое антинорманизм? 

Если разобраться в сути термина «ан-
тинорманизм», то он имеет очень глубокое 
смысловое значение. 

1) Этот термин говорит о том, что при-
держивающиеся данного направления         
до проведения любых исследований априори 
считают, что варяги ни в коем случае не мо-
гут быть норманнами, скандинавами. Дока-
зывается это и определениями, которые ан-
тинорманисты дают «норманизму» (напри-
мер, определения Романчука А.А. и Мерку-
лова В.И. приведенные ниже). Естественно 
данное утверждение ничего общего с наукой 
не имеет, а сродни религиозной вере. А ве-
рующему что-либо доказывать бесполезно. 

2) Элемент «анти» в составе этого тер-
мина, определяет, против чего выступают 
члены этой религиозной секты, но абсолют-
но ничего не говорит о том, за что они вы-
ступают. На практике это выразилось в со-
здании самых разных гипотез, когда Русь 
выводили из любых уголков Европы и про-
изводили от любых народов, лишь бы не         
от скандинавов: от хазар (Эверс), от финнов 
(Татищев), от литовцев (Костомаров),          
от восточных славян (Иловайский), от бал-
тийских славян (Забелин) и т. д.  

Современные неоантинорманисты ре-
шили проблему простым и изящным спосо-
бом: Кузьмин А. Г., основоположник совре-

менного неоантинорманизма, заявил, что все 
эти гипотезы верны одновременно, что су-
ществовало множество «Русий» по всей Ев-
ропе и что все они внесли вклад в образова-
ние Руси. Что является полной фантастикой 
и также не имеет ничего общего с наукой. 

3) Второй элемент термина – «норма-
низм», постоянно используется без четкого 
определения, что же под ним понимается. 
Когда же противники скандинавского про-
исхождения Руси пытаются дать определе-
ние, что они понимают под «норманизмом» 
их определения расходятся настолько, что 
становится ясно, что самого этого явления не 
существует, что это ярлык, позволяющий 
навешивать его на кого угодно. Примеры 
определений «норманизма»: «критерием 
здесь служит ответ на вопрос: «были ли ле-
тописные варяги скандинавами?» [1, с. 74. 
прим. 34] и «Норманист – это тот, кто не 
различает варягов и скандинавов» [2].  

Советская историческая энциклопедия 
определяет норманизм так: «Норманская 
теория направление в историографии, сто-
ронники которого считают норманнов (варя-
гов) основателями государства в Др. Ру-
си…». Уже в период формирования норман-
ской теории выявился ее политический 
смысл, направленный к тому, чтобы пред-
ставить Древнюю Русь крайне отсталой 
страной, славян и их потомков народом, не-
способным к самостоятельному историче-
скому развитию, а германцев и норманнов - 
силой, которая с самого начала русской ис-
тории призвана руководить Россией, ее эко-
номикой и культурой» [3, с. 348].  

Блоггер Swinow в полемике со мной 
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так определяет, что же такое норманизм: 
«Норманизм - это явление историографиче-
ской и общественной мысли России конца 
XVIII-XX-х веков. Система представлений, 
убеждений, или верований, включающих      
в себя идеи, что ключевую роль в основании 
Древнерусского государства сыграли скан-
динавы (очень часто конкретизируется про 
неких «шведов из средней Швеции»), что эти 
самые скандинавы были основателями пер-
вой русской правящей династии, и что слово 
варяги, а также само слово Русь – в древно-
сти обозначали скандинавов» [4].  

Как видим, сколько антинорманистов - 
столько определений, что же такое «норма-
низм», а это означает только одно, что тако-
го явления в исторической науке вообще не 
существует. Это фантом, удобный ярлык      
с негативным оттенком, поскольку в него, 
как бы его не определяли неоантинормани-
сты, вкладывается смысл из определения в 
Советской исторической энциклопедии об 
«отсталых» славянах и скандинавах-
культуртрегерах. Это две из последних сту-
пеней на лестнице в «преисподнюю «норма-
низма» Клейна Л.С. [5, с. 46]. Чего, есте-
ственно, ни один современный ученый не 
утверждает и никогда не утверждал. 

К сожалению, приходится разочаровать 
неоантинорманистов. Ни один западный и 
отечественный историк так не считает. Лю-
бой народ способен к развитию. Другое дело, 
что все народы в своем развитии находились 
на разных стадиях и искусственно удревнять 
восточных славян и приписывать им более 
высокий уровень культуры, чем тот, что су-
ществовал у них в IX в. вопреки фактам 
(свидетельствам источников и археологии), 
это не наука. Таким образом, неоантинорма-
нисты ведут борьбу с фантомом, существу-
ющим только в их собственном воображе-
нии. 

4) Определения «норманизма», пред-
ложенные Меркуловым и Романчуком, ука-
зывают, что его авторы ни на секунду не до-
пускают, что варяги и русы могут быть на 
самом деле скандинавами (то есть не могут 
допустить то, что собственно утверждает, 
опираясь на факты археологических находок 
и сообщения источников, за исключением 
кучки российских неоантинорманистов, по-
чти вся наука XIX в. и вся современная ис-

торическая отечественная и зарубежная 
наука).  

А если допустить, что истина именно в 
том, что варяги – это скандинавы (серьезный 
исследователь просто обязан допускать та-
кую возможность), то антинорманизм пре-
вращается в ложную гипотезу, не несущую 
никакого содержания и не имеющую права 
на существование. Что и требовалось дока-
зать, как говорится в математических учеб-
никах. 

 

2. Почему «нео»? 
 

К концу 90-х гг. прошлого века науч-
ный спор профессиональных историков, сто-
ронников скандинавского происхождения 
Руси и антинорманистов, казалось бы, ис-
черпал себя. Огромную роль в этом сыграла 
археология убедительно показавшая, что ко-
личество находок скандинавского проис-
хождения на территории Восточной Европы 
сопоставимо с количеством таких находок    
в самой Скандинавии. Были подготовлены и 
выпущены каталоги и описания таких нахо-
док [6].  

Изучение исторических источников, 
количество которых практически оставалось 
неизменным все эти годы, было углублено и 
позволило историкам придти в целом к од-
нозначным выводам. Хотя спорные вопросы 
и неясности продолжали и продолжают об-
суждаться [7].  

Такой историк-антинорманист как Ав-
дусин Д.А., будучи честным ученым, был 
вынужден признать, что количество находок 
скандинавского происхождения искусствен-
но занижалось [8]. 

Однако вскоре последовал очередной 
взлет антинорманизма, но уже резко отли-
чающегося от своих предшественников - ан-
тинорманистов времен царской России и 
СССР. Причем сами антинорманисты пост-
советского времени подчеркивают свое от-
личие от антинорманистов СССР, называя их 
«мнимыми антинорманистами» [9, с. 147]. 

Поэтому у нас есть все основания гово-
рить о "неоантинорманизме" наших дней 
[10]. 

Для начала, скажем о том, что общего у 
такого антинорманиста царского времени 
как Гедеонов С. А. и нынешних неоантинор-
манистов, в частности, Фомина В. В. С од-



Исторические науки 
 

- 37 - 

 

ной стороны, и Гедеонов, и часть неоанти-
норманистов считает, что варяги – это бал-
тийские славяне-вагры. 

 С другой стороны, в своей рецензии на 
труд Гедеонова Фортинский Ф. Я.  отмечает: 
«когда же подобных заметок накопилось до-
вольно много, и они представили собою ряд 
веских возражений против норманской си-
стемы, он решился издать их под соответ-
ствующим заглавием «Отрывки». В то вре-
мя, конечно, никто не имел права жаловаться 
на эту слабую сторону исследования; тем не 
менее, она была замечена. Погодин, 
вознамерившийся написать подробный раз-
бор «отрывков», никак не мог справиться с 
приведением в систему своих замечаний;) 
после неоднократных и безуспешных попы-
ток он решился, наконец, изложить их, сле-
дуя шаг за шагом за г. Гедеоновым, т.е. по-
чти без всякого порядка. Если недостаток 
связи между отдельными главами был 
вполне понятен и извинителен, когда они 
выходили под именем «отрывков», то нельзя 
сказать этого теперь, когда, по словам само-
го автора, его исследование является в целом 
своем составе» [11, с. 6-7].  

То же замечание Фортинского можно 
отнести к капитальному труду Фомина, 
представляющему из себя, как и труд Гедео-
нова, многостраничную полемику с оппо-
нентами без всякой структуры и связи. Лю-
бой, кто попытается написать разбор данного 
опуса будет вынужден следовать шаг         
за шагом за его автором.  

Если такой недостаток свойственен 
трудам антинорманистов разделенным про-
межутком почти в 129 лет, то возникает по-
дозрение в том, что это не случайность. Что 
последовательное, связное и структуриро-
ванное изложение сразу выявит слабость ар-
гументации, незаметную в пылу бессистем-
ной полемики на страницах почти пятисот-
страничного издания. 

Теперь посмотрим, чем же отличается 
так разительно этот новый антинорманизм от 
своих предшественников и что позволяет 
применить к нему термин «нео»? 

1) То, что в отличие от антинормани-
стов царской России и СССР, огромное 
большинство которых считало варягов скан-

динавами и только оспаривало их роль на 
Руси, неоантинорманисты больше так не 
считают. Непризнание варягов скандинавами 
они сами считают отличительным признаком 
антинорманизма, как было сказано выше. На 
этом основании, как я уже говорил, анти-
норманистов СССР они считают «мнимыми 
антинорманистами» или скрытами нормани-
стами [1, с. 147]. 

2) В связи с отсутствием реальных ис-
точников современных или близких рас-
сматриваемым событиям, они обращаются 
или к единственным близким их взглядам 
источнику (фальсификату) - Татищевской 
«Иоакимовской летописи» [12, с. 7-10], или  
к источникам XVII - XIX вв. которых якобы 
отразились некие «древние предания» [13, с. 
100-108]. О чем есть только догадки и пред-
положения, но никаких доказательств суще-
ствования этих «древних преданий» не су-
ществует. 

3) Это небольшая группа историков, 
противопоставляющих себя всей современ-
ной медиевистике и обращающейся за под-
держкой к человеку с улицы, любителю ис-
тории и дилетанту. К сожалению, надо при-
знать, что общественное мнение в данном 
споре не на стороне профессиональной исто-
рической науки. Похоже, что негативную 
роль здесь сыграло то, что историки под дав-
лением идеологии вынуждены были гово-
рить не то, что думали. И сейчас лозунг 
«неоантинорманистов» из народа: «вы нас 
обманывали тогда, кто поручится, что нас не 
обманывают теперь?». 

4) Исповедуя две взаимоисключающие 
гипотезы - первая о том, что варяги и русы 
были балтийские славяне - вагры и руяне      
с о-ва Рюген (Фомин, Меркулов, Пауль А.), и 
вторая - что русы были рухс/роксаланы 
(Галкина Е. С., Жих М. И.), они умудряются 
примирить обе гипотезы из ненаучных сооб-
ражений. Они не хотят делить и так малень-
кую кучку историков-неоантинорманистов и 
стараются выступать в «информационной 
войне», в качестве которой они рассматри-
вают историческую науку, единым фронтом 
[14, с. 358-384]. Поэтому Галкина тянет сво-
их алан-русов из предгорий Кавказа и с Дона 
через степи, леса, болота, реки на расстояние 
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в 2400 км, чтобы смешать их на побережье 
Балтийского моря с балтийскими славянами 
с о-ва Рюген (русами по Фомину). 

5) Если раньше антинорманисты выво-
дили Русь, то из хазар (Эверс), то от финнов 
(Татищев), то от Литвы (Костомаров) и т.д., 
и вступали в споры между собой, считая, что 
только одна из этих гипотез может быть вер-
на, то последователи Кузьмина говорят о 
наличии многих «русий», внесших вклад в 
создание раннего государства на Руси [15, с. 
192 213]. 

Таким образом, есть все основания для 
того, чтобы использовать термин «неоанти-
норманизм», говоря о работах Фомина, 
Грот Л.П., Меркулова и Романчука. 

 

3. Историческая наука о Древней Ру-
си и общество 

 

Историческая наука о Древней Руси 
перешагнула через неоантинорманизм и идет 
дальше. Неоантинорманизм остается для ис-
ториков и археологов историографическим 
казусом, о котором уже говорить не принято. 
А если и пишется, то только в саркастиче-
ском ключе. И неоантинорманистов это 
очень раздражает. Почему с ними не ведут 
«научной» дискуссии?  вот один из постоян-
ных вопросов, которые они задают. 

Но в обществе, где господствуют лю-
бители истории, фолк-историки и фрики, и 
просто дилетанты, картина совершенно дру-
гая. Здесь неоантинорманизм находит под 
ногами прочную почву. Задаются снова        
и снова вопросы, ответы на которые даны 
уже в XVIII-XIX вв. В ходу умозрительные 
рассуждения, основывающиеся на "логике". 
Попробую перечислить эти наиболее часто 
повторяющиеся вопросы. 

1) Зачем было призывать чужаков, не 
логичнее ли было избрать правителя из сво-
ей среды? 

2) Картина на Востоке совершенно не 
та, что на Западе. Там викинги нападали на 
города на побережье морей и в устьях пол-
новодных рек. Они не могли плавать по реч-
ной системе Восточной Европы, среди лесов 
и болот, так как на Западе. Приближение их 
кораблей в Финском заливе просматривалось 
издалека, и они не могли приблизиться и 
напасть неожиданно.  

3) Норманнские драккары не годились 

для плавания по восточноевропейским по-
рожистым рекам. На дне восточноевропей-
ских рек не найдены корабли скандинавской 
постройки, что опровергает «норманнскую 
теорию» [16]. 

4) Славянские городища носят чисто 
славянские названия. В топонимике сканди-
навских названий нет. В языке славян также 
нет заимствований из скандинавских языков. 
Не то, что в Англии. Стало быть, и влияние 
норманнов было незначительным, если во-
обще имело место. 

5) Ни в одном из источников до перио-
да распространения христианства в Сканди-
навии, т. е. времени более позднего, чем пе-
риод деятельности князя Олега имя Хельги 
(«священный») не упоминается. Также в ра-
боте Гедеонова «Варяги и Русь» отмечается 
использование этого имени у славянских 
народов, не контактировавших со скандина-
вами. Имена русских князей не скандинав-
ского происхождения.  

6) Летописец ПВЛ, сообщая о призва-
нии Варягов, однозначно отделяет варягов от 
германских народов, живших по берегам 
Балтийского моря, таких как свеи (шведы), 
урмане (норвежцы), готы, англяне (герман-
ское население Ютландии). С каким из гер-
манских народов можно соотнести варягов-
русь?  

7) Если мы принимаем, что варяги-русь 
это даны, то доказательства происхождения 
этнонима «Русь» от названия шведской об-
ласти Рослаген или финского слова ruotsi 
оказывается ошибочным. 

8) Приход Рюрика «со всей русью» в 
земли славян и финнов был событием 
огромного значения. Однако деяния Рюрика 
из ПВЛ отражения в скандинавских сагах не 
нашли. 

9) Если мы принимаем скандинавскую 
версию о происхождении Руси, то как объ-
яснить отсутствие следов почитания богов 
скандинавского пантеона? Почему русы кля-
нутся Перуном и Волосом, а не Тором и 
Одином? 

10) Как объяснить записанную в земле 
Мекленбург Ксавье Мармье легенду про 
трех братьев Рюрика, Сивара и Трувора, 
ставших правителями Руси? И почему такие 
легенды отсутствуют в Скандинавии? 

11) Почему у славян и финно-угорских 
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племен города, основанные, якобы, варяга-
ми-скандинавами, получили славянские 
названия? 

Вот основные наиболее часто задавае-
мые вопросы, дающие человеку с улицы до-
статочно оснований, чтобы усомниться     в 
скандинавской гипотезе происхождения Ру-
си и говорить об ее «опровержении». Задают 
и другие подобные, но несколько реже 
встречающиеся вопросы, на первый взгляд 
кажущиеся сокрушительным "опровержени-
ем" скандинавской гипотезы. 

А то, что на все эти вопросы давным-
давно даны четкие и ясные ответы, правда, 
не устраивающие неоантинорманистов, это 
для них значения не имеет. 

Более того все завершается требовани-
ем неоантинорманистов вести с ними "науч-
ную" дискуссию, поскольку все критические 
статьи профессиональных историков, напол-
нены сарказмом и относятся к работам 
неоантинорманистов как к фричеству и 
фолк-хистори.  

Основной аргумент при этом:  «И когда 
с капитальными пятисотстраничными ра-
ботами С. А. Гедеонова, А. Г. Кузьмина и 
самого В. В. Фомина, чрезвычайно насыщен-
ными фактами, аргументами, вопросами и, 
действительно привлекающими огромное 
количество источников, зачастую ускольза-
ющих от внимания норманистов, «расправ-
ляются» одной-двумя фразами, оставляя 
поставленные ими вопросы совершенно без 
ответа, подобная «критика» нисколько не 
убеждает» [1, с. 120]. 

Этот аргумент не работает, поскольку 
фрики Фоменко и Носовский написали горы 
книг, посвященных т.н. «Новой хронологии» 
тоже насыщенных тем, что они сами счита-
ют фактами, аргументами и вопросами, но от 
этого более научными их гипотезы не стали. 
А утверждение о том, что какие-то источни-
ки ускользают от внимания серьезных уче-
ных, просто не выдерживает критики.  

Да, ученые-медиевисты не готовы изу-
чать историю Древней Руси по сказам Бажо-
ва, как Грот или по сказке Пушкина о царе 
Салтане, как Меркулов. Да и по таким со-
мнительным источникам как некие искус-
ственно сведенные в одно т.н. «Мекленбург-

ские генеалогии», почерпнутые Меркуловым 
из сочинений Латома, Хемница и других 
немецких ученых XVI-XVII вв., по которым 
он берется изучать историю Древней Руси 
IX-X вв. [17]. Или по такому спорному и со-
мнительному источнику, близкому как заяв-
лено антинорманистами к описываемым со-
бытиям IX в., как Иоакимовская летопись 
Татищева, стоящая особняком от всех 
остальных источников и почти на каждом 
шагу противоречащая им и считающаяся у 
большинства ученых фальсификатом.  

Большое сожаление вызывают ситуа-
ции, когда известный ученый невольно ста-
новится в ряд неоантинорманистов, печата-
ясь в их журнале. Поскольку другие издания 
такую статью не примут [18, с. 357-370]. 

Гипотеза о варягах как балтийских сла-
вянах на Руси не выдерживает критики, уже 
хотя бы по одному тому, что скандинавы-
русы терпимо относились к христианству и 
уже при Игоре христиан было столько, что 
при заключении договора с греками они 
приносили отдельную присягу в церкви [19, 
с. 11]. А балтийские славяне справедливо 
рассматривали крещение как орудие своего 
порабощения и боролись за сохранение язы-
чества, постоянно поднимая восстания и воз-
вращаясь к поклонению языческим богам. 

Расхожим аргументом в защиту неоан-
тинорманизма является утверждение, что      
в науке нужно разнообразие идей, нужны 
альтернативные точки зрения. И если неоан-
тинорманизм пробуждает у человека с улицы 
интерес к истории, то уже одно это оправды-
вает его существование. Этот фальшивый 
аргумент срезается «бритвой Оккама», тре-
бующей не умножать сущности сверх необ-
ходимого. А то, что неоантинорманизм с его 
агрессивностью и активностью в издатель-
ском деле и в Интернете забивает головы 
фантазмами и искажает историю страны, на 
это предлагается не обращать внимания. 

В итоге, попытки сделать судьей в 
научном споре человека с улицы, дилетанта, 
пусть даже начитанного, и своеобразного 
«патриота», ничего общего с наукой не име-
ют. В этом плане показательными примером 
являются фильмы и книги Задорнова М.Н., 
по профессии юмориста, решившего занять-
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ся древней историей, не имея соответствую-
щей подготовки, не владея научным методом 
и не обладая нужными знаниями [20]. До сих 
пор неоантинорманисты не осудили эти по-
пытки дилетанта перевернуть историческую 
науку и не дистанцировались от этих опусов 
Задорнова. 

 

4. Роль интернета 
 

В споре на страницах исторических и 
псевдоисторических сайтов сочувствие явно 
клонится на сторону неоантинорманистов. 
Они агрессивны, плодовиты в сочинении 
опусов, размещаемых в сети и на печально 
известном сайте «Переформат», постоянно 
хамят своим оппонентам, причем обвиняют 
оппонентов в том, чем страдают сами. Язык 
неоантинорманистов-любителей на сайтах 
оскорбительный, вплоть до матерщины.  

Если уж в печати появляются такие 
оскорбительные пасквили как «Голый ко-
нунг» Фомина, наполненный прямыми 
оскорблениями в адрес оппонентов в кото-
ром автор постоянно переходит на личности, 
то что говорить о псевдоисторических и ис-
торических сайтах где сторонники неоанти-
норманизма вообще не считают нужным со-
блюдать хоть какие-то приличия. «Клоуны», 
«шарлатаны и мошенники», «поработители 
умов», «мрази» в адрес таких ученых как 
Клейн Л. С., Циммерлинг А. В. и др. и это 
еще вполне приличный язык. Бывает и хуже. 

К чести неоантинорманиста Романчука 
надо отметить, что он практически един-
ственный, кто призывает отказаться от 
оскорблений и хамских выпадов в адрес оп-
понентов. Его призыв направлен к обеим 
сторонам дискуссии, но сторонники сканди-
навской гипотезы более сдержанны в поле-
мике.  

Хотя нужно признать, что агрессив-
ность и запал неоантинорманистов в ходе 
полемики частенько вызывают столь же хам-
скую ответную реакцию на сайтах. Я отме-
тил это в статье на страницах газеты ученых 
«Троицкий вариант»: «Спор в интернете - 
бой без правил». Но поскольку хамский язык 
и агрессивность являются неотъемлемыми 
составляющими неоантинорманизма, заме-
няющими убедительную аргументацию, при-
зывы Романчука остаются без ответа. Таким 
образом, Интернет-сообщество неоантинор-

манистов вносит весомый вклад в раскол и 
расширение пропасти между профессио-
нальной исторической наукой и обществом. 

 
 

5. Роль издательств 
 

С одной стороны, отмена цензуры и 
возможность свободно публиковать работы 
историков в 1990-х гг. сыграла свою поло-
жительную роль в возрождении объективной 
исторической науки. С другой стороны, бы-
ли убраны тем самым сдерживающие барье-
ры, и на книжный рынок хлынул поток ма-
кулатуры в ярких обложках с примерно та-
кими заголовками «Тайная история России», 
«Что скрывают историки», «Киевская Русь - 
страна которой не было» и т.д. и т.п.  

При этом печатаются как опусы пол-
ных фриков, так и книги неоантинормани-
стов, претендующие на наукообразность. 
Главным критерием для издательств, гоня-
щихся за выручкой, таких как печально из-
вестное издательство «Алгоритм», является 
сенсационность авторов, «опровергающих» 
существующую историческую науку и начи-
нающих историю с нуля.  

Но и книги вполне научные, таких вы-
дающихся ученых прошлого как акад. Гиль-
фердинг А. Ф., например, его «История бал-
тийских славян», переиздаются под сенсаци-
онными заголовками: «Когда Европа была 
нашей: история балтийских славян». 

Вседозволенность и неразборчивость 
издательств, неуважающих себя, и публику-
ющих один «сенсационный» опус неоанти-
норманистов и фриков за другим, тоже рас-
ширяет пропасть между научным сообще-
ством и обществом любителей истории и ди-
летантов. Причем все это публикуется таки-
ми тиражами, с которыми публикации про-
фессиональных ученых-историков и архео-
логов, конечно же, спорить не могут.  

На сегодняшний день почти совсем ис-
чезла научно-популярная литература, оказы-
вавшая положительное влияние на формиро-
вание взглядов и на умы общества в связи      
с огромным разнообразием книг, выпускае-
мых в прошлом в данной рубрике. Огромное 
значение здесь имеет в наши дни деятель-
ность таких замечательных издательств как 
«Евразия», возрождающих эту область науч-
ной литературы. 

К сожалению, в учебной литературе 
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основная скандинавская гипотеза происхож-
дения Руси, опирающаяся на сообщения ис-
точников и археологию, ставится в один ряд 
с двумя другими маргинальными гипотеза-
ми: балтийско-славянской и аланской. В ре-
зультате у читателя создается впечатление 
об одинаковом удельном весе у историче-
ской науки всех трех гипотез. Хотя на прак-
тике это далеко не так. 

 

6. Неоантинорманизм как религиоз-
ная секта 

 

Клейн отметил в свое время в ходе по-
лемики с неоантинорманистами, что они 
напоминают собой религиозную секту. 

«Я нарочно максимально очистил идеи 
антинорманистов от конкретики, чтобы 
нагляднее выступила сектантская природа 
этого фанатизма. У них есть свое истинное 
писание «Изгнание норманнов», есть святые 
(в них записаны Ломоносов М. В., Гедеонов 
и Кузьмин), есть свои святомученики Саха-
ров-второй и Фомин, есть свои еретики, 
например, Мавродин, который проповедовал 
антинорманизм не чистой пробы, есть от-
ступники от веры – так, Авдусин всю жизнь 
возглавлял археологов-антинорманистов,         
а в конце жизни признал, что в Гнездове 
полно норманнов. И журналистка Васильева 
упрекала покойного в предательстве. Есть, 
конечно, и враги веры, которых они в своем 
воображении организуют в целое воинство с 
боевыми отрядами, колдовскими и воров-
скими практиками, дисциплиной, военными 
планами и главнокомандующим под знаме-
нем норманизма. Но если очнуться и сбро-
сить наваждение, то ничего же этого нет!     
И норманизма нет! 

Вот этого потрясения антинорманисты 
страшатся пуще ада. Поэтому они готовы 
спорить бесконечно и никогда не признают 
правоты оппонентов ни в чем» [21, с. 12]. 

Верующему доказать что-либо невоз-
можно. Доказывать можно тому, кто опира-
ется не на веру, а на знания и разум. Неоан-
тинорманисты сами исследований не ведут, а 
заняты тем, что выискивают в работах «нор-
манистов», любые кусочки информации, ко-
торые могли бы говорить в их пользу. 

Неоантинорманизм по их собственному 

признанию ведет «информационую войну»   
с оппонентами, а на войне все средства хо-
роши. Отсюда передергивания и прямые 
подтасовки в их опусах [22, с. 126 - 135]. 

 

7. Выводы: неоантинорманизм – не 
наука 

 

Все, что сказано о неоантинорманизме 
выше доказывает, что это скорее явление из 
области психологии и религиозной веры, чем 
науки. 

Подтвердить это можно простым при-
мером. В науке если относительно какого-
либо явления существуют две взимоисклю-
чающие гипотезы, то верной может быть 
признана только одна из них. 

У неоантинорманистов на сегодняшний 
день существуют две взаимоисключающие 
гипотезы происхождения Руси. 

1) Русы – это балтийские славяне с о-ва 
Рюген, а варяги - балтийские славяне-вагры с 
южного берега Балтики. При этом им прихо-
дится признавать, что вагры - это варяги до 
Х в., а уже с Х в. варяги - это скандинавы. 
Поскольку там существует множество одно-
значно говорящих об этом свидетельств. От-
чего вся гипотеза приобретает особо услож-
ненный вид [1, c. 336].  

Кроме того, в ПВЛ постоянно подчер-
кивается, что русы - это варяги, один из ва-
ряжских народов, и тогда получается, что 
племя ран (руян) с Рюгена, это в то же время 
племя вагров, что конечно же полный нон-
сенс. 

2) Русы – это аланы, рухс/роксаланы, 
создавшие протогосударство «Русский кага-
нат» на юге в Приднепровье. Но поскольку 
аланы были в реальности подданными хазар 
и входили в состав Хазарского каганата,        
а два каганата на одной территории - нон-
сенс, неоантинорманистам приходится вся-
чески занижать влияние хазар и вообще от-
рицать их существование, заменяя их руса-
ми-аланами [23, c.147-157]. 

Казалось бы, эти две гипотезы исклю-
чают одна другую. Но это означало бы, что  
и так ничтожная кучка историков-
неоантинорманистов должна была бы разде-
литься и вступить в борьбу между собой. Но 
выход был найден. Галкина выводит своих 
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алан с Дона и предгорий Кавказа на берега 
Балтики, где смешивает их с балтийскими 
славянами и таким образом искусственно 
примиряет обе гипотезы. Это что угодно, 
только не наука. 

Кстати, точно также ранее поступил 
Кузьмин, примиривший самые разные гипо-
тезы прежних антинорманистов о происхож-
дении Руси. Он заявил, что все эти, т.н. «ру-
сии» существовали в разных концах ранне-
средневекового мира, и все они внесли вклад 
в образование Руси. 

Более того, Кобрин В.Б. отметил, что 
отношение к факту только как к подпорке 
для концепции, на его взгляд, одна из бед 
нашей науки. Такой подход открывает путь   
к манипулированию фактами. 

В качестве характерного примера он приво-
дит Кузьмина, менявшего свое мнение в от-
ношении роли варягов на Руси в зависимо-
сти от того, были ли они скандинавами или 
балтийскими славянами [24].  

Все это, что угодно, религиозное сек-
тантство, фанатическая вера в небылицы, 
попытки писать «нужную историю» на почве 
«патриотизма», а для отдельных неоанти-
норманистов, таких как Грот и Пауль, все 
определяется «личными амбициями, связан-
ными с расчетом сделать себе карьеру в ака-
демической или университетской среде за 
счет критики классического исторического 
нарратива», [25, с. 234.] но только не наука. 
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The article deals with such a phenomenon in Russian historical science as neoantinormanism. The 
difference of this type of antinormanism from its predecessors is shown. The article presents the definition of 
neoantinormanism by Klein L. S. as a direction based on non-historical considerations. 
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РАЗВИТИЕ ВУЗОВСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В 1950-1960-е гг. 
 

 

Т. В. Молчанова  
 

 

Данная статья рассматривает реорганизацию системы высшего образования в период хру-
щевского десятилетия. Изменения коснулись не только содержательной составляющей курсов и 
принципов организации учебного процесса, но также затронули структурные подразделения вузов. 
Во многом реформы были обусловлены научно-технической революцией и гонкой вооружения. 

 
Ключевые слова: высшее образование, ленинградские вузы, хрущевское десятилетие, реформы 

системы образования 
 
Введение 
 

Образование всегда являлось одной из 
важнейших сфер жизни общества, состояние 
которой напрямую влияло на все другие его 
части, а также на развитие страны в целом. 
Партийно-государственное руководство 
страны всегда относилось к образовательной 
отрасли с особым вниманием. 

Перестройка системы народного обра-
зования в 1950-х первой половине 1960-х гг. 
проходила под знаком определённой либе-
ральной партийно-государственной системы 
СССР, руководителем которой являлся пер-
вый секретарь ЦК КПСС Н.С. Хрущёв. 

Высшая школа в этот период получает 
огромное развитие. В 1950-1955 гг. по всей 
стране было открыто 50 новых вузов (общее 
число их к концу 1950-х годов составило 
766). 

Новая волна развития вузовского обра-
зования, конечно, не могла не затронуть Ле-
нинград. В связи с этим общее число студен-
тов, обучающихся на дневных отделениях 
ленинградских вузов за 1945-1956 гг. воз-
росло почти в три раза.  

На 1958/59 учебный год общая числен-
ность студентов во всех ленинградских вузах 
составляла 166, 5 тысяч человек. Из этих че-
ловек женщин составляло 45,7 % (или 76, 2 
тысяч человек). При этом с отрывом от про-
изводства обучалось 60% студентов, без от-
рыва от производства 11%, на заочной форме 
обучения – 29 %. 

К 1960 г. количество ленинградских 
студентов сократилось, но затем к 1965/66 
учебному году достигло 106 тыс. человек.  

 
Эта цифра составила 7,2 % общего числа 
студентов СССР против 8,7 % в 1940/1941 
учебном году. Кстати, в результате слияния 
родственных вузов их общее число в Ленин-
граде сократилось с 50 в 1945 году до 43 в 
1964 году. Дело в том, что с 1963г. новые 
высшие учебные заведения сочли рацио-
нальным создавать в районах интенсивного 
развития промышленности и сельского хо-
зяйства. 

 Советское правительство прекрасно 
понимало необходимость соблюдения ба-
ланса специалистов с высшим образованием 
и квалифицированных рабочих. С 1963 г. 
правительство намечает курс, предусматри-
вающий более высокие темпы развития 
среднего специального образования, по-
скольку выпускников техникумов требова-
лось почти втрое больше, чем лиц, окончив-
ших вузы. Для увеличения количества инже-
неров при крупных промышленных пред-
приятиях была создана сеть филиалов техни-
ческих институтов – заводов-втузов, где 
в рамках вечерней школы обучения могли 
заниматься без отрыва от производства ра-
бочие.  

 

Основная часть 
 

Между тем, даже получение высшего 
образования в Советском Союзе проходило 
по намеченному (высшим образованием 
должно было составить в 1965 г. более 4,8 
млн человек, т.е. возрасти в полтора раза по 
сравнению с 1958 г.  
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 Подобные планы подготавливали гос-
ударственные отраслевые и производствен-
ные комитеты, в которых прописывали пер-
спективные потребности соответствующих 
отраслей народного хозяйства в специали-
стах с высшим образованием, проекты пер-
спективных планов их подготовки, а также 
предложения о необходимых изменениях 
профиля специалистов с учётом техническо-
го прогресса, достижений науки, техники и 
требований производства [1, с. 346]. 

Особое внимание уделялось расшире-
нию подготовки кадров по таким специаль-
ностям, как химическая технология, автома-
тика, вычислительная техника, радиоэлек-
троника и другим отраслям новой техники 
[2, с. 125-126]. 

Совсем иначе дело обстояло с гумани-
тарными специальностями. Руководство гос-
ударства отмечало, что в стране подготовка 
специалистов в области культуры не соот-
ветствует реальным потребностям народного 
хозяйства, что характеризовалось изрядной 
перенасыщенностью кадров. Выпускники 
творческих вузов в народное хозяйство не 
шли, а в актёрах, режиссёрах и прочих твор-
ческих работниках, по мнению власти, ост-
рых потребностей в стране не ощущалось. 

В связи с чем, начиная с 1963 г. пред-
писывалось сократить общий ежегодный 
приём на дневное обучение в вузы искусство 
на 200-250 человек. Вообще с этого года 
в вузах специалистов стали готовить более 
широкого профиля при общем сокращении 
количества специальностей [1, с. 347].  

Об изменении соотношения между 
числом специалистов, которые подготавли-
вались в Ленинграде по различным специ-
альностям, свидетельствуют данные, приве-
денные в таблице 1 [3, с. 225]. 

Показатели свидетельствуют о том, что 
отрасли промышленности, транспорта, связи 
пополнили свои кадры в ущерб просвеще-
нию и здравоохранении.  

Стоит учесть, что в стране в период 
хрущёвских реформ всё в больших масшта-
бах разворачивалось промышленное строи-
тельство, строительство школ, жилых домов, 
различных учреждений. XIII съезд ВЛКСМ 
(1958 г.) обращался с призывом: «Молодёжь! 
Овладевай строительными профессиями, 
становись в ряды армии строителей!» [1, с. 
194]. 

Специальность строителя была дей-
ствительно популярной, о чём свидетель-
ствует численность вузов, относящихся к 
областям промышленности и строительства 
(в них обучалось 54,3 % от общего числа 
студентов) затем шли вузы просветительской 
отрасли (15,7 %), транспорта и связи (13,7 
%), экономики и права (5,3 %), здравоохра-
нения (4,8 %), сельского хозяйства (3,5 %). 
Список завершали вузы искусства и кинема-
тографии (1,7 %), а также физкультуры и 
спорта (0,7 %) [3, с. 96]. 

Отрасли промышленности и строитель-
ства традиционно являлись самыми попу-
лярными, поскольку с экономической точки 
зрения специалисты данных отраслей были 
более востребованы и могли рассчитывать на 
больший материальный доход, нежели спе-
циалисты непроизводственных сфер, таких 
как просвещение и здравоохранение. Тогда 
как искусство и спорт требовали, как было 
отмечено выше, ряд умений и способностей, 
которыми обладали немногие. 

Государственная политика оказала своё 
влияние на выбор студентами вуза при 
поступлении. Во всяком случае, об этом 
свидетельствуют данные на 1963/1964 

Отрасли народного хозяйства 
Число студентов дневных отделений 

1945/46 уч. г. 1963/64 уч. г. 
Промышленность, строительство, транспорт, 
связь 

50,0 69,0 

Сельское хозяйство 2,5 3,5 
Экономика и право 21 15 
Просвещение 5 1,5 
Искусство 5 6 
Здравоохранение, физкультура 16,5 6 

Таблица 1. 
Численность студентов различных специальностей (в %) 
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учебный год (по всем формам обучения). 
В первую очередь, молодые люди 
останавливали свой взор перед 
техническими вузами.  

Самые популярные вузы, судя по чис-
ленности обучающихся в них студентов, бы-
ли следующие учебные заведения: Государ-
ственный университет имени А.А. Жданова 
(16 612 человек), Политехнический институт 
(13 949), Северо-Западный заочный поли-
технический институт (21 950), Педагогиче-
ский институт имени А. И. Герцена (12 254), 
Институт железнодорожного транспорта 
(11 228).  

Особняком от всех высших учебных 
заведений города стояла Ленинградская 
высшая партийная школа, основанная в 1956 
году. На 1963/64 учебный год в ней обуча-
лось всего 429 человек, притом, что обуче-
ние велось исключительно на дневном отде-
лении. 

Также относительно небольшим коли-
чеством студентов отличались такие вузы 
как Ветеринарный институт (1 081), Завод-
втуз при Ленинградском Металлическом за-
воде (977), Театральный институт имени 
А. Н. Островского (896), Высшее художе-
ственно-промышленное училище имени 
В. И. Мухиной (796), Высшее авиационное 
училище гражданского воздушного флота 
(720). Данные также приведены на 1963/64 
учебный год. Значительно меньшее количе-
ство обучающихся в данных вузах объясня-
ется спецификой учебных заведений, где, 
помимо необходимых интеллекта и соответ-
ствующего объёма знаний в определённой 
области необходимо обладать некоторыми 
талантами и способностями. 

Но самыми популярными (в силу 
острой потребности) оставались научные, 
инженерные и военные кадры. При этом гос-
ударство действовало решительно. Повсе-
местно проводилась пропаганда (или, если 
угодно, реклама) научно-технического зна-
ния. Был организован массовый выпуск раз-
нообразных, талантливо оформленных бро-
шюр и красочных плакатов, посвящённых 
конкретным областям науки и техники. Их 
яркие заглавия содержали завораживающие, 
полузагадочные для того времени понятия: 
«Радиолокация», «Линии электропередач», 

«Телевидение», «Реактивные самолёты», 
«Физика плазмы», «Энергия атома», «Химия 
полимеров» и т.д. Протоки этих изданий 
направлялись в школы, библиотеки, клубы, 
книжные магазины, дома культуры, дома 
пионеров. Плакаты устанавливались в обще-
ственных местах (фойе кинотеатров, разде-
валки катков, столовые, красные уголки, 
присутственные места). Радио, газеты, жур-
налы (других СМИ тогда не было) постоянно 
вещали о захватывающей, полной открытий 
и приключений жизни изобретателей, геоло-
гов, лётчиков-испытателей, строителей под-
водных военных баз. Писатели и поэты со-
здавали «соответствующие» произведения. 
На селе пели песню о гармонисте, уходящем 
в институт. На собраниях всех уровней разъ-
яснялась важность профессий инженера, 
учёного, подчёркивались особые условия их 
жизни и творчества. 

Особое значение, конечно же, предава-
лось военной специальности. В каждую 
школу-десятилетку регулярно, примерно за 
полгода до выпуска, приезжали представи-
тели высших военных училищ. они отбирали 
самых лучших учеников, беседовали с ними, 
направляли для прохождения медкомиссий 
в военкомат и, что было очень важно для ро-
дителей, гарантировали им полное гособес-
печение при учёбе и обеспеченное будущее 
офицера Советской армии [4, с. 111]. 

Однако, конечно же, абитуриенты при 
выборе вуза руководствовались своими 
предпочтениями и взглядами на профессию 
и жизнь в целом. Выбор будущей профессии 
зачастую основывался на обывательских 
представлениях о работе «чистой» и «гряз-
ной», о «выгодах» или «невыгодах» той или 
иной специальности. 

В 1955 г. в СССР насчитывалось около 
10 000 профессий: выбрать любимую было 
не так легко. Многие молодые люди выбира-
ли будущий род занятий по справочнику для 
абитуриентов. Так, в 1955 г. Лениздат выпу-
стил книгу «Путь в профессию». Интересен 
тот факт, что в популярной газете «Смена» 
практически не встречаются объявления о 
наборах студентов в вузы, напротив, подоб-
ную рекламу публикуют различные техни-
кумы. 

Для многих в те годы путь в вуз лежал 
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по проторенной многими молодыми людьми 
дороге, а именно: после школы на завод, за-
тем в школу рабочей молодежи, наконец 
в вуз на вечернее отделение. 

После знаменательного XX съезда си-
туация в сфере высшего образования, а точ-
нее правила поступления в вузы, были не-
сколько скорректированы. Никита Сергеевич 
Хрущев настаивал на том, чтобы, чтобы 
приблизить высшее образование к производ-
ству. В этой связи в 1957 году были утвер-
ждены новые правила приема в вузы. В 
частности, Первый секретарь ЦК КПСС от-
мечал: «В вуз попадает не тот, кто хорошо 
подготовлен, а тот, кто имеет влиятельных 
папашу или мамашу… Нередко в вуз посту-
пают не самые достойные, а те, кто имеют 
проторенную дорогу к лицам, которые опре-
деляют в вузах, кого можно принять на уче-
бу… Это – позорное явление…». 

Нововведением в правилах приема 
в вузы стало предоставление преимуществ 
лицам, имеющим двухлетний стаж практи-
ческой работы на производстве после окон-
чания средней школы, уволенным из рядов 
вооружённых сил СССР, а также участникам 
Великой Отечественной войны. Это позво-
ляло повысить стимул работы на заводе, 
в колхозе, службы в армии, с одной стороны, 
с другой – укрепляло молодежную студенче-
скую среду людьми, имеющими жизненный 
опыт. В то же время, можно говорить о со-
хранении некоторых пережитков «классово-
го подхода»: предпочтение отдавали рабочей 
молодежи. В 1958 г. из 448 тысяч студентов 
вузов 320 тысяч человек или 70% имели 
стаж практической работы не менее двух лет 
[5, с. 102]. 

Новые правила приема студентов 
с 1957/58 учебного года оговаривали также 
следующие моменты. Без экзаменов в вузы 
зачисляли абитуриентов, награждённых зо-
лотой медалью и имеющих стаж практиче-
ской работы не менее двух лет (обязательно 
было наличие обоих условий). Некоторые 
послабления сохранили за собой награжден-
ные серебряными медалями, а также отлич-
ники средних специальных учреждений. Они 
сдавали вступительные экзамены по одному 
предмету, главное было получить положи-
тельную отметку. 

Немаловажным изменением стало так-

же то, что теперь вступительные экзамены 
в вуз стала принимать комиссия, состоящая 
не менее чем из двух экзаменаторов [6]. 

Все остальные абитуриенты обязаны 
были сдавать экзамены на общих основани-
ях. При этом студента зачастую мог подве-
сти не только недостаточный объем знаний, 
но также совершенно немыслимые требова-
ния вуза. С подобной непредвиденной ситу-
ацией столкнулись в 1957 г. студенты Ле-
нинградского института точной механики и 
оптики (ЛИТМО). Помимо предусмотрен-
ных инструкцией документов, абитуриент 
должен был заполнить анкету физического 
воспитания и ответить на следующие вопро-
сы: 

- какими видами спорта вы занимались 
до поступления в институт? 

- в каких соревнованиях участвовали до 
поступления в вуз? 

- сдали ли вы нормы ГТО (готовность 
к труду и обороне – прим. автора) 

- какими видами спорта думаете зани-
маться в институте? 

- как плаваете: хорошо, посредственно 
или плохо? 

Далее шла экспрессивная приписка: 
«Сдача норм по плаванию до указанного 
срока обязательна!» (требование было напе-
чатано крупным шрифтом – прим. автора). 

При этом руководство вуза не интере-
совали профильные вопросы, например, за-
нимались ли будущие студенты в каких-либо 
технических кружках.  Можно предполо-
жить, что таким образом решались спортив-
ные задачи институты: заочно подобрать 
сильную спортивную команду. Таким обра-
зом, ЛИТМО разрабатывал возможность по-
беды на межвузовских спортивных соревно-
ваниях [7].  

И все же число человек, стремившихся 
получить высшее образование, было доста-
точным. В институты поступали как вче-
рашние школьники, так и абитуриенты со 
стажем практической работы. И хотя число 
из первой категории традиционно оставалось 
большим, тем не менее, количество работа-
ющих молодых людей, желающих получить 
высшее образование, постоянно увеличива-
лось. Например, в 1958/59 учебном году та-
ких ленинградских абитуриентов было 8,2 
тыс. человек, то через 5 лет, то есть в 1963/64 
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учебном году их число выросло 
до 13,2 тыс. человек [5, с. 98].  

Примечателен тот факт, что в 1958/59 
учебном году число обучающихся в ленин-
градских вузах с отрывом от производства на 
30 тысяч превышало количество студентов, 
обучающихся без отрыва от производства. 
В 1960/61 учебном году ситуация примерно 
выравнивается, но теперь уже преобладают 
учащиеся без отрыва от производства. Через 
несколько лет, согласно данным за 1963/64 
учебный год, будут значительно преобладать 
учащиеся без отрыва от производства. Раз-
ница составит 33,4 тыс. чел. 

Социальный состав студенчества Ле-
нинграда, несмотря на увеличение числа 
производственников в вузах, изменился не-
значительно. Так, с 1959 года по 1965 г. про-
цент студентов-рабочих и детей рабочих вы-
рос с 31,5% до 39%. Число студентов-
колхозников и их детей (5-6%) осталось 
неизменным. В начале 1960-х гг. значитель-
но изменился возрастной и партийный со-
став студенчества: возраст поступающих 
снизился, соответственно, снизилась и пар-
тийная прослойка [8, с. 343].  

Стоит отметить, что реализации прин-
ципа взаимосвязи теории и практики содей-
ствовал ряд постановлений Советского пра-
вительства, предоставившие студентам 
оплачиваемые отпуска и ряд других льгот. 
Но качество вечернего и заочного образова-
ния все же было ниже, чем на дневных отде-
лениях. В связи с этим в середине 1960-х гг. 
форсирование процесса получения образова-
ния без отрыва от производства было при-
остановлено [3, с. 347]. Приведенные данные 
свидетельствуют о том, что высшее образо-
вание без отрыва от производства в СССР 
получило широкое распространение в 
стране. Многие вчерашние рабочие, колхоз-
ники, служащие стали инженерами, врачами, 
учителями, агрономами, техниками благода-
ря развитой системе заочного и вечернего 
образования. 

Тем не менее, ленинградские вузы по-
прежнему выпускали преобладающее число 
специалистов дневной формы обучения. 
Следует указать, что к 1965/66 учебном году 
общее число ленинградских студентов, обу-
чающихся на дневных отделениях, достигло 

106 тысяч человек, что составило 7.2% об-
щего числа студентов СССР против 8,7% 
в 1940/41 учебном году. Снижение процента 
студентов Ленинграда к общему количеству 
советских студентов объясняется тем, что 
в 1950-е гг. советское правительство прово-
дило политику децентрализации вузовской 
системы, перенося учебные центры вузов на 
периферию. 

 Стоит отметить, что в целом выпуск 
специалистов высших учебных заведений 
значительно не увеличивался в указанный 
период. Например, с 1958 по 1963 годы было 
выпущено около 23-26 тыс. специалистов, 
число которых колебалось год от года незна-
чительно.  

Потребность в специалистов разной 
направленности была неодинаковой в от-
дельно взятых республиках и хозяйственных 
районах СССР. В связи с этим непопулярные 
специальности объединялись [1, с. 348]. 

В частности, в начале 1960-х гг. в вузах 
Ленинграда (в 1964 г. их насчитывалось 43) 
велась подготовка по более чем 300 специ-
альностям, что составляло ¾ от всех номен-
клатурных специальностей по высшим учеб-
ным заведениям в СССР). По некоторым из 
них (геофизика, политическая экономия, 
экономика и организация энергетического и 
городского хозяйства, психология, история 
искусства, многие филологические специ-
альности и т.д.) Ленинград являлся одним из 
немногих центров подготовки кадров. По 
ряду специальностей восточной философии 
(монгольские, тюркские, тибетские и неко-
торые другие языки, и литература) подготов-
ка специалистов велась исключительно 
в Ленинграде [3, с. 103].  

Относительное число выпускников ле-
нинградских вузов было выше среднего по-
казателя, а именно 7,2% от общего числа со-
ветских выпускников, по таким специально-
стям как химическая технология, радиотех-
ника и связь, машиностроение и приборо-
строение, электромашиностроение, искус-
ство, лесоинженерное дело и технология 
древесины, геодезия, картография и метео-
рология.  По данным специальностям ленин-
градские выпускники составляли свыше 1/5 
от общего числа выпуска советских вузов. 

Число специальностей в данный исто-
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рический период определялось двумя проти-
воположными тенденциями. С одной сторо-
ны, требовались специалисты широкогопро-
филя, с большим кругозором, которым легче, 
нежели узким специалистам, найти приме-
нение своим знаниям и удовлетворить раз-
личные производственные запросы. Подоб-
ное требование современности привело 
к тому, что в 1954 г. произошло объединение 
существующих ранее специальностей, спе-
циализаций и кафедр узкого профиля (число 
работников на которых иногда составляло 2-
4 человека). 

С другой стороны, развитие науки и 
техники дифференцировало специальности, 
вызывая к жизни новые узкие направления. 
Именно эти обстоятельства провоцировали 
процессы не только объединения вузов, но и 
деятельность по реорганизации факультетов, 
создание новых специальностей, кафедр, ла-
бораторий.  

Советские молодые люди были вправе 
самостоятельно определять свое профессио-
нальное будущее. Однако в Советском Сою-
зе человек мог получить высшее образование 
даже не по своей воле. Дело в том, что наря-
ду с традиционным порядком комплектова-
ния высших учебных заведений был введен 
следующий метод. С 1959 г. промышленные 
предприятия, стройки, колхозы и совхозы 
получили право направлять работающую 
молодежь на обучение в техникумы и в вузы 
(см. Постановление Совета министров СССР 
от 18.09.1959 № 1099 «Об участии промыш-
ленных предприятий, совхозов и колхозов и 
в подготовке специалистов для своих пред-
приятий»). При этом стипендии студентам 
выплачивала командирующая их организа-
ция, а выпускники возвращались на работу 
в те предприятия, которые направили их на 
учебу. Таким образом, производственные 
организации в некоторой степени за свой 
счет обучали специалистов для собственных 
потребностей.  

Последующими решениями советское 
правительство распространило действие это-
го постановления на хозяйственные органи-
зации железных дорог Министерства путей 
сообщения, организации и предприятия гос-
ударственной торговли и потребительской 
кооперации, хозрасчетные геологоразведче-
ские организации, а также в отношении ко-

мандирования счетных и других работников 
[2, с. 120]. При этом в высшие и средние му-
зыкальные и художественные учебные заве-
дения одаренные молодые люди и девушки 
предприятиями отправлялись незначительно: 
учитывая специфику творческой профессии 
ценный работник мог не вернуться работать 
на производство [5, с. 244]. 

Что касается вузов, то для них новый 
метод комплектования имел то преимуще-
ство, что подготовка специалистов опреде-
лялась конкретным запросом так называемой 
направляющей организации, что находило 
отражение в тематике курсовых и диплом-
ных работ, проведении производственной 
практики. 

Однако получение образования в ряде 
случаев тесно соприкасалось с материаль-
ным вопросом. Многие рабочие обладали 
высокими производственными разрядами и 
получали соответствующую оплату труда. 
Переход на стипендию (даже повышенную) 
предоставляло определённую сложность.  
Лозунги наподобие «Знание – компас на пу-
ти к коммунизму» воодушевляли не всех, 
равно как и возможность перевода старших 
курсов вечерних и заочных отделений на 
дневное обучение. 

Впрочем, о такой возможности рабочие 
зачастую не имели представления: комитеты 
комсомола, которым предписывалось веде-
ние агитационной и разъяснительной поли-
тики, не всегда информировали учащихся об 
их правах и возможностях. В то же время, 
«заводская путевка» еще не обеспечивала 
поступление в вуз, была необходима тща-
тельная подготовка к экзаменам [9]. 

Государство не только агитировало ра-
бочую молодежь повышать свой уровень об-
разования, оно действительно пыталось со-
здать для этого необходимые условия. Для 
подготовки «стажников» к поступлению при 
вузах с 1957 г. создаются специальные кур-
сы, которые к середине 1960-х гг. преобразо-
вались в подготовительные отделения или 
рабфаки. Одним из первых подготовитель-
ный факультет рабочей и сельской молодежи 
создается в июле 1956 г. при ЛГУ.  

Помимо этого, к рабочим и колхозни-
кам прикрепляли молодых специалистов, 
учителей, аспирантов и студентов, которые 
должны были помочь им в подготовительной 
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работе к поступлению в высшее учебное за-
ведение. Студент помогал рабочему повы-
сить свой уровень образования по принципу: 
«Получаешь образование сам – помоги дру-
гому». В свою очередь студенты Механиче-
ского факультета Политехнического инсти-
тута собственными силами организовали 
подготовительные курсы для производ-
ственников, готовящихся поступать в вуз. 
Занятия, проходившие дважды в неделю, 
имели цель повторить школьную программу 
[10].  

Однако студенческий альтруизм и эн-
тузиазм имели свойство быстро заканчивать-
ся. Практичные студенты ЛГУ помогали 
учащейся молодежи Василевского острова, 
но при этом задавали вопросы: «А что нам 
это даст?» Несмотря на то, что университет 
по мере сил пытался помочь в педагогиче-
ской работе своим студентам, в частности, 
при кафедре педагогики был создан специ-
альный методической центр, который помо-
гал разрабатывать учебные занятия с произ-
водственниками, которые не всегда имели 
желание посещать занятия [11].  

Комсомольские организации учебных 
заведений также принимали активное уча-
стие в профориентационной работе. Они 
должны были создавать консультационные 
пункты в рабочих общежитиях и в цехах 
предприятий, устраивать сменные подгото-
вительные курсы и занятия для студентов-
вечерников, а также лекторские группы сту-
дентов по пропаганде научных и техниче-
ских знаний сред рабочей молодежи. Инте-
ресен тот факт, что для работающей моло-
дежи, обучающейся заочно, существовали 
радио- и телепередачи, которые были при-
званы восполнить недостаток тех или иных 
знаний [5, с. 239]. 

Но если задача молодого человека была 
поступить в вуз, то руководство высшего 
учебного заведения должно было обеспечить 
прием абитуриентов. В этом сложном про-
цессе зачастую не обходилось без казусов и 
махинаций. Так к зимней сессии 1955/56 г. 
был перечеркнут студенческий билет 55521, 
который принадлежал студентке Технологи-
ческого института холодильной промыш-
ленности.  История нерадивой студентки 
помогла выяснить некоторые подробности 

набора студентов в данный вуз. В частности, 
на вечернее отделение, где обучалась девуш-
ка, студентов набирали с запасом, и вместо 
заявленных 25 обучающихся вуз набирал 30-
40 человек в расчете на «естественный от-
бор». В результате могла сложиться ситуа-
ция, что все студенты прилежно занимались, 
однако было необходимо произвести отсев. 
Кроме того, вечернее отделение предназна-
чалось для работающих людей, перед кото-
рыми стояли конкретные задачи. Но вместо 
реально работающей молодежи места на от-
делении отдавались вчерашним школьникам, 
при этом многие их них приносили поддель-
ные документы с «места работы». По всей 
вероятности, руководство вуза имело целью 
создать впечатление популярности как само-
го института, так и вечернего отделения. 
Аналогичная ситуация складывалась не 
только в «холодильнике». На вечерних и за-
очных отделениях ЛГУ учились как вчераш-
ние школьники, так и неработающие лица. 

Далее стоит проанализировать особен-
ности обучения в ленинградских вузах 
в 1950-1960-е гг. Примечательно, что поми-
мо предметов по избранной специальности 
согласно вузовскому профилю, начиная 
с 1956/57 учебного года, каждый советский 
студент, следовательно, ленинградский, 
должен был изучать политическую эконо-
мию, диалектический и исторический мате-
риализм, а также историю КПСС. Перечис-
ленные предметы вводились в качестве са-
мостоятельных курсов [8]. При этом количе-
ство часов, отводимых на изучение данных 
предметов, зависело от профиля и специфи-
ки вуза, но устанавливалось в пределах вре-
мени, отведенным на изучение обществен-
ных наук. Реализация этого постановления 
должна была формировать у молодых специ-
алистов дух марксизма-ленинизма, воспиты-
вать их убеждения в деле строительства 
коммунизма [4, с. 105]. 

Привить интерес к идеологическим 
предметам было не всегда просто. В апреле 
1961 года в свет выходит статья заведующе-
го Отделом науки, культуры и школ Бюро 
ЦК КПСС Н. Казьмина «Теснее связать 
с жизнью преподавание общественных наук 
в вузах», которая выражала неудовлетворен-
ность партийного руководства процессом 
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перестройки преподавания общественных 
наук и работой профильных вузовских ка-
федр. Примечательно, что преподаватели и 
аспиранты кафедр общественных наук были 
обязаны состоять в КПСС. 

Между тем, педагогам высшей школы, 
по сравнению со сталинской эпохой, в хру-
щевское десятилетие предоставляется отно-
сительная раскрепощенность в изложении 
материала. Учителя высшей школы воспи-
тывали студенчество, прежде всего, в про-
цессе самого обучения. Не только преподать 
знания, но и привить те или иные идеологи-
ческие и жизненные принципы, становилось 
важней задачей вуза. В русле реформатор-
ского течения преподаватели и студенты 
стали общаться более свободно, что способ-
ствовало повышению качества преподава-
ния. Но, поднимая трудовую, политехниче-
скую, производственную составляющие обу-
чения, реформаторы часто убивали другую – 
научную [12, с.  105]. 

Профессора и преподаватели ленин-
градских вузов должны были связать изуче-
ние социально-экономических дисциплин 
с практикой коммунистического строитель-
ства, воспитать студенческую молодежь 
в духе советского патриотизма. Помимо вы-
ше обозначенных предметов, после XX съез-
да КПСС, в вузах были введены курсы марк-
систско-ленинской философии и научного 
коммунизма взамен курса «Основы марк-
сизма-ленинизма», который ограничивался 
преимущественно кругом вопросов, изло-
женных в кратком курсе ВКП (б) [13, с. 338]. 

Действительно, в общественные науки 
был внесен новый содержательный аспект. 
Особое внимание уделялось созданию новых 
учебников по истории КПСС, философии, 
политической экономии и научному комму-
низму. Но зачастую именно лекции по гума-
нитарным дисциплинам становились импер-
сональными, ведь знание по ним предпола-
галось нормативным, данным свыше, никак 
не собственным [14, с. 270].  

Вступление СССР в эпоху научно-
технической революции стало важным фак-
тором развития культуры. В связи с этим 
существенно меняется роль физики в ленин-
градских вузах. Теперь преподавание этой 
дисциплины выстраивалось таким образом, 
чтобы будущие инженеры понимали, что на 

определенном этапе физические исследова-
ния перерастают в крупные достижения тех-
ники. Важной задачей курса физики стано-
вится ориентация на новые методы произ-
водства, всемерное развитие творческих спо-
собностей студентов, формирование матери-
алистического мировоззрения. В решении 
этих задач кафедры физики приобрели цен-
ный опыт и достигли успехов [15, с. 218].  

В 1950-е гг. небывалый размах приоб-
ретает деятельность студенческих научных 
обществ (СНО).  В кружках СНО студенче-
ская молодежь приучалась к самостоятель-
ной творческой деятельности, приобретала 
практические навыки исследовательской ра-
боты, в целом расширяла и углубляла свои 
знания [16]. Число студенческих СНО посто-
янно росло и к 1964 г.  около 20 тысяч. Еже-
годно в городе проводились смотры-
конкурсы работ студенческих научных об-
ществ, а с 1959 г. каждые два года устраива-
лись выставки «Студенты Ленинграда – 
науке, культуре, производству». Научные 
работы ленинградских студентов постоянно 
экспонировались и премировались на Все-
союзной выставке народного хозяйства, по-
лучали медали и премии Министерства 
высшего и среднего специального образова-
ния. Прекрасным начинанием в работе СНО 
Ленинграда оказались появившиеся в 1957 г. 
студенческие конструкторские бюро. 

Стоит отметить, что члены многих 
СНО поддерживали творческое содружество 
с производством. Вузовская молодежь и мо-
лодежь рабочая состояли в дружеской кон-
куренции, что не мешало им укреплять связи 
науки и производства. Лучшие конструктор-
ские студенческие бюро институтов – Элек-
тротехнического имени В.И. Ульянова (Ле-
нина), Кораблестроительного (Ленинград-
ский кораблестроительный институт), Вод-
ного транспорта (Ленинградский институт 
инженеров водного транспорта) внесли серь-
езный вклад в борьбу за технический про-
гресс. Студенты-комсомольцы Политехни-
ческого института (Ленинградский политех-
нический институт имени М.И. Калинина) 
оказывали помощь бригадирам коммунисти-
ческого труда в повышении образовательно-
го и культурно-технического уровня. Ком-
сомольцы Технологического института сов-
местно с комсомольской организацией заво-
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да «Красный треугольник» организовали на 
заводе курсы для рабочих, готовящихся по-
ступать в вузы. 

Успехи, достигнутые Ленинградом 
в области приборостроения, стали возможны 
благодаря тесному сотрудничеству работни-
ков предприятий и научно-
исследовательских учреждений и кафедр ву-
зов [5, с. 342].  

Отдельный аспект развития системы 
высшего образования был связан с системой 
распределения специалистов по регионам 
страны. Формально процедура распределе-
ния складывалась следующим образом: спе-
циально созданная комиссия из работников 
деканата и кафедр обобщала запросы пред-
приятий на молодых специалистов и готови-
ла предложения для выпускников то или 
иной специальности. На решающее заседа-
ние комиссии приглашались представители 
запрашивающих предприятий и выпускники. 
Последние вызывались по списку, состав-
ленному в порядке убывания среднего балла 
успеваемости за весь период обучения. Вы-
пускник выбирал из оставшегося набора 
предложений наиболее подходящий для него 
вариант: тут же сообщали размер заработной 
платы и условия проживания, после чего 
вчерашний студент расписывался в под-
тверждении своего выбора в специальной 
ведомости. 

В ряде случаев профильное министер-
ство высылало бумаги с запросами на специ-
алистов, с которыми руководству вуза при-
ходилось считаться. Администрация произ-
водственных предприятий использовала мо-
лодых специалистов по своему усмотрению. 
В качестве бонуса дипломантам приходи-
лось утешаться тем, что после защиты ди-
пломного проекта и до момента начало ра-
бочей деятельности, молодые специалисты 
получали месячный отпуск. Если по какой-
либо причине отпуск не был использован 
(например, выпускник после окончания вуза 
приступил к работе), то «за распределенным 
специалистом» сохранялось право «отгу-
лять» летний отпуск [14, с. 323].  

При этом данной категории лиц выпла-
чивали пособие в размере месячной стипен-
дии. Пособие выдавало высшее учебное за-
ведение, но за счет того учреждения или 

предприятия, в которое молодой специалист 
впоследствии отправлялся на учебу. 

 Фактически же большинство выпуск-
ников гораздо раньше выбирали место свое-
го назначения: во время производственной 
практики, при выборе темы дипломного про-
екта или при работе над ним, просто «по 
блату» либо по предварительным заявкам. 

О. Куратов, студент Политехнического 
института в 1950-е гг. вспоминал, что боль-
шую группу студентов его курса еще за два 
года до распределения попросили заполнить 
подробные анкеты. Через два года накануне 
распределения появились те же люди и под-
твердили, что у кого анкеты в порядке, тем 
будет гарантирована работа по специально-
сти в районах Урала или Сибири с окладом 
не менее 1200 руб., а также получение жилья 
[4, с. 162-164]. Однако многие распределен-
ные специалисты не были намерены поки-
дать Ленинград и уезжать работать в регио-
ны. Даже жесткие административные меры 
не обеспечивали явку выпускников вузов 
к назначенному месту работы. Несмотря на 
меры, которые принимались с 1954 г., улуч-
шить ситуацию коренным образом не удава-
лось. Около половины выпускников уклоня-
лись от работы по распределению. Многие 
дипломанты стремились устроиться на рабо-
ту преимущественно в крупных городах, 
иногда даже не по специальности. В свою 
очередь предприятия и организации, в рас-
поряжении которых направлялись молодые 
специалисты, нередко не по назначению ис-
пользовали их на работе, невнимательно от-
носились к жилищно-бытовому устройству 
молодых специалистов. Вчерашние студенты 
жаловались на то, что у них имеются труд-
ности с жилой площадью и медицинским об-
служиванием, оставляли желать лучшего и 
культурно-бытовые условия [1, с. 350].  

В заключении стоит отметить, что 
1950-1960-е годы стали плодотворной поч-
вой для дальнейшего развития системы 
высшего образования в стране, поскольку 
ряд описанных выше нововведений способ-
ствовал оптимизации учебного процесса. 
Нарастающая гонка вооружения требовала 
развития техники и высококлассных специа-
листов. Реорганизация структурных вузов-
ский подразделений, изменение правил при-
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ема, ориентир на связь обучения с производ-

ством способствует созданию образа совет-

ских людей как одних из самых образован-

ных в мире. Существенную роль в развитии 

учебно-научной деятельности сыграли ле-

нинградские вузы, на базе которых развива-

лись уникальные отрасли народного хозяй-

ства. Студент указанного периода не только 

теоретик учебных аудиторий, но и производ-

ственник. Наличие жизненного и трудового 

опыта среди определенной части континген-

та студентов создают особую атмосферу 

взаимоотношений в студенческой среде, де-

лая ее более конфликтной и динамичной. 
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АНАЛИЗ ВНУТРИПОЛИТИЧЕСКОЙ ОБСТАНОВКИ В СИРИЙСКОЙ АРАБ-

СКОЙ РЕСПУБЛИКЕ НА НАЧАЛО ПРОВЕДЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОПЕРАЦИИ 

ВООРУЖЕННЫМИ СИЛАМИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

С. А. Набойченко, М. В. Башкинцева, А. В. Пелогейко  

 
В статье рассматривается сирийский конфликт, начавшийся в 2011 году и ставший полно-

масштабным международным политическим конфликтом. Конфликт характеризуется насилием, 

разрушениями и иррациональностью. Главными участниками конфликта являются региональные и 

международные державы, террористические организации и сирийское правительство. Основными 

причинами конфликта являются дисбаланс политической системы страны, многоконфессиональный 

и многонациональный состав населения, неравное распределение власти и экономических ресурсов 

между различными группами общества. В статье также упоминается роль сирийского правитель-

ства в создании стабильного государства на Ближнем Востоке, где не было конфликтов между 

различными религиозными группами во время правления Хафеза Асада. 

 

Ключевые слова: Сирия, Российская Федерация, специальная военная операция  

 

Народные волнения в Сирии, начавши-

еся весной 2011 года, приобрели черты пол-

номасштабного политического международ-

ного конфликта, который носил деструктив-

ный, насильственный и иррациональный ха-

рактер. 

Основой конфликта явилось противо-

речие политических культур, принимающих 

в нем участие сторон, а также разных ста-

тусно-ролевых позиций его участников. Ос-

новными участниками конфликта являлись 

региональные (Саудовская Аравия, Катар, 

Турция, Сирия) и международные (США, 

Россия), а также негосударственные терро-

ристические структуры. 

К основным причинам возникновения 

вооруженного конфликта в Сирии можно 

отнести: несбалансированность политиче-

ской системы страны (авторитарный прин-

цип правления и узкоклановый контроль за 

основными политическими, экономическими 

и социальными процессами); многоконфес-

сиональном и многонациональном составе 

населения и диспропорциях распределения 

властных и экономических ресурсов между 

разными группами общества. 

Благодаря сильному и строгому прези-

дентскому правлению Сирии Хафеза Асада, 

за глаза его называли диктатором, американ-

цы не рисковали напасть на страну. Своими  

«диктаторскими» методами он создал госу-

дарство на Ближнем Востоке, где на протя 

 

 

жении всего его правления не было никаких 

столкновений между различными религиоз-

ными конфессиями, населяющими Сирию. 

Исключение составляло восстание в Хаме 

в 1982 году, организованное «Братьями му-

сульманами», которое было жестоко подав-

лено [5]. 

Монолитность многоконфессионально-

го и многонационального состава населения 

Сирии не нравилась Америке, которая давно 

хотела столкнуть между собой различные 

религиозные кланы в Сирии, как она это 

сделала в Ираке. Соединенные штаты стали 

поэтапно делать уклон в сторону религиоз-

ных и этнических меньшинств Си-

рии, а именно, сталкивать суннитов с алави-

тами, объясняя, что это несправедливо, когда 

алавиты, которых в стране около 10%, 

управляют государством. Действительно, 

всенародно избранный президент Башар 

Асад принадлежит к клану алавитов [4]. 

Сразу после «арабской весны» 2011 го-

да волна протестов, организованных «уме-

лой» и очень денежной рукой американских 

политологов, докатилась и до Сирии. Снача-

ла с протестами выступали мелкие группы, 

которые, по мнению правительства, не могли 

нанести существенного вреда. Затем у де-

монстрантов появились приличные деньги,  

и они стали привлекать в свои ряды все 

больше сочувствующих. Потом в их руках 

появилось оружие, что, наконец, стало бес-

покоить правительство Сирии. Это оружие 
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на первых порах раздавали кочевникам-

бедуинам, чтобы они создавали беспорядки 

на удаленных от крупных городов участках 

автомобильной трассы. Бедуины, получив 

автомат и 100 долларов, что для них было 

большими деньгами, выходили первое время 

по ночам на трассу и обстреливали прохо-

дящие мимо одиночные машины и автобусы. 

Позже они стали обстреливать трассы и 

в дневное время, и сведения о борьбе «про-

стого народа» против режима Асада стали 

попадать в западную и американскую прес-

су, чего и добивались политологи [3]. 

После этого можно было публично за-

являть, что народ Сирии выступает против 

своего правительства и президента, и США 

стали открыто настаивать, чтобы в Сирии 

были проведены демократические выборы, 

целью которых являлось свержение Башара 

Асада с поста. 

После смерти Хафеза Асада жизнь        

в Сирии заметно изменилась в лучшую сто-

рону – стало гораздо больше послаблений. 

Молодой президент получил образование       

в Англии, и его определенный либерализм 

способствовал развитию и процветанию 

страны. Возводились жилые кварталы, воз-

двигались монументальные современные 

здания из стекла и бетона, разбивались парки 

для отдыха населения. В городах появились 

современные супермаркеты, бутики с това-

рами от ведущих европейских компаний, 

витрины магазинов засверкали образцами 

всевозможной электронной техники. Особое 

внимание молодой президент уделял вопро-

сам здравоохранения, и наряду с частными 

клиниками строились современные госпита-

ли для гражданского населения. Был введен 

строгий контроль над поставкой и продажей 

лекарств по весьма приемлемым ценам. 

Изменился внешний вид населения: 

молодые женщины вместо накидок, строгих 

длинных национальных платьев и пальто 

стали носить джинсы, брюки, оголили руки и 

плечи. Был снят запрет на мобильные теле-

фоны, и на улицах теперь практически у 

каждого молодого человека в руках можно 

было увидеть телефонную трубку. Было раз-

решено пользоваться факсами, а крыши до-

мов покрылись телевизионными тарелками-

антеннами. В три раза была снижена пошли-

на на ввоз импортных автомобилей, и по до-

рогам Сирии покатили новенькие «пежо», 

«тойоты», «вольво», «рено» [1]. 

Сирийский народ, почувствовав вкус 

свободы, заметив перемены в жизни страны, 

теперь горой стоял за своего президента. 

Под напором США и западных стран 

выборы в 2011 году состоялись, и, конечно 

же, победили сторонники Асада [2]. Оппози-

ция в выборах не участвовала, зная заранее, 

что проиграет, и, опять же по подсказке аме-

риканских политологов, заявила, что выборы 

были нелегитиными. И в дальнейшем оппо-

зиция не шла на контакты с правительством 

Асада, поскольку большинство населения 

поддержало избранного президента. 

Против Сирии была развернута насто-

ящая информационная война, и США      

в ней явно одерживали верх. Находящееся 

под ее влиянием арабское информационное 

агентство «Аль-Джазира» снабжало США     

и всю Европу «достоверной» информацией  

о ситуации в Сирии, не гнушаясь при этом 

откровенной подтасовкой фактов. Они неод-

нократно обеспечивали своих «заказчиков» 

видеосъемками разгона правительственными 

войсками Сирии демонстраций, но журнали-

сты обнаружили, что эти кадры были сняты 

за полгода до этого в Йемене при разгоне 

местных демонстрантов. Однако никого на 

Западе этот факт не смутил, и по всему миру 

продолжала распространяться эта недосто-

верная информация. Даже на российских те-

леканалах на первых порах можно было ви-

деть такие подтасовки.   

В августе 2013 года весь появилась 

угроза нанесения Соединенными штатами 

ракетно-бомбовый удара по Сирии. В сред-

ствах массовой информации было заявлено, 

что день нападения на Сирию уже опреде-

лен, и в Средиземное море направлены пя-

тый и шестой американские флоты, военные 

базы в сопредельных с Сирией государствах 

– союзниках США приведены в боевую го-

товность. Руководство США заявило, что 

даже если Совет Безопасности ООН не одоб-

рит военное вмешательство в Сирию, США 

самостоятельно, без его согласия, нанесет 

превентивный удар, чтобы помочь «повстан-

цам» и «освободительной армии Сирии» 
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свергнуть «кровавый режим» сирийского 

президента Башара Асада [2]. 

Основной причиной «вмешательства» 

США во внутренние дела независимого гос-

ударства было использование химического 

оружия в пригороде Дамаска (Гуте) 21 авгу-

ста, в результате чего погибло более тысячи 

человек [3]. Американский президент заявил 

на весь мир, что не может допустить, чтобы 

в далекой Сирии гибли мирные жители, и 

дал указание оказать помощь «повстанцам», 

борющимся за установление в Сирии «демо-

кратии» и свержение ненавистного Америке 

президента Асада. Он даже не стал дожи-

даться окончательного решения специальной 

комиссии, посланной Советом Безопасности 

ООН в Сирию, чтобы подтвердить факт ис-

пользования химического оружия. Тем не 

менее, под давлением общественности всего 

мира, и прежде всего российского руковод-

ства, дата бомбардировки Сирии была отло-

жена. 

Отчет комиссии подтвердил факт ис-

пользования химического оружия 21 августа, 

но выяснение, кто это сделал, не входило 

в ее полномочия. Президент США заявил, 

что применение химического оружия было 

осуществлено «кровавым режимом» Асада, 

за что его надо наказать, а у американских 

спецслужб есть якобы неопровержимые до-

казательства преступления Асада против 

своего народа, в подтверждение чего он про-

демонстрировал размытые кадры неизвест-

ного репортера, снявшего погибших и ране-

ных людей на камеру мобильного телефона. 

 Некоторые иностранные обозреватели 

сообщили, что эти снимки являются фото-

монтажом и часть этих кадров они уже виде-

ли на экранах еще до использования химиче-

ского оружия 21 августа. Журналисты 

напомнили, что поводом для начала войны       

в Ираке тоже были «неопровержимые дока-

зательства», когда министр обороны США 

Колин Пауэлл демонстрировал всему миру 

ампулу якобы с образцом оружия массового 

поражения, найденного американской раз-

ведкой в арсеналах Саддама Хусейна. Пре-

зидент США был вынужден подтвердить, 

что тогда это была ошибка, но в этот раз по-

лученная информация не может быть под-

вергнута сомнениям. 

Российские специалисты, в свою оче-

редь, тоже провели обследование места при-

менения химического оружия и пришли 

к выводу, что головки, начиненные нервно-

паралитическим газом зарин, – кустарного 

производства и их могли изготовить только 

боевики из «Аль-Каиды», поддерживающие 

«повстанцев» [7]. 

Незадолго до этого на турецко-

сирийской границе была задержана группа 

боевиков, пытавшихся пронести на сирий-

скую территорию канистры с зарином. Ту-

рецкие власти их задержали, но вскоре отпу-

стили. Все просьбы российской стороны 

провести детальное расследование, какая 

страна является производителем этого газа   

и как он попал в руки боевиков, турецкое 

руководство оставило без ответа, а западные 

страны даже не упомянули об этом случае. 

Несмотря на все попытки США «при-

тянуть» на свою сторону союзников, боль-

шинство стран отказалось принимать уча-

стие в нападении на Сирию, а ближайшему 

американскому партнеру по агрессивным 

вылазкам на территории третьих стран пре-

мьер-министру Великобритании Дэвиду  

Кэмерону парламент отказал в поддержке 

военного вмешательства. Генеральный сек-

ретарь ООН также призвал США решить 

этот вопрос путем дипломатических перего-

воров. 

Ключевую роль в мирном урегулиро-

вании сирийского вопроса сыграла Россия, 

призвавшая все страны предотвратить аме-

риканское военное вмешательство в дела су-

веренного государства, и убедившая руко-

водство США провести в Женеве перегово-

ры  с нынешним руководством Сирии, пред-

ставителями оппозиции, повстанцами и 

наблюдателями из ООН. 

На совещании «Большой двадцатки», 

состоявшемся в Санкт-Петербурге в сентяб-

ре 2013 года, не обошлось без обсуждения 

сирийского вопроса, и голоса по вопросу, 

стоит ли начинать военные действия против 

Сирии, разделились примерно пополам. По-

сле этого совещания президент России Вла-

димир Путин написал статью «Сирийская 

альтернатива», которая была опубликована 

не только в американской газете «New York 

Times» 12 сентября 2013 года, но и в других 

странах. Одним из поводов для ее написания 
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явилось то, что американский президент 

в своем послании заявил об «исключитель-

ности» американской нации, которой дозво-

ляется все. А основной целью этой статьи 

было доведение до широких слоев населения 

США и западных стран положения о невоз-

можности решать международные конфлик-

ты вооруженным путем, как это делают Со-

единенные Штаты, другим странам. Статья 

получила широкий отклик международных 

обозревателей и граждан США, подтвер-

дивших, что российскому президенту уда-

лось быстрее «достучаться» до американской 

общественности, чем их собственному. По 

их словам, Россия после этой статьи вырва-

лась в лидеры по решению сирийского во-

проса. 

Американский президент получил не-

сколько ощутимых ударов после своих вы-

ступлений: сначала его «подвел» британский 

премьер-министр, которому парламент не 

дал согласия на военное участие Англии       

в сирийском конфликте. Затем, после статьи 

В. В. Путина, его отрезвил протест широких 

слоев американской общественности против 

применения силы в сирийском конфликте, и, 

наконец, руководство НАТО заявило, что не 

будет принимать участие в военных дей-

ствиях против Сирии без официального ре-

шения Совета Безопасности ООН. 

Генеральный секретарь ООН Пан Ги 

Мун также призвал на совещании «Большой 

двадцатки» в Санкт-Петербурге решить си-

рийский конфликт путем дипломатических 

переговоров. Даже Папа Римский прислал на 

это совещание письмо, адресованное лично 

российскому президенту, с просьбой прило-

жить все усилия, чтобы не допустить войны 

в Сирии. 

На ведение боевых действий президент 

США должен был получить согласие Кон-

гресса, но все его члены были в отпуске, и 

дата военного нападения на Сирию была 

опять отодвинута. А главы внешнеполитиче-

ских ведомств России и США продолжали 

вести активные переговоры по урегулирова-

нию сирийского кризиса мирным путем, хо-

тя сделать это было почти невозможно. На 

первом этапе между Россией, США и Сири-

ей было достигнуто соглашение о том, что 

Сирия представляет специальной комиссии 

ООН все склады с химическим оружием для 

обследования и соглашается на его уничто-

жение под эгидой России и контролем 

ООН [6]. 

Но это еще не означало, что Америка 

откажется от военного удара по Сирии и 

свержения режима Асада: просто США ре-

шили выждать время и все-таки расправить-

ся с ненавистным им режимом Асадов – отца 

и сына. Руководство Америки вынашивало 

эту идею на протяжении нескольких десяти-

летий, и, наконец, такое время пришло.       

Теперь уже мало кто сомневается, что повод 

в виде химической атаки для начала военных 

действий в Сирии был придуман давно,         

а боевики его только осуществили. И это 

была не гражданская война, как утверждали 

США, а самая настоящая интервенция ино-

странных наёмников, вооруженных амери-

канским оружием. Президент Сирии Башар 

Асад неоднократно заявлял, что его страна 

воюет не против своего народа, а против му-

сульманских наемников, решивших по под-

сказке «дяди Сэма» превратить Сирию в му-

сульманскую страну. 

Самое удивительное, что та же самая 

«мусульманская гвардия» совсем недавно 

пыталась устроить переворот в Мали, пре-

вратить страну в мусульманское государство 

и установить там джихад, но французское 

правительство, встав на защиту правитель-

ства Мали, направило туда свои войска, и 

наемники вынуждены были отступить. Те-

перь эти же самые «радикальные ислами-

сты» хотят создать нечто похожее в Сирии, и 

Франция уже поддерживает их в борьбе про-

тив законного правительства, демонстрируя 

всему миру двойной подход к решению од-

ной и той же политической проблемы. Ту же 

политику «двойных стандартов» пытаются 

использовать США и страны Запада в отно-

шении с Россией. 

В Сирии против правительственных 

войск воюют более ста тысяч хорошо во-

оруженных наемников. Даже между отдель-

ными группировками наемников нет согла-

сия, и они жестоко расправляются со своими 

же соратниками, если видят, что те недоста-

точно жестко борются со сторонниками Аса-

да. Особенно отличаются своим зверством 

«воины Аллаха» фронта «Аль-Мусри» из си-
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рийского отделения «Аль-Каиды» – самой 

страшной террористической организации, 

против которой воевала Америка и даже 

уничтожила их главаря бен Ладана. А теперь 

они называют их просто «плохими парня-

ми», но продолжает снабжать оружием         

и деньгами. 

Сирийская оппозиция по инициативе 

России готова была участвовать во встрече   

в Женеве для переговоров о прекращении 

войны и проведении демократических выбо-

ров. Но боевики «Аль-Каиды» и «защитники 

мусульман» отказываются принять в них 

участие, и решительно настроены вести бое-

вые действия до победного конца. 
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among different groups in society. The article also mentions the role of the Syrian government in creating a 

stable state in the Middle East, where there were no conflicts between different religious groups during the 
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С.О. МАКАРОВ И ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ МОРСКОГО И ВНУТРЕННЕГО 

ВОДНОГО ТРАНСПОРТА В ВОЕННЫХ ЦЕЛЯХ 

 

Е. Г. Овчинникова, Н. Н. Овчинников  

 
Цель данной статьи – показать, какую важную роль играет торговый флот в обеспечении 

экономической и политической безопасности страны. Опыт использования торговых судов в войнах 

19 - начала 20-го веков наглядно показывает, что без сильного торгового флота у России не может 

быть мощного боеспособного военно-морского флота. Именно торговый флот является надежным 

резервом личного и судового состава военно-морского флота. Актуальность темы находит свое 

подтверждение в принятой 30 августа 2019 г. правительством России стратегии развития мор-

ской деятельности Российской Федерации до 2030 г. В качестве одного из главных приоритетов ее 

развития ставится задача повышения мобилизационной готовности морских судов, плавающих под 

государственным флагом Российской Федерации. Статья посвящена изучению использования тор-

говых судов в войнах России во второй половине 19 – начале 20 века на примере практического опы-

та выдающегося русского флотоводца С.О. Макарова. 

 

Ключевые слова: транспортный флот, морская политика, Макаров С.О., морское могущество, 

русско-турецкая война, торговые суда, боевые корабли, Черноморский флот 

 

Географическое положение нашей 

страны – наличие протяженных морских 

границ, удаленных районов с неразвитой се-

тью сухопутных сообщений и др. определи-

ло высокую значимость транспортного фло-

та для обеспечения национальной безопас-

ности. 

За время существования нашего госу-

дарства накоплен уникальный опыт приме-

нения морского и водного транспорта в во-

енных целях. 

Короткий исторический экскурс дает 

немало примеров.  Можно вспомнить воен-

но-торговые походы древнерусских князей. 

В ходе Ливонской войны после завоевания 

Нарвы впервые особое значение приобрел 

вопрос защиты гражданского судоходства. 

В ходе русско-турецких войн второй поло-

вины 18 века в состав военно-морских эс-

кадр входили транспортные суда. Так, 

в штурме крепости Измаил 11 ноября 1790 г. 

участвовало 145 транспортных судов [4, с. 

59]. 

Во второй половине 19 века в государ-

ственной морской политике усиливается 

внимание к развитию торгового флота и его 

пригодности не только для военных перево-

зок, но и переоборудования в военные ко-

рабли. 

В немалой степени этому способство-

вало опубликование в России книги амери-

канского адмирала Альфреда Тайера Мэхэна 

«Влияние морской силы на историю 1660-

1783 гг.».  

Этот труд принес ему мировую извест-

ность. Его считают выдающимся военно-

морским теоретиком конца 19 – начала 20 вв. 

Он стал кумиром морских офицеров амери-

канского флота. 

В России книга впервые была опубли-

кована в 1859 г. Ее основные идеи – мари-

низм, утверждающий, что судьбы человече-

ства решаются на просторах мирового океа-

на, и морская мощь как важнейший фактор 

установления мирового господства. 

Оппонентом Мэхэна выступил 

С. О. Макаров, который написал капиталь-

ный труд – «Рассуждения по вопросам мор-

ской тактики», принесший автору заслужен-

ную славу ученого. В нем он впервые опре-

делил, что морская тактика есть наука о мор-

ском бое. Она исследует элементы, состав-

ляющие боевую силу судов, и способы 

наивыгоднейшего их применения в различ-

ных случаях на войне. Речь шла о паровом 

флоте. 

В полный рост проблема использова-

ния морского транспорта в военных целях 

встала после окончания Крымской войны. 
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Как известно, по Парижскому трактату 1856 

г. Россия была лишена права иметь на Чер-

ном море (как и Турция) военный флот. 

Хотя этот договор и был аннулирован в 

1871 г., создать к началу очередной русско-

турецкой войны сильный военный флот на 

Черном море Россия не успела и кроме пла-

вучих батарей ничего не имела. Нужно было 

при малочисленности морских сил найти 

эффективные методы борьбы с сильным 

флотом Турции. Решение этой проблемы 

было найдено С.О. Макаровым.  Ему при-

надлежит идея переоборудования торговых 

судов в боевые корабли [3]. 

В годы русско-турецкой войны 1877-

1878 гг. на Черноморском флоте были созда-

ны отряды судов активной обороны (тактика, 

характерная для С.О. Макарова), которые 

кроме военных кораблей состояли из быст-

роходных пароходов, арендованных у РО-

ПиТ (Российское Общество Пароходства и 

Торговли) и превращенных в крейсера. 

В Севастополе находился пароход «Ве-

ликий князь Константин», который по ини-

циативе и под командованием лейтенанта 

Макарова стал базой для первых в мире па-

ровых катеров с минным вооружением. 

Именно его команда особенно отлича-

лась атаками на турецкие суда. Командую-

щему флотом адм. Н.А. Аркасу приходилось 

сдерживать лихого лейтенанта, который ше-

стовыми, буксирными минами и торпедами 

наносил неприятелю точные удары и сеял в 

их рядах панику. 

Действия Макарова получили всеобщее 

признание. В сентябре 1877 г. он был произ-

веден в капитаны-лейтенанты, а через три 

месяца получил чин капитана второго ранга. 

В перерывах между минными атаками 

пароход «Великий князь Константин» 

успешно выполнил ответственные и крайне 

рискованные перевозки провианта и фуража 

для нужд Кавказской армии из Керчи и Но-

вороссийска в Сочи и Туапсе. 

Торговые пароходы во многом способ-

ствовали успешному ведению и завершению 

боевых действий. Использование их в каче-

стве боевых кораблей впоследствии получи-

ло распространение в иностранных флотах. 

Опыт русских моряков в турецкую 

войну, успехи их минных катеров на Черном 

море и на Дунае послужили мощным толч-

ком к развитию минного дела во всех флотах 

и созданию нового типа военных кораблей-

миноносцев. Приоритет русской техниче-

ской мысли здесь неоспорим. 

На волне патриотического подъема, 

вызванного русско-турецкой войной и необ-

ходимостью укрепления Черноморского 

флота, начался сбор средств на строитель-

ство флота, который бы в мирное время слу-

жил целям торговли, а в военное выполнял 

бы воинские перевозки и нес крейсерскую 

службу. 

Был создан Комитет по устройству 

Добровольного флота. Указ был подписан 

Александром II 11 апреля 1878 г. Комитет 

занимался сбором, хранением и расходова-

нием средств. Возглавил его наследник пре-

стола будущий император Александр III, ви-

це-председателем стал статс-секретарь К.П. 

Победоносцев [1, c.2 05]. 

Поступившие в Комитет средства по 

устройству добровольного флота позволили 

приобрести летом 1878 г в Германии три 

первых парохода. Приобретаемые суда 

должны были соответствовать определен-

ным требованиям: скорость не менее 13 уз-

лов, запас угля на 20 суток полного хода. 

Прочность корпуса, позволяющая устанав-

ливать на палубе орудия калибром 152 и 203 

мм. 

Они получили названия «Россия», 

«Москва», «Петербург». Эта традиция – от-

мечать имена городов, особо отличившихся 

в сборе пожертвований, сохранилась и 

в дальнейшем. 

В 1903 г. было принято специальное 

постановление «О вооружении пароходов 

Добровольного флота артиллерией и об 

условиях ее хранения и боевых запасов». 

Этим постановлением предусматривалось 

согласование проекта каждого закладывае-

мого парохода с Морским техническим ко-

митетом, что означало формирование специ-

ального проекта судна и его включение 

в мобилизационные планы. 

На таких условиях взаимоотношений с 

государством функционировали и другие 

общества – российская Балтийская компа-

ния, Рижское пароходное общество. 
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Еще в 1864 г. началось военное про-

никновение России в Среднюю Азию. При-

соединение к России Средней Азии было за-

вершено покорением туркменских племен с 

1881 по 1884 гг. Велика была роль морских 

сообщений и морского транспорта при про-

ведении Ахалтекинской операции. Флот 

осуществлял перевозки через Каспий мате-

риалов для строительства железной дороги. 

Строительство осуществляли железнодо-

рожные войска. 

По плану генерала М. Д. Скобелева все 

грузоперевозки первое время должны были 

осуществляться верблюжьими караванами 

(3000 верблюдов). С 1 сентября 1880 г и до 1 

февраля 1881 г. на участке Михайловский 

залив (восточное побережье Каспийского 

моря) – Айдин должна была быть построена 

железная дорога. Однако не был решен один 

из важнейших вопросов – судоходен ли Ми-

хайловский залив. Согласно лоции – не су-

доходен. 

Морской частью экспедиции было по-

ручено руководить капитану II ранга С.О 

Макарову. Он решил лично убедиться в пра-

вильности лоции. 

Его вывод – хотя фарватер очень изви-

лист, но годен для плавания. 

Планировалось все грузы, предназна-

ченные для строительства железной дороги 

доставлять до Астрахани и там перегружать 

на морские суда и баржи, отправляя на во-

сточный берег Каспия через Михайловский 

залив в начальный пункт будущей дороги. 

Морское министерство не смогло вы-

делить необходимое количество пароходов, 

поэтому военное ведомство было вынуждено 

арендовать у пароходства «Кавказ и Мерку-

рий» два парохода и четыре речных баржи 

для транспортировки грузов по Михайлов-

скому заливу. 

Вес всего железнодорожного груза: 

шпал, рельсов, вагонов, локомотивов дохо-

дил до 2,5 млн. пудов. 

О проделанной работе С. О. Макаров 

доложил в отчете контр-адмиралу М. М. 

Пещурову. Было нанято еще 100 шхун гру-

зоподъемностью от 10 до 300 тыс. пудов гру-

зов. Вагоны грузились на палубе по четыре 

на каждой шхуне, локомотивы также грузи-

лись на палубу. С.О. Макаров предложил на 

шхуны, имевшие на палубах по два локомо-

тива и тендер, весивших до 4 тыс. пудов, за-

гружать в трюмы рельсы до 6 тыс. пудов как 

балласт. Такой способ позволил выдержи-

вать судам на Каспийском море осенние 

штормы. Работы велись днем и ночью. 

Можно говорить о том, что в ходе 

Ахалтекинской операции повышение требо-

вательности к мобильности войск обеспечи-

ли более широкое применение средств мор-

ского и речного транспорта, а морские пере-

возки рассматривались как элемент боевой 

деятельности транспортного флота. 

Из 28 участвовавших в походе матро-

сов 25 вернулись с георгиевскими крестами. 

В знак своего уважения к Макарову Скобе-

лев обменялся с ним Георгием IV-ой степе-

ни. С этим скобелевским Георгием Макаров 

не расставался до конца своей жизни. 

В августе 1881 г. в Санкт-Петербурге 

состоялось особое совещание, касавшееся 

вопроса будущего развития флота, где была 

принята долгосрочная кораблестроительная 

программа (председатель –  великий Князь 

Алексей Александрович). Было принято по-

становление о том, что первой заботой по 

восстановлению морских сил должно быть 

возрождение Черноморского флота.  

К началу мая 1883 г. Макаров подгото-

вил секретную записку с описанием Босфора 

и планом десантной операции с пунктами 

десантирования. Предполагалось задейство-

вать оборудованные транспортные суда для 

100 тыс. десанта. 

Подтверждением возможности высадки 

флотом больших десантов служила упомяну-

тая переброска войск, верблюдов и железно-

дорожной техники в 1880-1881 гг. Макаро-

вым на Каспии. Капитан I ранга Макаров 

уже имел большой опыт в организации воин-

ских перевозок, полученный им в ходе рус-

ско-турецкой войны 1877-1878 гг. 

На основе этого опыта С.О. Макаров 

разработал большое число всевозможных 

приспособлений для подъема грузов различ-

ной массы и лошадей, буксировки и др. Были 

разработаны боевые документы по высадке и 

обеспечению морских десантов, в том числе 

на транспортных судах. 

Черноморский флот к этому времени 

значительно превосходил турецкий. Турец-

кие корабли с 1879 по 1914 гг. не появлялись 

в Черном море. 
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Если русско-турецкая война показала 

роль торгового флота как резерва для попол-

нения состава боевых кораблей, то русско-

японская война 1904-1905 гг. доказала его 

необходимость для обеспечения боевой дея-

тельности военных эскадр. 

Для сопровождения уходящей с Балти-

ки эскадры требовалось не менее 60 транс-

портов грузоподъемностью до 400 тыс. тонн, 

так как только угля для эскадр надо было пе-

ревести 300 тыс. тонн. Практически можно 

было получить только 11 пароходов. 

Погрузка угля часто проводилась на 

открытых рейдах в условиях тропической 

жары и на морской зыби. Только на переходе 

через Индийский океан эскадра 5 раз прини-

мала уголь с транспортов с помощью кора-

бельных баркасов в открытом океане. 

Кроме военных перевозок торговые су-

да применялись в качестве вспомогательных 

крейсеров в целях нарушения подвоза в 

Японию военной контрабанды. Так крейсер-

ство в Индийском океане осуществляли суда 

Доброфлота – «Петербург» и «Смоленск». 

Суда вышли из Севастополя. Только пройдя 

Суэцкий канал, оба судна установили во-

оружение, сменили купеческие флаги на во-

енно-морские, создав прецедент для между-

народного морского права. 

К сожалению, к началу русско-

японской войны, по мнению С. О. Макарова 

и выдающегося русского кораблестроителя 

А. Н. Крылова, эффективной системы управ-

ления флотом и его стратегической подго-

товки в России не было. Макаров оставил 

флоту поучительное наследие в виде науч-

ных трудов и огромного практического опы-

та [2, c. 145]. 

Таким образом, опираясь на имеющий-

ся опыт, следует признать, что морской и 

внутренний водный транспорт России в ходе 

военных конфликтов показал себя надежным 

помощником и резервом для военно-

морского флота. 
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S. O. MAKAROV AND EXPERIENCE IN THE USE OF MARITIME AND INLAND 

WATER TRANSPORT FOR MILITARY PURPOSES 

 

E. G. Ovchinnikova, N. N. Ovchinnikov  

 
The purpose of this article is to show the important role of the merchant fleet in ensuring the economic 

and political security of the country. The experience of using merchant ships in the wars of the 19th and ear-

ly 20th centuries clearly shows that without a strong merchant fleet Russia cannot have a powerful combat-

capable navy. The merchant fleet is a reliable reserve of personnel and naval personnel. The topicality of the 

topic is confirmed in the strategy adopted by the Government of Russia on August 30, 2019. The Russian 
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Federation to 2030. One of the main priorities of its development is to increase the mobilization readiness of 

the marine sector vessels, flying the national flag of the Russian Federation. The article is devoted to the 

study of the use of merchant ships in the wars of Russia in the second half of the 19th - beginning of the 20th 

century on the example of the practical experience of the outstanding Russian fleet commander S.O. 

Makarov. 

 

Keywords: transport fleet, maritime policy, S.O. Makarov, naval power, Russian-Turkish war, mer-

chant ships, warships, Black Sea fleet 
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Ф И Л О Л О  Г И Я 

УДК 821 

 

«САГА О ГЕЙРМУНДЕ» БЕРГСВЕЙТНА БИРГИССОНА: МЕЖДУ ИСТОРИ-

ЧЕСКОЙ РЕКОНСТРУКЦИЕЙ И ПОСТМОДЕРНИСТСКОЙ ПАРОДИЕЙ 

(К ВОПРОСУ О РЕЦЕПЦИИ ДРЕВНЕИСЛАНДСКИХ САГ В СОВРЕМЕННОМ 

ИСЛАНДСКОМ ИСТОРИЧЕСКОМ РОМАНЕ) 

 

О. А. Маркелова  

 
«Сага о Гейрмунде Темнокожем» (2015) Бергсвейтна Биргиссона на первый взгляд представ-

ляется стилизацией древнеисландской прозы, но оказывается пародией на распространённые пред-

ставления о стилистике и содержании саг, а также на исландское саговедение. В ней дебатируют-

ся вопросы, актуальные для исландского общества после политического кризиса 2009 года, а глав-

ный персонаж напоминает некоторых лиц того времени, но диаметрально противоположен при-

вычным образам саговых героев. Будучи маргинальным текстом, этот роман ставит вопросы к ос-

новополагающим понятиям, связанным с рецепцией саг и древнеисландского общества. 

 

Ключевые слова: саги об исландцах, исландская литература 2010х годов, древнеисландская ли-

тература,  исторический роман, рецепция 

 

В исландской художественной литера-

туре  первых двух десятилетий XXI века
1
 об-

ращение к древнескандинавской
2
 литературе 

и культуре во многом существенно отлича-

ется от такого обращения в литературах дру-

гих стран (особенно, лежащих за пределами 

Скандинавии). Причины отличия – без со-

мнения в том, что современным исландцами 

больше доступны первоисточники древних 

текстов: они изучаются в системе образова-

ния, в том числе школьного, являются ча-

стью национальной культуры и важной со-

ставляющей национальной идентичности. Из 

всех видов древнеисландской литературы 

в Исландии объектом рецепции чаще всего 

становятся мифологические песни «Старшей 

Эдды» и родовые саги. 

Исландские исторические романы, в 

которых происходит обращение к древнеис-

ландскому материалу, в рассматриваемый 

период немногочисленны. Как правило, они 

                                                           
1 Это же справедливо и для более ранних десятилетий, 

– но данное исследование ограничивается только ука-

занным периодом. 
2
 
 
Так как абсолютное большинство дошедших до нас 

древних текстов было сложено или записано в Ислан-

дии, между понятиями «древнескандинавская» и 

«древнеисландская словесность» зачастую можно 

ставить знак равенства – что и делают сами исланд-

ские авторы. 

пишутся специалистами-филологами или ис-

ториками. В основе таких романов чаще все-

го лежат конкретные древнеисландские саги, 

как знакомые большинству, так и малоиз-

вестные. Подход к материалу при этом мо-

жет быть разным, но он никогда не подразу-

мевает радикальных изменений в сюжете и 

системе персонажей саги, взятой в качестве 

«отправной точки». Наиболее распростра-

нённые подходы связаны с творческой ин-

терпретацией этих текстов: это может быть 

дописывание того, что осталось «за кадром» 

в саге, как в романах «Торвальд Странник» 

(1994) Ауртни Бергманна или «Ауд» (2009) 

Вильборг Давидсдоттир, переосмысление 

отдельных персонажей и эпизодов («Глай-

сир» (2011) Аурманна Якобссона), и даже 

попытка реконструкции саг, известных 

фрагментарно («Здесь лежит скальд» (2012) 

Тоурарина Эльдъяртна).  Писательская стра-

тегия, обычная для рецепции саг в других 

странах: создать собственный сюжет и пер-

сонажей, напоминающих саговые, – в совре-

менной исландской литературе применяется 

весьма редко. В качестве примера можно 

привести дилогию Вильборг Давидсдоттир 

«Повесть о Корке» (1993), адресованную 

юношеству. (О перечисленных романах см. 

[1]). Романтизация древнеисландского уни-

версума в современном исландском истори-
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ческом романе отсутствует. Образцов исто-

рико-приключенческого романа «о викин-

гах» (характерного для литературы, в т.ч. 

массовой, многих других стран) в современ-

ной Исландии не обнаружено. 

Создание исторических романов на ос-

нове саг исландскими авторами на первый 

взгляд как будто выглядит избыточным, т.к. 

исландским читателям в той или иной степе-

ни доступны сами саги
3
. Однако можно было 

бы сказать, что современные исландцы пи-

шут подобные исторические романы именно 

потому, что в их литературе есть саги: древ-

ние тексты являются для современных писа-

телей эталоном повествовательного мастер-

ства, который можно и нужно использовать 

для проверки собственного писательского 

искусства. [9].  

Применительно к общей картине лите-

ратурного процесса обращение современных 

авторов к сагам важно в следующем смысле. 

Рецепция древней словесности – своеобраз-

ное зеркало, в котором общество, обращаю-

щееся к этой словесности, видит не только и 

не столько далёкую историческую эпоху, 

сколько, прежде всего, себя. Современные 

исторические романы, написанные на основе 

саг, могут пролить свет на некоторые миро-

воззренческие и социальные установки со-

временных исландцев – в связи с чем могут 

быть поставлены вопросы о правомерности 

этих установок или их сочетаемости друг с 

другом. 

Эта статья посвящена отдельному слу-

чаю обращения современных исландских ав-

торов к саговому наследию – притом нестан-

                                                           
3 Особенности развития исландского языка дают ис-

ландскому читателю-неспециалисту возможность чи-

тать древние тексты в оригинале. Расхожее утвержде-

ние о том, что со времён записи родовых саг (XIII в.) 

исландский язык почти не изменился, всё же является 

преувеличением: по сравнению с другими германски-

ми языками его грамматика действительно претерпе-

ла с тех пор гораздо меньше изменений, однако лек-

сика изменилась существенно, и современным ис-

ландским школьникам необходим при чтении саг по-

дробный лексический комментарий. Однако те или 

иные сведения о саговых сюжетах и персонажах из-

вестны даже исландцам, не читавшим самих текстов: 

многие герои и эпизоды из наиболее известных саг 

стали в исландской культуре прецедентными персо-

нажами и ситуациями, а реплики из саг являются в 

современном исландском языке крылатыми выраже-

ниями. 

дартному для исландской литературы. Роман 

„Geirmundar saga Heljarskins“ (Сага о Гейр-

мунде Кожа-как-у-Хель (или «Темноко-

жем»), 2015) написан профессиональным ис-

ториком, специалистом по «эпохе заселения 

земли» Бергсвейтном Биргиссоном (род. 

1971). 

В древнеисландской прозе о Гейрмунде 

рассказывается, по крайней мере, в трёх ис-

точниках: «саге о древних временах» „Hálfs 

saga og Hálfsrekka“ («Сага о Хальве и Халь-

вовых воинах»), вставной «Пряди о Гейр-

мунде Темнокожем» («Geirmundar þáttr 

Heljarskinns») в составе «Саги о Стурлунгах» 

и отдельной «Пряди о Гейрмунде». (Послед-

ние два текста почти идентичны). Также 

Гейрмунд и его род упоминается в «Книге о 

занятии земли».  

Особенно ярко в этих источниках 

освещается младенчество Гейрмунда и об-

стоятельства, при которых он получил своё 

прозвище. Гейрмунд и его брат-близнец Ха-

мунд были сыновьями конунга Хьёра Хальв-

ссона.  Их мать называется по имени в «Кни-

ге о занятии земли»: Льюввина, дочь конунга 

бьярмов
4
. Так как братья родились некраси-

выми и темнокожими, мать, опасаясь недо-

вольства супруга, отдала их рабыне, а взамен 

взяла себе её миловидного ребёнка. В пряди 

в составе «Саги о Стурлунгах» рассказыва-

ется, что, когда детям было три года, в гости 

их матери зашёл скальд Браги Старый; он 

тотчас догадался по поведению детей, кто из 

них настоящие сыновья конунга, и сложил 

об этом вису. После этого Гейрмунда и Ха-

мунда показали конунгу, и тот дал им про-

звище
 
 [6, bls. 133-134].   

Когда братья выросли, они оба стали 

морскими конунгами. Гейрмунд уехал «от 

произвола Харальда Прекрасноволосого» 

в Исландию, поселился в Брейдафьорде  

                                                           
 4 Бьярмы – упоминающийся в сагах народ, живший у 

Баренцева моря; современными саговедами обычно 

отождествляются с ненцами. Имена матери и супруги 

Гейрмунда – очевидно, переделка какого-то чужезем-

ного имени. Согласно разысканиям самого Берг-

свейтна Биргиссона, под «бьярмами» подразумевался 

народ, который был близкородственен ненцам, но 

основным занятием которого было не оленеводство, а 

добыча морского зверя. В наше время такого народа 

уже не существует, но он упоминается в преданиях 

ненцев и других народов Крайнего Севера под име-

нем «сихиртя». [4, bls. 129]. 
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в долине Будардаль и разбогател. Выдавая 

замуж дочерей, Гейрмунд породнился со 

многими влиятельными семьями в Ислан-

дии. 

Споры о том, в какой степени саговых 

героев можно считать историческими лично-

стями, уже на протяжении многих десятиле-

тий являются «общим местом» саговедения. 

Однако в случае с Гейрмундом многое ука-

зывает на то, что он несомненно существо-

вал: данные археологии подтверждают напи-

санное в сагах о его владениях в Будардале, 

в тех местах сохранились топонимы, отсы-

лающие к нему самому, его друзьям, род-

ственникам и слугам; о нём существуют 

местные предания. [4, bls. 231, 296-302]. Су-

дя по тому, что известно о деятельности 

Гейрмунда, его экономическое влияние 

в Брейдафьорде должно было быть огромно: 

он занимался добычей моржей и продажей 

их кож и жира, имел обширные владения и 

множество рабов. Тем более удивительно, 

насколько малочисленны  и кратки письмен-

ные источники о нём и как мало они сооб-

щают о его судьбе после столь красочно 

описанного детства. Закономерно возникает 

вопрос, отчего фигура героя окружена таким 

молчанием? Этим вопросом задаётся Берг-

свейтн Биргисcон – и пишет научно-

популярную книгу «Поиски чёрного викин-

га». В 2013 г. она вышла на норвежском язы-

ке (автор живёт и работает в Норвегии), 

в 2016 г. – на исландском. В этой книге опи-

сывается долгий и многосторонний процесс 

реконструирования биографии Гейрмунда  (а 

также нюансов морских путешествий соот-

ветствующей эпохи, методов ведения хозяй-

ства и пр.) всеми доступными современному 

историку методами, от наглядных экспери-

ментов до генетического исследования. Со-

гласно выводам Бергсвейтна, Гейрмунд Тем-

нокожий не соответствовал эталону героя, о 

котором тогдашней аудитории хотелось бы 

слушать саги: его деятельность лежала в 

сфере не воинских подвигов или поэзии, а 

экономики, точнее, масштабной эксплуата-

ции природных ресурсов и подневольного 

труда; к тому же, он происходил из «дикого» 

чужеземного народа и обладал непривлека-

тельной внешностью. [4, bls. 34-35, 98, 229-

235]. 

 Такому человеку не нашлось места 

в числе главных героев родовых саг. В этой 

связи Бергсвейтн восклицает: «Во многом я 

хорошо понимаю этих первых составителей 

саг: Народ, история которого начинается 

с алчности, хищнической эксплуатации и ра-

бовладения?! Не очень-то привлекательное 

начало! (…) Так что здесь речь идёт не про-

сто об умолчании, а о значимом замалчива-

нии истории Гейрмунда Темнокожего»
5
. [4, 

bls. 234-235]. 

В свете внимания современного социу-

ма ко всякого рода маргинальным группам и 

ранее замалчиваемым явлениям, попытка 

вызывать из забвения такого героя – смелый 

и своевременный эксперимент. Если задача 

Бергсвейтна заключалась только в этом, то 

в «Поисках чёрного викинга» учёный-

историк справился с ней блестяще. Однако в 

2015 г., уже после выхода этого научно-

популярного издания, он выпускает роман 

«Сага о Гейрмунде». Форма художественно-

го произведения всегда заставляет предпола-

гать у автора (даже если он профессиональ-

ный научный работник) некие другие цели 

кроме чисто исследовательских.  

В своей «Саге о Гейрмунде» Берг-

свейтн идёт по пути, диаметрально противо-

положному тому, который избирает боль-

шинство его соотечественников, создающих 

исторические романы на саговом материале. 

Как уже говорилось, обычная стратегия со-

временных исландских авторов в таком слу-

чае – взять за основу известную сагу и «за-

действова[ть] данные современной психоло-

гической науки и современное понимание 

человека, чтобы заполнить те лакуны и раз-

решить те загадки, которые предоставляет 

читателям лапидарный стиль саг» [2, bls. 

118], – то есть, при узнаваемости сюжета и 

героя, стилистика и поэтика таких романов 

всегда бывают современными. В «Саге о 

Гейрмунде» ситуация обратная: герой нети-

пичен, чтобы не сказать – немыслим для са-

гового дискурса, но стилистика и поэтика 

древнеисландской прозы мастерски воссо-

зданы в романе, а его язык сильно архаизи-

рован. Более того, «Сага…»  опубликована 

                                                           
5
 Перевод цитируемых исландских текстов здесь и 

далее везде принадлежит автору статьи. 
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в серии «Íslenzk fornrit» – уважаемой в меж-

дународной научной среде серии изданий 

древнеисландской прозы – и снабжена об-

стоятельными комментариями, то есть, этот 

роман мимикрирует под научное издание. 

В предисловии сообщается, что текст саги 

якобы был обнаружен брейдафьордским 

фермером Сваном Кьерульвом в 1940-ых гг., 

а также рассказывается о длительном проти-

востоянии этого фермера-энтузиаста и то-

гдашних учёных-саговедов, наотрез отказы-

вавшихся видеть в его находке научную 

ценность. [3, bls. VI-VII].  

Выдать собственный авторский текст 

за вновь найденный древний – приём, хоро-

шо известный в мировой литературе. В дан-

ном случае ответ на вопрос о цели использо-

вания этого приёма на первый взгляд лежит 

на поверхности: воссоздать развёрнутый 

текст о заглавном герое, который должен 

был бы существовать, но по каким-то при-

чинам отсутствует в древнеисландской про-

зе. Однако при ближайшем рассмотрении 

этот роман оказывается не столько рекон-

струкцией несохранившейся или никогда не 

написанной саги, сколько тонкой пародией 

на поэтику и топосы этого жанра древней 

словесности.  

Разумеется, выбор такого героя, как 

Гейрмунд, в качестве главного персонажа 

текста, заявленного как «сага», уже сам по 

себе мог бы придать повествованию паро-

дийный характер: Гейрмунд порочен, а его 

жадность не знает меры и служит причиной 

основного конфликта в романе. Однако по-

мимо этого в романе Бергсвейтна пародиру-

ются многие аспекты древнеисландских саг, 

от стилистики до сюжетных ходов. 

Приёмы характеристики персонажей, 

типичные для родовых саг и «саг о древних 

временах», в романе могут доводиться до 

абсурда. В качестве примера здесь можно 

привести характеристику деда Гейрмунда: 

«Хальв был величайшим викингом всех вре-

мён. Эгиля Скаллагримссона он скрутил бы 

в бараний рог как мальчишку. Греттира 

Асмундссона Сильного он свалил бы одним 

ударом, а Орма Сторольвссона поборол…». 

[3, bls. 26].   Каждое появление соратников 

Гейрмунда сопровождается навязчивыми по-

вторами, описывающими их действия, 

например: «Сёрли смеялся», «Ульв жевал 

завязку своего капюшона». Воспитатель 

Гейрмунда, Хрок – утрированное воплоще-

ние викингской удали. (Имя этого персона-

жа, означающее «верзила», лишь усиливает 

комический эффект). Пародируется также и 

пресловутая лапидарность, и афористич-

ность реплик саговых героев: Хрок изъясня-

ется исключительно сентенциями, по стили-

стике напоминающими «Речи Высокого», 

например: «За одну лишь кружку пива при-

обретёшь ты приятеля дороже злата». [3, bls. 

51-53].  Впрочем, в этих сентенциях можно 

усмотреть пародию и на другие жанры и ро-

ды древнеисландской словесности. Одним из 

ярких примеров пародирования распростра-

нённых саговых мотивов и сюжетных ходов 

является резня персонажей с нелепыми про-

звищами на пиру, где ссора вспыхнула из-за 

пустяка [3, bls. 23]; этот эпизод пародирует 

известные из древнеисландской прозы  пред-

ставления о воинской доблести и долге 

кровной мести. 

Подобный способ пародирования саго-

вой стилистики, поэтики и эстетики не изоб-

ретён Бергсвейтном Биргиссоном; здесь у 

«Саги о Гейрмунде» в исландской литерату-

ре есть, по крайней мере, один предшествен-

ник: роман Халльдоура Кильяна Лакснесса 

«Герпла» (1952) [5]
6
. Однако в «Герпле» ос-

новная задача такого пародирования – раз-

венчание расхожих мифов о саговой героике, 

в предшествующие десятилетия успешно 

бравшихся на вооружение нацистскими 

идеологами
 
 (подобнее об этом см. [8, s. 47-

49]), а объектом пародии выступает одна из 

знаменитейших родовых саг. «Сага о Гейр-

мунде» –  амбивалентный текст, в котором 

пародирование неотделимо от стилизации и 

реконструирования. (Что вполне соответ-

ствует задаче: написать сагу о таком герое, 

который в принципе невозможен в саговой 

литературе). 

При ближайшем рассмотрении повест-

вование в «Саге о Гейрмунде» всё же содер-

жит довольно много черт, характерных не 

для саг, а для современной прозы: там можно 

встретить психологизированные портреты 

                                                           
6 На русский язык переведён лишь фрагмент этого 

романа, см.: Герпла: Отрывок из романа, пер. 

Н.Крымовой. / «Иностранная литература» № 1/1957, 

с. 145-153. 
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персонажей, эмоционально насыщенные 

комментарии рассказчика и отступления ли-

рического характера; есть даже один случай 

использования «потока сознания»: мысли и 

чувства Гейрмунда передаются чередой от-

рывочных высказываний от первого лица. [3, 

bls. 150-151]. В «Предисловии» эти особен-

ности стиля получают исторически правдо-

подобное объяснение: монах Бранд, якобы 

записавший «Сагу о Гейрмунде», был не 

чужд формальных новшеств в литературе. 

Там же отмечается, что подобная стилистика 

присутствует и в таком знаменитом древнем 

тексте, как «Сага о названных братьях»
 
[3, 

bls. XLVIII-LIII], – и действительно, приме-

ры такого рода стилистических новаций 

встречаются в поздних образцах саговой ли-

тературы. Своим стилистическим экспери-

ментом Бергсвейтн Биргиссон привлекает 

внимание к вопросу о том, какая стилистика 

вообще возможна или невозможна в сагах, – 

и подводит читателя к выводу, что представ-

ление о сагах в обыденном сознании на са-

мом деле не тождественно их реальным осо-

бенностям.  

Роман Бергсвейтна Биргиссона пароди-

рует не только древнеисландскую прозу, но 

и саговедческий научный дискурс. В постра-

ничных сносках в саге приводятся инвекти-

вы Свана Кьерульва, в адрес авторитетного 

исландского филолога середины ХХ века 

Сигурда Нордаля и его коллег. (Наиболее 

яркий пример этой полемики: Сван даёт 

толкованию отдельных глосс в саге, якобы 

предложенному Сигурдом Нордалем, 

следующую характеристику: «… полнейший 

вздор, какого и следует ожидать от бездум-

ного бумагомарания, которое вечно исходит 

от него самого и окружающих его духовных 

пащенков…». [3, bls. 12]). Этот пласт текста 

– своего рода выпад в сторону рецепции 

древнеисландской словесности, характерной 

для корифеев исландского литературоведе-

ния ХХ века, – т.е. той самой её рецепции, 

которая много десятилетий оставалась доми-

нирующей в исландском социуме. [7, bls. 

117-131].  

Высказывания Свана, в свою очередь, 

становятся объектом рефлексии «издателя» 

саги: от его лица в примечаниях сообщается, 

что те или иные слова основного текста мог-

ли быть неверно истолкованы Кьерульвом, а 

те или иные эпизоды – сочинены им.  Один 

из наиболее ярких примеров последнего: на 

вопрос собеседника «Отчего ты никогда не 

внемлешь мне?» конунг Хальв отвечает 

„ha?“ – т.е. употребляет междометие, в со-

временной исландской устной речи служа-

щее для переспрашивание недослышанного. 

В разговорном языке наших дней это меж-

дометие весьма частотно, а в тексте саги ма-

ловероятно, к тому же, в сочетании с преды-

дущей репликой на языке XIII века произво-

дит комический эффект, и подстрочное при-

мечание к этому месту исполнено едкой 

иронии в адрес незадачливого фермера-

саговеда. [3, bls. 30-31]. 

Ещё один, не менее важный смысловой 

пласт «Саги о Гейрмунде» связан со значи-

мым в недавней истории Исландии событием 

– экономико-политическим кризисом 2009 

года. «Ключ» к этому пласту текста даётся в 

предисловии к «Саге», где Гейрмунд называ-

ется «человеком XXI века».  [3, bls. LV]. 

Один из лейтмотивов «Саги…» – во-

прос о том, кому должны принадлежать при-

родные ресурсы. Именно этот вопрос 

оказался самым актуальным для исландского 

общества после кризиса 2009 года. В «Пре-

дисловии» цитируется параграф из проекта 

новой конституции Исландии, который 

начали составлять в 2010 гг.: 

«Источники природных ресурсов в 

природе Исландии, не являющиеся частной 

собственностью – общее и вечное достояние 

всей нации. Никто не может присвоить себе 

их сами или связанное с ними право соб-

ственности или пользования»
 
. [3, bls. VII]. 

Такая цитата уже с самого начала заставляет 

читателя «Саги…» видеть сходство между 

хищническим использованием природных 

ресурсов, которым занимался Гейрмунд, и 

деятельностью олигархов-коррупционеров 

предкризисных лет. 

Этот вопрос обсуждают и сами персо-

нажи «Саги…», ср.: «Старые учёные говори-

ли, что человек не может владеть землёй, 

скорее, он берёт её взаймы. И не успеешь 

оглянуться, как лапища Земли вылезает из 

почвы и утаскивает тебя к себе вниз. И тогда 

уже земля владеет тобой. И все те древние 

конунги, что ходили и в смертных боях 



Социогуманитарные коммуникации.    2023 № 2 (4) 

- 72 - 

обагряли землю кровью и говорили: «Это 

моя земля!» – где теперь их земли?» (…) Од-

на гнилая бренная яма в Хель – вот теперь 

все их земли…». [3, bls. 139].  Отсылки к со-

бытиям кризиса 2009 года могут спорадиче-

ски возникать на страницах «Саги…»  на 

разных уровнях,  в частности, в языке рома-

на. Например, в связи с описанием земли, 

пришедшей в запустение, в тексте появляет-

ся неологизм „ríkiströll“ (букв.: «государ-

ственные тролли») [3, bls.141], весьма силь-

но напоминающий лексику эмоционально 

насыщенной публицистики этого периода и 

резко выделяющийся на фоне стилизованно-

го языка XIII века, которым написан роман. 

Отсылки к актуальным политическим 

дебатам всё же не превращают «Сагу…» 

полностью в завуалированный роман о со-

временности. Но присутствие злободневного 

«пласта» в тексте, стилизующем сагу, позво-

ляет поставить вопрос о том, насколько вер-

ны современные представления об отличиях 

средневекового исландского социума от со-

временного, и о том, действительно ли про-

ведение между ними параллелей недопусти-

мо. 

Как уже отмечалось, «Сага о Гейрмун-

де» – оксюморонное явление: текст, кото-

рый, как подчёркивается автором, не может 

существовать. Парадоксальность в данном 

случае осложняется ещё и тем, что в самой 

«Саге…» по крайней мере дважды описыва-

ются обстоятельства, воспрепятствовавшие 

существованию этого текста.   

Согласно одному из эпизодов романа, 

история Гейрмунда так и не была зафикси-

рована. В этом эпизоде Гейрмунду наносит 

визит персонаж по имени Бергсвейнн из Ро-

галанда. Он «назвался скальдом и учёным. 

Хотел он, чтоб Гейрмунд принял его, и же-

лал стать его человеком и придворным 

скальдом». Однако Гейрмунд прогоняет его 

и угрожает смертью. «Бергсвейнн сказал то-

гда, что если Гейрмунд убьёт его, то не будет 

о нём песен в людской памяти, и Гейрмунд 

окажется позабыт людьми позднейших вре-

мён. 

«Глупый ты, должно быть, человек, – 

молвил Гейрмунд, разгневавшись. – Сам 

сложу я о себе песнь…» [3, bls. 83] – после 

этого он отдаёт приказ казнить гостя. Такой 

распространённый в романах XX-XXI вв. 

топос, как встреча персонажа со своим авто-

ром в пространстве произведения, получает 

нереалистичное завершение: автор убит сво-

им героем ещё задолго до написания романа. 

В эпилоге «Саги…» сообщается, что 

скаульхольтский епископ Торлак разгневал-

ся, прочитав её, и сказал: «… мы не желаем 

такого у наших истоков: алчности, хищниче-

ства, рабства вкупе с каннибализмом и рас-

путством этого чёрного человека, который 

царил в нашем краю»
 
[3, bls. 184], – и писец, 

переписывавший сагу, лишь чудом спас ру-

копись. 

Постмодернистская литературная игра 

здесь неотделима от основополагающего во-

проса о границах возможного и невозможно-

го в древнеисландской литературе, а также 

в наших представлениях о сагах и социуме, 

описанном в них. В этой связи показательно, 

что на обложке «Саги о Гейрмунде» поме-

щён анонс: «Сага, которой Исландия не хо-

тела!» 

На фоне остальных современных ис-

ландских исторических романов, написан-

ных на материале литературы и истории IX-

XIII вв., «Сага о Гейрмунде» резко выделя-

ется выбором материала и подходом к нему. 

Это сложный многоплановый текст, являю-

щийся одновременно стилизацией и пароди-

ей, исторически и филологически грамотной 

реконструкцией – и откликом на злобу дня, 

описанием явлений, которые считаются ти-

пичными для древнеисландского социума – 

и таких, которые считаются невозможными 

в нём. В «Саге…» активно задействуются 

типичные для современной Исландии пред-

ставления, касающиеся самого универсума 

«века саг», древних текстов и их изучения.  

Роман Бергсвейтна Биргиссона можно 

назвать исследованием того, насколько «рас-

тяжимы» границы сагового дискурса и где 

они пролегают. Будучи сам по себе марги-

нальным явлением в современной исланд-

ской исторической романистике, этот текст 

поднимает вопросы о явлениях, основопола-

гающих для принятой в современной ис-

ландской культуре рецепции саг, саговеде-

ния и самого общества эпохи «заселения 

земли». 
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BETWEEN THE HISTORICAL RECONSTRUCTION AND THE POSTMODERN 

PARODY (TO THE PERCEPTION OF THE SAGAS IN MODERN ICELANDIC 

HISTORICAL NOVELS) 

 

O. A. Markelova  
 

«Geirmundar saga Heljarskinns» (2015) by Bergsveinn Birgisson looks like a perfect stilization of Old 

Icelandic prose, but on closer examination it turns out to parody both the common ideas about the contents 

and the style of the sagas, and the methods of Icelandic saga researchers. „Geirmundar saga“ can also be 

read as a „roman à clef”, as it debates the questions of  main issue in Iceland after the political crisis of 

2009, and its main character resembles some persons, noticable during this period, but is quite he opposite 

of a typical saga character.Being a marginal text, this novel enables its readers to set questions to some very 

basic things, that deal with the reception of the Old Icelandic literature and society. 
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ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ И КУЛЬТУРОЛОГИЯ 
 

УДК 5527 

 

ЭВОЛЮЦИЯ ФОРМЫ МУЛЬТИМЕДИЙНОЙ ИНСТАЛЛЯЦИИ 

«СВЕТ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ» 2016 – 2022 ГГ. 

 

А. И. Васильева  

 
Статья посвящена исследованию цикла мультимедийных инсталляций «Свет Великой Побе-

ды». Особое внимание уделяется формальной части представлений и анализу визуальных образов, 

поэтому настоящее исследование базируется на видеоматериалах, представленных в электронном 

архиве канала ГТРК «Волгоград-ТРВ. «Волгоград24» и личном живом просмотре мультимедийной 

инсталляции «Свет Великой Победы» 9 мая 2022 года. Изучение эволюции формы мультимедийной 

инсталляции позволяет проследить путь становления жанра мемориальных представлений в Рос-

сии. Намеченные автором тенденции впоследствии могут быть применимы при анализе современ-

ной зрелищной культуры. Исследование может представлять интерес как для сообщества режис-

серов театрализованных представлений и праздников, так и для широкого круга читателей. 

 

Ключевые слова: Мамаев Курган, мемориальная культура, мемориальное представление, муль-

тимедийная инсталляция, мультимедийное шоу 

 

Мультимедийная инсталляция «Свет 

Великой Победы» проходит в городе Волго-

град на территории мемориального комплек-

са «Героям Сталинградской битвы» на Ма-

маевом кургане ежегодно в период праздно-

вания Дня победы с 2016 года. Данная статья 

ставит перед собой задачу определить, как 

представление развивалось и меняло свою 

форму на протяжении своего существования. 

Для этого нами были выделены критерии для 

сравнения и анализа, соотношение которых 

менялось на каждом этапе становления 

«Света Великой Победы». 

В сюжете каждого представления рас-

крывается тема героических подвигов совет-

ских солдат, что продиктовано самим местом 

проведения: именно здесь начиная с сентяб-

ря 1942 года и заканчивая январём 1943 года 

велись самые ожесточенные бои, курган стал 

главным плацдармом битвы за Сталинград, 

победа в которой стала переломным момен-

том для красной армии в Великой Отече-

ственной войне. Сталинградская битва слу-

жит отправной точкой для развития действия 

во многих представлениях цикла, так же она 

позволила выйти на более широкий истори-

ческий контекст. 

Пространство мемориального комплекс 

имеет несколько уровней, что позволяет  

зрителям равномерно распределиться по 

склону, а это значит, что с разных точек ме-

мориала восприятие зрителем представления 

меняется, так как на него воздействуют раз-

ные средства выразительности. 

Основным местом для просмотра явля-

ется «Площадь героев», оттуда в полной ме-

ре можно наблюдать за всей световой карти-

ной, проекционной поверхностью для кото-

рой стали мемориальная белая подпорная 

стена с барельефами, и главная архитектур-

ная доминанта сталинградского комплекса 

скульптура «Родина-мать зовет!» установле-

на на самой вершине Мамаева кургана. 

Именно эту грандиозную скульптуру 

женщины с высоко поднятым мечем в руке, 

чье одеяние рвет ветер, чьи глаза широко 

распахнуты, а рот искривлён в громогласном 

боевом кличе, призывающем стоять на 

смерть, можно считать главным героем всех 

представлений. 

Так как проекционным экраном являет-

ся не просто фасад здания, на котором мож-

но изобразить практически любой образ       

и символ, задуманный художником и режис-

сером, а монумент, который сам по себе яв-

ляется зримым образом, это с одной стороны 

упрощает работу для создателей, так как 

зритель уже погружен в контекст, и ему 

можно рассказать уже знакомую историю, 

создавая нужное настроение, но с другой 
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стороны является сложностью для включе-

ние в действие новых героев и событий на 

прямую не связанных с местом проведения. 

Все это может показаться не значительным 

на фоне монументальной фигуры и стоящим 

за ней посылом.  

Главными средствами художественной 

выразительности представления стали муль-

тимедийные технологии, что и определило 

жанр мультимедийной инсталляции. Над 

проектом из года в год работала нижегород-

ская компания «DreamLazer». В 2016 году 

ими впервые была создана 3d-модель «Роди-

ны-матери», а затем на ней были отработаны 

всевозможные сценарии шоу и визуальные 

эффекты, благодаря которым стало возмож-

но изменение фактуры статуи. 

Язык повествования и концепция пода-

чи материала постепенно менялись по мере 

проведения новых представлений, так как 

создателями был учтен опыт предыдущих. 

Все проведенные, на данный момент, пред-

ставления можно отнести к трем периодам. 

Первым периодом можно назвать пе-

риод мультимедийных инсталляций, глав-

ный художественный принцип которых 

строится на создании визуальных образов, 

рождающих ассоциации. В 2016 году в каче-

стве главной проекционной поверхности, на 

которой разворачивалось световое действо, 

выступила скульптура «Родина-мать зовет!», 

которая являлась центром всей композиции, 

и главным, в каком-то смысле, реальным ге-

роем представления. С помощью лазерных 

проекций зрителю был показан процесс воз-

ведения монумента: темноту расчерчивали 

белые полосы света, как бы вырисовывая 

контур фигуры, далее статуя приобретала 

более ясные черты, становясь чертежами, 

с обозначенными размерами и заштрихован-

ными элементами. Тут же стальная кон-

струкция покрывалась бетоном и камнем 

слой за слоем, и на глазах у зрителей «во-

плоти» появлялась знакомая всем фигура. 

Эту часть можно считать неким проло-

гом, в котором задается мощная и несокру-

шимая конструкция, которая, однако, еще не 

держит в руке меча (он находился в затемне-

нии), но готова к любым испытаниям, кото-

рые не заставят себя долго ждать. Процесс 

конструирования и строительства статуи 

прервался внезапным нападением врага,       

и был вновь показан в финале, что можно 

трактовать, как метафору на долгий и нелег-

кий путь борьбы народа и государства за 

свое существование в Великой Отечествен-

ной войне.  

На глазах у зрителей в кульминации 

создавался зримый художественный образ 

героизма советского народа: полное затем-

нение, ярко-красным светом подсвечена 

только грудь статуи, в которой бьется сердце 

Родины, отправляя световые импульсы во 

все тело. Внезапно в ее руках появляется 

меч, который до этого был скрыт с помощью 

затемнения, а сама фигура покрывается 

непробиваемой броней. Так создатели доно-

сят свой замысел, используя выразительные 

качества только света и цвета. 

Покрытие статуи Родины-матери в фи-

нале золотом, является не просто красивым 

приемом, а визуализацией идеи о бессмертии 

народной памяти, которую вложил в свою 

работу автор мемориального комплекса Ев-

гений Вучетич, который говоря о статуе 

«Родина-мать зовет!» выразился таким обра-

зом: «Пройдут времена, и потомки покроют 

ее золотом» [1, c. 183]. 

В 2017 году акцию было решено по-

вторить. Видео-контент был дополнен но-

выми фрагментами, в финале подпорная сте-

на превращалась в стену памяти с красными 

мемориальными плитами с именами павших 

бойцов, напротив каждого имени была рас-

положена небольшая золотая звезда, которая 

взмывала к вершине монумента. Таким обра-

зом, из света звезд героев и образуется золо-

тое покрытие Родины. Так образ Родины, 

воплощается в лицах конкретных героев, 

именно память о них прославляют в финале, 

а не абстрактную победу. 

Первый период истории «Свет Великой 

Победы», а именно его становление, в пол-

ной мере соответствуют своему жанровому 

определению – мультимедийной инсталля-

ции, постановочный принцип которой за-

ключается в рассказе о событиях средствами 

мультимедиа, через визуальный ряд. 

В 2018 году настал второй период раз-

вития представления, концепция представ-

ления приобрела черты исторической рекон-

струкции, ее главной чертой стала докумен-

тальность. С первой минуты голос диктора 

становится важным элементом повествова-
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ния - его рассказ о событиях дополняют кад-

ры документальной военной хроники, про-

ецируемые на подпорную стену монумента. 

Монумент и его история оживает не за 

счет образа Родины-матери, которая нахо-

дится в затемнении, а с помощью коллажа из 

документальных фотографий военных лет, 

аккуратно переходящих в видеоряд, который 

находится в центре внимания зрителя.     

После эксперимента с добавлением ис-

торических фактов в ткань представления, 

было решено вернуться к первоначальному 

классическому варианту видео-инсталляции. 

Шоу 2019 года представило собой компиля-

цию уже готового материала из второй части 

2018 года и образца 2016-2017 годов. Уже 

в следующем году в концепцию были внесе-

ны изменения, и был подготовлен совершен-

но новый видеоматериал. 

В 2020 году отмечалась семьдесят пя-

тая годовщина победы в Великой Отече-

ственной войне, что повлияло на простран-

ство представления - для укрупнения зримых 

образов были установлены дополнительные 

секции. С левой и с правой стороны над сте-

ной были надстроены конструкции в виде 

треугольных экранов. Впервые была задей-

ствована территория холма - ее заняла ком-

позиция из тысячи вертикальных светодиод-

ных панелей.  

Юбилейная дата повлияла так же и на 

содержание представления, большая часть 

которого стала рассказом о ключевых мо-

ментах войны, не связанных на прямую с 

Волгоградом, что дало представлению все-

народный масштаб. Например, эпизод с оса-

дой Брестской крепости, где прямо из стен 

крепости появлялись «ожившие» картины 

боев – панорамы, углубляющие простран-

ство, показывающие масштаб сражений, бе-

гущих солдат и едущие вслед за ними танки. 

Кульминационной точкой можно счи-

тать эпизод блокады Ленинграда, когда ста-

туя обрастала глыбами льда, но ничто не 

способно сломить волю к жизни, и Родина-

мать облачалась в свои алые одежды с сер-

пом и молотом на груди, после чего наступа-

ла минута молчания. В финале на стене про-

плывали портреты героев войны, а Родина 

вновь сияла золотом. 

Стоит отметить, что данные шоу имеют 

существенные недостатки, во-первых, это 

обилие текста, который зачитывал диктор - 

такая подача информации о событиях делает 

ее сложной для восприятия, особенно, когда 

она произносятся быстро, сопровождаясь 

стремительно сменяющимся потоком кадров 

черно-белой хроники. Во-вторых, сюжеты и 

образы повторяли элементы предыдущих 

представлений, такие как молнии и лед. Тем 

не менее, расширить пространство инсталля-

ции с помощью экранов было удачным ре-

шением, оно сделало изображение трехмер-

ным и более зрелищным. 

Третий период характеризуется балан-

сом документального и художественного ма-

териала, вместе они работают на создание 

целостного образа представления, поэтому 

на последнем шоу из цикла (2022 год) оста-

новим наше внимание подробнее. 

Однако, стоит отметить, что в 2021 го-

ду в основу сюжета вновь легла боевая сла-

ва, только исторический корпус был расши-

рен, перейдя от Сталинградской битвы и 

ключевых сражений Великой Отечественной 

войны к самым значимым и великим побе-

дам за всю историю существования россий-

ского государства, тем самым не сковывая 

повествование в ограниченных временных 

рамках, и закладывая идею победы, как 

неминуемого итога справедливой борьбы. 

В эпизоде посвященном победе древ-

нерусского князя Александра Невского над 

Ливонским орденом, стоит обратить особое 

внимание на визуальный образ победы, на 

всех экранах развевается белое рыцарское 

знамя с синим крестом, а статуя Родины за-

кована в лед. Но когда речь заходит о силе 

русских воинов под руководством Алек-

сандра Невского и их решающей победе на 

Чудском озере, лед со статуи рушится вниз и 

рассыпается вместе с ливонским флагом. Лед 

сковывает статую не из-за нападения аб-

страктного врага, как это было во многих 

предыдущих шоу, так создатели обыгрывают 

конкретный исторический факт.  

По заявлению администрации мемори-

ального комплекса «Героям Сталинградской 

битвы» в 2022 году мероприятие посетило 

рекордное количество человек. По нашим 

личным наблюдениям половина посетителей 
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шоу не доходила до зрительской площадки у 

бассейна, а оставалась на нижних уровнях 

Мамаева кургана. Именно поэтому, с точки 

зрения автора, было верным решением сде-

лать акцент на образный событийный ряд,    

а именно - на преображении статуи Родины-

матери, так как многие зрители могли 

наблюдать только ее, но при этом так же 

увидеть и понять представленное зрелище. 

На площадке вновь произошли сцено-

графические изменения - было решено ис-

пользовать склон, как и в 2020 году, только 

теперь он стал экраном, образуя неразрывное 

световое пространство монумента. Для этой 

цели газон был полностью закрыт плотным 

белым карбоновым полотном общей площа-

дью более 18 тысяч квадратных метров. 

Представление начиналось с пролога, 

в котором женский голос, под русские 

народные песенные мотивы говорил о том, 

что вода – это величайшее богатство, и от 

того так велика и прекрасна Россия потому, 

что у нее есть Волга. Все пространство мо-

нумента озарялось голубыми бликами, а да-

лее шла проекция речных волн, которая 

плавно превращалась в орнамент из жемчу-

га, опоясывающий подножье статуи.  

Внезапно раздался режущий слух звук 

тревоги, и на подпорной стене высветилась 

огненная надпись «22 июня 1941 года». «Но 

пришел день, когда появилась в мире черная 

сила, чтобы лишить нас нашей Волги, наше-

го дома, нашей жизни, нашей Родины» - та-

ким образом проговаривалась завязка, все 

мультимедийное пространство становилось 

бетонно-серым, покрывалось трещинами и 

разрушалось. У подножья стены прорастали 

шипастые корни, которые тянулись к Ро-

дине. Они превращались в черных змей 

с драконьими головами и обвивали подножье 

статуи. На стену отображалась проекция до-

кументальных кадров с фашистскими мар-

шами и факельными шествиями, звучала фо-

нограмма речи Адольфа Гитлера на немец-

ком, которую синхронно переводили. В ней 

говорилось о том, что необходимо истребить 

русских, как народ и уничтожить их культу-

ру.  

Начиналась борьба, в противовес речи 

«зла», звучал клич «добра», призывающий к 

бою, выраженный через строки из поэмы 

«Волга» Михаила Дудина: «Мы заживем. 

Мы выбьемся! Не нам ли судьбу вручила Ро-

дина свою?! Мы войны! Не маменькины 

мямли. В последнем нам торжествовать 

бою». Подножье монумента непрерывно 

озарялось взрывами, а Родина-мать была 

охвачена пламенем. Внезапно все замолкало, 

был слышен только шум радиопомех, изоб-

ражение тоже прерывалось помехами. Так 

происходила перемотка времени и резкий 

переход к победе над захватчиками. Диктор 

начинал перечислять самые значимые вехи 

войны и подвиги советских бойцов. Со сце-

нарной точки зрения это можно было назвать 

развитием действия. Под звуки торжествен-

ной музыки, на стене демонстрировались до-

кументальные кадры сражений, холм стано-

вился стальной кольчугой, а Родина-мать 

принимала образ древнерусского витязя 

в светлой кольчуге, синих штанах и красных 

сапогах, образуя триколор.  

Из интересных визуальных образов 

можно отметить, как во время рассказа о 

битве за Москву диктор говорил о том, что 

фашисты бросили в наступление рекордное 

количество танков, в это время подножье 

статую окутывают танковые гусеницы. А во 

время битвы за Севастополь от Родины-

матери вниз двигались штыки, как бы пора-

жая наступающего врага. 

Кульминацией стало грандиозное 

мультимедийное зрелище, черные змеи 

вновь тянулись к Родине-матери в образе 

войнов, но она вспыхивала огнем отбрасывая 

вражеские головы, а следом на них обруши-

вался град из мечей, окончательно уничто-

жая фашистскую гадину. Подножье превра-

щалось в стены Рейхстага, на который дава-

лись документальные кадры его взятия, и 

в ключевой момент родина одевалась в крас-

ные одежды с советским гербом, тем самым 

воплощая вознесенное знамя победы. 

В эпизоде развязке от ног статуи Роди-

ны-матери вниз к стене прорастали золотые 

корни, а сама она покрывалась зеленой лист-

вой, становясь древом жизни, женский голос 

говорил о возвращённом мире и процветании 

Родины. Далее следовала лирическая сцена, 

когда детскими голосами зачитывались име-

на Героев Советского Союза, в то время как 

на подпорную стену отображалась проекция 

воды, по которой плыли свечи, они как бы 
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уплывали в даль, и от их света Родина-мать 

покрывалась золотом.  

С помощью световых эффектов холм 

заливался красным цветом, приобретая фор-

му звезды – чаши вечного огня, огнем же в 

ней как бы становилась статуя Родины-

матери. Наступала минута молчания. Про-

жектора перекрёстно направляли свои лучи 

на воду бассейна, над ней клубился пар, что 

придавало этому моменту торжественности 

и призрачности.  

Открывал финал голос диктора строка-

ми из стихотворения «Еще тогда нас не было 

на свете» Михаила Владимова: «Еще тогда 

нас не было на свете, когда гремел салют из 

края в край. Солдаты, подарили вы планете 

Великий Май, победный Май!». Родина-мать 

продолжала держать облик вечного огня, а 

на стене под фанфары демонстрировались 

кадры парада победы на Красной площади 

1945 года, они сменялись кадрами современ-

ного парада, в знак преемственности поколе-

ний. Оканчивалось действие продолжитель-

ным салютом, проекция салюта была и на 

подпорной стене, а статуя Родины-матери 

победно сверкала золотом. 

В 2022 году авторы смогли придать 

представлению комплексную образность, 

каждый эпизод воплощается в четком легко 

считываемом для зрителя образе (Волги, Ви-

тязя, Знамени, Древа жизни и Вечного огня 

памяти), используя свою главную доминанту 

– статую Родины-матери. Поэтому не столь 

важно, где находится зритель и слышит ли 

он аудио-контент - абсолютно не обязатель-

но быть на площади перед монументом, что-

бы понять посыл той или иной части пред-

ставления. 

Последнее на данный момент пред-

ставление воплощает в себе суть театрализа-

ции по Э. В. Вершковскому, которая заклю-

чается в сочетании документального (кино-, 

фотохроника) и художественного материала 

(стихи, музыка, графика)
 
[2, c. 9] в равной 

степени, предыдущие шоу, так или иначе, 

склонялись к одному из них. Здесь же полу-

чилось соблюсти баланс, сделать шоу исто-

рическим, но при этом не «потопить» зрите-

ля под грузом фактов.  

По итогу анализа трех периодов, мож-

но сделать вывод, что сюжет представления 

прошел путь изменения, будучи сначала 

набором абстрактных сцен с вариациями на 

тему войны. Далее приобрел линейный ха-

рактер, через документальное изложение со-

бытий. В сегодняшнем своем виде имеет 

эпизодное построение, где каждый эпизод 

является целостной историей, в основе кото-

рой лежит художественный образ, подкреп-

ленный историческими фактами. 

Пространство, где разворачивалось 

действие, тоже менялось, в начале в него 

входила лишь статуя Родины-матери, кото-

рая была главным проекционным экраном. 

Далее его было решено расширить вспомога-

тельными экранами для показа «оживших 

военных картин», которые выходили за пре-

делы истории о сталинградской битве. В 

итоге было принято решение оставить Роди-

ну-мать смысловым центром архитектурной 

композиции, но для более глубокого погру-

жения зрителя сделать проекционным экра-

ном все пространство монумента (на пример 

прокрыть склон холма полотном, как это бы-

ло сделано в 2022 году). 

Первоначально концепция героя была 

сосредоточена на оживлении статуи Родины-

матери, которая сама наглядно рассказывает 

о своем нелегком героическом пути. В даль-

нейшем героями становились конкретные 

исторические личности, города или места 

боевой славы, которые зритель видел на 

экранах. В последних представлениях Роди-

на-мать стала выходить за пределы контек-

ста Великой Отечественной войны, стано-

вясь героем различных эпох. 

Использование мультимедиа, как ве-

дущее средство выразительности, является 

сутью акции «Свет Великой победы», по-

этому световые проекции на статую Родины-

матери были и остаются главным ее элемен-

том, хоть изначально не соединялись в це-

лостную историю. Однако преобладание ви-

зуальной картинки не давало возможности 

для развития аудиальной драматургии (голо-

са и музыки), в связи с чем, форма повество-

вания сместилась в сторону рассказа о собы-

тиях, что плохо отразилось на зрелищности 

представления. Теперь же, проекционный 

видеоряд приобрел последовательный сю-

жет, а звуковая партитура логично его до-

полняла. 
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Итак, мультимедийная инсталляция 

«Свет Великой Победы» с момента первого 

представления в 2016 году прошла достаточ-

но большой путь от зрелищного визуального 

шоу, до комплексного мемориального пред-

ставления, являясь, по нашему мнению, на 

сегодняшний момент лучшим образчиком 

этого жанра в России. Создателям удалось 

проанализировать свой опыт, убрать нерабо-

тающие элементы и развить удачные идеи. 
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THE EVOLUTION OF THE FORM OF THE MULTIMEDIA INSTALLATION 

"LIGHT OF THE GREAT VICTORY" 2016–2022 

 

A. I. Vasilyeva  

 
The article is devoted to the study of the cycle of multimedia installations "Light of the Great Victory". 

Particular attention is paid to the formal part of the performances and the analysis of visual images, so this 

study is based on video materials presented in the electronic archive of the Volgograd-TRV. "Volgograd24" 

and personal viewing of the multimedia installation "Light of the Great Victory" May 9, 2022. The study of 

the evolution of the form of multimedia installation allows us to trace the path of the formation of the genre 

of memorial performances in Russia. The trends outlined by the author can later be applied in the analysis of 

modern spectacular culture. The study may be of interest both to the community of directors of theatrical 

performances and holidays, and to a wide range of readers. 
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«СКАНДИНАВЕЦ» ГЕННАДИЙ ФИШ 

 

Б. С. Жаров  

 
Писатель Геннадий Семенович Фиш (1903-1971) был автором прозаических и стихотворных 

произведений и публицистом, когда летом 1957 года приехал на месяц в Данию. Условия «оттепели» 

позволили ему написать сначала ряд очерков, а затем книгу «Здравствуй, Дания!», в которой он 

тепло и непосредственно рассказал о жизни людей в этой стране. Затем последовали новые книги о 

его пребывании в Норвегии, Швеции, Исландии и давно знакомой ему Финляндии. В совокупности они 

составили что-то вроде энциклопедии «Скандинавия». Описаны встречи с писателями, деятелями 

культуры и политиками, а также обычаи, нравы, достопримечательности пяти стран. Книги Г.С. 

Фиша сейчас вряд ли можно назвать широко распахнутым окном в Скандинавию. Но если раньше 

окно было совсем закрыто, то следует сказать спасибо тому, кто сделал попытку его открыть.  

 

Ключевые слова: Скандинавия, Геннадий Семенович Фиш, путевые заметки 

 

Летом 1957 года в Москве проходил VI 

Всемирный фестиваль молодежи и студен-

тов. Автор этих строк перешел на второй 

курс датского отделения Ленинградского 

университета и совершенно спонтанно от-

правился в столицу на несколько дней по-

смотреть на такое небывалое событие, по-

скольку никаких ограничений на въезд в го-

род тогда не существовало. 28 июля он стоял 

в толпе москвичей и гостей столицы у Боль-

шого театра и, как все, несколько часов ма-

хал руками и кричал «Ура!» представителям 

131 страны, которые стоя на открытых гру-

зовиках проезжали мимо в сторону нового 

стадиона в Лужниках.  

Поскольку каждая делегация давала 

концерт в каком-то театре или концертном 

зале города, у студента датского отделения 

возникло естественное желание побывать на 

концерте датской делегации. Датчане высту-

пали 1 августа в помещении цыганского те-

атра «Ромэн». Билеты были только пригла-

сительные, их, конечно, не продавали, но 

знакомые студенты ЛГУ, работавшие пере-

водчиками с датской делегацией, помогли 

попасть внутрь. 

Это не был сборный концерт случай-

ных исполнителей. Это был настоящий спек-

такль – представление Дании людям из дру-

гих стран. Непосредственный и трогатель-

ный рассказ об обыкновенных людях, их ма-

леньких и больших проблемах, сделанный 

с юмором и необыкновенной теплотой. При 

этом надо помнить, что все было написано, 

поставлено и исполнено силами самих деле-

гатов Фестиваля. Назывался спектакль 

«Здравствуй, Дания!». Восторг зрителей был 

полный. 

Прошло два года. В Москве в издатель-

стве «Советский писатель» вышла книга 

Геннадия Фиша под названием «Здравствуй, 

Дания!» [1]. Автор объяснил в послесловии, 

что идею дать такое название книге он поза-

имствовал у датской молодежи, которая го-

товила свой спектакль перед поездкой 

в Москву на Фестиваль и несколько репети-

ций которого ему довелось увидеть в Копен-

гагене. Можно добавить, что он использовал 

не только название, но и тональность по-

вествования в большинстве сюжетов своего 

рассказа о стране.  

Писатель Геннадий Семенович Фиш 

(1903-1971), вероятно, весьма удивился бы, 

если бы перед месячным пребыванием летом 

1957 года в Дании ему сказали, что его лите-

ратурная биография очень сильно изменится. 

К этому времени он был известным писате-

лем, автором сборников стихов, прозаиче-

ских и публицистических произведений, 

журналистом-фронтовиком [2]. Правда, не 

в его пользу говорили постоянные выступ-

ления в печати в поддержку теорий академи-

ка Т.Д. Лысенко, которые уже тогда подвер-

гались большим сомнениям, а позже совер-

шенно официально были признаны псевдо-

научными. 

Сначала были газетные публикации 

Геннадия Фиша о поездке в Данию в «Лите-

ратурной газете» и других центральных газе-

тах. Позже они были собраны в книге 
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«Здравствуй, Дания!» и открыли длинную 

серию книг, которые рассказывали о пребы-

вании писателя в Финляндии, Норвегии, 

Швеции, Исландии. Он стал признанным 

специалистом по этим странам. Впослед-

ствии научные работники стали считать его 

скандинавистом, а Константин Паустовский 

назвал его так: «Фиш – скандинавец».  

Отчасти книге «Здравствуй, Дания!» 

повезло. Странно было бы, если бы она не 

имела успеха. В те годы имя датского ху-

дожника-карикатуриста Херлуфа Бидструпа 

(1912-1988) было у всех на слуху. В боль-

шом книжном магазине на тогдашней улице 

Горького в Москве висело объявление: 

«Бидструпа в продаже нет!» Автор книги 

рассказывает, что перед поездкой в Данию 

он специально зашел в магазин и хотел сфо-

тографировать это объявление, чтобы при 

уже назначенной встрече показать самому 

Бидструпу. Продавцы вызвали директора ма-

газина, который запротестовал: «Такой 

огромный спрос мы не в силах удовлетво-

рить, и совершенно незачем вам фотографи-

ровать то, чего у нас нет, когда у нас так 

много прекрасных книг». Так вот, в книге 

было очень много рисунков Бидструпа, ко-

торые тоже притягивали покупателей. 

Но, конечно, успех объясняется не 

только этим. До этой книги описания других 

стран в прессе и книгах много лет были 

очень поверхностными, содержали массу 

фактических ошибок, а про капиталистиче-

ские страны полагалось публиковать в прин-

ципе только обличительные материалы. Но 

в период «хрущевской оттепели» писатель 

смог спокойно не на пару дней, а на целый 

месяц отправиться в Данию, повстречаться с 

множеством разных людей, поездить по 

стране в сопровождении знающих и добро-

желательно настроенных спутников и уви-

деть многое. Он хорошо приготовился к по-

ездке и основательно поработал после нее. 

Перечитал заметки российских писателей 

разных эпох, ранее побывавших там, и по-

черпнул многое в справочной литературе.  

В результате картина получилась жи-

вая и разносторонняя. Писатель показал 

жизнь обычных датчан с их проблемами, за-

ботами и радостями. Рассказал о своих 

встречах с художником Херлуфом Бидстру-

пом, с известными писателями Хансом 

Шерфигом и Хансом Кирком, произведения 

которых в это время были переведены на 

русский язык. Описал веселые сцены празд-

нования окончания школы выпускниками 

в студенческих фуражках, которые потом 

никогда не будут носиться на голове, а лягут 

на дальнюю полку и будут извлекаться толь-

ко по особым случаям. Побывал он на важ-

ном для датчан торжественном разжигании 

костра вечером накануне Иванова дня (Санкт 

Ханс) и на других больших и малых празд-

никах. Он посетил большую ежегодную 

сельскохозяйственную выставку в копенга-

генском районе Беллахой, где получил пред-

ставление о жизни крестьян. Побывал во 

всех важнейших городах и самых интерес-

ных музеях. Он совершил также историче-

ский экскурс в историю Второй мировой 

войны, слушая воспоминания участников 

датского Движения Сопротивления. В целом 

он сделал весьма качественный материал, 

нисколько не похожий на беглые зарисовки, 

которые изредка появлялись в прессе под 

стандартным заглавием «На родине Андер-

сена». 

В то же время читателю уже тогда бы-

ли заметны важные ограничения в передаче 

информации о стране. Практически всегда 

автор общался с людьми, придерживающи-

мися левых взглядов, и передавал только их 

точку зрения на все происходящее. Фигури-

руют постоянные напоминания о господстве 

НАТО и европейских милитаристов, засилье 

транснациональных нефтяных монополий, 

ужасах безработицы, непосильных налогах, 

постоянной борьбе трудящихся с капитали-

стами. Надо сказать, при переизданиях кни-

ги, которые выходили в последующее деся-

тилетие, часть этих пассажей выпала.  

Более поздние многочисленные поезд-

ки Геннадия Фиша в другие страны Сканди-

навии привели к новым опубликованным 

книгам: «Встречи в Суоми» (1960) [3], «Нор-

вегия рядом» (1963) [4], «Отшельник Атлан-

тики» (1963) [5], «У шведов» (1966) [6], 

«Скандинавия в трех лицах» (1969) [7]. В не-

которых странах автор был два раза или бо-

лее. Уже после кончины писателя вышли 

книги «Снова в Скандинавии» (1973)
 
[8] и 

«В Суоми» (1982) [9]. 
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В основе повествования в этих книгах 

всегда остается путешествие как таковое с 

упоминанием реальных мест и людей. Как 

правило, начинается с подробнейшего опи-

сания столицы, затем идет речь о длитель-

ных поездках по стране. Если в это время 

происходят какие-то важные события, то 

идет рассказ и о них. Описывается множе-

ство встреч с людьми, в том числе очень из-

вестными, с такими, как писатели Астрид 

Линдгрен, Артур Лундквист, участники экс-

педиций Тура Хейердала. По мере роста из-

вестности Геннадия Фиша в странах Скан-

динавии поднимался уровень тех политиче-

ских деятелей, которые принимали его офи-

циально, вплоть до премьер-министра Шве-

ции Таге Эрландера и президента Финлян-

дии Урхо Калева Кекконена.   

Помимо собственно «дневника путе-

шествия» в книгах было также много заранее 

подготовленного и потом включенного 

в канву повествования материала, который 

превращал книги в серьезные географиче-

ские описания, исторические или филологи-

ческие исследования. В некоторых случаях 

автор использовал собственные воспомина-

ния. Так было с эпизодами освобождения

 Северной Норвегии Советской Армией в 

период Второй мировой войны, в которых он 

принимал участие как военный корреспон-

дент советских газет. 

Будучи вдумчивым наблюдателем, 

Геннадий Фиш сумел дать читателю пред-

ставление о быте, нравах, общественной и 

культурной жизни пяти стран Скандинавии. 

Впрочем, при всем уважении к этим книгам 

следует сказать, что по подаче материала 

Геннадий Фиш проявляет себя в большей 

степени журналистом-публицистом, чем ав-

тором художественных произведений. 

В наши дни в российских книжных ма-

газинах можно увидеть множество красоч-

ных изданий на русском и других языках с 

подробнейшим рассказом о главных досто-

примечательностях городов и стран мира. К 

тому же у миллионов россиян появилась ре-

альная возможность побывать за рубежом и 

своими глазами посмотреть на мир. Книги 

Геннадия Фиша сейчас мы вряд ли можем 

назвать широко распахнутым окном в Скан-

динавию. Но если раньше окно было совсем 

закрыто, то следует выразить особую благо-

дарность тому, кто сделал попытку его от-

крыть. 
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«SCANDINAVIAN» GENNADY FISCH 

 

B. S. Zharov  

 
Gennady Fish (1903-1971) was an author of prose and poetry and a publicist when he came to Den-

mark for a month in the summer of 1957. The conditions of the "thaw" allowed him to write first a series of 

essays, and then the book "Hello, Denmark!" in which he spoke warmly and directly about the lives of people 

in this country. This was followed by new books about his time in Norway, Sweden, Iceland and the long-

familiar Finland. Together they made something like an encyclopedia "Scandinavia". Meetings with writers, 

cultural figures and politicians, as well as customs, sights of five countries are described. Gennady Fish's 



Искусствоведение и культурология  
 

- 85 - 
 

books can hardly be called a wide-open window to Scandinavia now. But if before the window was complete-

ly closed, we should say thank you to those who made an attempt to open it.  

 

Keywords: Scandinavia, Gennady Fisch, travel notes 
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МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ХРИСТИАНСКИХ РЕЛИГИОЗНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ В ЕВРОПЕ 

 
Н. А. Бондарь  

 
В конце ХХ-го века исследователями прогнозировалось, что будущее религий в Европе печально 

и новое столетие станет для неё последним. Однако ситуация к ХХI-му веку соответствовала про-

гнозам с точностью да наоборот. Перемены действительно наступили, религия не только начала 

возвращается в обычную жизнь людей, но теперь и религиозные организации претендуют на роль 

актора в международных отношениях. Сегодня вероисповедание в Европе является свободным, и 

теперь люди могут выбирать, во что верить.   

 
Ключевые слова: религия, христианство, международные отношения, Европа 

 

По данным Евростата в Европе на 2018 

год религией с наибольшим количеством по-

следователей по-прежнему является христи-

анство, где 44,5% населения – последователи 

католической конфессии, а 25% населения – 

последователи других христианских конфес-

сий.  

Основа моральных ценностей, система 

воспитания и мировосприятия – всё это име-

ет глубокие религиозные корни. Религия, та-

ким образом, является одной из частей скла-

дывания менталитета народов, хотя этого мы 

можем не понимать или не замечать. Но по 

этой причине религия оказывает долгосроч-

ное влияние на людей, и отражается на фор-

мировании направлений внутренней и внеш-

ней политики той или иной страны.   

В состав Евросоюза входят страны, жи-

тели которых относятся к разным конфесси-

ям. В связи с этим христианские религиоз-

ные организации пытаются утвердить своё 

влияние в процессе евроинтеграции. И стоит 

отметить, что в наши дни их роль внутри Ев-

росоюза продолжает расти [8]. 

Деятельность данных организаций 

также многообразна, как и количество хри-

стианских конфессий. И, так как католиче-

ская вера на данный момент является самой 

распространённой, то и организаций подоб-

ного рода в Европе значительно больше. По 

этой причине международная деятельность 

христианских организаций будет разделена 

на две категории: деятельность католических 

и некатолических христианских организа-

ций. 

Деятельность католической церкви 

направленна в разные русла, так как суще-

ствует огромное количество организаций, 

призванных для выполнения данных задач. 

По этой причине в данном исследовании бу-

дут рассмотрены самые влиятельные органи-

зации. Некоторые организации выполняют 

в себе только одну функцию, другие же со-

четают в своей деятельности несколько за-

дач. Католическая церковь существует уже 

на протяжении двух тысяч лет и до нас так-

же дошли и организации, которые также 

действуют на протяжении сотен лет. Объ-

единяет и курирует работу этих организаций 

– Святой Престол, в связи с чем непосред-

ственным главой большинства католических 

организаций является Папа Римский.  

И, говоря о древнейших организациях 

римской католической церкви, в первую 

очередь необходимо упомянуть орден рыца-

рей-госпитальеров имени Святого Иоанна. 

Признанный сувереном с 1113 г. Папой Рим-

ским, Мальтийский орден существует по сей 

день. Однако по поводу статуса данного ор-

дена до сих пор идут споры. Орден Святого 

Иоанна является признанным субъектом 

международного права и обладает диплома-

тическим суверенитетом. Он имеет статус 

организации-наблюдателя при ООН и в Со-

вете Европы. Но в данном исследовании ор-

ден Мальтийских рыцарей рассматривается 

не как государственное образование, а как 

религиозная организация. В этом статусе 

Орден святого Иоанна имеет огромное влия-

ние в международных отношениях. Актив-
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ность Мальтийского Ордена на данный мо-

мент осуществляется в 120 странах, оказывая 

помощь нуждающимся людям посредством 

своей медицинской, социальной и гумани-

тарной деятельности. Изо дня в день его ши-

рокий спектр социальных проектов обеспе-

чивает постоянную поддержку забытым или 

исключенным членам общества. Она осо-

бенно заинтересована в оказании помощи 

людям, живущим в условиях вооруженных 

конфликтов и стихийных бедствий путем 

оказания медицинской помощи, ухода за бе-

женцами и распространения лекарств и ос-

новного оборудования для выживания [1]. 

Не менее древняя религиозная органи-

зация – Орден Святого Игнатия или Орден 

Иезуитов является самым могущественным 

орденом римской католической церкви и 

существует уже около пятисот лет. Не суще-

ствует ни одного католического ордена, 

схожего с Иезуитами, так как в XVI веке Па-

па Римский сделал орден независимым, что 

было первым в истории случаем. Орден Свя-

того Игнатия занимается образовательной, 

просветительской, миссионерской, благотво-

рительной и экологической деятельностями, 

а также оказывают социальную и гумани-

тарную помощь по всему миру. Они ведут 

активный светский образ жизни, в связи 

с чем пользуются большими привилегиями и 

влиянием по всему миру. В их юрисдикции 

находится огромное количество школ и уни-

верситетов, институтов и культурных цен-

тров, приходов и церквей, а численность 

данного ордена составляет 16700 человек. 

Достойно упоминание и то, что нынешний 

Папа Римский Франциск I был членом орде-

на Иезуитов [2]. 

Также стоит отметить и монашеские 

ордена, среди которых наиболее выделяется 

орден бенедиктинцев. Орден бенедиктинцев 

является своего рода конфедерацией мона-

стырей и общин римской католической 

церкви. Орден объединяет в себе деятель-

ность таких организаций, как: Альянс за 

международное монашество (AIM), который 

способствует гуманитарному, культурному и 

религиозному развитию монастырей по все-

му миру и их окружающего населения; Мо-

нашеский Межрелигиозный диалог 

(DIMMID), который способствует и поддер-

живает диалог между христианскими мона-

хами и женщинами и последователями дру-

гих религий, особенно диалог на уровне ре-

лигиозного опыта и практики; Международ-

ная комиссия по бенедиктинскому образова-

нию (ICBE), которая продвигает школы 

в бенедиктинской традиции по всему миру. 

Для большей эффективности орден имеет 

региональное управление. В Европе это: Ас-

социация бенедиктинских женских монасты-

рей на немецкоговорящих территориях и 

Монашеская конференция Франции [3]. 

Под некатолическими организациями в 

данной работе подразумеваются все проте-

стантские конфессии, Вселенская православ-

ная церковь, а также экуменистические ор-

ганизации. Деятельность православных ре-

лигиозных организаций схожа с деятельно-

стью организаций католиков, в большинстве 

случаев эти организации также номинально 

подчинены Вселенскому патриархату и при-

звана действовать в его интересах. У проте-

стантов же единого главы нет, по этой при-

чине и организации действуют сугубо в сво-

их интересах. 

Первое, с чего стоит рассматривать во-

прос нехристианских организаций – это 

«Юношеская христианская организация» 

(YMCA) – чья активность заключается в мо-

лодёжной волонтёрской деятельности. По 

своему происхождению и целям, эта органи-

зация была и остаётся христианской, её 

нельзя отнести ни к одной конфессии, так 

как она была создана для развития нрав-

ственных ценностей у всей молодёжи без ис-

ключения, тем самым её можно назвать эку-

менистической. По этой причине она не име-

ет официальных связей ни с одной церковью, 

правительством или организацией. Начав 

свою деятельность в Англии, YMCA распро-

странила своё влияние по всему миру и те-

перь предоставляет молодым людям про-

странство для получения важнейшего опы-

ты, а также начальное финансирование – для 

того, чтобы они могли возглавить процесс 

решения мировых проблем, которые они 

унаследуют. Основная деятельность YMCA 

заключается в четырёх областях: Здоровье – 

«Воспитание молодежи телом, разумом и 

духом»; Экология – «Привитие молодёжи 

ценности окружающей среды»; Гражданское 
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участие – «Усиление голоса молодых людей 

в сообществе»; Занятость – «Достойное тру-

доустройство для молодых людей с устойчи-

вым источником дохода» [4]. 

Следующая организация – это Армия 

Спасения, которая также распространила 

свою деятельность на весь мир. Христиан-

ская и благотворительная организация, осно-

ванная в 1865 г. в Великобритании, была 

призвана для оказания помощи нуждающим-

ся. Хотя Организация и отличается от церк-

вей в практике и управлении, доктрина ар-

мии следует основным принципам христиан-

ской веры. Целями Армии Спасения являют-

ся – продвижение христианской религии, об-

разование, благотворительность и социаль-

ная помощь, а также любая другая деятель-

ность, полезная для общества [5]. 

Далее необходимо отметить активную 

деятельность организации – Межпарламент-

ской Ассамблеи Православия (МАП). Своей 

главной задачей Ассамблея ставит призыв 

всех православных народов использовать 

возможности Православия в вопросах пре-

одоления наблюдаемых тенденций национа-

лизма и самодержавности для сохранения 

целостности Европы и ее мирового влияния. 

Они также подчёркивают особое значение 

Балкан и Восточной Европы в создании 

плюрализма общего европейского дома, а 

также в поисках путей достижения и уста-

новления мира и справедливости в новой 

Европе. В структуре МАП работают различ-

ные комиссии, в том числе по международ-

ной политике [9]. 

Далее речь пойдёт об организациях, де-

ятельность которых довольно схожа, однако 

обе имеют в религиозных сообществах Ев-

ропы значительное влияние по отдельности. 

Это Всемирный Совет Церквей (ВСЦ) и 

Конференция Европейских Церквей. ВСЦ – 

это крупнейшая международная христиан-

ская организация, в которую входят 348 хри-

стианских Церквей из 100 стран мира. Ее ос-

новная цель – достижение христианского 

единства. Однако в ее деятельность входит 

такое направление, как урегулирование кон-

фликтных ситуаций, прежде всего возника-

ющих на религиозной почве [6]. Кроме того, 

ВСЦ занимается исследованием актуальных 

политических, социально-экономических, 

научно-технических и экологических про-

блем, оказывает помощь антирасистским ор-

ганизациям. Аналогичной ситуация и с орга-

низацией Конференции Европейских Церк-

вей. В их структуру входят различные ко-

миссии, одна из которых «Церковь и обще-

ство». Эта комиссия оценивает экономиче-

ские и социальные процессы, происходящие 

в европейских странах, вовлекает Церкви в 

обсуждение современных проблем с христи-

анских позиций. Комиссия также стремится 

способствовать интеграционным процессам 

в Европе и поддерживает постоянные кон-

такты с Европейским Союзом, Советом Ев-

ропы, ОБСЕ, ООН [7]. 

Подводя итоги, стоит отметить, что ре-

лигия как играла большую роль в Европе, 

так и продолжает играть в настоящее время, 

а значит прогнозы исследователей XX-го ве-

ка ошибочны. Исследование показало, что 

для христианства сейчас характерна тенден-

ция на сближение конфессий, и вышепере-

численная деятельность организаций являет-

ся тому прямым доказательством. Полное 

преодоление Схизмы невозможно, однако 

сотрудничество и дружественные отношения 

между конфессиями, а значит и между рели-

гиозными организациями, вполне достижи-

мо. 

Влияние религиозных организаций 

в Европе постепенно растёт и их мнение те-

перь необходимо учитывать не только на 

уровне государства, но и в международной 

системе в целом. Европейским политикам 

всё чаще приходится сталкиваться с вопро-

сами, касающимися роли и места религии и 

религиозных институтов в интеграционном 

процессе Европы. Это говорит о том, что 

существует большая категория людей, для 

которых вера – это не просто традиции, а 

смысл жизни и путь к спасению. В будущем 

это скажется на увеличении количества ре-

лигиозных организаций, а также на их влия-

нии на общество.  
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