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УДК 94

Александра Денисовна Шистерова 

Трансформация роли короля в Кенте  
в VII веке на материале сводов законов 

Transformation of King`s Role in Kent During  
the VII Century on the Basis of Law Codes

Аннотация: В исследовании проводится изучение изменения роли короля в 
Кенте VII века на материале сводов законов, которые были кодифицированы ан-
глосаксонскими королями в это время.

Ключевые слова: англосаксонское право, король, раннее средневековье.
Abstract: The issue is about the transformation of king`s role in Kent during the  

VII century. The sources of the issue are law codes of Anglo-Saxon kings, which were 
codified in that time.

Keywords: Anglo-Saxon Law, king, Early Middle Ages.

В VII веке в королевстве Кент, находившемся на юго-востоке 
Британских островов, были созданы три свода законов на древнеанглий-
ском языке: Законы Этельберта (601–604 гг.), Законы Хлотаря и Эдрика 
(685/686 гг.), Законы Вихтреда (695/696 гг.) [1, C. 265–267]. 

Несмотря на то, что они включены в общий корпус сводов законов 
раннего средневековья, кентские своды законов отличаются от конти-
нентальных. В германских королевствах законы обычно позиционирова-
лись как традиции предков, из-за чего закон привязывался к племени, 
а не к территории (например, салических франков судили по Lex Salica) 
[2, P. 773]. Король следил за соблюдением традиций, но не имел права 
создавать новые законы [2, P. 773]. Но англосаксонские своды законов от-
носятся не к племени, а к месту: своды законов Кента обращены к людям 
Кента (Cantwara). Значимое отличие и наличие образа короля в сводах 
законов – обычно на континенте король не участвует в создании зако-
нов и слабее заметен в них. Присутствие образа короля в кентских сводах 
законов позволяет использовать их как источник по теме репрезентации 
королевской власти в раннее средневековье. 

Тема королевской власти в Кенте в VII в. правовых источниках за-
трагивалась в историографии, однако косвенно: Лизи Оливер проводит 
лингвистический анализ трех сводов законов Кента, но короля упоми-
нает только в краткой исторической справке [3, P. 3–20], Чарльз Халлей 
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обращался к сводам законов в работе, посвященной англосаксонским ин-
ститутам, но как к части большего корпуса источников [4, P. 54–71]. 

Таким образом, трансформация образа короля в сводах законов Кента 
VII века остается малоизученным полем исследований. 

В работе применяется анализ внутреннего содержания источников, 
который необходим для выделения общих названий, повторений в запи-
си законов, взаимодействия между собой сводов и их отдельных частей, 
касающихся непосредственно короля и Церкви. Это покажет наличие 
различий и сходств в изображении короля в сводах законов. При анали-
зе сводов используется проведенный Л. Оливер лингвистический анализ 
для облегчения работы с терминологической, лексической и синтакси-
ческой составляющей сводов законов. Сами тексты сводов законов были 
изданы Л. Оливер вместе с ее исследованием. 

Отдельная сложность состоит в том, что сохранился только один спи-
сок, что лишает возможности провести сравнение списков, чтобы вы-
яснить, являются ли те или иные фразы/термины спецификой данного 
переписчика или это может быть сложившейся традицией записи [5, P. 
216]. Однако переписчик старается избегать неологизмов, оставляя бо-
лее древнюю терминологию [3, P. 22], и сохраняет лексическую специфи-
ку и синтаксические различия каждого из трех сводов законов [3, P. 22].

Континентальные leges barbarorum основаны в большей части на 
обычном праве [2, P. 773], древних традициях, которые могли не исполь-
зоваться в реальной практике на момент записи законов [3, P. 19–20]. Со 
сводами законов Кента ситуация схожа, но не во всем. 

В Законах Этельберта положения о защите церковного имущества по-
казывают отход Этельберта от свойственной leges barbarorum традицион-
ности, изменение которой было практически неподвластно даже королю 
[6, С. 30]. Законы Хлотаря и Эдрика – законы, дополняющие оставленные 
предками постановления [1, C. 292]. Законы Вихтреда уже не упомина-
ют о предшественниках, позиционируя себя как самодостаточный свод 
законов. В них меняется многое, что было установлено предыдущими 
сводами. Все три свода несут в себе достаточно новые изменения, а по-
тому могут считаться источниками VII века, а не абстрактной древности 
германских племен. 

Своды законов состоят из двух частей: пролога и основной части.
Но наличие пролога в Законах Этельберта подвергается сомнению. 

Он состоит из одного предложения, которое стилистически и лексически 
схоже с первыми предложениями остальных сводов, то есть велика веро-
ятность, что это просто более поздняя приписка. Поэтому в этом исследо-
вании первые предложения прологов пропущены. 

В Законах Хлотаря и Эдрика пролог длиннее: Hloþhære 7 Eadric, 
Cantwara cyningas, ecton þa þa ðe heora aldoras ær geworhton ðyssum do-
mum, þe hyr efter sægeþ [3, P. 125]. («Хлотарь и Эдрик, короли людей Кента, 
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добавили к законам, что их предшественники создали, эти указы, кото-
рые изложены ниже»).

Короли Хлотарь и Эдрик изображаются правителями определенных 
людей – людей Кента. Помимо этого, усиливается роль правителей как 
законодателей, королей, которые могут добавить законы к уже установ-
ленным предками нормам, что говорит и о сложившейся к этому време-
ни традиции возможности влияния короля на законы. С помощью этого 
заявления Законы Хлотаря и Эдрика уходят дальше от обычного права, 
которое еще имело сильное влияние в Законах Этельберта. 

Самый длинный пролог в последнем кентском своде – Законах 
Вихтреда.

Ðam mildestan cyninge Cantwara Wihtrede, rixigendum þe fiftan wintra his 
rices, … ðær wæs gesamnad eadigra ge[þ]eahtendlic ymcyme… Bretone heahbiscop… 
Þær ða eadigan fundon mid ealra gemedum ðas domas 7 Cantwara rihtum þeawum 
æcton, swa hit hyr efter segeþ 7 cwyþ [3, P. 151].

К самому милостивому королю людей Кента, Вихреду, на пятую зиму 
его правления… было собрано собрание великих людей …архиепископ 
Британии.... Там великие люди составили, с согласия всех, эти указы и доба-
вили к справедливым обычаям народа Кента, как это здесь далее сказано и 
написано.

Свод описывает процесс принятия законов: они изображаются не как 
принятые только королем, а как результат согласования с «великими 
людьми» (eadigra ge[þ]eahtendlic) и всеми людьми Кента. 

В Законах Вихтеда титул короля расширяется. Его описывают как «са-
мого милостивого». Помимо этого, дата принятия законов отсчитывается 
от года начала правления короля. Эти нововведения показывают разви-
тие репрезентации королевской власти несмотря на то, что в остальной 
части пролога король предстает как правитель с ограниченной властью.

Основная часть законов относится к уголовному праву с перечислени-
ем штрафов за провинности [4, P. 6]. 

В Законах Этельберта ключевую роль играет положение о мундебюрде 
(право покровительства) [1, C. 275] короля [3, P. 63]. Значительная часть 
положений о короле в законах Этельберта является не столько штрафом 
за нарушение относительно самого короля, сколько перечислением ва-
риаций нарушения его мундебюрда: «Если человек возляжет с королев-
ской служанкой, пусть он уплатит 50 шиллингов» («Gif man wið cyninges 
mægdenman geligeþ, L scillinga gebete») [3, P. 60], либо и действия близкие 
к королю в пространстве: «Если король пирует в чьем-то доме и человек 
делает там нечто бесчестное, пусть уплатит в двукратном размере»(«Gif 
cyning æt mannes ham drincæþ 7 ðær man lyswæs hwæt gedo, twibote gebete») 
[3, P. 59], либо как субъект уплаты штрафа. «Если кто-то убьет свободно-
го человека, 50 шиллингов королю в качестве штрафа» («Gif man frigne 
mannan of sleahþ, cyninge L scill to drihtinbeage») [3, P. 60].
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В Законах Хлотаря и Эдрика про короля говорится только косвенно: 
либо как субъект, которому платится штраф, либо как субъект, к которо-
му относится то или иное образование, например, королевский суд («cyn-
ges sele») [3, P. 129]). 

В отличие от Законов Хлотаря и Эдрика, в Законах Вихтреда сильно 
меняется тип положений. 

 Король теснится Церковью – появляется мундебюрд, равный коро-
левскому: «Мундебюрд Церкви пусть будет 50 шиллингов, как у короля» 
(«Ciricean mundbyrd sie L scll, swa cinges») [3, P. 151].

12-м пунктом идет положение о слове короля: «Слово епископа и ко-
роля пусть будет неопровержимым без клятвы» («Biscopes word 7 cyninges 
sie unlægne buton aþe») [3, P. 156]. 

Оно показывает сакрализацию слов короля, дополнительно выделяет 
его в среде остальной знати. 

В Законах Вихтреда король становится действующим лицом: «…тогда 
король прикажет одно из трех: либо кто-то должен убить его, либо про-
дать его за море, либо кто-то должен выплатить стоимость его вергель-
да» («…þanne wealde se cyning ðreora anes: oððe hine man cwelle, oþþe ofer 
sæ selle, oþþe hine his wergilde alese») [3, P. 160], он уже репрезентируется 
не столь отвлеченно, помимо косвенных упоминаний появляется прямое 
обращение, постановления относительно положения, обязанностей и 
прав самого короля. 

Образ короля в прологах и основной части кентских сводов законов во 
многом схож. Он показывает развитие и усложнение репрезентации роли 
короля, который в течение VII века окружался дополнительными титу-
лами и функциями. В основной части сводов законов происходит процесс 
изменения роли короля: если ранее она состояла в бытии короля как 
абстрактной фигуры, которой платился штраф, чьи подчиненные могли 
быть покалечены, то теперь роль короля становится более конкретной. 
К концу VII века король не просто обладает наибольшим мундебюрдом: 
происходит сакрализация короля, чье слово не требует подкрепления 
клятвой, а обвинение подчиненного ему человека требует дополнитель-
ного очищения обвиняющего. Король становится действующим лицом, 
он показывается менее отвлеченно, помимо косвенных упоминаний по-
являются законы об обязанностях и правах самого короля, появляется 
выражение долженствования короля. Роль короля трансформировалась 
из бездействующей властвующей фигуры в активно влияющего на жизнь 
королевства правителя. 
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УДК 94
Татьяна Александровна Гурьева

Историческая память французского 
дворянства XVI–XVII вв.: архаические традиции 

и новообразования

Historical Memory of the French Nobility  
in 16–17th cc.: Archaic and New 

Аннотация. Внимание французского дворянства XVI–XVII веков к вопросам 
своего происхождения сочетало в себе черты средневековой повествовательной 
традиции, где у субъекта всегда должен был быть источник, и страх упомянутой 
группы утратить способность к самоидентификации после Религиозных войн. 

Ключевые слова: Религиозные войны во Франции, французское дворянство 
Раннего Нового времени, историческая память

Abstract. Preoccupation with origin among French nobility in the XVI-XVII centuries 
combined the junction of the medieval narrative tradition, where the subject always had 
to have a source, and the fear of the mentioned group to lose the self-identification after 
Religious Wars.

Keywords: French Wars of Religion, French nobility of the Early Modern Age, histor-
ical memory

 
       В истории французского дворянства XVI–XVII века занимают особое 
место. Смена королевских династий, Итальянские и Религиозные войны, 
уничтожившие множество знатных домов, переустройство государствен-
ного аппарата и выделение дворянства мантии – все эти изменения су-
щественно перекроили состав служилого сословия. В данной статье дела-
ется попытка доказать, что сочетание черт средневековой хронографии 
и мемуаристки в текстах дворян-участников религиозных войн свиде-
тельствует не только о невозможности отхода от традиционного нарра-
тива, но и об усилиях по преодолению пережитого опыта в настоящем и 
попытки встраивания его в историческую память.

В наиболее актуальной современной историографии тема памя-
ти становится все более популярной, что можно заметить по работам 
Д. Маргольф [1], А. Фриш [2], однако отражают реакцию общества на 
воплощение королевской политики забвения о Религиозных войнах. 
Авторы чаще всего обращаются к таким методам как дискурсивный 
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анализ текста или же к истории понятий, так как любой текст пишется в 
среде определенных смыслов, для раскрытия которых необходимо более 
полное владение «духом времени». 

Формирование идентичности тесно связано с исторической памятью, 
так как осознание принадлежности к какой-либо группе держится на по-
иске чего-то общего [3, С. 31], а так как европейская культура преимуще-
ственно «помнящая» [4, С. 29–30], она привыкла накапливать и воспроиз-
водить воспоминания.

Йорн Рюзен рассматривает изменения в исторической памяти со-
циальных групп как последствия кризиса, вызванного неожиданным и 
травмирующим опытом, который угрожает подорвать систему иден-
тичности. По мнению ученого, создание нарративов является основным 
способом преодоления кризисов исторического сознания, так как опыт 
прошлого обретает определенную целостность, в которой события име-
ют смысл [5]. 

Для анализа были использованы три текста – «Комментарии 1521–
1576» Блеза де Монлюка [6], история гражданских войн, написанная 
Анонимом [7], и «Журнал» Франсуа де Бассомпьера [8]. Конечно, о все-
объемлющем охвате источников по данной теме говорить нельзя. Тем 
не менее, дискурсивная доминанта использованных текстов отвечает 
запросам моего исследования, соответственно, можно предположить ре-
левантность полученных выводов для всего поля исследования; более 
того, данные тексты выстраиваются хронологически, что позволяет от-
следить три значимых для исследуемого вопроса периода, то есть, непо-
средственного начала религиозных войн, установления мира и последу-
ющего сосуществования двух религий.

Одной из черт хроник, перенятой мемуарами дворян XVI–XVII вв., ста-
ла их растянутость во времени и пространстве, то есть авторы зачастую 
включали в свое повествование также историю своего рода отношений 
со своими патронами и клиентами. Подробные описания родственных и 
патрон-клиентских отношений часто носили утилитарные цели и были 
направлены на то, чтобы дать потомкам наиболее полное представление 
о происхождении их рода. Также необходимо отметить разницу в исполь-
зовании слов «la maison» и «la famille»: слово «la maison» использовалось 
в качестве обозначения рода или же «grandes et anciennes races de France», 
в то время как семья могла означать как семью как ячейку общества, так 
и род или даже расу, но уже применительно к древнегреческой или древ-
неримской культуре [9]. В то же время Аноним, писавший историю граж-
данских войн при дворе Людовика XIII, пошел дальше и назвал первую 
часть «la brève narration de l’origine des Franҫois», начиная свое повество-
вание с описания происхождения французской королевской династии от 
мифического короля Фарамонда, и из его нарратива выходило, что фран-
цузы – это, в первую очередь, дворяне [7, Л. 1–3]. После того как череда 
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гражданских войн второй половины XVI выкосила множество дворян-
ских домов, что породило целую волну самозванцев и аноблированных 
дворян, при Людовике XIV окончательно утвердилась необходимость за-
документированного подтверждения дворянского происхождения, что 
шло вразрез с классическим восприятием родового дворянства, мысля-
щего себя в категориях природы и семьи [10]. Рассказывая о своей семье, 
Франсуа де Бассомпьер, маркиз д’Аруэ, сразу упоминает, что он «был ро-
жден благородным человеком с хорошими родителями» [8, P. 107]. 

Сопоставляя хроники и мемуары, необходимо отметить, что написа-
ние хроник сопровождалось указанием целей в случаях исключительно-
сти повествования. Исключительным событием раньше считались вой-
ны, так как на фоне отсутствия причинно-следственных связей в излага-
емой истории и господства провиденциализма, их нужно было отделить 
от мирно протекающих лет. Это подтверждает кейс Блеза де Монлюка 
как человека, потерявшего троих сыновей на войне и посвятившего 
свои мемуары военным капитанам [6, P. 324–326], что, на мой взгляд, 
тоже достаточно символично – военные стали его семьёй, и подробное 
описание военных действий, тактик вполне могло научить их чему-то и  
когда-нибудь сохранить жизнь. Однако посвящение военным аргументи-
руется также тем, что для праздного чтения или простого ознакомления 
с эпохой читателям стоит обратиться к историкам, но не к этим записям 
[6, P. 323]. Это было бы вполне уместно и не привлекало бы внимания, 
если бы название мемуаров комментариями в качестве аллюзии на текст 
Цезаря и упоминание этого великого полководца несколькими строками 
раннее [6, P. 323] – подобный пассаж также был характерен для хроники, 
но чаще со ссылками на Священное Писание.

С другой стороны, Религиозные войны повлияли и на систему  
патрон-клиентских отношений, пришедшую на смену вассально-ленной, 
то есть, дворяне все острее чувствовали свою зависимость от располо-
жения короля. Так, Ф. де Бассомпьер описывал свое состояние «клиен-
та» Марии Медичи как классическую историю успеха: бедный дворянин 
из провинции завоевал милость их величеств и был удостоен многих 
почестей, а также хорошей брачной партии [8, P. 107]. Довольно симво-
лично, что свои мемуары Бассомпьер писал, сидя в Бастилии, куда его 
сослали по приказу кардинала Ришелье. Тот же посыл присутствовал в 
«Комментариях» Блеза де Монлюка, писавшего свой текст после того, как 
его отослал от двора, но в случае маршала это было больше связано с ав-
тоапологией, так как он доказывал, что заработал свое состояние не на 
крови, а на верности короне [6, P. 234–235]. Аноним же досадовал, что при 
Генрихе II одну из прибыльных должностей получил родственник Дианы 
де Пуатье, и королю все же следовало тогда присмотреться к более до-
стойным кандидатам, а не только иметь удовольствие порадовать свою 
фаворитку [7, Л. 25], что также примечательно, поскольку писавший явно 
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не мог застать описываемые события и интерпретировал их исходя из 
современной ему ситуацией.

Из всего вышесказанного получается, что озабоченность дворян сво-
им происхождением возникла на стыке средневековой повествователь-
ной традиции, где у субъекта всегда должен был быть источник, и страха 
упомянутой группы утратить способность к самоидентификации. Этот 
страх стремительно развивался как раз после окончания Религиозных 
войн и вылился в поиск корней для всего дворянского сословия, достиг-
ший апогея при Людовике XIV в трудах Буленвилье. При этом происходи-
ло осознание короля как наиболее влиятельного патрона Франции, что 
заставляло дворянство выстраивать новую идентичность вокруг его фи-
гуры и легитимизировать себя через благородное происхождение.
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Индейцы Виргинии в восприятии англичан 
и самовосприятие англичан через призму 

взгляда Другого в XVI–XVII вв.

The Indians of Virginia in the Perception  
of the British and the British Self-perception 

Through the Prism of the Other’s View  
in the XVI–XVII Centuries

Abstract. This study focuses on the language of self-description and self-representa-
tion of the English travelers in their travelogues in years 1585–1605 and on their per-
ception of the Other. According to my working hypothesis, language of self-description 
and self-representation of travelers of the “first wave” (in the times of Elizabeth I) dif-
fered crucially from that of the travelers of “second wave” (in the times of James I). 

Резюме: Исследование посвящено языку самоописания и самопрезентации 
английских путешественников, описании их путешествий в 1585–1605 годах и 
их восприятию Другого. Согласно моей рабочей гипотезе, язык самоописания и 
самопрезентации путешественников «первой волны» (во времена Елизаветы I) 
существенно отличался от языка путешественников «второй волны» (во времена 
Якова I).

Ключевые слова: английская колонизация; язык самоописания и саморепре-
зентации; колониальное мышление.

Изучение круга тем, связанных с проникновением западноевропей-
цев и, в первую очередь, англичан на восточное побережье Северной 
Америки не является недавним изобретением [1]. Эта область истори-
ческого знания имеет значительную историографическую традицию. За 
последние два века по этой тематике были написаны десятки книг и ста-
тей [2–7]. В своём исследовании я сфокусировался на трудах английских 
путешественников конца XVI – начала XVII веков, описывающих первые 
встречи европейцев с алгонкинами1, их нравы и обычаи, а также множе-
ство других аспектов, которые были полезны людям, приближенным к 
1 Алгонкины – индейский народ, относящийся к алгонкинской языковой семье. 
Благодаря именно этому народу получила своё название крупнейшая языковая 
семья в Северной Америке.
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власти, и будущим поселенцам. Основная идея моей работы заключается 
в выявлении эволюции или деградации языка самоописания травелогов, 
в ключе образа Другого. Эта эпоха представляет особый интерес для ис-
следователя, поскольку именно тогда западноевропейцы начали осваи-
вать огромные пространства Северной и Южной Америк в эпоху Великих 
Географических Открытий [8, 15].

Актуальность проблематики обосновывается тем, что в современ-
ном историческом сообществе практически не существует работ, вы-
полненных на основе выбранных мной теоретико-методологических 
моделей, представленных в книге Ширин Ханмохаммади “In Light of 
Another’s Word” [9]. Эта методология предполагает бинарную оппози-
цию «я/мы» и «Другой/Другие», «Identity and Otherness» и ее примене-
ние к произведениям авторов древних и средневековых источников. В 
книге Ханмохаммади эта оппозиция выстраивается между западноевро-
пейскими путешественниками, посещавшими регион Причерноморья, 
Восточную Европу, государства монголов и прочие страны Востока с од-
ной стороны и местными жителями – с другой. Используя этот метод, 
возникает вопрос о существовании эволюции в языке самоописания 
среди авторов Рэлийской экспедиции и автором травелога Лондонской 
Виргинской компании. 

Следуя за Ширин Ханмохаммади, я провел компаративное исследова-
ние, сравнивая в рамках заданной теоретико-методологической модели 
травелоги авторов разных эпох [10–13]. В моем случае это будут траве-
логи конца XVI и начала XVII в. (преимущественно труды Томаса Хэриота 
(1560 – 1621), Артура Барлоу (1550 – 1620) и Джона Смита (1580 – 1631), 
к которым я намерен применить сравнительно-исторический метод[14]. 
На втором этапе моего исследования я использовал диахронный метод 
[41] и проследил написание травелогов в динамике, увидев через нее 
эволюцию ментальности человека елизаветинской эпохи. 

Следует дать краткую характеристику каждому источнику. Травелог 
Артура Барлоу – травелог капитана, составляющего отчётность для сэра 
Уолтера Рэли. Его травелог важен богатым описанием индейцев, а также 
первых встреч с ними. Есть момент, стоящий прояснения: отсутствуют 
какие-либо биографические сведения об этом человеке, поэтому трудно 
осознавать какой-либо жизненный опыт, оказываемый влияние на его 
дискурс об индейцах. Однако, исходя из его звания, предполагается, что 
он военный. Этого мало, но хоть что-то.

Травелог Томаса Хэриота – научная работа, основной и единственной 
целью которой было составить пропагандистский трактат, подкупающий 
своей «научностью» читателя. Хэриот действительно был заметным учё-
ным. По окончании Оксфорда сэр Уолтер Рэли берет его под патронаж. 
Его работа отличительна «прото-антропологическим» исследованием ин-
дейцев – он живет с ними, путешествует и изучает их культуру и прочее. 
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Однако нужно помнить, что это пропагандистский трактат и Хэриот стре-
мился создать образ «дружелюбного индейца», а также доказать читате-
лям разных слоёв выгоду и безопасность колонизации Северной Америки. 

Травелог Джона Смита – его воспоминания о его деятельности в пер-
вом форте Америки – Джеймстауне. Ввиду развития восприятия индей-
цами англичан, поселение оказывается на пороге сражения с местным 
населением, также пытающимся выжить в тяжелых погодных услови-
ях. Благодаря дипломатическим способностям, англичане справляются, 
но большая часть из них гибнет либо от холода, либо от голода (если не 
прибегли к каннибализму), либо от рук индейцев, которые, как отмечал 
Барлоу, были жестоки и кровожадны. Его язык саморепрезентации отли-
чается тем, что у автора была крайне насыщенная жизнь до посещения 
Америки. С 16 лет он участвовал в трёх войнах, бывал в рабстве и сбежал.

По результатам исследования становится видно, что эволюция меж-
ду двумя кампаниями достаточно отчетливо прослеживается. Используя 
вышеуказанную методологию, мы видим, что Хэриот и Барлоу, делая 
свои записи, естественно ориентировались на свою аудиторию, которой 
важно было показать, что Новый Свет – это, в первую очередь, безопас-
но и выгодно. Чтобы сформировать ощущение безопасности, читателям 
был представлен образ «дружелюбного индейца», который добр, любит 
англичан, готов с ними делиться пищей, украшениями за смешные цены 
и, что самое важное, не развит. Неразвитость индейцев была основопола-
гающим аспектом для дальнейшей экспансии – минимальная военизиро-
ванная сопротивляемость была успешным аргументом для снаряжения 
двух торговых компаний в Северную Америку. 

Стоит сказать подробнее о метаморфозах, произошедших в созна-
нии и англичан, и индейцев. В первую очередь изменилось восприятие 
их культуры и религии. Хэриот писал, что их культура бедна, они не зна-
ют письменности и все их предания, верования и пр. передаются устно 
от отца к сыну. Барлоу в своём журнале ничего подобного не пишет, так 
как лично не общался с племенами и не знал язык алгонкинов на уров-
не Хэриота. Но, тем не менее, он единственный подтверждает наличие 
песен. Это демонстрирует его интерес к новой, необычной для европей-
ца, культуры. За четверть века многое изменилось, чему травелог Джона 
Смита ярчайший пример. Автору не интересна культура алгонкинов, 
он не рассказывает об их религии, как делал Хэриот, и не описывает их 
внешность столь детально, как его предшественник Барлоу. Такое паде-
ние интереса к «этнографии» алгонкинов связано с участившимися кон-
фликтами с индейцами. Джон Смит сам называет их «вероломными», что 
подразумевает наличие неких соглашений между англичанами и индей-
цами, а также их нарушение. Это являет собой идеальную иллюстрацию, 
подтверждающую наличие эволюции в языке самоописания английских 
путешественников.
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Status of Monarch and the Limits of Royal 
Authority During the Reign of James I Stuart

Статус монарха и пределы королевской власти 
в правление Якова I Стюарта

Аннотация: В данной статье на основе значительного массива исторических 
источников предпринимается попытка рассмотреть различия во взглядах короля 
Якова, английского парламента и юристов общего права на проблему власти и 
статуса монарха в рамках конфликта короны и парламента за расширение парла-
ментских привилегий и королевской прерогативы в начале XVII в.

Ключевые слова: привилегия, прерогатива, король Яков I Стюарт, английский 
парламент, королевская власть, юридическая корпорация, юрист Сэр Эдуард Кок.

Abstract: On the basis of various types of sources this paper seeks to investigate 
the difference in the views of king James I Stuart, English parliament and lawyers of 
common law on the problem of “authority” in the frames of political conflict between 
the Crown and the parliament in the beginning of 17th c. The main attention is given to 
the functioning of terms “privilege” and “prerogative” in the political discourse of 17th c. 

Keywords: privilege, prerogative, king James I Stuart, English parliament, judicial 
corporation, lawyer Sir Edward Coke.

The beginning of political conflict in the midst of 17th c. was provoked by the 
confrontation of English king James I and the parliament on behalf of the House 
of Commons during the first parliament sessions. In this case the question of 
power predominance of the king or English parliament was the main one. 

The majority of historians focus on the conflict between the parliament and 
the king which created a revolutionary situation. Foreign scholarly [1; 2] tra-
dition looks at the parliament as political institute while attention is paid to 
the interaction between the house of commons and the house of lords, and etc. 
Taking a very different approach, Russian historiography [3;4] offers to look at 
the parliament in the context of political struggle and English revolution. At the 
same time, the image of the king James I Stuart was perceived as an “absolutist” 
[5;6] while the rehabilitation of his image is the contribution of modern Russian 
[7;8] and foreign [9;10] historiography. However, existing modern researchers 
concentrate mainly on the narrow aspects of ideological confrontation between 
the king and the parliament while the political views of the judicial corporation 
are considered separately.



...17...

The professional significance of the study is based on the attraction of 
a wide range of historical sources on the fist half of the reign of king James I 
Stuart. A remarkable number of studies have been dedicated to the last parlia-
ments of James I Stuart, conflicts with whom provoked revolutionary situation. 
Nevertheless, first parliament sessions when the idea of widen privilege of еру 
parliament and the limit of monarchial status originates have not been ade-
quately explored.

The objective of this study will thus be to answer how the king, the par-
liament and the judicial corporation perceived political authority and which 
methods applied to limit it. A broad array of sources has been unlisted in order 
to answer this question such as official documents represented by court re-
ports of Sir Edward Coke [11], parliament proceedings (Journals of the House 
of Commons [12] for the period 1603–1615) and narrative source presented by 
political treatise of King James I Stuart «Basilikon Doron» [13]).

The interpretation of the terms «privilege» and «prerogative led to the con-
flict between the English lawyers of common law who supported the parlia-
ment and new English king James I. Privilege bore a concrete sense meaning 
an “immunity of person/institute in the decision of various aspects” while the 
prerogative was connected with the idea of inalienability of some royal rights 
due to the judicial status of the king. However, 17th c. revealed the possibility 
of active rebuilding of social conscience on the base of philosophy, politics and 
religion and made possible the application of term “privilege” in relation to the 
English parliament. This was the time when border between the terms “priv-
ilege” and “prerogative” became obliterated under the influence of the epoch 
and radical views of English thinkers. 

One of the demonstrative moments of the conflict was the case of Sir 
Thomas Shirley during the first parliament session (19 March – 7 June 1604). 
Sir Thomas Shirley was arrested 15 March 1604 by two sergeants before the 
parliament assembly on charges for debt. The house of commons accepted this 
case as an impingement on its ancient privilege freedom from arrest and de-
manded the arrested and the sergeants to appear before the court on Tuesday 
23 March 1604. In fact, the case of Thomas Shirley came to light only 11 April 
1604 when it was proved that his arrest was made purposely. This was revealed 
by the following: firstly, the delivered court order was made up by the royal 
Chancellor who didn’t have such authority, secondly, when Sir Thomas Shirley 
was arrested, he had already been the member of the parliament from the 
burgh. The final solution on the case was made on 22 May 1604 when the par-
liament act was accepted that “the representatives of power and the executors 
of official duties after the parliament session are able to implement all the court 
orders on the form indicated in the law of this kingdom and the form they pre-
fer if there is no any precedents” [14, P. 317 ]. As a result of this court case the 
house of commons confirmed its privilege during the parliament session and 
some time before and after it. The idea of parliament privileges was supported 
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by the lawyers of common law. Thus, Sir Edward Coke perceived the parliament 
as “the highest and most honourable and absolute court of justice in England” 
[11, P. 299] possessing the privileges and rights maintained by the common 
law. In 17th the parliament became the institute which demanded the transfor-
mation of traditional rights with the broadening of parliament functions and 
acknowledgment of kings actions. 

The idea of political status of the monarch was the predominant one for the 
political society of 17th c.: the royal title became the high step in the hierarchy of 
royal offices, and the king’s power was thought to be «absolute», i.e. supremacy 
[15, С. 128–129]. This idea made up the political theory of king James I who 
determined the royal position in the following words: «God gives not Kings the 
stile of Gods in vaine, For on his throne his Scepter doe they swey» [13, P. 5]. 
The word «stile» used in the sonnet, firstly, means «official title», or a «writing 
instrument», or, secondly, in Scottish terminology «authorized form of official 
document» [10, P. 18] what in fact not only legitimized the royal power but de-
scribed it as the power obtained from those one possessing the highest author-
ity. In the political language of 17th c. the «word» meaning the «word of God» 
reflected the political predominance of the monarch and served as a meaning 
of communication between the king and his subjects. 

Moreover, the idea of king’s political status was brightly revealed in the 
Union question (1603). Aiming to legitimate his authority and to attract atten-
tion, James I prepares the parliament speech which concerned the question of 
Anglo-Scottish union, religious question and royal prerogative. This was the 
point of ideological confrontation and mutual misunderstanding between the 
king and the parliament: «But the Union of these Two princely Houses is noth-
ing comparable to the Union of Two ancient and famous Kingdoms» [12, P. 143]. 
The speech of the King showed an example of new style in the administration of 
the state: the king insisted on the territorial and political broadening of the roy-
al rights and prerogative. This was rejected by the commoners who supposed 
that such process of union was much more beneficial for Scottish political elite 
whose king was on the English throne. However, king James I Stuart equated 
union with the medieval concept of «marriage»: union was not only civil but 
sacral and spiritual marriage. The embodiment of the union between Scotland 
and England on the social level served the marriage between Sottish nobleman 
James Hay (1580–1636) and the daughter of English peer Honoria Denny in 
1606–1607 [16, P. 46]. The king realized the necessity of creating matrimonial 
images: in fact this was the union of English and Scottish noblemen, and in the-
ory – the spiritual wedding of two kingdoms. However, an allusion of marriage 
between the king and the state led to the situation when the «state» became an 
immanent component, while the absolute position of king was replaced by the 
joint interaction between the king and the parliament [17, С. 112–113]. 

Thus, in the beginning of 17th c. the determination of the status both the 
monarch and the parliament was the predominant one. The lawyers of common 
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law and commoners appealing to the ancient texts tried to prove the right of the 
parliament on the possession of the certain privileges. The problem of com-
munication between the new king and the English parliament led to the fabri-
cation of court cases during the first parliament sessions of James I. However, 
by the beginning of 17th c. the parliament realized its role in the lawmaking 
process and the stable concept “rex-in-parliamento” which allowed it to limit 
royal prerogative. The position of the king was reflected in his treatises and 
speeches, the “word” of which defined the verbal communication between the 
king-poet and the subjects-readers and reflected the theory of divine right of 
kings power and the connection with the kingdom on the spiritual and matri-
monial level. The unwillingness of the king in the beginning of 17th c. to perceive 
the parliament as a useful and necessary instrument for normal management 
and its political status led to the numerous conflicts and contradictions in the 
midst of the century.
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Максим Дмитриевич Шкиль

Роль Санкт-Петербургской полицмейстерской 
канцелярии в жизни города. 

По материалам петровских указов и 
подзаконных актов (1718–1725 гг.)

The Role of St. Petersburg Police Chancellery in 
the City Life.  

On the Basis of Emperor’s Orders and Acts 
(1718–1725)

Аннотация: Статья посвящена роли Санкт-Петербургской полицмейстерской 
канцелярии в жизни города по представлениям Петра Первого. Основной пробле-
мой статьи является неправильная репрезентация петровской полицмейстер-
ской канцелярии в современной историографии. В работе приводятся аргументы 
в пользу того, что государь основывал учреждение по французскому дискурсу о 
полиции, отказавшись от отечественного опыта. 

Ключевые слова: Пётр Первый, полиция, Санкт-Петербург, абсолютистское 
государство, Polizeistaat. 

Настоящая работа посвящена изучению роли санкт-петербургской 
полицмейстерской канцелярии в жизни города по представлениям Петра 
Первого. Временные рамки охватывают период с 1718 г., года учреждения 
санкт-петербургской полицмейстерской канцелярии, и до 1725 г., года 
смерти государя. Временные рамки объясняются тем, что именно во вре-
мя правления Петра Первого канцелярия начинает свою деятельность, 
и с его смертью представления об этом учреждении могли значительно 
измениться. В исследовании делается попытка выявить представления 
о том, как осмыслялась Петром Первым роль данного учреждения в го-
роде, для каких целей государю была необходима канцелярия. В первую 
очередь, исследование ставит целью узнать, что повлияло на представле-
ние государем полиции в «пунктах» к А. М. Девиеру в том виде, в котором 
он её представлял, соотносится ли его видение полиции с общими пред-
ставлениями о полиции в Европе начала XVIII в. Объектом исследования 
в настоящей работе является санкт-петербургская полицмейстерская 
канцелярия, а предметом – роль канцелярии в жизни города по представ-
лениям Петра Первого. 
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В связи с этим в работе были поставлены следующие задачи. Во-
первых, важно разобрать поручения полицмейстерской канцелярии, 
данные ей при учреждении, чтобы получить более конкретный образ об 
учреждении, осмысленный государем. Во-вторых, необходимо выявить 
до какой степени полицмейстерская канцелярия понималась государем 
по европейскому дискурсу о полиции. Выполнить задачи поможет изуче-
ние нормативных именных и подзаконных актов, а также сопоставление 
петровских документов с «Трактатом о полиции» Никола Деламара, по-
лицейского деятеля и комиссара тюрьмы при Людовике XIV. Подобное 
сопоставление поможет выявить возможную интертекстуальность. 
Петровские документы представлены в виде именных указов Петра 
Первого и сенатских указов. В работе будет использован критический 
дискурс-анализ Н. Фэркло как важная форма социальной практики, од-
новременно воспроизводящая и изменяющая знания, идентичности и 
социальные взаимоотношения, включая отношение власти [10, C. 123]. 
Исследование строится на принципе Н. Фэркло о том, что анализ текстов 
необходимо проводить во взаимосвязи с блоком других текстов и кон-
текстом [10, C. 123].

Данное исследование поделено на три секции. Первая фокусируется 
на рассмотрении зарождения и становления Polizeistaat для разбора важ-
ности феномена регулярного государства в России. Polizeistaat был напря-
мую связан с проводимой в государствах политике. По мнению М. Раева, 
становление камерализма, утилитаризма, национальных государств и 
актуализация абсолютистского государства привели к установлению по-
лиции во многих политиях Европы [12, P. 1224]. Полиция воплощала в 
себе инструмент, направленный на достижение общего блага всей сово-
купности людей, проживающих в области влияния государства, а также 
к строгому надзору за всеми сферами деятельности граждан, их окуль-
туриванию и преображению в общество беспрекословного повиновения 
высшему суверену-государю. Что касается переноса полиции в россий-
ские реалии, то ни один из исследователей не смог дать чёткий ответ о 
преемственности допетровских и петровских полицейских учреждений.

Вторая секция посвящена как общеисторическим, так и специальным 
работам исследователей, где так или иначе упоминалась или была це-
ленаправленно изучена полицмейстерская канцелярия. В общеистори-
ческих работах можно заметить формирование образа учреждения как 
полиции, в поручения которой входит не только охрана правопорядка, но 
также и тушение пожаров, регуляция цен на рынках города, управление 
строительной, квартирной и архитектурной конторами, облагоражива-
ние города и тд. [2, С. 84–92; 6, C. 42; 7, C. 5]. Однако важно заметить: во мно-
гих трудах канцелярия полицмейстерских дел рассматривается в первую 
очередь как орган, обеспечивающий порядок и борющийся с преступны-
ми элементами [1, C. 345; 3, C. 10; 6, C. 44]. Это говорит скорее в пользу 
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того, что авторы подобных работ были поверхностно знакомы с «пункта-
ми» Петра Первого к генералу-полицмейстеру А. М. Девиеру, в которых 
большая часть текста была посвящена конструированию городского про-
странства, а обеспечению правопорядка – только седьмой пункт. В рабо-
тах, где полицмейстерская канцелярия являлась специальным объектом 
изучения, ни один автор не задавался целью решить вопрос о возможной 
преемственности полицейской канцелярии допетровским учреждениям 
так же, как и о полном отказе от отечественного опыта в пользу европей-
ского дискурса о полиции [2, C. 42; 3, C. 10]. Таким образом, общеистори-
ческие и специальные работы исследователей объединяет одно: они не 
фокусируется должным образом на петровских документах и не разби-
рают представления Петра Первого о полиции. Исследователи позицио-
нируют канцелярию как обеспечительницу правопорядка от преступных 
элементов. Другие полицейские функции остаются в тени. 

В третьей секции были проанализированы разные источники. Во-
первых, «пункты» Петра Первого для выяснения всех полицейских 
функций, которые были заложены государем в учреждение. Оказалось, 
что всего один пункт из тринадцати говорил про обеспечение правопо-
рядка на улицах города. Остальные пункты касались конструирования 
пространства, а также «нового человека» для достижения всеобщих благ 
государством. Во-вторых, петровские документы были сопоставлены с 
«Трактатом о полиции» Никола Деламара для выявления интертексту-
альности как на уровне перефразирования одного единого дискурса о 
полиции. Трактат был написан Н. Деламаром и впервые выпущен в 1705 
году [11]. Труд всецело посвящён рассмотрению деятельности полиции 
во Франции на протяжении XVII в. Полиция как во Франции, так и в дру-
гих европейских городах понималась как «полис» или шире – как «поли-
тика» в целом [11, P. 1]. 

В уставе Главного магистрата от 1721 г. в десятой главе «о полицейских 
делах» даётся подробное описание полиции, которую государь хотел ви-
деть в своём городе [9, C. 291]. Определение чётко коррелирует с данными 
в «Трактате о полиции» одиннадцатью пунктами, определяющими сферы 
повседневной жизни во Франции, в которых полиция была задействована 
в XVII-XVIII вв. Одиннадцать сфер не противоречат также и «пунктам», а 
некоторые позиции находят полное совпадение. В сферах упомянуты: ре-
лигия; дисциплина нравственности; здоровье; образ жизни; общественная 
безопасность и спокойствие; надзор за путями сообщения; науки и свобод-
ные искусства; торговля, производство и механическое искусство; домаш-
няя прислуга, поденные рабочие и бедняки [11, P. 4]. Таким образом, текст 
Петра и трактат Никола Деламара соотносятся на уровне перефразирова-
ния одного дискурса о полиции. Важное уточнение: подобный дискурс не 
был французским, а скорее был присущ всему европейскому пространству 
после успеха парижской полиции при Людовике XIV в середине XVII в. [11, 
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С. 10]. Оформление Polizeistaat и представлений о полиции связано с появ-
лением абсолютизма как реакции на Реформацию. Первые удачные попыт-
ки встроить Polizeistaat датируются второй половиной XVI века в Пруссии 
и Гессене [12, P. 1235]. Целесообразно называть данный дискурс о поли-
ции прусско-французским – прусским по изначальному происхождению, а 
французским в связи с успехом парижской полиции в при Людовике XIV и 
активному распространению модели, по которой функционировала фран-
цузская полиция на другие города Европы. 

Важно заметить, что, несмотря на воспроизведение Петром Первым 
французского дискурса о полиции, в документе иной раз прослеживают-
ся слова из «Наказа о Градском благочинии» к «объезжим головам» [8, 
C. 255]. Кажется, что лингвистически Пётр Первый действовал в рамках 
старых учреждений и указов, однако дискурс о полиции, использующий-
ся государем, совершенно не свойственен московским учреждениям, что 
обладали полицейскими функциями. Из французского дискурса о поли-
ции Пётр делает свой уникальный, конституирует его в новом образе, 
чтобы встроить в российские реалии, при этом оставляя все значимые 
функции и древнегреческое происхождение дискурса. Таким образом, это 
даёт основания полагать, что Пётр Первый отказался от отечественно-
го опыта в пользу европейского. Французский дискурс о полиции чётко 
прослеживается в его документах. 

Что примечательно, петровская полиция оказывается ближе скорее к 
парижской, чем к какой-либо другой. Например, Н. Стаф уделяет внимание 
полицейскому управлению в Стокгольме в период с 1776–1850, а также в 
тексте подробно упоминается и состояние полицейских учреждений на 
начало XVIII века [13]. Полицейская коллегия Стокгольма делилась на три 
группы: городская охрана, гарнизон и пожарные. Городская охрана подчи-
нялась напрямую полицейской коллегии, а пожарные – губернатору [13, 
P. 2]. Полиция занималась только делами первой важности, распределяя 
обязанности на подконтрольные учреждения или организации ниже. 
Пожарные не были частью полиции, однако обладали полицейскими функ-
циями. В случае возникновения пожара они могли оцепить территорию, не 
пускать посторонних и охранять спасенное имущество [13, P. 5]. 

Таким образом, шведская полиция действительно заимствовала неко-
торые функции из французского дискурса о полиции, однако во многом 
она взяла своё направление. Шведская полиция кардинально переосмыс-
лила некоторые полицейские функции, создав и распределив их на боль-
шее число учреждений. У петровской полиции не было деления на три 
группы (городская охрана, гарнизон и пожарные), она была однородным 
учреждением, вбирающим в себя все полицейские функции одновремен-
но. Кардинальные отличия в представлениях и практиках дают осознать, 
что Пётр Первый не базировал свою полицию на шведской модели, а ско-
рее брал за основу парижскую. 



...25...

Библиография
1. Анисимов. Е. В. Юный град: Петербург времен Петра Великого. СПб., 

2003. 
2. Борисов А. В., Малыгин А. Я., Мулукаев Р. С. Три века российской полиции. 

М., 2016. 
3. Высоцкий И. П. Санкт-Петербургская столичная полиция и градона-

чальство. [1703–1903]. СПб., 1903. 
4. Кошелева О. Е. Люди Санкт-Петербургского острова. М., 2004. 
5. Кошелева О. Е. Полиция есть душа гражданства // Отечественные за-

писки. 2004. №2. URL: http://magazines.russ.ru/oz/2004/2/2004_2_34.
html (дата обращения: 02.02.2019). 

6. Мишо К. Полицейское управление во Франции при Старом режиме // 
Неприкосновенный запас. 2005. №4. URL: http://magazines.russ.ru/
nz/2005/42/misho3–pr.html (дата обращения: 02.02.2019). 

7. Фуко М. Надзирать и наказывать. Рождение тюрьмы. М., 1999. 
8. Полное собрание законов Российской империи. Собрание 1. Т. 1. № 6.
9. Полное собрание законов Российской империи. Собрание 1. Т. 6. №3708.
10. Филлипс Л., Йоргенсен М. В. Дискурс-анализ. Теория и метод. / Пер. с 

англ., науч. ред. Киселева А. А. Харьков, 2008. 
11. Delamare N. Traité de la police, où l‘on trouvera l‘histoire de son etablisse-

ment, les fonctions et les prerogatives de ses magistrats; toutes les loix et 
tous les reglemens qui la concernent... Paris: J. et P. Cot, 1705. 

12. Raeff M. The Well-Ordered Police State and the Development of Modernity in 
Seventeenth- and Eighteenth-Century Europe: An Attempt at a Comparative 
Approach // The American Historical. 1975. №80. P. 1221–1243. 

13. Staf N. Politivasendet i Stockholm 1776–1850. Uppsala, 1950.



...26...

УДК: 93/94 История
Арина Дмитриевна Новикова

Празднование высокоторжественных дней  
при Екатерине II

Annual State Ceremonies  
in the Age of Catherine the Great

Аннотация: Статья посвящена программе и символике высокоторжественных 
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Устройство придворных праздников – область истории, которая вы-
зывает интерес исследователей разных гуманитарных направлений. В 
основном отечественные и зарубежные авторы обращаются к исследо-
ванию нерегулярных и экстраординарных праздников: коронации, тор-
жества побед, карусели. Придворные мероприятия в работах историков в 
первую очередь представлены балами и маскарадами XIX века, вероятно, 
в связи с наличием большого количества источников. Данная же статья 
посвящена символике и структуре празднования высокоторжественных 
дней – теме, ещё недостаточно изученной. 

Высокоторжественные дни (или табельные дни) – династические 
государственные праздники, включающие восшествие на престол пра-
вящего монарха, коронацию, рождение и смерть, тезоименитства мо-
нарха и особ Императорского дома [1, 264]. В статье предпринимается 
попытка выявить особенности празднования высокоторжественных 
дней при Екатерине II в период с 1763 по 1775 гг. и реконструировать их 
церемониал. 
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Хронологические рамки исследования определены периодом 1762–
1775 гг. Начальная дата соответствует воцарению Екатерины II. Конечная 
же связана с новым рубежом правления императрицы, повлекшим за со-
бой иные идеи, и, следовательно, другую символику праздничных дней. 
Пограничным событием можно считать торжества о заключении Кючук-
Кайнарджирского мирного договора, проходившие в июле 1775 года в 
Москве: они стали апогеем величия императрицы. Если до 1775 г. празд-
ники призваны были легитимировать приход Екатерины на трон, то по-
сле двух крупных побед – над повстанцами во главе с Е. Пугачёвым и над 
турками – необходимость в этом пропала. На повестку дня встали другие 
проблемы. 

В обозначенный период праздновались следующие высокоторже-
ственные дни: день рождения Екатерины II (21 апреля), день вступления 
на престол (28 июня), тезоименитство Павла (29 июня), день рождения 
Павла (20 сентября), день коронации (22 сентября) и тезоименитство 
Екатерины (24 ноября). В статье предпринимается попытка осветить 
следующие вопросы:

1. Каким образом церемониал высокоторжественных дней транс-
формировался в правление Екатерины II;

2. Каков был масштаб праздников (были ли празднования высоко-
торжественных дней преимущественно придворными церемониалами  
или имели более широкое распространение);

3. Сколько стоило проведение обозначенных ежегодных 
праздников?

Методологической основой стал тезис, выдвинутый французским со-
циологом Н. Элиасом, о том, что власть правителя даже в эпоху кажуще-
гося спокойствия отнюдь не была неограниченной, как представляется 
многим, и её он мог сохранить только при помощи тщательно выверен-
ной стратегии, которую диктовала ему своеобразная структура придвор-
ного общества и общества в целом [2, С. 13]. Высокоторжественные дни 
являлись одной из важнейших составляющих не только светских при-
дворных торжеств, но и государственных праздников. Важным для те-
оретической части исследования стала концепция американского исто-
рика Р. Уортмана о связи символики торжеств с «мифом о власти» [3]. 
Следуя замечанию, что двор является «репрезентативным органом» не-
ограниченной власти монарха, а власть короля над страной – это не что 
иное, как продолжение власти над двором [2, С. 54], исследование высо-
которжественных дней как одного из проявлений социологии двора про-
ливает свет на саму проблему монархической власти и её воздействие на 
культурное развитие общества. 

1. Источниками для реконструкции церемониала празднования 
высокоторжественных послужили камер-фурьерские церемониаль-
ные журналы Двора [4], источники личного происхождения (в первую 
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очередь, мемуары иностранцев, которые более подробно описывали ме-
роприятия Двора) [5; 6] и зарубежная периодика [7] (материал был лю-
безно предоставлен Е. Б. Смилянской). 

Символику высокоторжественных дней было важно анализировать, 
опираясь на одическую литературу («слова» и поздравительные речи 
императрице [8]). Для исследования расходной и организационной ча-
стей были изучены делопроизводственные документы Российского го-
сударственного архива древних актов (далее – РГАДА): фонд 10 «Кабинет 
Екатерины II» [9], фонд 14 «Разряд XVI. Внутреннее управление – (кол-
лекция)» [10] и 1239 «Московский Дворцовый архив» [11]. 

Исследование показало, что высокоторжественные дни имели важное 
значение не только в жизни императорского двора, но и во всей держа-
ве. Они были своеобразным диалогом государыни и народа: они отмеча-
лись как государственные праздники по всей стране и, более того, были 
официальными выходными днями [6, Р. 24]. Но главным «театром дей-
ствия» становился дворец, где в момент торжества находилась импера-
трица (во время венценосных путешествий и пребывания императрицы 
в загородных резиденциях празднование переносилось из Зимнего двор-
ца) [4]. Церемониал был общим для всех высокоторжественных дней. 
Обязательными его составляющими были: божественная литургия, 
«большой выход», бал или куртаг с последующим вечерним кушаньем и 
иллюминация с фейерверком. Непременным элементом празднования 
были театрализованные представления, проходящие не только в при-
дворном театре, но и по всей стране: например, в Москве, Казани и других 
городах [8, С. 2–3; 12, С. 5]. Гостями в дни празднования табельных дней 
были и иностранные гости (послы, посланники и путешественники). Их 
впечатления выразились в мемуарах, письмах и европейской прессе [5,  
С. 79; 7, Р. 41]. 

При сравнении церемониала празднования высокоторжественных 
при Екатерине II и празднований таких дней при её предшественниках 
было обнаружено, что церемониал стал намного более регламентирован-
ным и его упорядочивание продолжалось в царствование Екатерины: в 
приглашениях и повестках указывалось точное время, подходящий ко-
стюм, план досуга гостей заранее продумывался и согласовывался с им-
ператрицей [9, Л. 1–2]. Это говорит о том, что значение мероприятия в 
глазах императрицы значительно возросло. 

Также в исследуемый период произошли изменения в сценариях высо-
которжественных дней: на смену доминирующего в начале царствования 
мифа об Астрее, который имел наследнеческую парадигму (Екатерина 
как регент «божественного младенца») и был своего рода апологией за 
незаконное восшествие на престол, во второй половине 1760-х гг. при-
ходит образ «Матери Отечества», который показывает уже более устой-
чивое положение и новые амбиции императрицы. Он начал зарождаться 
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ещё в одической поэзии первых лет правления и в полной мере раскрыл-
ся к 1767 году [13, С. 68]. Сопряжение этого образа с «русскостью» нашло 
отражение и в придворной моде на «русское платье» [14, С. 293]. 

Что касается организационной части, издержек непосредственно на 
проведение высокоторжественных дней выявлено не было. В то же вре-
мя в исследуемых документах дворцовых ведомств имеются отдельные 
расходные таблицы и отчёты на экстраординарные мероприятия: напри-
мер, на маскарад «Торжествующая Минерва» в 1763 году, проходивший в 
Москве; на балы по случаю приезда принца Генриха Прусского и других 
особ европейских королевских дворов; на торжества о подписании мир-
ного договора с Турцией [10, Л. 89; 11, Л. 19 об.]. Так, мы можем предпо-
ложить, что высокоторжественные не были отделены от придворного 
быта, несмотря на общеимперский характер праздников, поэтому и не 
записывались как экстраординарная часть придворных расходов. 
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Аннотация. Данная работа освещает проблему репрезентации истории в кон-
тексте поиска исторической идентичности американской нации. Исследование 
было проведено на материале мюзиклов «Гамильтон» (Л.-М. Миранда) и «1776» 
(П. Стоун), затрагивающих проблему становления американской нации при при-
влечении мемуаров и личной корреспонденции отцов-основателей.

Ключевые слова: историческая идентичность, использование прошлого, пу-
бличная история, мюзикл

Annotation. In this article authors explore the problem of representation of history 
in the context of finding the historical identity of the American nation. The materials 
used were: musicals «Hamilton» (L.-M. Miranda) and «1776» (P. Stone), that are based 
on the events of early American history, memoirs and personal correspondence of the 
founding fathers.

Keywords: historical identity, use of past, public history, musical

В современном политическом контексте как никогда остро для аме-
риканцев стоит вопрос национальной идентичности. На фоне волнений, 
так или иначе связанных с предвыборной кампанией, в 2015 году на 
Бродвее открывается мюзикл Л.-М. Миранды «Гамильтон», быстро на-
бравший популярность [1, С. 4]. Д. Глассберг объясняет важность истории 
для формирования американской идентичности тем, что нация, сформи-
рованная иммигрантами, которые прибыли в Америку со своими родны-
ми ценностями, нуждается в формировании новых, федеральных и обще-
американских ценностей, которые формируются еще с детства [2, P. 208]. 

Один из первых мюзиклов на историческую тематику в США – «1776» – 
ставится также в непростое для американцев время. В конце 1960-х годов 
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продолжаются протесты против войны во Вьетнаме, «показной» патри-
отизм осуждается широкой общественностью, однако с первого взгляда 
вполне патриотичный мюзикл выигрывает в 1969 году награду «Тони» 
за лучший мюзикл. Учитывая, что с ним соревновался полностью анти-
военный мюзикл «Волосы», нельзя утверждать, что подобный посыл, 
безусловно присутствующий в «1776», обеспечил его победу. Скорее это 
произошло потому, что в рассматриваемом мюзикле авторы пытались 
показать начало американской нации, как бы оправдывая американскую 
идентичность [3, P. 21–22].

Мы игнорируем ошибки в хронологии событий, которая пала жертвой 
легкого и занятного сюжета. Некоторые неточности, присутствующие в 
постановках, авторы мюзиклов часто аргументируют сценической необ-
ходимостью [4, P. 24]. Однако они взывают к исторической памяти и фор-
мируют взгляд зрителя на историю. 

В мюзикле Л.-М. Миранды «Гамильтон» автор продвигает культ ин-
дивидуализма и роль личности в истории, каждый из патриотов борется 
за идеалы, близкие конкретно ему и порой преследует свои собственные 
цели, которые схожие с современными проблемами Америки: продвиже-
ние по службе, транслирование идеи свободы в иные страны, борьба за 
равные права женщин, борьба за права чернокожих. Да, это имеет реаль-
ную историческую подоплеку в случае с Джоном Лоуренсом, создателем и 
агитатором «черного батальона» [5, P. 5]. Личная же история Александра 
Гамильтона презентуется как некое «американское чудо», коим в дей-
ствительности не являлось. Да, он внебрачный сын, но никак не человек 
от народа, пробившийся наверх и стремящийся все делать для простых 
граждан, коим его позиционируют. Гамильтон был хорошим мыслителем 
и еще лучшим исполнителем, достигнув признания во властеимущих 
кругах, проводя свои преобразования, он опирался на чаяния буржуа-
зии [6, С. 50]. В отличии от «Гамильтона», в «1776» Американская рево-
люция показана в первую очередь как естественный процесс. Главной 
целью Джона Адамса в данном мюзикле является добиться того, чтобы 
Конгресс принял независимость тринадцати колоний как свершивший-
ся факт. Хотя, безусловно, отцы-основатели в «1776» имеют свои цели 
(особенно ярко это показано в сцене обсуждения Декларации независи-
мости), они являются частью чего-то большего. Желание быть «одним 
из многих» выражает судья Джеймс Уилсон в конце мюзикла. Делегат 
от Пенсильвании, решая, голосовать «за» или «против» Декларации не-
зависимости, присоединяется к большинству, так как своим голосом он 
мог «запомниться как человек, не допустивший американскую независи-
мость» [7, P. 112–114]. 

В «1776» особый акцент делается на необходимости обосновать леги-
тимность действий отцов-основателей, их бунта и войны против метро-
полии, в то время как в «Гамильтоне» ключевым являются личные цели 
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участников революции, а легитимность их действий является неоспори-
мым фактом.

Действительно, согласно воспоминаниям Томаса Джефферсона, сто-
ронники немедленного создания и принятия Декларации независимо-
сти, такие как Джон Адамс, Ричард Генри Ли и Джордж Уит, настаивали 
на том, что благодаря Декларации будет объявлено о том, что уже случи-
лось, что тринадцать колоний никогда не были зависимы от народа или 
парламента Англии, а с королем они были связаны узами подданства [8, 
С. 30]. То есть ими велась борьба за признание конгрессом свершившего-
ся факта отделения от Великобритании.

В мюзикле «1776» Б. Франклин формулирует происходящее следую-
щим образом: «we`re a new nationality, we require a new nation» [7, P. 35]. 
Переводя данную фразу, стоит в некоторой мере совместить ее с другой, 
произнесенной этим же персонажем: «we`ve spawned a new race here…» 
(мы породили новую породу людей здесь) [7, P. 34–35]. Слово «national-
ity» в данном контексте будет обозначать именно «народ» как «порода 
людей». Также вспомним, что в американском английском «nation»чаще 
переводится не «нация», а «государство». И так получаем: «мы – новый 
народ, нам необходимо новое государство».

Одним из ключевых вопросов, по которым возникают разногласия сре-
ди отцов-основателей в обоих мюзиклах, является рабство. Их взгляды на 
данную тему в реальности – сложны и многогранны, что не вписывается 
в формат мюзикла. Как известно, Т. Джефферсон был рабовладельцем 
всю свою жизнь однако считал, что рабство в скором времени изживет 
себя. Хотя, он и пытался осудить его в Декларации [8, C. 36–37], и писал 
о возможном плане освобождения рабов, согласно «докладу», представ-
ленному ассамблее Вирджинии членами комитета по пересмотру законо-
дательства Э. Пендельтоном, Дж. Уитом и собственно Т. Джефферсоном, 
в «Записках о штате Вирджиния» [8, C. 211–216], после отвержения этих 
предложений он не стремился отпускать своих рабов, рассматривая себя 
как заботливого, «идеального» хозяина [8, C. 33]. 

Одна из наиболее выразительных и драматичных песен в «1776» – 
«Molasses to rum to slaves» (От мелассы к рому к рабам), посвященная 
оправданию представителем Южной Каролины Эдвардом Ратледжом, 
чья делегация действительно выступала против «параграфа о рабстве» 
в Декларации Независимости [8, C. 33], рабства как «a peculiar institution 
and a cherished way of life» (характерный атрибут и заветный образ жиз-
ни)южных штатов, в которых распространено плантационное земледе-
лие. Помимо этого, данная песня, повествуя о так называемой «треуголь-
ной торговле», заостряет внимание слушающих на факте активного уча-
стия северных штатов, в которых рабство как таковое не распространено, 
как «considerable carriers of slaves to others» (главных поставщиков рабов 
другим), в работорговле [7, P. 96]. 



...34...

Последний тезис – цитата из «Автобиографии» Т. Джефферсона [8,  
C. 33]. Эта фраза приобретает в источнике и в мюзикле совершенно раз-
ные значения. В «1776» Э. Ратледж произносит ее после горячего спора с 
Т. Джефферсоном как-бы в укор «лицемерию» представителей северных 
штатов, прежде всего Дж. Адамса, в то время как в «Автобиографии» про-
сто констатируется факт, помогающий читателю понять причины отсут-
ствия в итоговом тексте Декларации Независимости параграфа о рабстве.

Почему же цитата самого Т. Джефферсона как бы обращена против 
него? В рассматриваемом мюзикле он – безусловно положительный пер-
сонаж, который не воспринимался бы так же, если бы высказывал подоб-
ные суждения о рабстве. Именно поэтому эта фраза была «передана» од-
ному из «отрицательных» персонажей. 

Вопрос рабства часто становится определяющим показателем ан-
тагонизации тех или иных исторических личностей. Бездействие 
Т. Джефферсона по данному вопросу ставит его на уровень ниже 
А. Гамильтона в мюзикле «Гамильтон», при том, что последний не от-
личался особенными аболиционистскими настроениями [6, С. 60–61 ]. 
В мюзикле будущий третий президент США весьма скользкая личность. 
Намеренная антагонизация не заканчивается на вопросе о рабстве, од-
ним из ярких примеров стал эпизод с шантажом по поводу адюлтера 
Гамильтона, исторически точно это были Дж. Монро и Ф. Муленбер, а не 
Т. Джефферсон, А. Берр и Дж. Мэдисон, как это показано в мюзикле [9].

В принципе, в «1776» происходит упрощение реальных убеждений 
отцов-основателей, разделение членов Второго Континентального кон-
гресса на два «лагеря»: консервативных южан, выступающих за рабство 
и против Декларации (+ Дж. Диккинсон от Пенсильвании), и «револю-
ционеров»-северян, выступающих против рабства и за Декларацию (+ Б. 
Франклин от Пенсильвании, Ц. Родни и Дж. Маккин от Делавэра).

Образ Дж. Вашингтона в «1776» составлен весьма интересным спосо-
бом. Главнокомандующий не появляется на экране, однако персонажи 
говорят о нем, причем по большей части с восхищением и барабанной 
дробью, а иногда в конгрессе зачитываются его депеши, которые включа-
ют в себя цитаты из его различных писем и записок. Дж. Вашингтон, один 
из наиболее прославленных американцев, становится, в первую очередь, 
в данном мюзикле идеей, в то время как в «Гамильтоне» делается акцент 
именно на его человечности. Автор пытается сохранить величественный 
образ Дж. Вашингтона, вкладывая в его уста песню «History has its eyes on 
you» (История следит за тобой). Однако базовый акцент сделан на роль 
главнокомандующего в судьбе А. Гамильтона. Их близкие отношения де-
лают великого вирджинца более понятным для зрителя.

В мюзикле «1776» используется фрагмент одного из писем Дж. Адамса 
Б. Рашу [10], в котором описывается то, как, ему кажется, запомниться 
потомкам Американская революция. В комичной форме указав, что 
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запомнят только генерала Вашингтона и Б. Франклина, он продолжает 
«if this Letter should be preserved and read an hundred Years hence the Reader 
will say «the Envy of this J. A. could not bear to think of the Truth»! <…> But this, 
my Friend, to be Serious, is the Fate of all Ages and Nations» (если это письмо 
сохранится и его прочитают спустя сотню лет, читатель скажет: «зависть 
этого Дж. А. не могла вынести мысли о правде!» <…> но это, мой друг, со 
всей серьезностью, судьба всех времен и народов). 

Рассматриваемые нами мюзиклы акцентируют свое внимание не на 
«основных» героях Американской революции, чье имя у всех на слуху, 
а на менее очевидных, пробуждая в общественности интерес к данным 
личностям, а также и к другим деятелям этого времени и к времени как 
таковому, пускай порой несколько искажая реальность. Эти мюзиклы, 
как и любые произведения по историческим сюжетам, перерабатывают 
их в духе времени, в котором создаются. Переосмысление ранней исто-
рии помогает лучше осознать национальную идентичность.
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Аннотация: Данная работа посвящена выявлению доли займов в структу-
ре денежных средств, которые находились в распоряжении дворян Российской 
Империи на примере графа Н.П. Панина в период 1792–1800 гг. и 1807–1820 гг. и 
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Abstract: This work is devoted to identify the percentage of loans in the structure 
of money that were at the disposal of Russian noblemen on the example of Count N.P. 
Panin in 1792–1800 and 1807–1820 and is based on the Count’s economic accounting 
materials.

Keywords: history of the Russian nobility, economic history, loans, money.

Despite of the fact that the nobles of the Russian Empire received money 
from their estates, and often considerable ones, it was common for them to 
borrow money. It is worth mentioning that nobles’ debts were raised. There 
is a widespread opinion that two thirds of nobles’ estates were pawned in the 
state institutions to the middle of 19th century [1, С. 454]. However, how did 
the amounts of borrowed money relate to the income that nobles received? 
The purpose of this paper is to examining the loans in the debit that the noble-
man had by the example of Count N. P. Panin during the period 1792–1800 and 
1807–1820. The relevance of this work could be explained by narrow context 
because of studying loans made by noble during considerable period of his life: 
in that case it should show more about then-existed habits of loans making. In 
broad context, this research could be a useful contribution to both social and 
economic history. Study is based on a set of economic accounting materials of 
Count N. P. Panin. This set includes account for money [2], that consists of in-
formation about debits and expenses for 1792–1800, house book [3] that was 
created as a kind of guide to the management of the estate at the time of Count’s 
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trip to the Volyn province «for a meeting with his eldest son» [3, L. 102] in the 
autumn of 1816. At the beginning of this book Count wrote that he insists on 
paying all borrowed money to his lenders on time [3, L. 130.]. Also, the note-
book with the records of all kinds of Count’s property [4] was used. It includes 
information about income and loans for 1807–1820, excepting the period from 
1811 to 1813. For 1807 and 1817–1820 it could be examined only loans taken 
at the Board of Guardianship, also for these years there is no available informa-
tion about the size of Count’s debit.

The publication of A. Brickner with information about Nikita Petrovich 
Panin and his life [5; 6; 7] was also considered. This source consists of Count’s 
letters and Brickner’s comments to the each period of Nikita Panin’s life. 

In this paper were used system and historical comparative methods. 
System method was applied to sort the data into tables, find the connections 
and ratio between parts of tables. While studying the size of loans for differ-
ent years, the comparative method was used to reveal the main tendencies in 
income rates.

The historiography of the topic is represented by the studies devoted to the 
nobles’ budget [8; 9] and debts [10; 11; 12]. Researches of the first group exam-
ined nobles’ income by the examples and concluded that it was formed mostly 
by money from their estates [8, C. 22]. Another example showed that the main 
source of raising amount of money were credit operations [9, C. 148]. Second 
group of historiography consists of the works that investigated the large size of 
loans as cause of connection between it and the full cost of the estate, that could 
be sold if it would be necessary [10, P. 133]. Besides, there are researches about 
loans of Russian nobles [11] and English landowners [12]. 

There is some essential information about using concepts of «debit» and 
«income». The concept of «debit» (prihod) means all the funds that were avail-
able to the Count. The concept of «income» (dohod) includes all received money, 
excepting the funds left over from previous years and borrowed money, be-
cause loans do not represent the income in its current sense. Count’s income 
was formed by received money from his estate, sold property (for instance, 
horses, carriages, houses) and agricultural products.

During the period 1792–1800 the percentage of loans from the debit (pri-
hod) were 40% (1794), 25% (1795), 32% (1796), 48.5% (1797), 43% (1798), 
35% (1800). It is worth to notice that it could be seen in documents that in 1792, 
1793 and 1799 the Count did not take loans at all. Large loans in this period 
could be explained by his need to pay off his father’s debts after his death. For 
this period there is also information about the life events of the Count. During 
the period 1795–1799 the Count often was abroad because of his service [5, C. 
115–116, 141, 201, 308–309; 6, C. 1–3]. Besides, this period of his private life 
was hard – in 1797 he lost his two sons and daughter because of their illness [5, 
C. 282]. His wife and child also were abroad at 1798–1799 [5, C. 308–309]. The 
large size of loans could also be associated with these facts.
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The following available data about debits and loans refer to the period 
1808–1816. Loans formed about 43 % (1808), 36.4 % (1810), 13 % (1814) and 
26.5 % (1816) of the debit. Unfortunately, there is no additional information 
about whole debit for 1807 and the period 1817–1820, and it could be exam-
ined only by the loans were taken at the Board of Guardianships (see Table 
1). There is no information about borrowed money in 1809 and 1815. Despite 
of the fact, that after his firing at 1805 he was under the prohibition to visit 
Moscow and Saint Petersburg, A. Brickner notes that this prohibition was not 
«absolute» [7, C. 222]. After that time Count was out of service and almost all of 
the time lived in his estate at Smolensk Province. In 1816 he went to the Volyn 
Province for the meeting with his eldest son [3, L. 102]. It should be noticed that 
he had a house in Moscow, but after Patriotic War of 1812 his first known loan 
was taken at 1814. It could be associated with the following facts. His house 
was not injured by the fire in Moscow in 1812 and he did not need extra money 
to rebuild it, that seems the unlikeliest. He already had a large loans that was 
taken at 1807 and 1808, that minimal sum could be 102,200 rubles. Also, there 
is an assumption that he did not need loans at 1809 and 1815 at all. It seems 
that second and third facts were more likely to be the reason of taking loans in 
such way. 

It should be noted that despite of the fact that the percentage of the loans 
did not differ much from the period 1792–1800, their amounts were higher. For 
instance, 43% of loans at 1798 and 1808 made up 55,000 rubles and 115,000 
rubles accordingly.

It is worth to mention the lenders of the Count. At the beginning of the pe-
riod 1808–1816 he started to borrow money from the Board of Guardianships 
of the Moscow Orphanage. Money were borrowed against the souls of Counts’ 
estate at Smolensk Province called Duginskoye. In 1819 and 1820 he laid a 
smaller number of souls for about the same amount, which he took in 1808. In 
the table 1 are represented all Count’s loans at the Board of Guardianships of 
Moscow Orphanage at 1807–1820. It could be seen from the Table 1 that in dif-
ferent years common size of loans that were laid at the Board of Guardianships 
could be varied from minimum 18,300 rubles to maximum 299,800 rubles. 

Table 1. Count’s loans at the Board of Guardianships of Moscow Orphanage 
(1807–1820)

Year/ 
Size of 
loans, 
rub.

1807 1808 1814 1816 1819 1820

1st loan 18,300 n/d n/d n/d n/d 2,200
2nd loan 100,000 100,000 75,000 n/d 20,000
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3rd loan 21,000 20,300 n/d 18,300

4th loan 60,000 n/d 48,000

5th loan 124,000 124,000

6th loan 75,000

Total, 
rub. 18,300

Min 
100,000

Max 
118,300

Min 
123,200

Max 
139,300

Min 
157,500

Max 
175,800

Min 
212,500

Max 
299,800

287,500

Source: Author’s count by RGADA, f. 1274, op. 1, d. 1155, d. 1159.
 The most frequent lenders of the Count were his sister, father of his wife 

and the Board of Guardianships. Also, he took loans from other nobles, mer-
chants and money agents. Besides, he had to pay money to former teacher of 
his son abbot Makar (Count received from him different wines and did not pay 
for them). It is worth to note that there is no information about some lenders’ 
state in the documents, so we could not accurately reveal their correlation with 
each other. 

Servicing the loan often led to large expenses. For instance, the sum of all 
percentages that were paid for a loan from Franz Gatenberger that was tak-
en for 9 years exceeded the amount of borrowed money – 23,000 rubles was 
the sum of loan and 23,600 rubles count had paid as percentages for a loan at 
1802–1813 [4, L. 59–60]. It should be noted that by 1820 N.P. Panin had paid 
almost all the money he borrowed from the individuals, excepting the debts of 
V.G. Orlov and I.M. Vasilyev.

Such loans allowed the Count to make expenses that significantly exceeded 
the income. Sometimes expenses could be two or three times more than in-
come. Loans taken by the Count were unstable way to get money and could be 
from 25% to 48.5% of the annual debit. In addition, the loans amounts were 
higher during the period 1807–1820 than in 1792–1800. Also, it is worth to 
mention that Count N. P. Panin had a regularly lenders, both people and state 
institutions. In his credit history there was such cases, when servicing the loans 
was more costly than loans themselves. 
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Организация похоронного дела  
в имперском Петербурге

Organisation of the Funeral Business  
in Imperial Saint-Petersburg

Аннотация: В работе исследуется эволюция похоронного дела в имперском 
Петербурге с 1721 по 1917 годы. Развитие похоронного дела свидетельствует 
о динамике в отношении общества к смерти. Анализ сферы показывает, что ко 
второй половине XIX века в городе существовала сложная и развитая похоронная 
индустрия. Роль Церкви в вопросах смерти и погребения постепенно снижалась, 
и другие институции усиливали влияние в этой сфере. 

Ключевые слова: смерть, похоронное дело, Синодальный период
Abstract. The project is devoted to evolution of the funeral industry in 1721–1917 

Saint-Petersburg. Development of the funeral business witnesses the dynamics in atti-
tude to death. The analysis of the sphere of funeral business demonstrates formation of 
a well-developed industry by the second part of the 19th century. The role of the Church 
in connection with death and burials was gradually declining, and other institutions 
gained more influence in this sphere.

Keywords: death, funeral business, Synodal period

Изучая тему смерти и её восприятия в разные исторические пери-
оды, можно выделить целый ряд аспектов, одним из которых являет-
ся похоронное дело. Уровень развития похоронного дела не только де-
монстрирует уровень развития сектора услуг, но и свидетельствует о 
динамике в отношении общества к смерти в целом, то есть предстаёт в 
качестве внешней стороны, через которую выражается это отношение. 
Исследовательский вопрос данной работы звучит так: «Каким образом 
организовывалось похоронное дело в имперском Петербурге и как оно 
развивалось?»

В задачи исследования входил анализ рынка ритуальных услуг и опре-
деление его специфики, выяснение соотношения законодательных актов 
касательно правил погребения и сложившейся в Петербурге практики, 
определение влияния социального статуса усопшего на его погребение, а 
также выявление спорных аспектов и проблем организации похоронного 
дела в городе.
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Сложность исследования этой темы заключается в том, что в литера-
туре имперского периода похоронное дело не освещалось в силу того, что 
в антропологии называют «homeblindness» («слепота к привычному») [7, 
С. 55], и, в целом, сведения по теме достаточно фрагментарны. Лишь в 
послереволюционных воспоминаниях о городе фигурируют описания по-
хоронных бюро и погребальных процессий как того, что являлось частью 
«быта и нравов «последнего» Петербурга» [2, С.3]. Даже на основании 
этих отрывочных сведений можно составить представление о похорон-
ной индустрии в имперском Петербурге и её высоком уровне развития. 

 Можно говорить о росте интереса к различным аспектам, связан-
ным с темой смерти, в современной историографии. В частности, в ра-
боте М. Логуновой «Печальные ритуалы императорской России» [4] 
автор описывает церемониал погребения, прежде всего, членов цар-
ствующей династии, основываясь на материалах фондов Министерства 
Императорского Двора. Также большое значение имеет книга С. В. Мохова 
«Рождение и смерть похоронной индустрии: от средневековых погостов 
до цифрового бессмертия» [5], в которой автор прослеживает эволюцию 
похоронной индустрии в Европе вплоть до наших дней. Однако опыту 
организации похоронного дела в Российской империи уделено недоста-
точно внимания, поскольку автор не фокусировался на этом периоде, и 
развитие этой сферы в России в его исследовании является лишь частью 
ретроспективы. 

Можно выявить несколько основных акторов, определявших 
функционирование сферы похоронных услуг в имперский период 
(1721–1917). В первую очередь, это государство и церковь (Святейший 
Правительствующий Синод), также это представители частного бизнеса, 
предлагавшие свои услуги в этой сфере, и общество, роль которого суще-
ственно повысилась к концу XIX века. Соответственно, в качестве основ-
ных источников работы выступают делопроизводственные материалы 
Святейшего Правительствующего Синода и министерств (в первую оче-
редь, министерства юстиции и министерства внутренних дел), справоч-
ные книги Санкт-Петербурга – Петрограда, справочные книги петербург-
ского купечества.

Удалось выяснить, что в столице с конца XIX века постоянно действо-
вало не менее 50 похоронных агентств, у многих из которых было больше 
одного филиала, чаще – магазин в центре и мастерская вблизи одного из 
крупнейших городских кладбищ, причём из них выделялись несколько 
наиболее известных и популярных. Эти мастерские имели долгую исто-
рию, и фамилия владельца становилась своеобразным брендом, зна-
ком качества. Владельцы мастерских, похоронных бюро и прочих фирм, 
предоставлявших ритуальные услуги, были преимущественно купцами 
2-й гильдии. Удалось выявить среди множества конкурирующих фирм, 
предлагавших свои услуги в начале ХХ века, несколько известнейших 
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династий (от 2-х до 4-х поколений). Большинство из них прошло путь от 
основателя – мастера (столяра или скульптора) к владельцам больших 
мастерских и похоронных бюро.

Помимо людей, чья деятельность была официально и стабильно свя-
зана с похоронным делом, нельзя отрицать наличия вокруг этой сферы 
более широкого и сложного круга зависевших от неё людей, чем это от-
ражено в большинстве источников. «Никаких факельщиков, как равно 
никаких «должностных» лиц, у «бюро» нет... Они также, как и все гро-
бовщики, набирают поденщиков, для отправления всех погребальных 
служб...» [1, С.2]. Хотя эти связи, не являвшиеся официальным и посто-
янным заработком, сложно проследить, но факельщики, чтецы, бедные 
поэты, предлагавшие, по свидетельству Григорьева, за скромную сумму 
сочинить эпитафию, и другие лица так или иначе оказывались вовлечён-
ными в сферу похоронных услуг. 

Была широко распространена реклама: помимо того, что инфор-
мация о бюро публиковалась в городских справочниках, у бюро были 
свои визитные карточки, издавались иллюстрированные рекламные 
брошюры и печатались рекламные объявления. В качестве рекламы 
выступали и надгробия, расположенные в элитных разрядах – рас-
пространённой практикой было выбивать знак фирмы на продукции. 
Необходимость рекламы была связана также с высоким уровнем конку-
ренции в данной сфере. 

Также специфика заключалась в том, что дифференциация при по-
гребении осуществлялась не по сословному, а по имущественному при-
знаку. С 1840-х годов создавались специальные положения, закрепляв-
шие уровень цен на места и различные услуги на городских кладбищах, 
разделяя места для погребения на несколько разрядов. Количество раз-
рядов могло варьироваться от 4 до 7, и стоимость погребения на обыч-
ном кладбище в первом, престижном, разряде достигала 200 рублей, а 
на монастырском – 500 рублей [6, Л. 1]. Первые разряды были ближе к 
церквям и дорожкам, последние находились в труднодоступных и за-
тапливаемых местах и предназначались для бедноты, неспособной за-
платить за погребение. Однако кладбища Александро-Невской лавры и 
Новодевичьего монастыря находились в привилегированном положе-
нии. Их администрация имела исключительное право отказать в погре-
бении даже тем, кто был способен за него заплатить. Это были элит-
ные некрополи, место упокоения многих знаменитых людей, и неред-
ко люди выкупали места на этих кладбищах ещё при жизни [3, С. 152]. 
Широкий ассортимент товаров и услуг, предлагавшийся похоронными 
бюро, также предназначался для разных уровней дохода. Нередко купе-
ческие похороны и памятники оказывались гораздо более пышными, 
чем дворянские. То есть эта сфера была высоко стратифицированной по 
имущественному признаку.
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Несмотря на то, что законодательство создавало определённые рамки 
для развития сектора ритуальных услуг, в остальном эта сфера развива-
лась независимо. И законодательные ограничения не всегда оказывались 
действенными. В стремлении урегулировать эти вопросы государство за-
нималось поддержкой разнообразных гражданских инициатив. К приме-
ру, правительство пыталось бороться с завышением цен на похоронные 
принадлежности, и, если вопрос с подконтрольными Синоду кладбища-
ми был решён вышеупомянутыми «положениями», попытки контроли-
ровать уровень цен, устанавливавшихся владельцами похоронных бюро, 
оказывались безуспешными. И в рамках борьбы со злоупотреблениями 
государство оказывало поддержку «Санкт-Петербургскому товарище-
ству по устройству погребений», провозглашавшего своей целью борьбу 
с завышением цен через предложение альтернативных вариантов, соче-
тающих доступную стоимость и качество. Тем не менее, эту инициативу 
сложно назвать успешной. 

К середине XIX века возникает целый ряд новых вопросов, связанных 
с изменениями во внешней ситуации, в которой существовало похорон-
ное дело. В первую очередь, это санитарно-эпидемиологический дискурс, 
связанный с вопросами влияния кладбищ на общественное здравие. 
Пересматривается ряд существовавших негласных правил, рассматри-
ваются варианты создания новых кладбищ, альтернативные методы по-
гребения, такие как кремация, пересматриваются правила регистрации 
смертей, и так далее.

Растёт влияние европейского опыта на решение подобных вопросов. 
Более того, несмотря на протесты Синода и тот факт, что около 70% 
населения государства были православными, при создании законопро-
екта, уточняющего существовавшие на 1908–1914 годы нормы, касав-
шиеся кладбищ, погребения, регистрации смертей, добавляется глава 
о строительстве крематориев. Соответственно, к началу ХХ века можно 
говорить об ослабевании влияния Церкви на сферу смерти и погребе-
ния, тенденциях к профессионализации этой сферы и внедрению запад-
ного опыта.

Таким образом, можно говорить о том, что, если в XVIII веке индустрии 
смерти как таковой не существовало и вопросы погребения практически 
полностью находились в руках, с одной стороны, Церкви, а с другой – 
частных лиц, с 1830-х – 1840-х годов ситуация стала меняться, и к концу 
XIX – началу XX века в дореволюционном Петербурге существовала слож-
ная и хорошо развитая похоронная инфраструктура, которая регулиро-
валась правительством и Святейшим Синодом, но при этом оставалась 
достаточно самостоятельной. И, хотя правительство и Церковь оформля-
ли и регулировали организацию похоронного дела, они не могли его пол-
ностью контролировать, и постепенно роль контролирующей инстанции 
стало брать на себя само общество. 
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Аннотация: Статья посвящена методам государственной политики в отноше-
нии религиозных диссидентов в Российской империи в середине XIX в. Политика 
включала в себя экспедиции «просвещенных бюрократов», изучавших охвачен-
ные расколом регионы. Выработанный этими экспедициями язык проясняет ви-
дение представителями государственной бюрократии сложного и гетерогенного 
имперского пространства.

Ключевые слова: конфессиональная политика, имперская бюрократия, раскол
Abstract: This research devoted to methods of state policy to religious dissidents 

in Russian Empire of the middle 19th century. This policy included expeditions of en-
lightened officials and researching regions of religious dissent. The language of these 
expeditions reveals the vision of complicated and heterogenic empire space by state 
bureaucracy. 

Keywords: confessional policy, empire bureaucracy, religious dissent 

Одной из важных черт XIX в. в Европе можно назвать повсеместное склады-
вание модерного государства. Эта тенденция захватила и Российскую им-
перию, яркими примерами чего можно назвать издание «Свода законов» 
и учреждение Императорского училища правоведения в 1832 и 1835 гг. 
[1, C. 195–196].

Однако в России задачи имперской бюрократии были особенно слож-
ны. Причина этого заключалась в чрезвычайной гетерогенности соци-
ального пространства. Государство, от имени которого выступала эта 
бюрократия, должно было конституировать социальный мир в соответ-
ствии с определенными структурами [2, C. 323].
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Но в России многочисленны были группы, совершенно не вписыва-
ющиеся в такие структуры. И наиболее показательны в этом контексте 
религиозные диссиденты: старообрядцы и сектанты. В предшествующем 
камералистском государстве политика в отношении таких групп была 
крайне хаотичной, однако складывающаяся регулярность требовала ра-
ционализации и систематизации.

Одной из проблем имперской бюрократии, впрочем, была тотальная 
нехватка информации. Религиозному радикализму были посвящены 
лишь отрывочные миссионерские и полемические тексты, как правило, 
авторства православных священников [3, C. 13–15]; [4, C. 484]. 

Такое положение вещей побуждало Министерство внутренних дел 
организовывать экспедиции во внутренние регионы империи, в кото-
рых работали наиболее просвещенные представители бюрократии [5, 
P. 85]. Наибольший интерес представляют экспедиции Н. И. Надеждина,  
А. И. Артемьева в Саратовскую и Ярославскую губернии и А. С. Аксакова в 
Бессарабию и все тот же Ярославский регион.

Первыми, в 1845–1846 гг. состоялись экспедиции Н. И. Надеждина. Они 
были посвящены наиболее зловещей с точки зрения публичного образа 
диссидентской группе – скопчеству. Надеждин в наибольшей степени на-
ходился в плену дискурсивных рамок, заданных знаменитым «фолькло-
ристом в мундире» – В. И. Далем [6, C. 40]. 

Текст Надеждина, по сути, представляет собой дополненную и перера-
ботанную далевскую работу «Исследование о скопческой ереси». В сво-
их текстах «Исследование о скопческой ереси» и «Розыскание о убиении 
евреями христианских младенцев» Даль создал убедительный образ со-
циального Другого, на который ориентировались представители импер-
ской бюрократии [7, C. 16].

Затем Надеждин совершил зарубежную поездку, итогом которой ста-
ла «Записка об иностранных раскольниках» [8, C. 77]. Страх иностранного 
влияния и иностранных связей вообще красной нитью проходит через 
все официальные тексты, посвященные расколу. 

Чрезвычайно интересна и фигура самого Николая Надеждина. 
Бюрократ и философ, последователь Шеллинга, Надеждин был важной 
фигурой в конструировании «официальной народности», автором статьи 
«Европеизм и народность» [9, P. 55]. Большое внимание к проблематике 
религиозного диссидентства характерно для российских романтических 
националистов.

Несколькими годами позже прошли экспедиции еще одного романти-
ческого националиста, И. С. Аксакова. Первоначально он был направлен 
в Бессарабию, итогом чего стала «Записка о бессарабских раскольниках». 
Также Аксаков описывал религиозное состояние Бессарабской губернии 
в своих «Письмах к родных» [10, C. 413]. 
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«Письма к родным» наглядно иллюстрируют, что, подобно Надеждину, 
Аксаков во многом некритично транслировал официальный дискурс. 
Так, описывая бессарабских молокан, он экстраполирует на них сведения 
о хлыстовских и скопческих радениях. При том, что молокане, в отличие 
от экстатиков хлыстов и скопцов, – секта рационалистическая.

Утверждает Аксаков и о взаимосвязи раскола и уголовного мира, а 
также о политическом характере религиозных воззрений староверов. 
Кроме того, он заявляет, что «раскольники прибегают к нечистым сред-
ствам и живут большею частью развратно» [10, C. 435].

В своем официальном отчете – «Записке о бессарабских раскольни-
ках» Аксаков допускает и более резкие выражения: «изувер-раскольник», 
«грубый и закоренелый фанатизм» [11, C. 444]. Наибольшей проблемой 
в бессарабском контексте представляется ему «зарубежное влияние» –  
т. е. влияние Белокриницкой иерархии. Поиск иностранных корней рели-
гиозного радикализма вообще был излюбленным занятием российской 
бюрократии.

Опасность внешнего, европейского влияния беспокоит Аксакова и 
во время ярославской экспедиции: «раскол, сдружающийся по-своему с 
европейскою цивилизациею, оставаясь расколом, есть самое скверное 
и опасное явление»; «В московском расколе есть еще что-то почтенное, 
рижский раскол бесстыдно откровенен, а здешний подл в высшей степе-
ни» [12, C. 20, 171].

«Безобразным порождением раскола и трактирной цивилизации» 
[13, C. 627] именует он и течение «бегунов» или «странников», в комис-
сии по исследованию которого он работал в Ярославле в 1849–1851 гг. 
Склонность к стигматизации своих оппонентов проявляется у Аксакова 
постоянно.

Как и в Бессарабии, в Ярославской губернии Аксаков прямо контами-
нирует религиозное диссидентство и уголовную преступность: «относи-
тельно раскольников новой секты я должен заметить, что они большею 
частью мошенники»; «почти все воры, разбойники, пьяницы и разврат-
ные люди»; «несколько шаек воров, разбойников и конокрадов составля-
ют эту новую секту» [12, C. 162, 165].

Сравнивает Иван Аксаков старую веру и с психическим заболевани-
ем: «легкое принуждение, без насилия, может быть иногда для них очень 
полезным, как в некоторых психических болезнях часто бывает спаси-
тельною строгость» [14, C. 84]. Наглядно иллюстрируя тем самым тезис 
А. Эткинда о российских миссионерах как аналогах европейских психиа-
тров, конструкторах нормы и дисциплины [15, C. 589].

Тогда как А. И. Артемьев, выдающийся статистик и этнограф, работав-
ший в Саратовской губернии несколькими года позже, в целом менее скло-
нен к дискредитации раскольников. Структурно работа Артемьева была 
идентична аксаковской – служба в качестве просвещенного «эксперта» 
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под началом Ю. И. Стенбока. Однако его отчет куда слабее окрашен эмо-
ционально, что, вероятно, связано с разным личным бэкграундом этих 
«просвещенных бюрократов».

Сын винного пристава и выпускник восточного отделения Казанского 
университета Артемьев относится к религиозному диссидентству пре-
имущественно функционально. Хотя и у него проскальзывает тезис об 
иностранных истоках русского сектантства, к примеру, он акцентиру-
ет внимание на связях молокан с квакерами и Библейским обществом 
Великобритании [16, Л. 34].

Имеется у Артемьева и постулат о немыслимых оргиях среди молокан 
и духоборов: «однако не подлежит сомнению, что они совершают тайные 
обряды, сопровождаемые возмутительно-безнравственными оргиями, о 
сущности которых даже и обратившиеся в недра православия стыдятся и 
боятся рассказывать» [16, Л. 34].

То есть и у него мы наблюдаем как экзотизацию религиозного ина-
комыслия, так и неразличение его оттенков. Очевидно, абсурдно припи-
сывать рационалистичным молоканам и духоборам явления, присущие 
экстатическим религиозным течениям. Однако даже наиболее компе-
тентные производители официального дискурса имели крайне туманное 
представление о проблематике. 

Но все же в артемьевском тексте, в отличие от катастрофических опа-
сений Ивана Аксакова, преобладает прагматика. Он рекомендует конкрет-
ные инструменты улучшения миссионерской работы, с педантичностью 
профессионального статистика собирает количественные данные и вооб-
ще действует как веберовский рациональный бюрократ [16, Л. 50–52].

Как мы видим, интеллектуалы николаевского Министерства внутрен-
них дел, рекрутированные во властные институции Львом Перовским, 
скорее конструировали реальность, чем описывали ее. Фундаментальное 
непонимание подконтрольных явлений было ключевой проблемой аген-
тов внутренней колонизации, взявших на себя «цивилизационную мис-
сию» [17, C. 81].

В этом заключается главный парадокс дисциплинирования имперско-
го пространства России. С одной стороны, «дисциплина стремится взять 
под контроль даже самое малое» [18, C. 73], но при этом, представили ин-
ституций контроля с трудом ориентировались даже в основных катего-
риях подвластных сообществ.

Гетерогенный социум Российской империи был для имперской бю-
рократии «terra incognita», что во многом и определило огромную слож-
ность идеологического и национального строительства в России XIX в. 
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Политика памяти в Российской империи  
в начале ХХ века

 Memory Politics in the Russian Empire  
at the Beginning of the XX Century

Аннотация. В данной работе речь пойдет о становлении исторической памяти 
вокруг одного из самых масштабных явлений отечественной истории XIX в. – во-
йне 1812 г. Основной тезис данной работы заключается в том, что Отечественная 
война 1812 г. стала «мифом основания», на котором строилась национальная 
идентичность «русского» в последние годы царского режима в России. 

Ключевые слова: Национализм, политика памяти, патриотическое воспитание
Abstract. In this work is discussing the policy of memory in the Russian Empire at 

the beginning of the XX century. At this time was actively constructing the historical 
memory about the events of the Patriotic War of 1812. The main thesis of this paper is 
the historical memory about the war of 1812 was a «founding myth» which was used to 
construct the identity of the «Russian» at the late tsarist time. 

Keywords: Nationalism, the policy of memory, patriotic education

В данной работе речь пойдет о становлении исторической памяти в 
связи с одним из самых масштабных явлений отечественной истории  
XIX в. – войной 1812 г. С самого начала в отношении этого события про-
водилась определенная политика «сверху»: выборка определенных мо-
ментов и «забытие» других [1, С. 8]. Действия правительства как агента 
формирования исторической памяти заключались в сознательном спосо-
бе трактовки событий той эпохи в определенном ключе [2, С. 11]. Одним 
из главных элементов этой политики становится выстраивание нацио-
нальной, конфессиональной или региональной идентичности, которая 
строится на «воспоминании» об этом событии. 

Основной тезис данной работы заключается в том, что Отечественная 
война 1812 г. стала «мифом основания», на котором строилась нацио-
нальная идентичность «русского» в последние годы царского режима в 
России. Исследовательский вопрос, в таком случае, касается моментов 
того, как создавался образ войны 1812 г. в начале ХХ в. и какой вклад 
внесла Отечественная война в «настроение 1914 г.». Кроме того, в задачи 
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исследования входило выяснить, какую роль война сыграла (если сыгра-
ла) в вопросе воспитания патриотических чувств среди молодежи.

В контексте изучения политики памяти начала ХХ в. представляется 
важным уделить внимание тем способам репрезентации власти, которые 
осуществляло царское правительство во время юбилейных торжеств в 
честь празднования 100-летия Отечественной войны. Текст манифеста 
«Высочайшего манифеста по случаю празднований» отражает официаль-
ную позицию царя и его окружения [2, С. 266]. Так, помимо ставших уже 
традиционными формул про волю Господа как ведущей силы, которая 
дала силы императору и русскому народу с честью вынести испытание 
в войне с Наполеоном, присутствует также мотив избранности. Одним 
из ключевых компонентов документа стало идущее еще со времен мани-
фестов А. С. Шишкова попытка объединить в тексте различные сословия 
и состояния Российской империи в одно целое, сплотившееся перед ли-
цом общего врага для спасения Отечества [3, С. 75]. По мнению автора 
финальной версии манифеста в те достопамятные времена войны 1812 
года, все сословия («доблестное воинство, дворянство, духовенство, ку-
печество, горожане и поселяне») жертвовали свои жизни и имущество на 
благо Отечества, движимые исключительно «преданностью Престолу» и 
«беспредельной любовью к Родине», ради победы над врагом [4, С. 452]. 

Несмотря на различные версии обращения к народу, общий смысл 
манифеста оставался одним и тем же: подчеркнуть значимость событий 
1812 г. для современного на 1912 г. российского общества, продемонстри-
ровать истинно народный характер власти в России, а также показать 
единение царя и всех сословий [2, С. 266–267]. Для этих целей исполь-
зовались практически те же риторические формы, что и столетие назад: 
упование на волю Бога, подчеркивание роли народа, прежде всего русско-
го народа в деле победы над врагом, а также незыблемость самодержавия 
и общая преданность сословий царю [5, С. 243–244]. 

В свою очередь официальную точку зрения на идеологический смысл 
празднования 100-летнего юбилея конкретизируют распоряжения, сде-
ланные по Министерству народного просвещения. Уже в положении комис-
сии по устроению празднеств и мероприятий, связанных с юбилейными 
торжествами 1912 г., значатся подведомственные Министерству образова-
тельные организации, где надлежит с помощью различных методов «при 
широком ознакомлении подрастающего поколения и народа со значением 
празднуемого события для России – путем бесед и популярных чтений» 
и пр. приобщать молодежь к патриотическому движению [4, С. 205–210]. 
Одним из способов вовлечения учащихся школ и гимназий в празднования 
юбилея также было их непосредственное участие в торжествах. 

Важный момент в распоряжениях Министерства касается распростра-
нения «популярной брошюры» о войне 1812 г., обязанность составить 
которую взяло на себя Императорское русское военно-историческое 
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общество, для «безвозмездного распространения в войсках и школах раз-
ных ведомств» [4, С. 206]. Она должна была быть составлена по образцу 
брошюры, посвященной 200-летию Полтавской битвы. В издании бро-
шюры об Отечественной войне отмечается, что «судьбы русского народа 
как бы напоминают нам, русским, о необходимости теснейшего сплоче-
ния всех сил государства», чтобы с помощью этого сплочения достичь на-
родного единства и «несокрушимой твердости народного духа в защите 
Святой Православной Церкви, священного престола наших Самодержцев 
и нашего великого народного достояния» [6, С. 35]. Именно поэтому, по 
мысли авторов, «Отечественная война 1812 года стала поучительным 
указанием для всех народов и событием, которому удивлялись долгое 
время современники во всех странах мира» [6, С. 34]. Патриотические 
воспитание, о котором идет речь в тексте, должно было непременно 
строиться на героических образцах поведения русского народа в исто-
рии, когда вставала необходимость защиты веры и самодержавия [6, 
24]. Стоит заметить, что определенный героический канон отображения 
событий 1812 года сложился к этому моменту и в учебниках по русской 
истории (См. подробнее [7]). Таким образом, нарратив о войне, распро-
страненный в популярной литературе, исторических сочинениях и учеб-
никах по истории не предоставлял какого-либо иного, альтернативного 
пути рассказа о событиях прошлого. «Канон» превращался в «материал 
для усвоения», который должен был отвечать официальной точке зре-
ния, озвученной Министерством.

В связи с общей темой исследования интересно также рассмотреть де-
ятельность «Бородинского общества содействию патриотического вос-
питания детей». Устав данного общества, изданный в 1911 г. в Можайске, 
провозглашает целью «вводить в сельских местностях и уездных горо-
дах Московской губернии обучение детей школьного возраста военно-
му строю и гимнастике, дабы развить в подрастающем поколении лю-
бовь к военному делу и содействовать укреплению его физических сил»  
[8, С. 5]. Одновременно с этим «Общество ставит себе задачей всеми до-
ступными ему средствами знакомить детей с военной историей России и 
героическими подвигами ее армии, стремясь воспитать в них осмыслен-
ный и живой патриотизм» [7, С. 6]. Примеры из истории могут, по замыслу 
составителей данного документа, помочь в патриотическом воспитании 
молодежи. Однако этот тип патриотизма должен строиться непременно 
на военном воспитании, внушающего «любовь к военному делу». Память 
об Отечественной войне 1812 г. становится, таким образом, той точкой 
отсчета, с которой начинается настоящее патриотическое воспитание, 
основанное, прежде всего, на военной муштре, а также знакомству с при-
мерами военной доблести из славного российского прошлого. 

Таким образом, политика памяти в Российской империи в начале ХХ в. 
строилась на нескольких основаниях. Во-первых, это сконструированная 
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историческая память о войне 1812 г., которая включала в себя несколько 
элементов, изначально направленных на соединение различных сосло-
вий в одно целое. Во-вторых, и этот вывод вытекает из предыдущего, 
практики коммеморации о событиях Отечественной войны оказывали 
определенное влияние на общественное настроение и культурный фон, 
выражавшееся в издании многочисленных публикаций. В-третьих, вни-
мание также уделялось патриотическому воспитанию, которое должно 
было помочь в становлении новой национальной идентичности, лояль-
ной к существующему режиму. 

Библиография
1. Миллер А. И. Юбилей 1812 года в контексте политики памяти совре-

менной России // Два века в памяти России: 200-летие Отечественной 
войны 1812 года. СПб., 2015. C. 7–25.

2. Отечественная война 1812 года в культурной памяти России. М., 2012. 
448 с., 8 л. ил.

3. Парсамов В.С. Конструирование идеи народной войны в 1812 году // 
Новое литературное обозрение. 2012. № 118 (6/2012). С. 69–94.

4. Источник электронной копии документов, касающихся устроения юби-
лейных празднеств в 1912 г.: РГИА https://www.prlib.ru/item/354060 
Место хранения оригинала: РГИА Ф. 1276 Оп. 7 Д. 372.

5. Зорин А.Л. Кормя двуглавого орла… Русская литература и государствен-
ная идеология в последней трети XVIII–первой трети XIXвека. – М., 
2001. 416 с.

6. В память столетия Отечественной войны 1812–1814 годов/ Сост. Н. 
Ивановым. Одесса, 1912. 

7. Потапова Н. Д. Дидактика конфликта: война 1812 года в учебниках 
истории // Новое литературное обозрение. 2012. № 118 (6/2012)
http://www.nlobooks.ru/node/2893

8. Бородинское общество содействия военному воспитанию детей. Устав 
Бородинского общества содействия военному воспитанию детей. 
Можайск, 1911. – 11, [1] с.



...55...

УДК 94
Алена Сергеевна Шангина

Consumption Culture of the Wealthier Social 
Strata and Middle Class in the Early 20th century 

Saint Petersburg

Культура потребления состоятельного слоя  
и среднего класса в Санкт-Петербурге  

начала XX века

Аннотация. Работа посвящена теме потребительских поведенческих стра-
тегий состоятельных социальных слоев Санкт-Петербурга в начале XX века. 
Содержание и рекламные объявления периодических изданий отражают то, 
как горожане видели «лучшую» жизнь и стремились к ней через материальные 
ценности. 

Ключевые слова: культура потребления, повседневность, материальные цен-
ности, практики потребления

Abstract. The work is devoted to the consumer behavioral strategies of the wealth-
ier social strata of St. Petersburg at the beginning of the 20th century. The content and 
advertisements in periodicals reflect the citizens’ picture of the “good life” and how they 
could achieve it through the material values.

Keywords: consumption culture, everyday life, behavioral strategies, material values

Introduction
Consumer culture throughout history had a transformative effect on peo-

ple’s position in society and self-determination. Many perceived themselves as 
part of a particular community, culture or class. Consumption consists not only 
of the acquisition of new products, but also lifestyle, preferences and friends. 
So, everyday life and the material culture of the most different segments of the 
population, was reflected in the periodical press.

The research question is how new consumption practices affect self-deter-
mination of different wealthy social strata? In this regard, the following tasks 
are to analyze and characterize new phenomena in the sphere of consumer cul-
ture, as well as the social connotations of these phenomena with social groups.

One of the problems is a rich selection of easily accessible sources in the 
form of periodicals. A huge number of magazines were published on complete-
ly different topics in St. Petersburg at the turn of the XIX-XX centuries. But it is 
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impossible to study such a huge corpus of sources, which is why this work is 
based on two journals «Stolica i Usad’ba» (1913–1917) [1] and «Niva» (1870–
1918) [2]. The choice of journals is dictated by the fact that the expected audi-
ence of «Stolica i Usad’ba» consisted of the wealthier stratum. The main pur-
pose of this magazine is to show the «beautiful life». «Niva» is a product of pop-
ular culture – it was designed for broader readership. It has thinner pages and 
more advertising for cheaper products. For example, in one issue of “Capital 
and Manor” there are usually 4–5 advertisements, while in the average issue of 
«Niva» there are at least 6 pages with 100 ads.

Social stratification features
In social discourse there was a strict distinction between the «first» and 

«second» levels of society [3, P. 1–36]. Members of a closed society of a wealthy 
population held on to themselves, which is explained by the importance of no-
ble birth; it was very difficult for small entrepreneurs, industrialists of the mid-
dle class, scientists, intellectuals to gain a foothold in the highest circles.

The emergence of a middle class is a standard theme in European histo-
riography, while the absence or its underdevelopment is shown in studies ex-
plaining the difference between Russia and the Western democratic political 
system [3, 383 p.; 4, 330 p.]. Industrialization and modernization, obviously, 
contributed to the growth of the «middle class» in late imperial Russia. But 
there was a great diversity and fragmentation both within and between these 
«class» groups in St. Petersburg.

The lack of a systematic set of laws did not allow certain social groups to feel 
confident in their identity. But representatives of such professions as doctors, 
lawyers, professors, small businessmen and other educated representatives of 
the middle «class», were grouped into the new Russian social group «intelli-
gentsia». Although they did not approve the use of class labels, politically they 
positioned themselves alongside the middle class in the West. Because of this, 
the term «middle class» does not apply to the realities of the Russian empire, 
only because there was no bourgeoisie that could identify itself [3, P. 34.]. The 
principle of soslovie does not go anywhere, and new realities of the turn of the 
XIX-XX centuries are layered upon it.

Consumption culture
The lives of people belonging to different strata are determined not only by 

their political ideology or a noble birth, but also by their upbringing, world view, 
and preferences in style and food. So, the differences of the social groups are 
lined up between social and cultural capital [5, С. 25], which is associated with 
the practices of consumption – both material goods and cultural phenomena.

Consumption culture is closely related to the idea of a good or a prosperous 
life. Mass culture, together with the advertising industry, has become a sym-
bol of a growing value system that encourages desires aimed at «improving» 
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appearance, financial position and recognition, and, most importantly, such a 
lifestyle is not available to everyone [5, P. 31]. Thus, a class can be explored as 
an indicator of prestige, rather than accumulated wealth — a person from a 
higher class may not be wealthy, and a rich one does not necessarily belong to 
a higher stratum.

Mass culture influenced consumption in such a way that it became a major 
value in life, and the advertising industry had people felt involved in a single 
society. Advertising has contributed to the creation of a community of con-
sumption, in which the simultaneous possession of goods of the same popular 
brands and styles is something that can bind people together.

Mass periodicals and advertising technologies
Periodicals played the greatest role in shaping a consumer society. The 

development of commercial printing and the mass distribution of «thin mag-
azines» is associated with the emergence of a «middle class» in the Russian 
Empire [6, P. 6]. This was the starting point for the “revolution” in the press, as 
part of the ongoing democratization of society. Since the access to the press was 
now also for the groups excluded until then, they became new target audiences 
for the periodical press.

Thus, in the magazine «Stolica i Usad’ba» there was an advertisement for 
goods that not all segments of the population could afford – foreign cars, pocket 
watches from the “supplier of His Majesty’s Court”, mansions. In contrast to the 
«Stolica i Usad’ba», «Niva» published a huge amount of advertising on its pages 
– about 100 different ads in one issue. Reader could find a cure to grow a mus-
tache, a face powder, and mousetraps. There can be also seen the emergence 
of new rubrics in the magazine itself – sewing patterns, puzzles or vegetarian 
recipes.

New forms of public institutions
Public institutions are closely related to the term «third places» [7, 456 с.]. 

The mass democratization of consumption allows people from lower strata to 
visit the same place with representatives of a high stratum. At the beginning of 
the XIX century in the restaurants of St. Petersburg it was possible to meet only 
nobles and by the end of the XIX century there was the most variegated public. 
This became possible due to the fact that, for example, separate cabinets began 
to appear in restaurants – therefore, representatives of different classes could 
sit behind the walls of each other just like the department store. 

A huge amount of fashion and shopping advertising on the pages of periodi-
cals, reflects the widespread retail and the emergence of a new format of stores.

At the same time there was a contradiction between the urban world of 
Western shops and the traditional Russian trade. The editors of the «Stolica 
i Usad’ba» made such a distinction and described the style of commerce 
at Gostiny Dvor or Apraksin Lane as indecent to the world they are in. This 
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cultural division was palpable between the two main shopping districts of St. 
Petersburg: Gostiny Dvor is a Russian bazaar or a monument of old times, the 
Passage is a European shopping street, a copy of foreign customs.

Despite the fact that many of the buyers of the new type of stores did not buy 
any goods in shopping trips, they were participants in modern consumption. 
Thus, the democratization of consumption and the visualization of luxury in 
shop windows were only partially related to the actual purchase of goods [8, P. 
765–766]. Another part of this process was the creation of a public space that 
prompted people to dream of purchasing luxury items. As more and more peo-
ple of different social status moved to cities in search of a better life at the end 
of the 19th century, more and more people began to go shopping for public life 
rather than shopping. 

Flats and country residences
It is worth understanding what role the dwelling played, since it is the cen-

ter of the physical space of people. This is the main place where the whole dai-
ly life of a person takes place. Things (or objects) are carriers of the greatest 
cultural burden in the context of a person’s material life [5, С. 28]. They can be 
viewed as a continuation of the values of man, his ideas and fantasies.

In the «Stolica i Usad’ba» there is a permanent section with a detailed 
description and photographs of the mansions of wealthy residents of St. 
Petersburg. Capturing the master’s collections in the photo and placing in mag-
azines, the editors gave people from other social strata to look into the world 
of luxury and wealth, to see how others live a «beautiful» life through objects of 
material culture. In general, the ability of a photograph to transfer private life 
to the public domain and at the same time making it a consumer experience is 
the central process of publishing interior photos. As for the «Niva» there are 
no articles or a number of tips on how to improve a house – only advertising 
of goods, which means that people already know from somewhere that these 
products will make their housing better.

Conclusion
 Cultural expectations of readers of the mass and more elite periodicals dif-

fered. The audience of the «Stolica i Usad’ba» magazine remained loyal to the 
maintenance of a «beautiful life» while the readers of «Niva» fully indulged 
in the influence of the culture of a more affluent population through material 
values.

 The urban population masses are beginning to join the consumption culture 
that is emerging in the late imperial realities, trying to imitate the life style of 
the upper class, which they see in the periodical press.

Advertisements in Saint Petersburg press in the early 20th century de-
pict consumption as an end in itself. The advertising of the aristocratic life-
style, expensive goods and entertainment takes into account the possibility of 
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consuming the advertising itself by less wealthy circles and, thus, sells the mid-
dle layers not the goods, but the dreams of this «beautiful life».
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ходы Р. Уортмана, А. Юрчака, К. Соловьева. В качестве ключевых методологических 
категорий используются понятия «перформативного сдвига» и «авторитетного 
дискурса».

Ключевые слова: С. Ю. Витте, образы власти, перформативный поворот. 
Abstract: This research is devoted to the problems of representation of the period of 

«S. Y. Witte’s Premiership» on the pages of his memoirs. The author uses the method-
ology of the «performative turn» and refers to the research approaches of R. Wortman, 
A. Yurchak, K. Solovyov. The concepts of «performative shift» and «authoritative dis-
course» are used as key methodological categories.
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Говоря о российской политической системе рубежа XIX–XX века, не-
возможно не отметить личность С. Ю. Витте – одного из наиболее авто-
ритетных и влиятельных бюрократов рубежа XIX–XX вв. Данное иссле-
дование посвящено проблематике репрезентации периода «премьерства 
С. Ю. Витте» на страницах его мемуаров.

Основным источником выступают мемуары С. Ю. Витте. «Воспо ми на-
ния»[1] являющиеся ценнейшим эго–документом по истории России ру-
бежа XIX–XX вв., поскольку представляют собой взгляд на явления и про-
цессы, протекавшие в стране с позиции ведущего актора политической 
жизни Российской империи на закате её существования. Помимо мемуаров 
С. Ю. Витте, я также ссылаюсь на неопубликованные источники, хранящи-
еся в Российском государственном историческом архиве (фонд С. Ю. Витте 
[2] и фонд Совета Министров [3]) и материалы периодической печати. 
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Историография представлена тремя проблемными блоками: исследо-
вания образов власти: Р. Уортмана [4], Б. И. Колоницкого [5], М. А. Бойцова 
[6] и др.; исследования политической жизни Российской империи рубе-
жа XIX–XX вв.: К. А. Соловьёва [7], Н.П. Ерошкина [8], А. В. Ремнёва [9], 
Б. Н.  Миронова [10] и др.; исследования деятельности С. Ю. Витте и его 
мемуаров: Б. В. Ананьича [11] и Р. Ш. Ганелина [12], П. Л. Карабущенко 
[13], Э. О. Сагинадзе [14] и др.

Проблематика репрезентации власти на сегодняшний день являет-
ся крайне актуальной для исторической науки. Фигура С. Ю. Витте так-
же является одной из наиболее изученных в историографии. Однако, 
несмотря на существование обширного круга работ, посвящённых раз-
личным аспектам жизни и деятельности С. Ю. Витте (в том числе и ме-
муарам) в историографии, ранее не предпринимались попытки анализа 
«Воспоминаний», как источника по изучению репрезентации власти (в 
том числе и саморепрезентации) с позиции перформативного поворота. 

Методологической основой исследования выступает концепция «пер-
формативного поворота». 

Р. Уортман, впервые применивший концепцию «перформативного по-
ворота» для изучения имперских ритуалов в России, рассматривал рос-
сийскую монархию как символическую систему. Для обозначения своего 
исследовательского подхода учёный применяет термин «сценарий вла-
сти», который означает комплекс символов и ритуалов, избираемых мо-
нархами для репрезентации базового мифа царствования [4, c. 15].

А. Юрчак, применивший концепцию «перформативного поворота» к 
позднесоветскому периоду, ввёл понятие «перформативного сдвига», ко-
торый проявлялся в доминировании воспроизводства нормы идеологи-
ческого высказывания на уровне формы, при смещении смысла, который 
становился отличным от буквально «заявленного» смысла. Несмотря на 
то, что исследование посвящено позднесоветскому периоду, исследова-
тельский подход, по утверждению самого автора, может быть применим 
к анализу любого другого исторического периода, в частности– поздне-
имперского [15, с. 25]. В своей работе автор анализирует нарастающие 
внутренние сдвиги и изменения системы, которые, в конечном счёте, 
привели к её краху. В широком смысле исследовательский поход автора 
отражает динамику развития, изменения и претерпевания кризиса поли-
тическими системами. 

К. Соловьёв выдвинул концепцию ограниченности в свободе дей-
ствий самодержца со стороны бюрократического аппарата. Идея «пер-
формативного сдвига» у К. Соловьёва выражается в трактовке причин 
безуспешного опыта российского парламентаризма: «новый порядок» 
создавала все та же бюрократия, а новый строй надстраивался над преж-
ним, заимствуя все его противоречия и присовокупив к ним новые, пре-
жде неизвестные.
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Прежде чем приступить к анализу саморепрезентации «премьерства 
Витте» страницах «Воспоминаний», следует обозначить общественно– 
политические взгляды автора мемуаров. Давая оценку взглядам чинов-
ника, необходимо отказаться от бинарных оппозиций, таких как либера-
лизм и консерватизм, поскольку бинарная модель не адекватна своему 
предмету– она существенным образом упрощает его. 

Сам С. Ю. Витте не соотносил себя ни с одним политическим лагерем 
[1, c. 5]. Он был «нормальным» бюрократом Российской империи, уча-
ствовавшим в воспроизведении «авторитетного дискурса». 

Взаимоотношения самого С. Ю. Витте с политической системой 
Российской империи в мемуарах строились по принципу «вненаходимо-
сти». Будучи частью этой системы, он перформативно воспроизводил 
«авторитетные символы» на уровне формы, при этом смысл этих симво-
лов изменялся.

На примере мемуаров С. Ю. Витте можно проследить эволюцию «ав-
торитетного дискурса», т.е. « перформативный сдвиг», проявлявшийся в 
сохранении и неизменности форм, при утрате содержания. 

«Авторитетный дискурс» (дискурс, организованный вокруг внешней 
догмы, не поддающейся сомнению, обладающий особыми свойствами [15, 
c. 54]) был представлен репрезентацией образов монархии. В мемуарах 
С. Ю. Витте данный дискурс выглядел следующим образом: монархия во-
площала собой центральный, всеобъемлющий институт политической си-
стемы Российской империи на закате её существования. Главенствующую 
роль играла фигура императора, которая являлась сакральной и олице-
творялась с божественным происхождением. При этом институт монархии 
чрезвычайно персонифицирован, что означает, что каждый новый монарх 
являлся творцом нового, собственного политического мифа («базового 
мифа царствования»). Данный «авторитетный дискурс» сохранялся на 
уровне «формы» на протяжении всего времени существования монархии, 
однако «содержание претерпевало существенные изменения». 

«Авторитетный дискурс» претерпевает «перформативный сдвиг», во 
время «премьерства С. Ю. Витте»: «по форме» Россия оставалась преж-
ним самодержавным государством, а «по содержанию» становилась дуа-
листической монархией. 

К новым институтам власть применяла прежние механизмы управле-
ния, которые в «новых условиях» не работали, что приводило к катастро-
фическим последствиям. Тем самым при «сохранении формы» происхо-
дило «вытеснение», «выхолащивание» «содержания». 

«Новый институт» – Государственная дума, на практике «сдерживал-
ся» «старым институтом» – Государственным Советом. В отношении «но-
вого института», высшее руководство использовало «старые механизмы 
управления»: наиболее ярко это проявилось в момент обсуждения кре-
стьянского вопроса [1, с. 1036].



...63...

Легализация политических партий в России, по мнению Витте, отнюдь 
не свидетельствовала о демократических изменениях. Черносотенцы в 
«Воспоминаниях» «стоят в одном ряду» с эсерами–террористами, а либе-
ралы «мечтают вырвать власть из рук государя» [1, с. 212]. 

Конструируя свой образ «премьер-министра», С. Ю. Витте подчёрки-
вает, что он, «лишённый возможности создать правительство «в духе 17 
октября»», был «вынужден в одиночку управлять революционизирую-
щейся Россией» [1, с. 1118]: в том числе и теми методами, против которых 
он недвусмысленно возражал (подавление революции при помощи поли-
ции и военных сил). (В РГИА сохранилась копия телеграммы из Харькова 
на имя графа Витте от 21 декабря 1905 года, в которой говорится о по-
давлении революционной организации артиллерийским и ружейным 
огнём, число убитых и раненых около ста двадцати человек) [3, Оп.1. Д. 
83. Л.1]. С. Ю. Витте не отрицает факт силового вмешательства в ситуа-
цию и о насильственном подавлении революции пишет следующее: «на-
ступила революция, которую мне пришлось подавить, как, вопреки мое-
му желанию, назначенному председателем Совета министров» [1, с. 663]. 
В таких условиях Витте не счёл возможным «играть роль соломенного 
чучела на огороде» и вскоре подал в отставку [1, с. 559].

Что касается восстановления «соответствия между содержанием и 
формой», то С. Ю. Витте глубоко убеждён, что единственно верной поли-
тической траекторией является «разумное ограничение» самодержавия 
и проведение политики «в духе 17 октября», чтобы мирным и бескров-
ным путём прийти к конституции [1, c. 1008]. 

Описанные в «Воспоминаниях» принципы и функционирования пара-
доксальной системы предопределили случившийся в недалёком будущем 
крах Российской монархии. Россия, времён «премьерства С. Ю. Витте» 
предстаёт как система, мощная и хрупкая одновременно, состоящая из 
дополняющих и определяющих друг друга противоречий. Монархия не 
адаптировалась к новым реалиям жизни и в «новых условиях» применя-
ла прежние механизмы управления, которые в уже «новых условиях» не 
работали, что в итоге привело к катастрофическим последствиям. 
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немецких открыток и образу Первой мировой войны, который на них 
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В данной статье исследуется издававшиеся и использовавшиеся в те-
чение Первой Мировой войны немецкие почтовые открытки и образ вой-
ны, который формируется на их основе. Данная тема представляется мне 
актуальной, т.к. образ войны, выстраиваемый в данных источниках, мог 
иметь влияние на политическую и социальную культуру Германии меж-
военного периода, а именно на ее милитаризацию и национализацию. 

Накануне Первой мировой войны (1907 г.) почтовые карточки выпуска-
ли 2810 предприятий, среди которых были как крупные издательства, так 
и небольшие мастерские [1, С. 196], что позволяет говорить о дифферен-
цированности иллюстрированных открыток, выпущенных в Германии за 
1914–1918 гг. Говоря о количестве, согласно разным подсчетам, за время 
войны было отправлено ок. 28,7 млрд. почтовых отправлений, большую 
часть которых составляли открытки – в среднем от 6 до 8,5 млн. штук в 
день, посланных на фронт и с него [7, S. 11; 8, S. 68]. В данном исследова-
нии, в основном, используется архив Оснабрюкского университета [11], 
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который включает в себя более 3 тыс. изображений (не повторяющихся) 
открыток: рисунков – карандашных или цветных, а также фотографий, ча-
сто черно-белых. Несмотря на распространение в СМИ фотографий с фрон-
та, большинство фотографий на открытках – постановочные, сделанные в 
ателье при участии профессиональных моделей [8, S. 71].

Количество сюжетов, которые можно найти на почтовых открытках, 
не поддается точному подсчету, поэтому в работе выделяется несколько 
самых крупных и многочисленных мотивов, важных для понимания об-
раза войны.

Начать стоит с национальных символов – все разнообразие образов 
и культурных кодов представляется на военной открытке – от простого 
флага, герба, или Железного креста, до более сложных аллегорий прус-
ского орла и германского дуба (символ твердости и «немецкой верно-
сти» [3, С. 203]), а также воплощений Германии – Михеля и «Германии» 
(Germania). По мнению А.С. Медякова, образ «Германии» должен был 
«предметно» показывать солдатам, что они должны защищать, призы-
вать их к национальному единению и борьбе с врагом [2, С. 172]. 

Кроме того, почти все открытки имеют подписи, смысл большин-
ства которых схож – необходимость защиты Отечества и победы. 
Отдельный интерес представляют цитаты – чаще всего они принадлежат 
Вильгельму II или О. фон Бисмарку. Символическая важность фигуры им-
ператора очевидна – именно он «позвал» [11, http://www.bildpostkarten.
uni-osnabrueck.de/displayimage.php?pos=-1581] защищать Отечество и 
преданность именно ему предлагалось доказать солдатам на поле бит-
вы. Что касается Бисмарка, как полагает А.С. Медяков, «национализация» 
первого канцлера – превращение его в один из символов Германской им-
перии происходила на рубеже веков, при поддержке различных полити-
ческий групп [3, С. 205], что способствовало восприятию Первой мировой 
как войны за «дело Бисмарка» [3, С. 219]. 

Отдельного внимания заслуживает феномен пропаганды с исполь-
зованием детей, которые часто изображаются в военной форме и пи-
кельхельме, полностью воспроизводя внешний вид солдат [11, http://
www.bildpostkarten.uni-osnabrueck.de/displayimage.php?pos=-15614] или 
отсылая к ним напрямую – читая газету с фронтовыми новостями или 
письмо [11, http://www.bildpostkarten.uni-osnabrueck.de/displayimage.
php?pos=-1662]. Все подобные сюжеты, как полагает Т. Флемминг, долж-
ны были продемонстрировать солдатам, за кого они воюют [8. S. 71], по-
высив желание сражаться за Родину. Другим часто встречающимся моти-
вом было олицетворение стран в виде играющих детей, однако популяр-
ное вначале представление о войне как о детской игре [12, S. 53], вскоре 
перестало быть оправданным из-за реальных условий фронтовой жизни.

Кроме того, важной частью образного мира открыток была фрон-
товая повседневность. Большинство открыток показывают досуговую 
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часть солдатской жизни – идиллические картины отдыхающих солдат 
[11, http://www.bildpostkarten.uni-osnabrueck.de/displayimage.php?-
pos=-16950] создают ощущение незначительности военных действий – 
окопы становятся уголками спокойствия, закрытым пространством «об-
щего военного опыта» [7, S. 15], что не соотносилось с действительностью 
из-за ужасных условий окопной жизни – голода, грязи и т.д. [7. S. 15; 12, P. 
140] Неотъемлемой частью военного опыта была смерть: на открытках 
часто подчеркивается жертвенность и преданность Родине [11, http://
www.bildpostkarten.uni-osnabrueck.de/displayimage.php?pos=-16722] 
солдат – смерть становится героической, принятой в присутствии Бога 
или национальных символов Германии – орла, несущего Железный 
крест [11, http://www.bildpostkarten.uni-osnabrueck.de/displayimage.
php?pos=-2210] или «Германии» с дубовым венком [11, http://www.
bildpostkarten.uni-osnabrueck.de/displayimage.php?pos=-16723]. Другим 
выражением темы смерти стали фотографии ухоженных солдатских 
кладбищ [11, http://www.bildpostkarten.uni-osnabrueck.de/displayimage.
php?pos=-8332], которые, как считает Т. Флемминг, имели желаемую во-
енным руководством функцию – «показать родственникам, что павшие 
солдаты были достойно похоронены» [8, S. 77].

На открытках также было отражено оставшееся в тылу население 
Германии и их связь с ушедшими на фронт солдатами. Типично та-
кие сцены достаточно сентиментальны – пылко прощающаяся пара на 
вокзале [11, http://www.bildpostkarten.uni-osnabrueck.de/displayimage.
php?pos=-17629] или мать, на пороге провожающая сына [11, http://
www.bildpostkarten.uni-osnabrueck.de/displayimage.php?pos=-13736]. 
В то же время, на тыл и оставшееся в нем население возлагалась воен-
ная экономика – тема военных займов и упорного труда на благо стра-
ны выражалась через яркие образы патриотичных граждан, стоящих в 
очереди на покупку военных облигаций [11, http://www.bildpostkarten.
uni-osnabrueck.de/displayimage.php?pos=-15477], женщин-медсестер/во-
дителей/почтальонов [11, http://www.bildpostkarten.uni-osnabrueck.de/
displayimage.php?pos=-6970]. Кроме активных действий, на открытках 
пропагандировалась разумная экономия. Необходимость экономного по-
требления выражалась через счастливые пары, заменившие свет и уголь 
на «тепло и свет любви» [11, http://www.bildpostkarten.uni-osnabrueck.
de/displayimage.php?pos=-2674], а дефицит продуктов и введение кар-
точной системы оправдывались с позиций рациональности и справедли-
вого распределения. Как отмечает Б. Дэвис, подобные образы отсылали 
к представлениям о прирожденной бережливости немца, и его несовме-
стимости с «роскошью переедания» [6, P. 30].

Переходя к контексту создания и существования почтовых открыток, 
важно учитывать влияние таких институтов, как цензура и пропаганда, 
игравших в условиях военного времени большую роль. Несмотря на то, 
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что почтовые открытки как часть печатной продукции являлись объек-
том цензуры, многие авторы определяют ее как недостаточно эффектив-
ную. Так, Т. Флемминг объясняет это профессиональной специализацией 
членов надзорных органов и всеобщей низкой осведомленностью о силе 
изображения [8, S. 83]. С другой стороны, Ю.В. Костяшов считает, что из-
за объемов выпускаемой продукции «военные цензоры просто не успева-
ли следить за всем потоком» публикаций, тем более за открытками [1, С. 
198]. Этот тезис подтверждается и проанализированными материалами: 
из более 3000 открыток пометку «одобрено» имеют не более 80 штук, 
большинство из которых подтверждены военным ведомством. Что каса-
ется сюжетов, единственное, что можно отметить, что в категории фото-
графических изображений, связанных со смертью и ранениями, процент 
подвергшихся цензуре – смерть как таковая (фактически мертвые или 
раненные солдаты) подвергалась цензуре и не отражалась на открытках 
в полной мере [7, S. 17; 8, S. 77].

Что касается пропаганды, согласно проведенному анализу, множество 
сюжетов воспроизводятся как открытками, так и признанными источ-
никами пропаганды – сатирическими журналами, солдатскими газета-
ми и т.д. – это и противопоставление немецкой «культуры» французской 
и британской «цивилизации», и стилизованный мир окопов, и концепт 
варварства, и национальный дух и героизм, и военнопленные, и нацио-
нальная символика и т.д. Несмотря на подобное соответствие, прямые 
указания на задействование открыток в государственной военной про-
паганде отсутствуют.

Кроме того, являясь продуктом частного производства, продажа откры-
ток зависела от спроса и предложения. Обусловленная Первой мировой во-
йной массовость и прибыльность бизнеса сделали «каждое изображение, 
которое было даже отдаленно связано с войной» подходящим для воспро-
изведения на открытке [5, S. 11], давая потребителям возможность выбо-
ра. Однако имеющиеся исследования не приходят к точным выводам об 
осознанности при покупке открыток. С одной стороны, уменьшение спро-
са на отдельные сюжеты, такие как образ «Германии» [2, С. 176], представ-
ления войны как «детской игры» [8, S. 71], способствовало уменьшению 
производства подобных мотивов. В то же время несколько факторов спо-
собствовали случайности выбора – ограниченность предложения на фрон-
те, повторяемость серийных изданий, отправка неиспользованных откры-
ток в посылке на фронт [8, S. 71]. По результатам анализа можно говорить 
о популярности (большого количества вариаций) таких сюжетов, как образ 
кайзера, генералов, детей, смерти и ранений, новостей от солдат – их коли-
чество превышает по 200 шт. каждого, что, учитывает, лишь относительно, 
существовавшее предложение, но не динамику спроса.

Подводя итог, можно сделать несколько выводов. Во-первых, на ли-
цевой стороне почтовых открыток отражались различные связанные с 
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войной образы. Война была романтизированной; требовала внутреннего 
объединения для защиты Отечества; была неразрывно связана с герои-
ческим прошлым и важными этапами в национальной истории, высмеи-
вала негативные черты военных противников, одновременно указывая 
на превосходство немецкой культуры. Война изначально представлялась 
легкой и несущественной, и создавала образ Германии, противостоя-
щей всему миру; рисовала окопную повседневность спокойной, а смерть 
жертвенной. Восприятие войны в тылу было неотделимо от событий на 
фронте и разделяло обязанности внутри населения – оставшиеся в тылу 
женщины и дети стойко переносят лишения и ждут своих близких, пока 
солдаты сражаются за Родину. Во-вторых, учитывая созданные цензурой 
и пропагандой условия, можно заключить, что прямой контроль над от-
крытками отсутствовал, а регулирование было недостаточным. В то же 
время, соответствие большинства сюжетов, представленных на открыт-
ках и в визуальной пропаганде, говорит об общих тенденциях, вызванных 
началом войны, активизацией национальных идей, патриотического эн-
тузиазма, появившейся, как следствие, самоцензуры. Исходя из утвержде-
ния, что почтовая открытка имела своей изначальной и основной функ-
цией обеспечение коммуникации между фронтом и тылом, а не создание 
определенного образа войны в пропагандистских целях, изображения на 
лицевой стороне являлись лишь дополнениями, зависевшими от контек-
ста производства и экономической выгоды – желания немецких граждан 
покупать и отправлять открытки, отражавшие современные им события 
и настроения. Наконец, оценивая вклад открыток в создание образа вой-
ны, важно отметить особенности их бытования: т.к. открытки являлись 
«эмоциональной связью» между фронтом и домом, они сохранялись на 
память семьями солдат: текст открытки как ценный объект, непредна-
меренно сопровождался на лицевой стороне конкретными визуальными 
образами войны, запоминаемыми неосознанно. Кроме того, после окон-
чания войны открытки продолжили храниться вернувшимися солдата-
ми и их родственниками, став, таким образом, значительным элементом 
послевоенной памяти и борьбы за нее, наряду с дневниками, романами, 
фотографиями или фильмами.
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Концепция тела-механизма в живописи 
А. Дейнеки 1920-х гг. 

The Concept of the Body-mechanism in  
A. Deineka’s Paintings of 1920s.

Аннотация. В данной работе мы проанализировали источники формиро-
вания образа тела как образа биомеханизма в живописи Александра Дейнеки  
1920-х годов и постарались проследить концептуальную эволюцию этих образов. 
На основе данного анализа мы постарались выявить основные средства выра-
зительности, используемые художником для воплощения идеи человеческого 
тела-механизма.

Ключевые слова: Биомеханика, конструктивизм, Всеволод Мейерхольд, совет-
ская живопись 1920-х.

Abstract. In this work have been examined the factors of shaping and development 
of the image of body as bio-mechanism in Aleksandr Deineka’s painting of 1920–s. On 
the ground of analysis of the factors and methods of the artist we have identified the key 
ways to reach maximum expressiveness of some main ideas of the period (motion and 
social ideals) through the image of body.

Keywords: Biomechanics, constructivism, Vsevolod Meyerhold, 1920s Soviet 
painting.

Живопись Александра Дейнеки 1920-х годов представляет собой мно-
жество экспериментов, многие из которых были нацелены на поиск наи-
более выразительного воплощения передовой социокультурной концеп-
ции советского государства: создание нового человека в эпоху реализации 
идеи рационализированного движения как средства эффективного труда.

Эта концепция в той или иной степени нашла отражение в культур-
ных (биомеханика), философских (философия космизма Н. Ф. Федорова), 
социальных феноменах (милитаризация труда и создание концентраци-
онных лагерей) и течениях 1910–20-х гг. Однако, в технике театральной 
биомеханики Всеволода Мейерхольда она нашла наиболее полное ото-
бражение как новое средство выразительности в театре.

Научный базис идеи человека-механизма возник в конце XIX века на 
основе психологии и нейрофизиологии, когда на механических моделях 
стали анализировать свойства живых тканей [1, С. 18].
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Но данная идея, изначально исключительно научная, постепенно про-
никла в культуру, поскольку полностью отвечала требованиям нового 
конструктивного типа организации жизни. 

В 1919 учебном году, на основанных Мейерхольдом в Петрограде 
Курсах сценического мастерства, вводится курс «биомеханики», как гим-
настики для актёров [2, C. 608]. Такая система подготовки основывается 
на утверждении первичности физической реакции по отношению к реак-
ции эмоциональной. 

Новая концепция обучения актеров была крайне популярной в силу 
того, что она предлагала новую систему сценического движения, которая 
должна была заменить старую, в основе которой лежало обучение тан-
цу. Ее основное преимущество состояло в том, что, в отличие от танца, за 
биомеханикой не стояли история и стиль, которые оставляли отпечаток 
на движении и психологии актера, замыкая его в рамках разработанного 
типажа. 

Биомеханика стала новым «очищенным» психофизическим методом, 
работающим одновременно и с телом, и с психикой актера, который дол-
жен был освободиться от накопленных устаревших типов поведения и 
движения на сцене. Данная система давала возможность координировать 
найденные максимально выразительные позы сценического движения с 
любым тематическим контекстом, в том числе с идеей механизации че-
ловеческого тела.

 Необходимо учитывать тот факт, что Всеволод Мейерхольд – чело-
век, который ввел «биомеханику» в театр, был конструктивистом – од-
ним из тех, кто провозгласил смерть станковой картине в силу ее неу-
тилитарности в контексте новой культуры и ненужности в эпоху суще-
ствования кино. Несмотря на это, тяга к изобразительности заставляет 
многих театральных режиссеров и кинооператоров переносить средства 
живописи на экран или в пространство сцены. С точки зрения Всеволода 
Мейерхольда, биомеханика позволяла создавать целостную и динамич-
ную в каждом элементе композицию в пространстве сцены [3, C.    205]. 
Этим объясняются такие широкие возможности адаптации театральной 
биомеханики к живописи и стремление к картинному типу изобрази-
тельности в новом театре.

Содержательный и технический аспекты биомеханики полностью 
удовлетворяли творческим интересам Александра Дейнеки. Ориентация 
на театр Мейерхольда особенно хорошо заметна в его работах конца 
1920-х: «Текстильщицы» и «На стройке новых цехов», где напрямую заим-
ствуется разработанная система рационализированного беспрерывного 
движения и идея моделирования нового типа человека, который уподо-
бляется механизму и вступает в символическое слияние с техникой.

 Однако, в работах более ранних внимание Дейнеки к биомеханике 
не столь очевидно и обусловлено не идейным содержанием, а именно 
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техническими аспектами. Биомеханика могла дать то, чего при всей рево-
люционности не могла на тот момент дать фотография: разработанные 
позы максимально динамичного и экспрессивного движения, которые 
давали возможность запечатлеть человеческое тело непрерывно и ор-
ганично движущимся в рамках традиционной картинной или иллюстра-
тивной композиции. 

Самостоятельность Дейнеки в самых ранних после окончания 
ВХУТЕМАСа работах («Футбол») выражается не в кажущейся очевидной 
адаптации методов авангарда к чисто ритмическим нуждам произведе-
ния, а в приспособлении театральных изобретений в композиции к мето-
ду иллюстрации, который он усвоил у Владимира Андреевича Фаворского 
[4, C.21].

В картине «Футболисты» 1924 года проступает эффект взаимодей-
ствия среды и существующих в ней тел. Фигуры футболистов растворя-
ются в пространстве или же наоборот ярко выделяются на фоне не толь-
ко в зависимости от их приближенности к переднему плану, но и благо-
даря интенсивности и экспрессии их движения. Благодаря этому Дейнека 
достигает некой иерархизированность движения, показывая его разные 
стадии и выделяя ключевые моменты. В это же время пейзажный эле-
мент призван исключительно обозначить место действия, а не воссоз-
дать реалистичное пространство. Через интерес к передаче движения в 
рамках замкнутой композиции происходит переход от концепции тела 
медиума, транслирующего и оформляющего через статичность позы 
структурно оформленный поток эмоций, реминисценций, идей к концеп-
ции тела-независимой формы или, можно сказать, к телу, которое само по 
себе является самостоятельной идеей. В таких условиях форма провоз-
глашает свой довлеющий характер над содержанием и через новые сред-
ства выразительности (биомеханическое движение) выражает свой ме-
няющийся характер, больше не зависящий от психических особенностей 
индивида. В данном случае ориентация именно на театр, основанный на 
принципах биомеханики, кажется наиболее логичной, так как именно эта 
техника позиционируется как противоположность методам театра пере-
живания Станиславского: провозглашается идея преобладания внешней 
телесной выразительности над эмоциональной. 

Такая методика максимально удовлетворяет целям и возможностям 
художника, на лучших работах которого изображены люди лишенные 
и следа индивидуальности. Противоречие заключается в том, что театр 
Мейерхольда хотя и провозглашал в теории очищение театра от эмоци-
онального аспекта работы актера, все время вторгался на территорию 
концепций Станиславского, т.к. отказ от ключевого аспекта воздей-
ствия на зрителя уже не столько очищал театр от устаревших методик, 
сколько подрывал основы взаимодействия с публикой. Актера нельзя 
обезличить настолько, чтобы он мог передавать чистую идею в силу его 
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индивидуальной живой телесности, поэтому он вынужден апеллировать 
к зрительской эмпатии, подразумевая вариативность трактовки. 

Живопись Дейнеки хотя и выявляет яркий интерес к образу человека, 
показывает практически всегда лишь образ тела как реализуемой функ-
ции. Именно абстрагированность от человеческой личности позволяет 
создавать самоценную идеализированную форму, которая наделяется 
чертами идеи. Сам характер живописи позволял Александру Дейнеке в 
его работах воплощать в жизнь идеи конструктивистского театра даже в 
большей мере, чем в самом театре. Этот эффект особенно хорошо просле-
живается в «Текстильщицах» 1926 г.

Эту работу можно считать апогеем выражения идеи театральной био-
механики. Здесь сопоставлены две ключевые идеи эпохи: идея доскональ-
но организованного движения тела и идея слияния человека и механиз-
ма. Пространство построено таким образом, что зритель, первым делом 
замечающий бобину ниток, как будто зависшую в воздухе, и стоящую за 
ней работницу, осознает, что наблюдает происходящее на полотне со сто-
роны не вошедшего в изобразительную плоскость станка. В этой работе 
сохраняются намеки на характерную для творческого метода Дейнеки 
тягу к горизонтальному членению пространства на планы и акценти-
рование внимания на мелких деталях на горизонте. В “Текстильщицах” 
взгляд сначала останавливает стена с текстильной установкой и гото-
выми бобинами, далее мы наталкиваемся на символическую перегород-
ку практически полностью остекленной стены и, наконец, упираемся в 
горизонтально растянувшийся корпус конструктивистских построек за 
окном. Пространство не имеет никаких визуальных искажений и доста-
точно реалистично трактовано, несмотря на то, что колорит картины 
ограничен всего четырьмя-пятью красками без особенных тональных 
градаций. Такой подход, очевидно, отсылает нас к графическому дизайну 
конструктивистов и производственников с их стремлением достичь мак-
симальной выразительности через лаконичность образов и ограничен-
ность колорита. Пустое аскетическое помещение цеха обрамлено только 
ткацкими установками, которыми, не допуская никаких лишних движе-
ний, управляют молодые работницы. 

Основная, конструктивистская по характеру [5, C.79–81] идея работы 
(слияние организма и механизма) реализуется посредством нахождения 
смежных качеств в организации движения тела и станка: человеческое 
тело встраивается в неорганичную для себя схему движения, не допуска-
ющего лишних, случайный жестов. Обезличенность человеческих обра-
зов наряду с обезличенностью движения помогает избежать возникно-
вения ощущения «бытовой сцены». Образ работающего за станком чело-
века сам становится действующей деталью станка. 

Несмотря на то, что художнику удается добиться более полноценно-
го выражения концепций биомеханики путем полного отчуждения от 
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психоэмоционального контекста и введения приоритетного акцента на 
телесности, он в меньшей степени добивается воздействия на зрителя, 
так как полностью ликвидирует возможность эмпатического отклика. 
Восприятие концепции должно сосредоточиться исключительно на 
рациональном аспекте считывания телесного образа в условиях невоз-
можности эмоционального соотнесения с ним. В дальнейшем работы 
Александра Дейнеки, в которых прослеживаются черты влияния био-
механики, подвергнутся критике как раз за излишнюю отчужденность 
образов и сосредоточенность на формальных аспектах живописи.

В живописи художника форма переживает апогей своей значимо-
сти, основной акцент делается на телесности всего изображаемого. В 
условиях отрыва от индивидуализации персонажей и эмоциональной 
наполненности образов возникает эффект суррогата присутствия. Это 
уже отсылает нас к новой вещественности – художественному течение 
в Германии второй половины 1920-х годов.

Я. А. Тугендхольд писал, что в культуре некоторых европейских го-
сударств, особенно пострадавших в Первой мировой войне и понесших 
наибольший урон от ее итогов, мотив общности человека и механизма 
становится объектом сатиры и методом провокации против существу-
ющего порядка [6, C. 76–78]. Само государство и капиталистическая 
система воспринимается как машина, формирующая и уничтожающая 
одновременно. С особенным неприятием к этой ситуации отнеслась 
немецкая культурная элита 1920-х годов. Фрустрация от реальности и 
беспомощности человека перед оружием и государством, которое для 
своих целей намерено сделать из самого человека оружие, вызывает 
целую волну критики со стороны художников и литераторов. Пример 
такой критики можно увидеть в живописи и графике Георга Гросса – 
представителя немецкой «Новой вещественности». В “Конструкции” 
1920 года и акварели «Новый человек» Гросс прибегает к символиче-
ской замене человеческого тела манекеном и таким способом обозна-
чает трансформацию человеческой жизни и труда в функционирование 
механической куклы.

Одновременно с таким тревожным осмыслением повышения роли ма-
шины и осуществления формирующей функции государства, в СССР про-
исходит максимально позитивная пропаганда идей механизации и инду-
стриализации. Эти идеи, как было показано в докладе, нашли наиболее 
полноценное отображение через технику биомеханики в живописи и гра-
фике Александра Дейнеки в 1920–е годы. Однако сами работы, которые в 
силу особенностей трансляции идейного содержания требовали особен-
ного акцента на формальной, технической стороне живописи, выходили 
за рамки реализма и были в конечном итоге осуждены после ликвидации 
авангардных течений, инициированной правительством.



...76...

Библиография
1. Малмейстер А. К. Моделирование биомеханических процессов. 

Современные проблемы биомеханика. Том 1. Рига: «Зинатне», 1983.
2. Выготский Л. С. Полное собрание сочинений в 16 томах. Том 1. 

Драматургия и театр. М.: «Левъ», 2016.
3. Морозова Г. В. Пластическое воспитание актера. М.: «Терра», 1998..
4. Фаворский В. Литературно-теоретическое наследие. М. 1988. С. 21
5. Сидорина Е.В. Русский конструктивизм: истоки, идея, практика. 

М.1995. С. 79–81.
6. Тугендхольд Я. А. Художественная культура запада. М.1928. С. 76–78.



...77...

УДК 93/94
Дарья Алексеевна Москвина

Марксизация этнографии в СССР  
на примере работы колхозной группы  

ИПИН АН СССР в 1930-е 

 Marxization of the Ethnography in the USSR: 
Case of the “Collective Farm Research Group”  

of the IPIN of the Academy of Sciences  
of the USSR in 1930s

Аннотация: Работа посвящена изучению процесса марксизации этнографии 
на примере работы колхозной группы этнографов (ИПИН АН СССР) в период с 
1930 по 1932 и их поискам новой методологии.

Ключевые слова: советская этнография, марксизация этнографии, совещание 
этнографов 1929 г., этнография колхоза. 

Abstract: This work is devoted to the case study of the group of the soviet ethnog-
raphers (based in the Academy of Sciences) which were researching collective farms 
during the period of 1930–1932 and their creative searching for new methodology. 

Keywords: soviet ethnography, marxization of ethnography, meeting of the ethnogra-
phers in 1929, ethnography of collective farms.

Формальное зарождение новой науки – советской этнографии – состо-
ялось на совещании этнографов Москвы и Ленинграда, которое проходи-
ло с 5 по 11 апреля 1929 года. По итогам совещания методом этнографии 
был назван метод диалектического материализма, а также определен 
объект этнографии и ее задача – «социально экономические формации 
в их конкретных вариантах, задача – историческое изучение конкретных 
во времени и пространстве человеческих обществ и отдельных явле-
ний» [1; С. 104]. После совещания 1929 г. начали устанавливаться новые 
принципы работы с этнографическим материалом, «социалистическая 
оптика» диктовала свои правила как проведения, так и интерпретации 
исследований. Одним из ярких моментов «академического творчества» 
является создание на базе института по изучению народов АН СССР кол-
хозной группы этнографов. В этой работе я рассматриваю, что представ-
ляла из себя их деятельность, и в какой степени их исследования можно 
считать этнографическими. 
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В историографии, посвященной генезису советской традиции в этно-
графии, отсутствует обращение к колхозной этнографии как к отдельно-
му явлению. Она возникает в широком контексте истории советской эт-
нографии или в контексте биографий известных этнографов (например, 
Н. М. Маторина). На мой взгляд, колхозную этнографию не стоит изучать 
исключительно в контексте развития марксистско-советской традиции 
в этнографии или в свете схожести с прочими обследованиями совре-
менности (локальные монографические исследования деревень). Работа 
колхозной группы – это возможность рассмотреть на конкретном при-
мере, как новоиспечённые этнографы-марксисты перенимали постулаты 
новой советской науки, корректируя свои представления об этнографи-
ческом исследовании. 

Локальные монографические исследования деревень предшествова-
ли обследованиям колхозов этнографами. Это отмечал сам Маторин, ру-
ководитель группы, в предисловии к первому тому сборника по итогам 
экспедиций в колхозы: «Если несколько лет тому назад мы видели ряд 
работ, посвященных характеристике после-октябрьской деревни, то мож-
но было с полным правом назвать эти работы последними работами по 
истории деревни, как таковой» [2; C. 5], однако «деревня перестает быть 
деревней», появляется новая категория – колхозник. Действительно, па-
раллельно с этнографическим обследованием колхозов продолжалось 
массовое краеведческое исследование советской деревни, начатое еще в 
1920–е годы. Хотя механизмы «осоветчивания» краеведения и этногра-
фии были схожими, «академическое выживание» последней было более 
успешным, деятельность же краеведов в основном начала осуществлять-
ся краеведческими музеями. 

Институт по изучению народов был образован на базе Комиссии по 
изучению племенного состава населения в феврале 1930 г. Чаще всего в 
организации и реализации экспедиций принимал участие ИПИН совмест-
но с другими учреждениями (Государственной академией по изучению 
материальной культуры; часть этнографов принадлежали к этнографи-
ческому отделению Русского музея). Одной из целей совместной работы 
было показать, что специфические национальные признаки имеют вто-
ростепенное значение в прогрессивном развитии национальных мень-
шинств на пути к социализму, а коллективизация и индустриализация 
– это основные толчки к трансформации населения [3; P. 143]. В составе 
ИПИН и начала свою деятельность колхозная группа этнографов. 

Летом 1930 г. был совершен ряд экспедиций по следующим «районам 
обследования»: ЛО, Белоруссия, Туркмения, Узбекистан, Таджикистан, 
Армения. К 1 июня 1931 г. в печать был сдан двухтомный сборник «Труд и 
быт в колхозах». В план работ лета 1931 г. было поставлено продолжение 
изучения колхозного быта. Они преследовали общую цель – проследить 
процесс возникновения и роста колхозов в обстановке классовой борьбы.
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Название «колхозная группа» не говорит о наличии определенных 
связей между этнографами, существовании совместных практик (раз-
работки программ, или планирования экспедиций). Несмотря на то, что 
экспедиция проходила под руководством Института по изучению наро-
дов, заметна пестрота институциональной принадлежности этнографов. 
Неясность исследовательского интереса к теме, понимаемая на основе 
предыдущих и последующих работ этнографов, позволяет считать их 
«снаряжение в экспедиции» скорее не спланированным, а спонтанным 
решением. Важен был сам факт этих исследований, а не виртуозность 
исполнения. 

С целью выявления стилистических особенностей, характерных для 
колхозных этнографий, а также наблюдения за процессом «технической» 
марксизации нарратива, рассмотрим единственный опубликованный 
сборник по материалам экспедиций 1930 г. В качестве примера проана-
лизируем одну из статей сборника. 

В качестве повода для обследования конкретных колхозов 
А. Г.  Данилин называет отсутствие фиксации фактов ломки старого быта 
по причине того, что актив колхоза был занят устройством коллектив-
ного хозяйства, поэтому ему, как этнографу, необходимо обследовать и 
зафиксировать, а также «вскрыть корни явлений ломки старой деревни, 
проанализировать ошибки и проверить осуществление политических 
директив» [2; С. 9]. Статья посвящена обследованию колхозов двух райо-
нов бывшего Боровичского округа, который автор называет средним для 
Ленинградской области, то есть типичным. Экономическое благополучие 
не позволяло крестьянам извлекать полноценную выгоду, что, по словам 
этнографа, и привело их к мысли о необходимости устроения колхоза. 
Автором подчеркивается сознательное желание «передовых крестьян», 
несмотря на присутствие «чуждых элементов» в лице зажиточных кре-
стьян, организовать колхоз. Выделяются предпосылки возникновения 
колхоза – как классовые, так и экономические – расслоение, активность 
единоличников, руководимых кулаками, положение беднячества, обо-
стрение классовой борьбы. 

Этнографический сказ о сотворении колхоза, напоминающий космо-
гонические мифы, обычно сопровождался выделением диалектической 
пары устроитель/мешающий устроению. В случае описаний одного из 
колхозов района Данилиным таким протагонистом был И. М. Явсин, член 
ВКП(б), избач, в революцию бывший членом ротного комитета, делегат 
уездных съездов совета, выписывающий «Правду» – это портрет «в об-
щем, типичного деревенского активиста, выросшего и воспитанного в 
революционной обстановке строящейся советской деревни», и потому 
«совершенно естественно, что он стоит во главе колхоза» [2; С. 16]. После 
рассказа об устройстве колхоза, в повествование включается сюжетная 
линия противников, с выделением явного антагониста – кулака Левина и 
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других действующих лиц, которые занимались прямой пропагандой вы-
хода из колхоза. 

Для выполнения этнографом задачи продемонстрировать ломку быта 
и мировоззренческого сдвига используются случаи столкновения рели-
гиозного сознания и объективной истины. Как пример выступает появ-
ление новых праздников (взамен религиозных) и складывание колхозно-
го фольклора. 

День «Первой борозды» устроили в «страстную» пятницу. Выехали с 
плугами на трех телегах, с красным флагом… Колхозники беспрерывно ра-
ботали следующий день и всю «светлую» неделю; единоличники же выеха-
ли только на «фоминой». Видя, что колхозники собираются на поле, одна 
старуха пыталась отговорить их: «что вы, нельзя в великую пятницу, бог 
вас накажет». Но те только улыбнулись в ответ [2; С. 43]. 

Данилин пытался «разобраться в причинах неудачи колхозов в первый 
период их существования», по ходу текста, колхозы «пережили» вместе с 
этнографом взлеты и падения, и в конце концов «окрепли хозяйственно, 
что означает правильность политики коммунистической партии – при 
опоре на бедноту вести решительное наступление на кулачество – по-
следний класс эксплуататоров, ликвидируемый в ходе сплошной коллек-
тивизации» [2; С. 71]. 

Попытаться ответить на вопрос, почему конкретные этнографы, в 
разрез собственным исследовательским интересам, посвятили своё вре-
мя обследованию колхоза, возможно только в формате предположений. 
С точки зрения Н. М. Маторина, этнографы были подходящими специа-
листами для такой работы, поскольку «имели опыт изучения старой де-
ревни и исследования докапиталистических социально-экономических 
укладов в национальных районах» [2; С. 5]. Здесь мы видим, что этно-
графический опыт исследователя приветствовался, поскольку помогал 
быстрее и точнее подмечать элементы быта, культуры, религиозного 
сознания (требуемые сверху «пережитки») и интерпретировать их исхо-
дя из актуальной марксистской парадигмы. Однако это предположение 
объясняет не все случаи, так как для некоторых авторов опыт колхозных 
экспедиций стал полевым дебютом. Важно выделить и то, что получен-
ные знания рассматривались как полезные не столько для этнографии, 
сколько для «будущего историка колхозного движения, для дальнейших 
работ местных научно-исследовательских и краеведческих организаций 
и институтов». Исследования, выполняемые этнографами, носили при-
кладной характер, их «работа должна [была] занять свое место и прине-
сти свою пользу для социалистического строительства» [2; С. 6]. Ни ре-
дакторы, ни авторы сборника не относились к работе как этнографически 
ценной. Безусловно, себя они считали этнографами (как минимум, науч-
ными работниками этнографических институтов), а выполняемую в кол-
хозе работу относили скорее к экономике и истории, чем к этнографии. 



...81...

Сергей Алымов отмечал, что «в последующем о «колхозных» работах 
начала тридцатых если и вспоминали, то лишь как о проявлении вре-
дительского направления на уничтожение этнографии» [4; C. 181]. П. И. 
Кушнер, которому посвящена книга Алымова, после войны отмечал, что в 
колхозных обследованиях «этнографии нет, там история колхоза, исто-
рия классовой борьбы и экономический строй» [4; C. 181].

В последний раз упоминание об экспедициях в колхозы появляется 
в журнале «Советская этнография» в 1932 г., этим же годом датируют-
ся крайние документы об экспедициях в колхозы в фонде Института по  
изучению народов АН СССР. В 1933 г. постановлением Президиума АН 
СССР от 15 февраля был создан Институт антропологии и этнографии 
АН СССР. Он объединил Музей антропологии и этнографии АН СССР, 
Институт по изучению народов СССР и Комиссию по изучению племенно-
го состава населения СССР. Возможно, это объединение могло технически 
повлиять на сворачивание колхозных экспедиций. Одна из возможных 
причин – сплошная коллективизация, которая пришлась на 1929–30 гг., 
соответственно, интересными для обследования колхозы были имен-
но в момент активного «нарождения». Тем не менее, как отмечает А. Г. 
Новожилов, очередной «колхозный бум» случился только в 1940–50-е гг., 
«в журнале «Советская этнография» за 1948–1951 гг. была напечатана 21 
статья о современном колхозном быте» [5; С. 94]. 
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УДК 9 94
Елизавета Валерьевна Долгалева 

Молодежные кафе в СССР эпохи «Оттепели» 
как «третье место» 

Youth Cafés of the Thaw Period in the USSR  
as a “Third Place”

Аннотация: В статье на материале советской периодической печати и мему-
аров представителей творческой интеллигенции эпохи «оттепели» изучается 
феномен советских молодежных кафе. Применение категории «третьего места» 
позволяет рассмотреть молодежные кафе в качестве неформально-публич-
ных пространств с присущими им особенностями, обусловленными социально- 
политическими противоречиями периода «оттепели».

Ключевые слова: молодежные кафе, «оттепель», «третье место»
Abstract. This research examines the phenomenon of Soviet Youth Cafés in  

1950-s  – 1960-s by applying R. Oldenburg’s the “third place” theory. Comparative anal-
ysis of Soviet periodicals and memoirs of Thaw-era intellectuals discovers that Soviet 
cafés as “third places” had specific features which had been a reflection of Thaw period 
sociopolitical controversies. 

Keywords: Youth Cafés, Thaw, “third place”

В обновленных социально-политических условиях «оттепели» заро-
ждались новые формы культурной жизни, молодежные кафе были од-
ними из них. Минималистичные и современные, советские молодежные 
кафе быстро обрели популярность и стали символами эпохи «оттепели». 
Созданные в официальном порядке, они должны были находиться под 
контролем партии, но постепенно становились центрами неформальной 
публичной жизни в СССР со своими правилами игры.

Категория «третьего места» как ключевой точки неформально- 
публичного пространства была предложена американским социологом 
и урбанистом Рэем Ольденбургом. Согласно его концепции, «третьи ме-
ста» образуются на нейтральной территории и являются связующим 
звеном между «первым местом» – домом и «вторым местом» – работой. 
Обладая определенным набором признаков, «третьи места» подпиты-
вают разнообразие человеческого общения, способствуют свободе лич-
ностного самовыражения и укреплению сообщества [1, С. 56–58, 112]. 
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В годы «оттепели» «личное» начинает приобретать значение на фоне 
«общественного», вместе с этим в советском обществе происходит рас-
ширение сферы неформальной публичности [2, P. 52]. Представляя собой 
пространство неформального общения и творческого самовыражения, 
молодежные кафе соответствовали некоторым чертам «третьего места», 
но при этом отличались своей спецификой, которая была обусловлена 
контекстом периода.

Как «третьи места» молодежные кафе решали проблему дефицита 
неформального общения [1, С. 35]. Из материалов советской периодики 
конца 1950-х – начала 1960-х годов можно судить о недостатке мест, где 
молодые люди могли бы отдохнуть, весело и непринужденно провести 
свободное от учебы или работы время. Эта проблема стала стимулом к 
поиску новой формы места досуга и отдыха для молодежи. В советских 
газетах того времени появляются предложения о создании «молодежных 
кафе» [3, C. 2], «вечерних молодежных кафе» [4, С. 2] или «кафе-клубов» 
[5, С. 2]. Молодых людей уже не удовлетворяли мероприятия, проводив-
шиеся в Домах культуры и подобных им местам. Составленные в соответ-
ствии с заранее запланированным сценарием, они носили однообразный 
характер и были лишены спонтанности. Трудящаяся и учащаяся моло-
дежь нуждалась в уютном месте, где можно было бы собраться в компа-
нии друзей или любимых, «попеть, потанцевать, стихи почитать, поспо-
рить о чем-нибудь» [6, C. 6] или просто посидеть в приятной обстановке 
за чашечкой кофе наедине со своими мыслями [5, С. 2]. Так на волне ли-
берализации политического курса в среде молодого поколения возникло 
стремление разнообразить свой досуг, освободить его от уз формализма 
и насытить эмоциональным и непринужденным общением. 

Если формат будущих кафе предлагался и обсуждался «снизу» – чи-
тателями газет и авторами статей, то создавались они «сверху» – ком-
сомолом. В начале 1960-х годов под руководством ВЛКСМ открываются 
первые молодежные кафе. Одно из самых известных столичных кафе – 
«Молодежное», открытое в 1961 году, представляло собой яркий пример 
«стекляшки», большие окна которой выходили на «Бродвей» (тогда – 
улица Горького, ныне – Тверская). Интерьер кафе составляли неболь-
шие круглые столики и длинная, вытягивавшаяся вдоль пространства 
кафе, барная стойка [7]. Простота внутреннего оформления объединяла 
«Молодежное» с открытым в 1963 году московским кафе «Синяя птица». 
Полуподвальное, «без окон и дверей» помещение «Синей птицы» и ми-
нималистичная «стекляшка» на улице Горького резко контрастировали 
с фешенебельными ресторанами, бывшими некогда символами культур-
ной эпохи сталинского времени [8]. Молодежные кафе становились зна-
ками новой эпохи и нового стиля, тяготевшего к более демократичным 
формам, освобожденным от внешнего «гламура». В этой простоте эксте-
рьера и интерьера они приобретали черты «третьего места», в котором 



...84...

скромность декора выполняет «уравнивающую» функцию, поощряя от-
каз от социальных притязаний в отношении к посетителям и направляя 
все внимание с внешнего уровня на внутренний мир и особенности ка-
ждой отдельной личности [1, С. 84]. 

«Визитной карточкой» молодежных кафе стал джаз. До официально 
созданных джаз-клубов этот вид музыкального творчества находился 
на полулегальном положении. Он уже не был запрещен, как это было в 
период «борьбы с низкопоклонством перед Западом», однако годы твор-
ческой изоляции значительным образом повлияли на отставание совет-
ского джаза от западных темпов [7]. Кафе «Молодежное» первым дало 
официально разрешенное физическое пространство для развития джаза 
в СССР и превращение его из танцевальной «легкой музыки» в серьезное 
искусство. Джазовые ансамбли выступали и в известном московском кафе 
«Аэлита», открывшемся примерно в то же время, что и «Молодежное», а 
«Синяя птица» стала наиболее влиятельным джазовым клубом столицы 
[8]. В молодежных кафе проходили импровизационные вечера, которые 
пользовались успехом у публики и были неотъемлемой частью антуража 
молодежных кафе. Джаз – это музыка свободы, импровизация – выраже-
ние этой свободы. Импровизированные мелодии джаза в молодежных 
кафе соответствовали спонтанности как черте, присущей обстановке 
«третьих мест» [1, C. 79]. Особый ритм джаза шел в такт с эпохой 1960-х, 
соответствуя свободолюбивому настроению «оттепели». Дав «легкой му-
зыке» физическое пространство для развития, молодежные кафе обеспе-
чили свободу творчества в области этого вида искусства. Однако джаз в 
его современном исполнении, ориентированный на «западную» модель, 
становился идеологическим противоречием, что не могло не отразиться 
на будущем молодежных кафе. 

Московские молодежные кафе имели своих завсегдатаев. Именно за-
всегдатаи, согласно Ольденбургу, превращают обычное публичное про-
странство в «третье место». Формируя внутреннюю обстановку, они при-
дают месту свой отличительный характер [1, С. 80]. В «Молодежном» сре-
ди частых посетителей можно было увидеть людей искусства – художни-
ков, поэтов, архитекторов. Среди них особенно выделялись «восходящие 
звезды» советской поэзии – Андрей Вознесенский, Евгений Евтушенко, 
Белла Ахмадуллина, Роберт Рождественский. «Аэлита» также собира-
ла деятелей искусства – поэтов, писателей, художников, музыкантов. 
Частыми гостями были Василий Аксенов, Илья Суслов, Булат Окуджава 
[7]. Завсегдатаями же «Синей птицы» в основном были джазмены и лю-
бители джаза [8]. Еще одно молодежное кафе, заслуживающее внимания, 
– «Артистическое». Расположенное вблизи МХАТа, оно особенно привле-
кало молодых актеров, художников, поэтов и литераторов [9, C. 100]. 

Молодежные кафе не только способствовали развитию джазо-
вой музыки, но и выступали в качестве пространства коммуникации 
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представителей творческой элиты и культивирования авангардистских 
идей в художественном искусстве. Так, в «Артистичке» устраивались «ху-
дожественные вечера» с обсуждениями новых постановок, выставок, ко-
торые проходили в открытой форме, без ограничений со стороны [9, C. 
100 – 102; 10, C. 51]. Несмотря на то, что публичных помещений для такого 
рода мероприятий все еще было недостаточно, сложно было представить 
возникновение подобной возможности в предыдущие годы. Картины вы-
ставлялись и в «Аэлите». Лидия Соостер вспоминает это время, когда ра-
дость, легкость и оживленность – эмоциональный фон «третьих мест» [1, 
C. 109] царил и в советских молодежных кафе: «На стенах были развеша-
ны картины всех наших художников, играл джаз, Илья Кабаков, танцуя, су-
мел как-то перегнуться пополам, Юло великолепно танцевал чарльстон, 
мы все прыгали, скакали, пели и веселились – молоды были» [9, C. 123]. 
В «Молодежном» свои картины представляли Э. Белютин и его группа,  
Б. Жутовский, Т. Салахов и другие [10, C. 50]. 

«Молодежное», «Аэлита», «Синяя птица» и «Артистическое» были 
наиболее популярными кафе Москвы. Публика, собиравшаяся в них, яв-
ляла собой весь «цвет» творческой интеллигенции эпохи «оттепели». 
Барды, поэты, писатели, художники, музыканты и другие «шестидесят-
ники» вместе проводили свой досуг. Концентрация такого творческого 
потенциала в одном пространстве вызывала кипучую деятельность: 
дискуссии, споры, танцы, песни, выставки картин... Однако подобный 
элитарный характер молодежных кафе в сочетании с их популярностью 
порождал проблему «закрытых вечеров», когда «случайному» человеку 
вход в заведение был недоступен [11, С. 1; 12, С. 3]. Такая ситуация пре-
вращала кафе в «закрытые» или «полуоткрытые» клубы и значитель-
ным образом ограничивала степень их «инклюзивности» как «третьих 
мест» [1, С. 75]. 

Еще одним ограничением на пути признания за молодежными кафе 
звания «третьего места» являются их «скрытые функции». Формат кафе, 
предполагавший открытое дискуссионное пространство, был весьма удо-
бен для осуществления контроля за «прогрессивной интеллигенцией» 
[7]. В этом была специфика молодежных кафе как неформально-публич-
ных пространств. Предоставляя свободу в ограниченной мере, они позво-
ляли «вовремя» выявлять «нежелательные тенденции», возникавшие в 
советском обществе. 

Так, со временем отношение власти к «по-богемному» устроенным 
собраниям в кафе изменилось, и художественная деятельность, органи-
зованная в их пространстве «сворачивалась». Переломным моментом в 
этом смысле стал разгром выставки авангардистов в Манеже, после ко-
торого в кафе устраивались «псевдодискуссионные» вечера и выставки 
с целью выявления отклонений от соцреалистического направления [10, 
С. 63; 13, С. 20, 199]. 
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Постепенно начинает осуществляться практика закрытия молодеж-
ных кафе, которая, вероятно, была связана с опасениями власти отно-
сительно того, что подобные «открытые» интеллектуально-творческие 
сообщества могли принять политический и оппозиционный характер. 
Сначала «Артистическое» закрывается на ремонт, закончив свою дея-
тельность в качестве «клуба искусств». Затем в 1963 году в связи с рас-
ширением Садового кольца закрывается «Аэлита». «Синяя птица» также 
вскоре прекращает свое существование – к середине 1960-х годов в ней 
уже не играет джаз, и не проходят выставки [7; 9, С. 123]. Так, созданные 
официальной властью кафе, с санкции этой же власти они прекращают 
свое существование. Короткая, но яркая жизнь молодёжных кафе иллю-
стрирует особенности существования неформально-публичной сферы 
в СССР и служит отражением противоречивых тенденций, характерных 
для советского общества эпохи «оттепели».
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