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ИДЕНТИЧНОСТЬ И ПОЛИТИКА

УДК 39+316.35, 316.44
DOI: 10.33876/2311-0546/2021-3/7-16

В.В. Бубликов, Г.Г. Ермак

ПОЛИЭТНИЧНОСТЬ: ОТ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ КОНЦЕПЦИЙ 
К ПРАКТИКЕ*

В статье рассматриваются теоретические подходы к исследованию поли-
этничности (конструктивизм, инструментализм). В последние десятилетия 
произошли значительные процессы переоценки содержания понятий «этни-
ческая группа» и «этническая идентичность». Широко распространенны-
ми стали идеи гибридизации идентичности, возможности наличия множе-
ственных этничностей, как вследствие ускорения объективных процессов 
этнокультурного «смешения» (этнически неоднородные браки, миграция, ур-
банизация), так и по субъективным причинам (рутинизация иноэтничного). 
Полиэтничная идентичность, в свою очередь, тоже может иметь различ-
ные модели: от стигматизации и социальной депривации до ощущения по-
лиэтничным индивидом более высокого социокультурного статуса. Авторы 
приходят к выводу, что в целях более адекватного учета этнокультурного 
разнообразия российского социума, методология проведения переписей насе-
ления должна быть изменена в пользу возможности учета нескольких этно-
идентичностей и информирования населения об этом. Также «легитимация» 
групп населения с множественной этноидентичностью имеет потенциал 
гармонизации межэтнических отношений в России, может способствовать 
распространению идей единой полиэтничной гражданской российской нации.

Ключевые слова: множественная этноидентичность, полиэтничность, би-
этничность, конструктивизм, инструментализм, перепись населения

Ссылка при цитировании: Бубликов В.В., Ермак Г.Г. Полиэтничность: от тео-
ретических концепций к практике // Вестник антропологии, 2021. № 3. С. 7–16.

Меняющиеся взгляды на множественную этничность

Одной из отличительных черт эпохи постмодерна стало увеличение числа иден-
тификационных оснований, размывание, гибридизация идентичности. Широко 
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ональные особенности»
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распространенными стали представления о ситуативности, изменчивости любой 
идентичности – от гендерной1 до этнической, не говоря уже о социальной, про-
фессиональной, классовой, религиозной и т.д. Как пишет Е.В. Хлыщева: «Иден-
тичность постмодерна претендует на всеобщность, но является характеристикой 
исключительно индивидуального уровня <…> идентичность формируется не через 
определенные правила и традиции, а через идентификацию, т.е. узнавание субъекта 
в определенном качестве» (Хлыщева 2018: 64).

Процессы глобализации, с одной стороны, приводят к размыванию традицион-
ных оснований этнической идентичности (унификация повседневных жизненных 
практик, вымирание малых языков и ускорение трансформации языков крупных, 
распространение массовой культуры и пр.), а с другой – к геторогенезации этнич-
ности, как по объективным (смешанные браки, миграции, урбанизация и т.д.), так и 
субъективным (рутинизация экзотики2) причинам.

Другими словами, «мы», человечество как никогда ранее, похожи в своей повсед-
невной жизни, но при этом, благодаря развитию средств коммуникации, имеем воз-
можность сохранять, развивать, приобретать или даже возобновлять этничность(и) 
находясь в иноэтничном окружении. Можно согласиться с Б.М. Сундуевой, которая  
констатирует: «В современном мире в результате размывания этнических границ, 
процессов взаимодействия культур понятия “гибридная идентичность” и “гибрид-
ное сознание” приобретают все большую значимость» (Сундуева 52). 

Постепенный отход этнологов и этносоциологов от примордиалистских взглядов 
на природу и содержание этнической идентичности в пользу более «гибких» кон-
цепций (инструментализм, конструктивизм) актуализировал и исследования сме-
шанных этнокультурных сообществ, возникших «на стыках» двух или даже более 
этногрупп.

По словам одного из теоретиков конструктивизма В.А. Тишкова: «Антропологи и 
этнологи все больше осознают феномен растущей культурной сложности, где этнич-
ность переплетается с другими коллективными идентификациями и лояльностями 
до такой степени, что исчезает понятие группы как социальной и даже социологи-
ческой целостности» (Тишков 2016: 7). Впрочем, это не обозначает что этничность 
в современном обществе исчезает вовсе, напротив, как показывают исследования 
Л.М. Дробижевой, например, в мегаполисах этническая идентичность даже более 
выражена, чем в сельской местности (Дробижева 2013: 75).

В западной социальной антропологии для обозначения групп населения с множе-
ственной этноидентичностью чаще всего используют термины «гибридные» (англ. – 
hybrid) или «смешанные» (англ. – mixed) идентичности. Интересно, что как отмечает 
А. Бэлл, и в западных обществах до недавнего времени фактически, любое свиде-
тельство биологической или культурной гибридности было неразрывно связано с 
различными стратегиями ассимиляции (Bell 2014: 58–59), т.е. полиэтничность трак-
товалась как временная фаза на пути к «окончательной ассимиляции», как правило 
в мигрантских сообществах.
1 Само появление понятия «гендерная идентичность», понимание гендера не как данной от приро-

ды «метрической мерки», а как самоидентификационного выбора индивида, породило обще-
ственно-политическую дискуссию между консерваторами и либералами.

2 Доступность и возможность удовлетворения инокультурных потребностей, благодаря развитию 
информационно-коммуникационных технологий (например, массовое увлечение некогда эк-
зотическими кухнями и т.п.). 
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В конструктивистских теориях этничность, один из видов социальной идентично-
сти, понимается как ситуативный феномен, создаваемый средствами символического 
различения, а этнические границы выделяются в качестве критерия формирования 
групповой отличительности (по Ф. Барту) (Барт 2006). Но, как пишет В.А. Тишков: 
«Проблема с этим подходом при изучении этничности состоит в том, что понятие 
“мы” крайне ситуативно и иерархично …, самоидентификация – это целая линия вы-
боров по восходящей или нисходящей, в зависимости от очерчиваемого круга до-
ступных индивиду коллективных принадлежностей или коалиций» (Тишков 1997: 8).

Этническая граница в полиэтничных сообществах размыта, т.к. в тех или иных си-
туациях социального взаимодействия биэтничный индивид может «примыкать» к той 
или иной моноэтничной группе. Особенно часто это можно наблюдать в биэтничных 
сообществах, где одна часть идентичности принадлежит к этническому большинству 
или «титульному этносу», а вторая – к этническому меньшинству. Однако, внутрилич-
ностное самоощущение двойной этничности при этом, как правило, сохраняется.

Поэтому мы согласны с В.А. Тишковым, который подчеркивает: «Множественная 
и ситуативная (релятивистская) природа этнической идентичности гораздо сложнее, 
чем это предлагает структуралистская формула оппозиций через отрицание. Гораздо 
чаще позитивное и негативное неразделимы и сосуществуют для совершения акта 
идентификации» (Тишков 1997: 10). Отсутствие жесткого детерминизма самосозна-
ния в группах с множественной этничностью по принципу «мы» vs. «они», не озна-
чает невозможность существования этих групп как самостоятельных, относительно 
устойчивых (межпоколенных) этнокультурных единиц.

Еще более убедительно описывает полиэтничность, как перманентный социаль-
ный феномен, инструменталистская концепция этничности. Например, Д. Лейтин 
считает, что в разных индивидуальных идентичностях (включая и этническую), нет 
и не может быть неизменной основы, выбор декларируемой этничности определя-
ется не некими абстрактными коллективными чувствами, а индивидуальными соци-
ально-политико-экономическими интересами конкретного человека в тех или иных 
обстоятельствах (Лейтин 1999). Но, с изменением этих обстоятельств, может изме-
ниться и декларируемая, официальная этничность. При этом, реальные внутренние 
чувства человека этнически смешанного происхождения хотя и могут тоже менять-
ся, но не столь кардинально, его внутреннее самоощущение полиэтничности в тече-
нии жизни, как правило, сохраняется.

М.Ю. Барбашин пишет: «Институциональный подход трансформирует привыч-
ную логику в нелинейное русло. Он показывает, что традиции, эффективные в ло-
кальной культуре, в ходе институционального распада могут трансформироваться в 
неоптимальные правила поведения, способствующие росту конфликтогенных про-
цессов, а первоначальные девиантные нарушения – стать основой для новых иден-
тичностей» (Барбашин 2016: 119). То есть, согласно институциональной концепции 
«этничность – это набор этноинститутов, которые отражают нормативные представ-
ления об этноповедении» (Барбашин 2016: 117), соответственно при изменении ин-
ститутов или их роли, может меняться и этничность.

Современные западные социологи идут еще дальше и пишут о гибридизации 
идентичности (не только этнической, но и, например, гендерной) применительно не 
только к этническим меньшинствам, но и ко всему обществу. К. Смит и П. Леви отме-
чают: «Гибридные идентичности по-прежнему преобладают в общинах меньшинств 
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или иммигрантов, но это не единственные места гибридизации в глобализированном 
мире. Учитывая сжатый мир и ограниченное состояние, идентичности для всех людей 
и коллективных сущностей становятся все более сложными» (Smith, Leavy 2008).

Модели поли- и биэтничности

«Легитимация» множественной этничности в теории и социальной практике, ста-
вит новые исследовательские вопросы. В частности, изучаются различные модели 
биэтничного поведения и самосознания. Так, С. Мореман выделяет пять «стратегий 
гибридного поведения» (англ. – Strategies of Hybrid Performativity):

• «Самозванец» (англ. – Imposter) – личность принимается «за своего» обеими 
этногруппами, но сам он чувствует некую отчужденность от них;

• «Полукровка» (англ. – Mongrel) – не воспринимается полностью «своим» 
представителями моногрупп, но сам индивид чувствует связь с этими обеими 
группами;

• «Бездомный» (англ. – Homeless) – осознание полиэтничности приводит к ос-
лаблению этнических чувств как таковых, снижению роли корней, как значи-
мого фактора в этничности;

• «Мост» (англ. – Bridge) – позитивное восприятие всех этнических корней, 
а своей идентичности как функции связи «двух миров», без необходимости 
выбора одного из них;

• «Близнец» (англ. – Twin) – восприятие смешанного происхождения как преи-
мущества одновременной принадлежности к нескольким культурам, эффект 
удвоения личности (англ. – «one-half plus one-half is more than one») (Moreman 
2009: 361–367).

Как видим модели социального поведения представителей полиэтничных групп 
различны: от стигматизации и этносоциальной депривации («Полукровка», «Бездо-
мный») до ощущения более высокого социокультурного статуса и даже значимой 
общественной роли («Близнец», «Мост»).

Об этом же пишут и некоторые российские авторы. Например, И.Д. Тарба отме-
чает: имеющие биэтничную идентичность «люди обладают особенностями обеих 
групп, осознают свое сходство с обеими культурами. Множественная идентичность 
наиболее выгодна для человека, она позволяет ему использовать опыт одной группы 
для адаптации в другой, овладевать богатствами еще одной культуры без ущерба для 
ценностей собственной» (Тарба 2017: 289). Но возможна и иная модель: «слабая, 
четко не выраженная этническая идентичность как со своей, так и с чужой этниче-
скими группами – маргинальная этническая идентичность …, человек колеблется 
между двумя культурами, не овладевая в должной мере нормами и ценностями ни 
одной из них» (Тарба 2017: 289–290). 

Дискуссия о множественной этноидентичности в России: прикладные аспекты

Несмотря на отсутствие статистических сведений о количественном распростра-
нении множественных (чаще двойных, но иногда и тройных и т.д.) этноидентично-
стей, косвенные данные переписей населения позволяют экспертам оценивать чис-
ленность жителей России с множественной этничностью в 12-15% (Степанов 2019: 



Бубликов В.В., Ермак Г.Г. Полиэтничность: от теоретических концепций к практике 11

152), а это порядка 20 млн. человек. Также В.В. Степанов, на основе эмпирических 
исследований, констатирует: «в современных условиях России довольно высока го-
товность и потребность позитивно воспринимать этнокультурное разнообразие», в 
стране фиксируется «примерно равное соотношение тех, кто приемлет, и тех, кто не 
приемлет множественную этническую идентичность» (Степанов 2018: 67).

В последние годы интерес к исследованию гибридных этносообществ в России 
растет. В частности, В.С. Курске, выполнено исследование множественной идентич-
ности российских (русских) немцев (Курске 2011). Д.А. Функ описал формирование 
новых идентичностей у бачатских телеутов (Функ 1999). Появилось несколько ра-
бот о специфике идентичности в этнически смешанных семьях (Сикевич, Поссель 
2019; Штейн 2005), смешанных этнокультурных идентичностей молодежи (Муха-
метзянова 2016). Есть исследования о развитии множественной этноидентичности 
в отдельных регионах России (Тишков, Кисриев 2007; Пекка, Давыдова-Менге 2017; 
Листова 2014; Баженова, Ермак 2018) и т.д.

Процессы взаимного культурного влияния, «смешения» посредством межэт-
нических браков и миграций, породили не фиксируемые до настоящего времени 
российской статистикой этнокультурное группы: русско-украинскую, русско-та-
тарскую, башкиро-татарскую, армяно-русскую и т.д. Например, только биэтнич-
ная русско-украинская группа, как мы предполагаем, составляет не менее несколь-
ких миллионов россиян, «вынужденных» при переписях населения «выбирать» 
одну этничность. Как пишет В.В. Степанов, именно из-за невозможности фикса-
ции множественной этничности в переписях населения, «в России статистически 
стало меньше украинцев и белорусов, хотя они не “исчезли”. То же в отношении 
таких численно крупных категорий как марийцы, удмурты, чуваши, мордва. Пере-
пись как бы забежала вперед, отражая факт этнической ассимиляции представите-
лей этих и ряда других групп, хотя на самом деле процесс развивается медленнее 
и не столь однозначно» (Степанов 2018: 68).

Еще более категоричен в оценке достоверности данных переписей населения 
о «национальном» составе ряда регионов России В.Я. Сущий, который пишет: «В 
регионах со сложной этнической структурой, тем более в таких, где самая значи-
тельная часть населения представлена двумя близкими народами, а также их мно-
гочисленным смешанным потомством, вопрос об этнической принадлежности не 
позволяет установить реальную этнодемографическую картину, поскольку весомая 
(иногда даже количественно доминирующая) группа “смешанного” населения во 
время переписи ставится перед жестким выбором одного из двух, по сути, равноцен-
ных ответов. И предпочтение, как правило, является конъюнктурным, определяется 
привходящими обстоятельствами, не имеющими отношения к реальной этнической 
самоидентификации» (Сущий 2017: 66–67).

Важно подчеркнуть, что явление полиэтничности или гибридной идентичности 
отнюдь не ново, просто в последние годы его становится все сложнее игнорировать, 
в том числе и в общественно-политическом дискурсе. В качестве примера гибрид-
ной идентичности больших групп населения в прошлом можно привести группу 
тутешних (польск. – Tutejsi), по всей видимости, в реальности сочетавшей элемен-
ты идентичности белорусской, украинской и польской, зафиксированной польскими 
переписями населения 1920–1930-е гг. на территориях нынешнего белорусско-укра-
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инского и белорусско-польского пограничья. В Полесском воеводстве1 тутешние 
даже составляли наибольшую этническую группу населения.

Аналогично и в русско-украинской этноконтактной зоне еще в XIX в. фиксировались 
значительные группы с гибридной, по сути, двойной этничностью – перевертни (Чи-
жикова 1988: 49). Позднее уже во второй половине XX в. биэтничное значение здесь 
приобрел и этноним хохлы, бытующий в российско-украинском приграничье и ныне2.

Таким образом, в ситуации сохранения прежнего, консервативного, по сути, при-
мордиалистского подхода при учете этнической идентичности в переписях населе-
ния, фактически единственным инструментом исследования «смешанных» групп 
населения остаются этнологические и этносоциологические исследования.

Прикладное значение исследования сообществ с множественной этничностью, опре-
деляется отнюдь не только дискуссией о количестве строк для графы «национальность» 
в анкете переписи населения. Этническая статистика важнейший «легитиматор» куль-
турной политики как в стране в целом, так и на отдельных территориях. Исследования, 
показывающие бόльшую сложность этнического состава населения той или иной терри-
тории, чем те, что дают результаты переписей, «подталкивают» общественно-властные 
институты к более разнообразной культурно-гуманитарной политике, учитывающей на-
личие и полиэтничных этнокультурных групп, которые перепись «не видит».

Кроме того, «легитимация» полиэтничности в общественно-политическом про-
странстве может быть и средством снижения межэтнической напряженности и даже 
конфликтности, особенно на территориях, где этничность населения вызывает споры 
и трактуется неоднозначно. Например, идентичность населения в ряде районов Башки-
рии – татарская, башкирская или татаро-башкирская; регионов российско-украинского 
пограничья – русская, украинская или русско-украинская (см.: Бубликов 2019) и др.

Так, например, И.М. Габдрафиков, описываю ситуацию в Республике Башкор-
тостан пишет: «На фоне других регионов Башкирия продолжает выделяться своим 
особым отношением к переписи как к политическому событию. Потенциальным 
объектом статистических манипуляций, как и прежде, являются пограничные зоны 
расселения – западные районы, где татары и башкиры по своим этнокультурным и 
языковым характеристикам являются единым целым, а “различия” проявляются толь-
ко при искусственном переписной необходимости указывать какую-то одну иденти-
фикацию» (Габдрафиков 2019: 195). Таким образом, мы согласны с экспертом, что 
«эскалация межэтнической напряженности в определенной степени провоцируется 
самим инструментарием переписи, который не учитывает, что человек может иметь 
двойственную или нечеткую этническую идентичность» (Габдрафиков 2019: 195).

Поэтому изменение концепции указания этничности («национальности» в пе-
реписях населения и документах) имеет пока нераскрытый потенциал гармониза-
ции межэтнических отношений, т.к. наличие количественно значимых биэтничных 
групп населения лишает националистически настроенные слои (включая и этноэли-
ты) аргументации в пользу «этнической чистоты» и борьбы за «правильную стати-
стику», а кроме того не на словах, а в цифрах может показать подлинно многонаци-
ональный характер Российской Федерации. Не говоря уже о том, что право самим 
определять свою этническую (национальную) идентичность закреплено в Консти-

1 Ныне Брестская область Беларуси и частично Волынская и Ровенская области Украины.
2 В зависимости от модели биэтничного самосознания: «мы и русские, и украинцы, мы хохлы» 

или «мы и не русские, и не украинцы, мы хохлы».
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туции РФ (ст. 26) и основной закон не ограничивает этническое самоопределение 
только одной «национальностью».

По нашему мнению, российскую многонациональность можно трактовать не 
только как наличие большого числа этногрупп, в том числе и автохтонных, но и как 
наличие не меньшего числа переходных, смешанных сообществ с несколькими эт-
ноидентичностями. Само существование значительной части населения, имеющей 
множественную этничность, является самым лучшим доказательством гармонично-
сти межэтнических отношений в социуме, низкой социальной дистанции между эт-
ногруппами, может выступать одним из связующих элементов гражданской нации.
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ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ В ТАТАРО-БАШКИРСКОМ 
ПОГРАНИЧЬЕ: ПОЛИТИЗАЦИЯ ЭТНОСТАТИСТИКИ*

В статье анализируется этническая статистика Республики Башкортостан 
на основе данных последних трех переписей населения – 1989, 2002 и 2010 гг., а 
также микропереписей населения 1994 и 2015 гг. Дается характеристика де-
мографических, информационных, административных, идеологических фак-
торов, влияющих на итоги переписей. Делается вывод, что между татарами 
и башкирами в западной Башкирии нет этнокультурных различий, водораздел 
проходит только на уровне самосознания людей. Однако сами переписи всегда 
создают чрезмерную межэтническую напряженность, нагнетание негативных 
стереотипов, а также информационное противоборство сторон в СМИ и соци-
альных сетях, которые по форме напоминают канун избирательных кампаний, 
когда те или иные общественно-политические силы борются за голоса избира-
телей. Безусловно, это   информационное противостояние во время переписей 
негативно сказывается в целом на межнациональном климате в республике. По 
мнению автора, именно по причине излишней политизации и применения адми-
нистративного ресурса официальные итоги переписей не совсем адекватно от-
ражают объективные этническую картину и этнодемографические процессы в 
регионе. В статье предлагаются конкретные практические меры для смягчения 
напряженности во время проведения переписей. 

Ключевые слова: этностатистика, переписи населения, этнические группы, 
этническая граница, этническое самосознание, идентичность, естественное 
и механическое движение населения

Ссылка при цитировании: Габдрафиков И.М. Переписи населения в тата-
ро-башкирском пограничье: политизация этностатистики // Вестник антропо-
логии, 2021. № 3. С. 17–23.

Регионы современной России, в первую очередь, национально-территориальные 
образования в ее составе, имеют не только свои особенности этнического состава на-
селения и этнодемографического развития, но и специфику статистического учета как 
численности самих этнических групп, так и языкового состава населения. Одной из 
таких республик, где этностатистика еще в советскую эпоху в значительной степени 
была политизирована, а в постсоветское время стала одним важнейших факторов реги-
ональной политики является Республика Башкортостан. Анализ ситуаций в Башкирии 
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в период проведения последних советских переписей населения 1979 и 1989 гг., а также 
двух постсоветских переписей – 2002 и 2010 гг., свидетельствует о том, что особенно-
сти текущей политики всегда влияли на численное соотношение проживающих в ре-
спублике народов, прежде всего, татар и башкир. Здесь переписи создают чрезмерную 
межэтническую напряженность, а объектом статистических манипуляций становятся 
пограничные зоны расселения этнических групп. Одной из таких зон является обшир-
ная территория, которая до образования автономных республик входила в состав трех 
уездов Уфимской губернии – Белебеевский, Бирский (ныне это северо-западная Башки-
рии, меридионально к западу от Уфы) и Мензелинский (ныне восточный Татарстан, к 
востоку от Набережных Челнов и Елабуги). Именно вокруг «татаро-башкирского вопро-
са» всякий раз разворачиваются ожесточенные дискуссии, которые выходят за рамки 
обычного статистического учета население, влияя на текущую политику. 

Всесоюзная перепись населения 1989 г. – последняя советская перепись, она 
проводилась в условиях горбачевской перестройки и демократизации, после извест-
ного Пленума ЦК КПСС 1988 г., осудившего перекосы в национальной политике 
в отдельных регионах СССР, в т.ч. и в Башкирии. Отсутствие административного 
нажима со стороны местной власти во время переписной кампании привело к значи-
тельному росту численности татар и сокращению численности башкир (На пути к 
переписи 2003; Габдрафиков 2003). 

Всероссийская перепись населения 2002 г. – первая постсоветская перепись, по 
итогам которой произошел резкий всплеск численности титульной этнической груп-
пы и обвал численности татар. Всплеск численности башкир и уменьшение числен-
ности татар произошел за счет сельского населения западных районов республики 
(Этнокультурный облик России 2007). 

Всероссийская перепись населения 2010 г. – накануне переписи в республике про-
изошла смена власти, текущая политика отразилась и на итогах переписи – последова-
ло заметное уменьшение численности башкир при одновременном росте численности 
татар. Опять же эта статистическая метаморфоза произошла за счет западных районов 
Башкирии (Габдрафиков 2011). В контексте подготовки в Башкирии переписи насе-
ления, где в качестве чуть ли не главного снова рассматривался переписной вопрос о 
национальности, следует напомнить, что вплоть до момента смены власти республи-
канская пропагандистская машина внедряла в общественное сознание тезис о том, что 
во главе республики обязательно должен быть этнический башкир. 

В разгар кампании по подготовке к проведению переписи, в июле 2010 г. в Баш-
кирии (сама перепись проводилась в октябре 2010 г.) Президентом стал Рустэм Ха-
митов, который обозначил себя как башкир, но прежде в своих анкетных данных 
писал, что он татарин. Со сменой руководства в Башкирии оправдался прогноз ряда 
экспертов о том, что это отразится и на переписной кампании, что со стороны ре-
гиональной власти не будет такого нажима, который мы наблюдали в прежние пе-
реписные кампании. Однако подготовка к переписи набрала темп еще при прежнем 
руководителе Башкирии. Поэтому она до смены республиканской власти напомина-
ла, как и в прошлую перепись 2002 г., политизированную избирательную кампанию. 
Перепись снова превратилась в важный фактор общественно-политической жизни 
республики. Прежнее руководство республики перед переписью ставило задачу 
сохранить «достигнутое», а по возможности «улучшить» показатели и вывести ти-
тульную этническую группу по численности на первое место. 
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Примерно за год до сроков проведения самой переписи по республиканскому теле-
видению, радио и печатным СМИ практически ежедневно шла информационная обра-
ботка населения республики о том, что исконное население сел и деревень западной 
Башкирии и восточной Татарии – башкиры, а не татары. Говорилось, что эти населен-
ные пункты остаются преимущественно башкирами, что они и сегодня разговаривают 
не на татарском, а на северо-западном диалекте башкирского языка.

Татарскими общественными организациями республики подобная информационная 
политика официальных СМИ была расценена как подготовка общественного мнения к 
фальсификации во время предстоящей переписи. Они развернули свою борьбу с целью 
«противостоять оголтелой националистической пропаганде и готовящейся повторной 
фальсификации». 

Вместе с тем, главным отличием ВПН-2010 на территории Башкирии явилось то, 
что ее окончательные этапы пришлись на смену власти в республике. Это обстоя-
тельство стало ключевым фактором, который повлиял как на ход переписи, так и на 
ее итоги. Однако полностью избежать давления на процедуру переписи не удалось – 
слишком велика была инерция нажима, который осуществлялся прежней властью. 

Проделанный нами анализ  данных переписей населения 1989, 2002 и 2010 гг., а 
также микропереписей 1994 и 2015 гг. по этническому составу населения республи-
ки свидетельствует, во-первых,  о довольно значительных перепадах в официальной 
численности этнических групп по результатам больших переписей и, во-вторых, об 
относительной стабильности  показателей  микропереписей.  Эти статистические 
зигзаги касаются численного соотношения, прежде всего, татар и башкир в Башки-
рии (см. табл. 1 и табл. 2). 

Таблица 1
Динамика численности основных этнических групп в Республике Башкорто-

стан по данным переписей населения 1989, 2002, 2010 гг. 

1989 г. 2002 г. 2010 г.
Чел. % Чел. % Чел. %

Все население 3943113 100 4104336 100 4072295 100
Башкиры 863808 22 1221302 30 1172287 29
Татары 1120702 28 990702 24 1009295 25
Русские 1548291 39 1490715 36 1432.906 35
Другие 410312 11 401617 10 457807 11

На октябрь 2020 г. было намечено проведение Третьей Всероссийской переписи 
населения, однако из-за начавшейся в стране пандемии короновируса COVID-19, 
сроки ее проведения трижды переносились – сначала на апрель 2021 г., второй раз –  
на сентябрь и затем на октябрь 2021 г. В октябре 2018 г. в Башкирии сменилась 
власть – прежний глава республики Рустэм Хамитов был отправлен в отставку, а 
исполняющим обязанности главы РБ стал Радий Хабиров. Между тем местные об-
щественники, а также часть ангажированных ученых-гуманитариев и журналистов 
снова взялись за активную подготовку к переписи с целью повлиять на ее этноста-
тистические результаты.  
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Таблица 2
Этническая принадлежность население Республики Башкортостан, 

принявшее участие в микропереписях 1994 и 2015 гг.
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Чел. % Чел. % Чел. % Чел. %

Всего опрошено 1000 100 46444 – 26501 – 19943 – 

Лица, указавшие
 национальную 
принадлежность

46054 100 26275 100 19779 100

Башкиры 229 22,9 10728 23,3 3756 14,3 6972 35,2

Русские 390 39,0 17934 38,9 13299 50,6 4635 23,4

Татары 287 28,7 13727 29,8 7435 29,7 5933 30,0

Лица, в перепис-
ных листах кото-
рых не указана 
национальная при-
надлежность

– – 390 0,8 226 0,9 164 0,8

Из них отказав-
шиеся отвечать на 
вопрос о нацио-
нальной принад-
лежности

– – 360 0,8 197 0,8 163 0,8

Несмотря на перенос сроков ВПН-2021, общественные дискуссии вокруг этноя-
зыковых вопросов (о языковой принадлежности татаро-башкирского населения за-
падных районов Башкирии и восточных районов Татарии) начались еще задолго до 
первой объявленной даты и продолжаются доныне, а непосредственно перед самой 
переписью они обострились еще более рельефно. Объектом споров снова стали   эт-
ническая и языковая принадлежность татар и башкир, исторически проживающих в 
татаро-башкирской пограничной зоне. Однако если в предыдущие переписные кам-
пании противоборствующие стороны обращали свое внимание главным образом на 
этническую составляющую переписи, мало уделяя внимание языковой стороне, то 
важнейшей особенностью подготовки предстоящей стал именно ее языковой аспект. 
Так, весной 2020 г. в республике прошла акция «Башкирский диктант», где наряду 
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с литературным языком впервые предлагалось написать текст на так называемом 
«северо-западном диалекте башкирского языка». Это вызвало негативную реакцию 
татароязычной общественности республики, а также официального Татарстана. До 
этого, в октябре 2019 г. в России прошла акция «Татарский диктант», которая в Баш-
кирии встретила заметное сопротивление со стороны республиканских властей. 

Анализ этнодемографических процессов за последние три десятка лет свидетель-
ствует о том, что этнические группы в Башкирии имеют разные показатели есте-
ственного и механического движения населения, которые, безусловно, влияют на их 
численное соотношение в общей доле жителей республики. Например, из-за отно-
сительно низких показателей естественного прироста (соотношения рождаемости 
и смертности), а также заметного превышения доли выбывших за пределы региона 
над долей прибывших, прогнозируется дальнейшее сокращение абсолютной и отно-
сительной численности русских в республике. Так, численность русских за период с 
1989 по 2010 гг. снизилась более чем на 115 тыс. чел. (при этом за указанный период 
общая численность населения республики выросла на 129 тыс. чел.), а их удельный 
вес в общей доле населения упал с 39,3% до 35,2%. При этом самое значительное 
сокращение русского населения наблюдалось в столице республики, где они за 20 
лет потеряли около 100 тыс. чел. (Национальный состав… Ч. 1 2013; Национальный 
состав… Ч. 2 2013). 

*   *   *

Таким образом, статистика этнического состава населения по итогам предстоя-
щей переписи вновь в значительной степени может оказаться зависимой от пози-
ции руководства республики, от его возможных установок на получение «нужных 
цифр», а не от объективных показателей этнодемографии. Поэтому ответственным 
за перепись лицам на уровне федеральной и региональной властей, Росстата следует 
детально продумать механизмы по минимизации влияния субъективного фактора 
на проведение переписи,  наказании лиц, пытающихся вмешаться в ее ход и итоги. 

В Башкирии переписные кампании с каждым разом создают чрезмерную межэтни-
ческую напряженность как в самой республике, так и на межреспубликанском уровне, 
а объектом этностатистических споров становятся пограничные зоны расселения 
этнических групп. Накануне предстоящей переписи снова резко участились публи-
кации в СМИ, словесные баталии в социальных сетях, которые создают негативный 
информационный фон вокруг этнических аспектов переписной кампании. 

Пример татар и башкир на территории западной Башкирии свидетельствует о 
том, что между ними нет этнокультурных различий, невозможно провести языко-
вую, культурную границы, водораздел проходит только на уровне самосознания, ко-
торая может быть двойственной или размытой. Однако на республиканском уровне 
есть конкуренция между активными блогерами, этноактивистами, которые часто 
будируют вопрос об этнической принадлежности населения татаро-башкирской по-
граничной зоны.

На проблему должны обратить более пристальное внимание руководители Баш-
кортостана и Татарстана, совместно предложив региональным и муниципальным 
чиновникам, ответственным за национальную политику, широкой общественности 
позитивную альтернативу в противовес сложившемуся в последние годы негатив-
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ному информационному фону, т.к. состояние межнациональных отношений – это 
вопрос в том числе и качества управления.

Необходимо минимизировать роль региональных информационного, идеологи-
ческого и административного ресурсов на процесс этнического самоопределения 
людей, предоставив людям самим определиться с их этнической принадлежностью, 
а не решать за них, кто они по национальности.

До сих пор эскалации межэтнической напряженности в определенной степени спо-
собствовал сам инструментарий переписи, который не учитывал, что человек может 
иметь двойственную или нечеткую этническую идентичность. Поэтому совершенно 
оправдано принятое Росстатом решение о том, что во время предстоящей переписи 
можно будет указывать несколько национальностей (первая национальность, вто-
рая, третья), а также несколько языков. Это не приведет к размыванию этнической 
идентичности, но поможет в определенной степени снять напряженность, позволит 
избежать ненужной политизации, а ученым даст возможность глубже анализировать 
этнокультурные процессы. 
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specific practical measures to mitigate tension during the census.

Keywords: ethnic statistics, census, ethnic groups, ethnic borders, National identity, 
population movement

For Citation: Gabdrafikov, Ildar M. 2021. Population Сensuses in the Tatar-bashkir Border 
Region: Politicization of Ethnostatistics. Herald of Anthropology (Vestnik Antropologii) 3: 17–23.

Author Info: Gabdrafikov, Ildar M. – PhD (Hist.), Senior Researcher, Rail G. Kuzeev 
Institute of Ethnic Studies of Ufa Federal Research Center Russian academy of Sciences 
(Ufa, RF). E-mail: ildargab@yandex.ru

Funding: The study was carried out with the financial support of the Russian Foundation 
for Basic Research, scientific project No. 20-011-00444A

References 
Gabdrafikov, I.M. 2003. Perepis’ naseleniya v Bashkirii: materialy polevoĭ ėtnografii [Сensus 

ща population in Bashkiria: materials of field Ethnography].  In Filippova, E., Ariel, D., and 
K. Guseff (eds.). Etnografiya perepisi–2002 [Ethnography of the census – 2002], 101–134. 
Moscow: OAO “Aviyaizdat”. 

Gabdrafikov, I.M. 2011. Bashkortostan: kak gotovili perepis’ v usloviyakh smeny vlasti 
[Bashkortostan : how the census was prepared in the conditions of the change of power]. In 
Stepanov, V.V. (ed.). Etnologicheskii monitoring perepisi naseleniya [Ethnological monitoring 
of the population census], 179–189. Moscow: IEA RAN. 

Stepanov, V.V., Tishkov, V.A. (eds.). 2007. Etnokul’turny oblik Rossii. Perepis’ 2002 g. [The ethno-
cultural image of Russia. Census – 2002]. Moscow: Nauka. 

Tishkov, V.A. (ed.).  2003. Na puti k perepisi [On the way to the census]. Moscow: OAO “Aviyaizdat”. 

mailto:ildargab@yandex.ru


24

УДК 39+316.347
DOI: 10.33876/2311-0546/2021-3/24-41

© А. Мажиа

ЯЗЫКОВАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ И ЯЗЫКИ ИДЕНТИЧНОСТИ 
(НА ПРИМЕРЕ ОСТРОВА САРДИНИЯ, ИТАЛИЯ)*

Цель исследования – расшифровать механизмы авторепрезентации идентич-
ности жителями Сардинии и, соответственно, выявить скрытые в данном 
понятии функции. Фокус особого внимания сосредоточен на сардинском языке. 
Через посредство этого идиома предпринята попытка обнажить механиз-
мы искусственного конструирования идентичности. Конкретнее – в статье 
представлены актуальные концепции и интерпретации сардинской идентич-
ности, анализируется ее взаимосвязь с местным языком. Работа основана на 
результатах этнологического исследования, проведенного в одном из регионов 
внутренней Сардинии в 2019–2020 гг. Материал собирался методом интервью-
ирования сардинцев и включенного наблюдения в их среде.  Были получены и за-
тем проанализированы сведения, отражающие состояние сардинского языка, 
уровень его сохранности и особенности использования населением острова в 
различных сферах жизни. Автор сравнивает данные, полученные в ходе соб-
ственного полевого исследования, с фактами двух более ранних масштабных 
исследований: социолингвистического опроса, проведенного в 2007 г. в Сарди-
нии сотрудниками университетов Кальяри и Сассари, а также с итоговыми 
результатами мега-опроса по миноритарным языкам, осуществленного Евро-
пейским Союзом в 1996 г. во многих странах, в том числе и в Италии. Срав-
нительно-сопоставительный подход с использованием данных разных лет по-
зволяет оценить культурные и социолингвистические тенденции и изменения в 
регионе, произошедшие в течение последнего времени.
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Языковая идентичность

Нет необходимости оценивать степень важности той роли, которую язык играет 
в жизни каждой общности, представляя собой средство коммуникации и ее консо-
лидации. Но одновременно он выполняет особую функцию в сфере коллективного 
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сознания, что многократно отмечали исследователи (Edwards 2009; Edwards 1985, 
1991, 1992, 1993; Fishman 1972; Gudykunst and Ting-Toomey 1990; Billig). Язык яв-
ляется формообразующим элементом идентичности и маркером самосознания ее 
представителей. Именно этими факторами обусловлено наше обращение к феноме-
ну сардинского языка, его современному состоянию и его эмическому видению на-
селением, но наряду с этим – и тем обстоятельством, что позиции данного идиома в 
сардинском социуме в последние годы все более редуцируются, и из полноценного 
языка в недавнем прошлом он превращается в своего рода социолект, узус которого 
ограничен преимущественно домашней сферой. 

В качестве рабочей гипотезы исследования принято наше предположение, что, 
вопреки оптимистическим утверждениям многих ученых, сардинский язык в на-
стоящее время продолжает размываться и утрачивать активные позиции не только 
в городах и крупных центрах, но и в небольших населенных пунктах – объектах 
нашего исследования, где еще недавно господство сардинского языка было незы-
блемым, что масштаб социальной сферы его употребления резко сокращается и он 
сохраняется как средство полноценного общения только в очень ограниченной сре-
де. Одновременно в исследовании представлены и подвергнуты анализу концепции 
сардинской идентичности и осмысливается взаимосвязь идентичности и языка, а 
также «пути» реализации первой через посредство локального идиома.

Данная статья основана в первую очередь на результатах нашего этнолингвисти-
ческого исследования, проведенного в одном из районов «внутренней», горной Сар-
динии в 2019–2020 гг. В его ходе, путем опросов и включенного наблюдения, нами 
были получены и проанализированы материалы, освещающие уровень сохранения 
и применения родного языка местными жителями Сардинии в различных сферах их 
жизни. Помимо собственно полевого материала, нами использовались и резюми-
ровались данные подробного социолингвистического обследования региона Сарди-
ния, проведенного в 2007 г. университетами Кальяри и Сассари (Oppo 2007), а также 
итоговые результаты мега-опроса по состоянию миноритарных языков и степени 
владения ими, проведенного Европейским Союзом в 1996 г. в различных европей-
ских регионах, в том числе в Сардинии (Nelde, Strubell, Williams 1996). Собственно, 
сравнительно-сопоставительный подход с использованием этих данных и позволя-
ет оценить культурные и социолингвистические тенденции и изменения в регионе, 
произошедшие в течение последних лет.

На первый взгляд полученные нами сведения кажутся несопоставимыми с бо-
лее ранними материалами ни с формальной, ни с количественной точек зрения, по-
скольку они были получены вследствие обследования разных по охвату территорий 
и массивов опроса: пансардинское исследование Европейского Союза, равно как и 
проведенный университетами опрос имел общерегиональный масштаб и затрагивал 
как сельскую, так и городскую среду, тогда как наше исследование ограничивалось 
значительно более скромным ареалом, поскольку охватывало всего лишь неболь-
шой район центральной горной области Барбаджа, а именно – Барбаджу-ди-Бельви 
и Барбаджу Мандролисай, в частности, деревни Аритцо, Бельви, Гадони, Меана, 
Тонара, Дезуло. Однако, забегая вперед, отметим, что, хотя собранные нами данные 
имеют отношение исключительно к сельской среде и небольшим поселениям, в ко-
торых проживает по несколько тысяч человек, они, похоже, вполне показательны и 
подтверждают рабочую гипотезу.
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Отметим особенности нашего метода работы, вытекающие из специфики объек-
та анализа. В ходе исследования мы прибегали преимущественно к интервью в сво-
бодной форме или к непринужденным, произвольным беседам с представителями 
разных социальных слоев при различных обстоятельствах и контекстах (а многие 
почерпнутые факты были и вовсе невольно подслушаны из чужих разговоров). По-
лученный материал является ценным, аутентичным и интересным с научной точки 
зрения, равно как и репрезентативным с точки зрения отображения тенденций со-
временной социолингвистической реальности, хотя бы потому что позволяет взгля-
нуть на нее с эмической позиции, то есть «изнутри».

Кроме того, проведение исследования в процессе обычной повседневной жизни 
совместной с респондентами, в ходе различных бытовых ситуаций, а также нефор-
мальный метод включенного наблюдения минимизирует риск отказа собеседников 
отвечать, а также позволяет избежать возможной формализации, условности и неес-
тественности их ответов, которые могло бы вызвать применение формализованной 
анкеты, особенно в таком «закрытом» и традиционно ригидном регионе, как Сарди-
ния и особенно ее горные районы.

Уместно в этой связи напомнить, что вся область Барбаджа в целом, особенно ее 
центральный горный массив исторически существует в режиме «интровертности», 
изоляции от центральной власти, и что бытование там до сих пор многих форм тради-
ционности (норм обычного права, реликтов кровной мести, конфронтации локальной 
этики и этики государственной, отторжения всех форм внешнего «казенного» давле-
ния на население) неизбежно порождает недоверие к любому проявлению официаль-
ности, будь то опрос или полицейская проверка. Таким образом, использовавшийся 
нами с учетом локальных реалий исследовательский метод должен был оказаться и 
оказался более действенным и полезным при опросе больших групп населения, чем 
применение формализованного опросника или научных анкет, которые в соответствии 
и в контексте прошлого исторического опыта и  стандартного мышления респонден-
тов неизбежно ассоциируются у них, например, с полицейскими протоколами1. 

Результаты социолингвистического исследования 2007 г. (Oppo 2007), на которые 
мы опираемся, апеллируют к еще более раннему отчету 1996 г. о состоянии сар-
динского как идиома языкового меньшинства, в котором уже тогда звучала мысль, 
что в Сардинии «существует опасность вымирания языка» (Nelde, Strubell, Williams 
1996: 17). При сравнении с его данными университетское социолингвистическое об-
следование 2007 г. подтверждает стремительное ухудшение фактического положе-
ния сардинского языка. Исследователями, в частности, отмечается, что сардинский 
язык в оценке его носителей почти полностью утратил сколь-либо существенную 
«престижность» и «значимость», а также – что он используется людьми не посто-
янно, а преимущественно ситуационно – например, в процессе совместного труда, 
на рабочих местах, а также в домашней обстановке. Но даже дома, в узком кругу, 
при общении друзей и родственников, на сардинском говорят в четко определенных 
контекстах и в достаточно ограниченных ситуациях – только при обсуждении очень 

1 Кроме того, как показал наш более ранний опыт работы, ответы опрашиваемых на «принуди-
тельные» вопросы формализованной анкеты чаще пронизаны неуверенностью и сомнением 
(«я не знаю, прав ли я, но...»; «может быть, я ошибаюсь...»; «возможно, ты не согласишься ...»; 
«может случиться так, что я неправильно понял ...» и т.д.). С одной стороны, респондент, оче-
видно, пытается уйти от прямого, точного ответа, с другой – он как будто желает расположить 
к себе спрашивающего, ищет его одобрения и стремится оправдать его ожидания.
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личных, сугубо семейных проблем, на крестинах, свадьбах, похоронах.
 Кроме того, респондентами констатировалось, что сардинский больше не про-

двигается органами публичной власти и образовательными учреждениями в той 
мере, в какой это происходило в течение короткого периода времени, охватывавшего 
80-е и 90-е гг. ХХ в. В то десятилетие местные законы автономной области Сардиния 
предписывали популяризировать сардинский, преподавать его в школах и использо-
вать в качестве официального языка в учреждениях (отметим, что лишь в единичных 
случаях эти законы получили практическую реализацию) (Marongiu 2019: 202). Так-
же подчеркивалось, что на начало XXI в. сардинский язык практически выведен из 
официального употребления, и что он находится в состоянии упадка.

Еще более очевидным доказательством кризиса языка является тот факт, что даже 
те респонденты, которые утверждали, что хорошо им владеют, предпочитают не го-
ворить на сардинском в присутственных и общественных местах. По заключению 
составителей итогового документа, «единственный положительный момент при 
оценке нынешнего состояния сардинского языка заключается в том, что его носите-
ли обеспокоены ситуацией с сардинским языком, так как сильно привязаны к нему 
на эмоциональном уровне и связывают его со своей идентичностью» (Oppo 2007: 5).

Добавим, что в отчете 1996 г. (Nelde, Strubell, Williams 1996) утверждалось, что 
активно сардинский язык используют, в основном, пожилые мужчины, не имеющие 
высшего образования, принадлежащие к наименее привилегированным классам об-
щества и проживающие в маленьких агрогородках и сельских населенных пунктах. 
Отмечалось, что подобное положение вещей обусловлено массовым распростране-
нием билингвизма и иерархичностью социально-лингвистической значимости от-
дельных языков Италии для населения. Итальянский язык интерпретировался как 
язык официального узуса, предназначенный для продвижения по карьерной лестни-
це и интеграции в общество; сардинский – как язык общения с определенной («сво-
ей») группой и идентификации с ней, осознанно служащий целям консолидации и 
декларирования внутригрупповой солидарности. Отмечалось также, что корреляция 
между языком и идентичностью начинает давать трещину, и что «обесценивание 
культуры» происходит из-за лингвистического обесценивания. В общем, результаты 
отчета 1996 г. о будущем сардинского языка уже были весьма неутешительны: пред-
ставители Европейского Союза классифицировали его как язык, который «подлежит 
защите и требует помощи в развитии». 

Более того, отмечалось, что аналогичные процессы касаются и остальных иди-
омов Сардинии: табаркино Карлофорте, имеющего лигурийское происхождение; 
каталанского Альгеро; турританского Сассари, относящегося к диалектам тоскан-
ской группы, и галлурского, представляющего собой корсиканский идиом. Как уже 
говорилось выше, исследование 2007 г. подтвердило эту тенденцию. Использование 
итальянского языка в общении с иностранцами или «чужими» становится общей 
нормой, а процент тех, кто обращается к местному идиому, уменьшается и име-
ет ярко выраженную социальную маркировку: как было сказано выше, речь идет 
о мужчинах с низкой квалификацией, занятых физическим трудом, в большинстве 
своем проживающих в небольших муниципалитетах.

В общественных заведениях и публичных местах (магазинах, барах, на рынках 
и т.д.) уже преимущественно используется итальянский язык. Его же все чаще вы-
бирают при неформальном общении даже представители вышеуказанных категорий 
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говорящих, если предполагается более ли менее общественный контекст. Наконец, в 
школе, церкви и в офисах именно итальянский используется как предпочтительный и 
более престижный лингвистический код. К сардинскому языку прибегают, когда нуж-
но выразить сильные и неконтролируемые эмоции, как для одобрения, так и для угроз 
и брани, ярости или юмора. В этих случаях местный идиом имеет преимущество пе-
ред итальянским языком или используется вместо него. В других коммуникативных 
ситуациях, например, для поздравлений или соболезнований, все зависит от пола, и 
социального статуса говорящего, то есть сардинский будет использоваться все той же 
группой (мужчины, невысокий уровень образования, низший класс, ручная работа, 
небольшие сообщества и т. д.). Более четкой представляется картина в интроспек-
тивных или одиночных речевых актах, таких как размышление про себя и подсчет в 
уме, где предпочитаемым языком становится итальянский, в то время как мужчины с 
низким уровнем образования и рабочей квалификацией, преимущественно пожилого 
возраста, обращаются к местному языку, для которых он является первым. 

Конечно, это общие тенденции, потому что реальное положение вещей требу-
ет более четких формулировок и предполагает большее разнообразие нюансов. У 
молодого поколения знакомство с местным языком происходит, как правило, в се-
мье: ему учат родители, а самых младших – бабушки. Общение с товарищами и с 
одноклассниками играет важную роль в ситуации, когда нет возможности освоить 
местный язык в семье, т.к. дома все говорят по-итальянски. Лишь небольшое коли-
чество сардинцев (около 20%) не знает сардинского языка, потому что в семье была 
сделана сознательная установка не говорить на «диалекте», который «малопригоден 
для жизни». При этом у большинства молодых двуязычных людей первым языком 
является итальянский. Юношей и девушек, выучивших в качестве первого языка 
местный его вариант, гораздо меньше и это всегда те, чьи родители говорят друг с 
другом на сардинском языке. При анализе социального статуса семей наблюдаются 
те же тенденции, что закономерны у старших поколений, то есть на сардинском язы-
ке говорят дети, родители которых имеют средний или низкий уровень образования 
и проживают в сельской местности, а не дети родителей с дипломами или учены-
ми степенями, живущие в более-менее крупных городах. Следует также добавить, 
что детьми сардинский язык используется меньше, чем во взрослом мире, сфера его 
применения ограничена семьей, товарищами по играм и одноклассниками.

С одной стороны, позитивными тенденциями стоит считать заинтересованное 
восприятие языка самими носителями, что подтверждается и нашим исследованием. 
Широко распространена идея о том, что сардинский язык следует продвигать, пото-
му что он является «важным и поддерживающим элементом нашей идентичности», 
или из-за его эстетической ценности, «потому что он красив», «музыкален», потому 
что это «древний язык» и т. д. Лишь меньшинство жителей Сардинии высказывает 
отрицательное суждение о нем.  По их мнению, сформулированному М.Л. Вагнером, 
не стоит сохранять или оживлять этот «вымирающий» и «бедный язык пастухов и 
крестьян» (Paulis 1996: 30), потому что он «бесполезен для современной жизни», 
«неспособен выразить и передать всю сложность сегодняшней реальности» и т. д.  

Контексты, в которых, как считается, следует благоприятствовать распростране-
нию языка, определяются чаще всего как семья и школа, в меньшей степени – как 
институциональная сфера, например, государственное управление. Здесь наблюдает-
ся антиномия между реальным поведением, переживаемым опытом и заявленными 
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намерениями, «верой в язык». Фактически, более используемый языковой код, даже в 
контексте первой социализации, то есть в семейном кругу, – это итальянский язык, а, 
значит, позитивные суждения о ценности сардинского языка – дань некой ностальгии 
и способ самоубеждения. Еще больше вопросов и противодействий вызывает исполь-
зование сардинского языка как вспомогательного вместо итальянского в школе для 
преподавания всех предметов, а не только истории. Такое отношение ясно показывает, 
как итальянский язык поддерживает свой статус языка «высокой культуры».

Исходя из этой сложной языковой картины можно сделать некоторые убедитель-
ные выводы. Очевидно, что сардинский язык находится в состоянии упадка и, ка-
жется, все меньше используется даже в среде низших классов, в сельской местности, 
не говоря уже о более высокообразованном обществе (Mongili 2007: 84-85). 

Этот феномен объясняется неравным статусом языков и их социального прести-
жа. На самом деле у сардинского языка нет настоящего официального статуса: он 
не используется в школах или органами управления, церковью или политиками. За-
метна в некоторой мере его дискриминация, т.к. только у итальянского языка есть 
высокий уровень престижа, тогда как сардинский занимает в иерархии социальных 
взаимоотношений ступень пониже: его роль – семейные и дружеские связи. Но и 
в этих сферах продолжается разрушительное воздействие итальянского языка, он 
уже доминирует в общении между супругами, а также между родителями и детьми. 
Это означает, что итальянский язык, то есть язык вторичной социализации (язык 
школ, контор, церкви, культурных организаций, собраний политических партий и т. 
д.), определенно вторгся в сферу первичной социализации и образования, отобрав у 
сардинского даже его роль языка общения в семье. Итальянский язык стал лингви-
стическим кодом «большего престижа и полезности», языком социальной мобиль-
ности. Престижный язык вызывает определенные ожидания в плане продвижения в 
иерархии общества, потому что его использование является маркером социального 
положения личности (Там же). 

У сардинского языка настолько низкий социальный статус, что говорящий даже 
может подвергнуться стигматизации. Тенденция к использованию только итальянско-
го языка в общении с детьми, которая наблюдается у более молодых родителей, пока-
зывает, насколько скомпрометированы механизмы передачи сардинского языка из по-
коления в поколение. Более того, противодействие использованию сардинского языка 
вместо итальянского для преподавания многих учебных предметов свидетельствует о 
желании сохранить сардинский язык лишь в качестве диалекта (Lupinu 2007: 96–97), 
чтобы в школе он играл только вспомогательную роль, по сравнению с итальянским. За-
путанность языковой ситуации на Сардинии проявляется в противоречивом отношении 
большинства сардинцев к своему собственному языку, который они любят и восприни-
мают как идиому идентичности, но на самом деле считают диалектом, то есть, как бы 
рассматривают его как нечто вторичное и зависимое от итальянского языка.

Несмотря на данное противоречие или, возможно, именно из-за плохо скрываемого 
убеждения в его вторичности, сардинский язык большее число жителей знает и пони-
мает, чем использует. В области его кодификации существует много теоретических 
размышлений, но так и не достигнуто единое стандартное решение для транскрипции. 
Сейчас этот язык находится скорее в фазе, когда высокий стиль используется чаще в 
неформальной и разговорной речи, чем в диглоссии. Этот язык жестко связан с опре-
деленным местом проживания и употребляется в функциональных сферах, определя-
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емых самими говорящими. Однако, благодаря некоторым манипуляциям с выстраи-
ванием идентичности, неожиданно и, казалось бы, вопреки логике изложенных выше 
обстоятельств в настоящее время он признан одним из самых важных диакритических 
знаков идентичности сардинцев, одной из культурных черт, по которой они узнают 
друг друга и на основе которой конструируют понятие «свой». 

Вместе с тем, ничего необычного в этом нет, поскольку в кажущемся противоре-
чии на самом деле наиболее очевидно представлены все признаки сущности иден-
тичности, которые складываются из «нарезок и сборных частей» или даже из «лох-
мотьев и заплат», как говорит Ф. Ремотти, «выдающих отсутствие органичности и 
связности, но скрытых с более или менее тонким искусством» (Remotti 2010: 22). 

Языки идентичности

Еще одна цель нашего исследования – расшифровать механизмы авторепрезента-
ции идентичности на Сардинии и, соответственно, выявить скрытые в ней функции. 
Теоретической основой анализа послужили идеи интерпретации культуры и иден-
тичности Ж.-Л. Амзеля. Ученый противопоставляет «метисовскую логику» методу 
«этнологического разума», стремящегося классифицировать и каталогизировать та-
кие категории, как этнические группы и культуры. В реальности это этнографиче-
ские условности, которые часто рассматриваются как нечто исключительное и не 
связанное друг с другом.

Данному методу изучения отдельных элементов противопоставлен подход, кото-
рый делает акцент на универсальности культур, на их «нечеткости или изначальном 
синкретизме» (Amselle 1999: 9–10), «смеси, которую сложно разложить на отдель-
ные части» (Там же: 248), так как они связаны самыми настоящими неразрывными 
узами. Из этого можно сделать вывод, что понятия этноса, культуры и идентично-
сти являются историческими категориями, то есть культурными конструктами или 
изобретениями. Если их внимательно проанализировать, раскроются любопытные 
процессы манипуляции, объективации и эссенциализации. То есть станет ясна ус-
ловность понятий этнической принадлежности и идентичности, покажется иллю-
зорной идея классифицировать этнические группы как онтологически дифферен-
цированные и несвязанные между собой единицы, а этническую идентичность как 
нечто четко очерченное и сложившееся (Fabietti 1995: 60–64; Remotti 2010: 36–37).

Результатом этого теоретического и эпистемологического переосмысления явля-
ется вывод, что этнические группы больше нельзя рассматривать как замкнутые и 
противопоставленные один другому миры, и что этническая принадлежность явля-
ется продуктом общественной договоренности различных групп, которые использу-
ют культурные различия, часто очень тонкие и почти незаметные, превращая их в 
неоспоримые этнические различия (Caltagirone 2000:16).

Такие манипуляции могут иметь разные цели и санкционируются то политиче-
ской властью, то самими антропологами, которые не застрахованы от «придания 
плоти и крови» некоторым своим идеям (Там же: 16; Terray 1987: 19–31). Иногда же 
(как мы увидим позже) это практикуется внутри самих сообществ не без помощи 
местных интеллектуалов, у которых всегда есть свое видение местной идентично-
сти. Подобные размышления порождают оксюморон, т.е. объект, который действует, 
но парадоксальным образом не существует, призрак, становящийся телом, или чем-
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то «подобным самому себе». Как это определяет Ф. Ремотти, имея в виду использо-
вание концепции идентичности, последняя постоянно «трактуется в признании ее 
функциональности, при этом мы действуем, исходя из того факта, что она действи-
тельно соответствует реальному объекту» (Remotti 2010: 34–36).

В данном исследовании предпринимается попытка обнажить механизмы ис-
кусственного конструирования идентичности, при помощи которого на Сардинии 
творцы этой идентичности скрывают «простое подобие самому себе» и превращают 
его в реальность (Там же; Remotti 1993: 113–124), таким образом объективизируя 
характеристики идентичности, которые ее внутренне структурируют: замкнутость, 
раздельность, определимость и, прежде всего, постоянство во времени. Особый ин-
терес в данной связи представляют модули, с помощью которых идентичность ас-
симилируется с предметом, который по своему определению далек от переговоров, 
конкурентности имеющихся возможностей, и, в этом смысле, от постоянно надвига-
ющихся рисков кризиса и исчезновения (Remotti 2010: 36). 

Всюду, в том числе на Сардинии, понятие «идентичность» и обращение к кор-
ням стали актуальными в относительно недавнее время. Это произошло в 70-е и 
80-е годы ХХ века, которые совпали с кризисом универсалистских или глобализа-
ционных перспектив. Именно на этом историческом этапе возник ряд требований 
политического характера: автономия острова и признание сардинцев в качестве 
особого культурно-языкового меньшинства (отчасти этому способствовала деятель-
ность сардинских партий сепаратистского характера). Такие требования получили 
поддержку, а идея возвращения к истокам мотивировала, оправдала и облагородила 
претензии. Эксперименты, направленные на восстановление «сардинской идентич-
ности, попираемой итальянскими колонизаторами» в 1970-х годах позволили до-
стичь прочного консенсуса, который развился вокруг движений «Su populu sardu» и 
«Sardigna natzione». Более того, это период, когда гуманитарные и социальные науки 
начали заниматься темой идентичности, появились многочисленные публикации, 
сделавшие идентичность широко распространенной и вездесущей концепцией.

С этого момента идея взаимозависимости идентичности и языка проникает по-
всюду, без разбора распространяется на все идеологические установки, способству-
ет всеобщему согласию и на Сардинии обретает нынешнюю устоявшуюся форму-
лировку, которая защищается и ценится в региональных нормативных источниках.

Конечно, актуальность вопросов идентичности не связана с причинами местно-
го характера: хорошо известна связь между глобализацией и поисками этнической 
идентичности. Отрицательные последствия глобальной экономики и политики тре-
буют в рамках многих культурных, политических и научных традиций размышления 
над неизбежными проблемами, касающимися управления ресурсами. На Сардинии, 
например, встает вопрос о защите общественных инстанций, развития территори-
альных структур до такой степени, что даже проекты по охране окружающей среды, 
например, по созданию национального парка Дженнардженту, отвергаются сильной 
оппозицией, потому что они считаются препятствием для самобытной пастушеской 
традиции. В таких условиях требуется также переосмысление идентичности как ре-
сурса, который в моменты кризиса может быть экономически выгодным «для раз-
вития туризма, последнего фатального миража сардинцев» (Caltagirone 2000: 116).

Устранить фикции идентичности обозначает определить поле социальных сил, 
которые разрабатывают концепцию идентичности, и выявить риторические приемы, 



Вестник антропологии, 2021. № 332

применяемые для убеждения в ее реальности. Необходимо задаться вопросом, кто и 
для чего создает идентичность? Какими средствами? На какие сегменты обществен-
ной структуры осуществляется воздействие? Какие символы используются для этой 
цели? (Faeta 2005: 81).

Группа, которая занимается конструированием идентичности на Сардинии, – это 
некий союз интеллектуальных сил, которые разработали свое видение истории и 
культуры острова.  Следует отметить, что объединившиеся вокруг них личности не 
сильно отличаются от интеллектуалов, которые, по замечанию Ф. Фаеты, пытаются 
создать местные идентичности для Юга Италии на материке (Там же: 81–85).

Будучи, в основном, представителями левых политических течений, они берут на 
себя миссию рупора для выражения общественного недовольства и сильного негодо-
вания по поводу ущемленных прав жителей, обращаются к реальным потребностям 
в коллективной идентификации. В числе их требований освобождение от воинской 
службы, развитие инфраструктуры (связи с полуостровом), официальное признание 
сардинского языка и его внедрение в школы, офисы и т. д. На самом деле, даже на 
Сардинии проблема идентичности не так уж волнует обездоленные группы населе-
ния (Там же). Гораздо чаще можно услышать об этом от учителя, государственного 
служащего, мелкого предпринимателя, артиста фольклорного ансамбля, исполняю-
щего традиционные танцы или песни, которых хватает в каждой островной деревне. 

Без этнографического и антропологического описания сардинских интеллекту-
алов картина будет неполной. Как правило, к этой группе принадлежат работники 
образовательной сферы, местного управления, профсоюзов, разнообразные люби-
тели фольклора или представители свободных профессий: журналисты, издатели, 
небольшие предприниматели, туроператоры и т.д. Они оказывают влияние на некую 
«боевую группу», распространителей их идей и прочих преданных последователей, 
которые имеют различное социальное происхождение и невысокий по сравнению с 
лидерами уровень образования. Этот фронт подпитывается, в основном, из своих же 
ресурсов: публикаций, посвященных острову, трудов исторической, этнографиче-
ской и археологической направленности. 

За редким исключением, местные интеллектуалы, как правило, далеки от ака-
демических кругов и не имеют адекватных концептуальных инструментов для ин-
терпретации реальности и проблем, связанных с этносом и идентичностью. Их зна-
ния по антропологии и этнологии ограничиваются самыми известными работами 
итальянских исследователей, но они игнорируют иностранные тексты и новейшие 
теории, что также приводит к формированию местного (регионального) фольклор-
ного видения мира, ностальгии по миру, который местные интеллектуалы, в сущно-
сти, никогда не знали по-настоящему. Часто они становятся привилегированными 
и немного самодовольными посредниками для передачи краеведческих знаний, на-
родных традиций, лингвистических и исторических данных различным внешним 
наблюдателям, журналистам и даже ученым, которым они транслируют свой соб-
ственный подход к толкованию фактов. Справедливо будет упомянуть еще одно 
наблюдение Ф. Фаэты, пусть даже сформулированное для других этнографических 
контекстов. Исследователь заметил, что местные интеллектуалы не всегда соглаша-
ются с пришлым антропологом. Они публично отмежевываются от него, щеголяя 
мелочами, которые ускользнули бы, с их точки зрения, от внешнего взгляда, но кото-
рые зачастую не оставляют следов в памяти непосредственных носителей традиции 
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(Faeta 2005: 85). Хотя, с одной стороны, в этом видится доказательство их куль-
турной ограниченности (Fabietti 1999: 107), все это красноречиво свидетельствует 
о типичном механизме конструирования идентичности, когда местная реальность 
формируется для собственного использования, а местная интеллигенция стремится 
стать ее эксклюзивным переводчиком. 

Тот вариант идентичности, который представляют сегодняшние интеллектуалы 
Сардинии, чаще всего не опирается на конкретные данные, они больше склонны к 
теоретизированию, причем не всегда последовательному. Впрочем, последователь-
ность не самое главное для идентичности. Ничто на Сардинии не выявляет наличие 
каких-либо биологических предрассудков вроде: одна и та же кровь, одна и та же 
группа. Уместно отметить, что строго биологизированные оппозиционные настро-
ения, как правило, не являются ключевыми, можно сказать, их практически нет. 
(Geertz 1999: 88). То, что отличает сардинцев центральных областей от «меурред-
дос» Сульцис-Иглезиенте, – это этноним, с которым идентифицируются местные 
жители, предположительно берберского происхождения, мавританцы, изгнанные 
вандалами на Сардинию. Для их дифференциации важнее расстояния, а не биоло-
гический контекст. Исключительно важными могут стать и другие факторы, как мы 
увидим позднее. 

Идентичность на Сардинии развивается в двух направлениях, показывающих 
нам всю сложность концепта этнической идентичности как таковой, в которой сосу-
ществуют внутренние (эмические) и внешние (политические) аспекты: речь идет о 
сформулированных У. Фабиетти понятиях «переживаемой» и «показной» идентич-
ности (Fabietti 1995:143).

Первая, «переживаемая» идентичность проистекает из практического контекста, 
совпадает с неявным, внутренним ощущением человека и чувством общности, о ней 
нет необходимости сознательно размышлять и как-то ее осмысливать в повседнев-
ной жизни. Элементарная человеческая сущность, как она определена Д. Анджони 
(Angioni 1998: 360), или своего рода «нулевая степень» идентичности, максимально 
обобщенная и простая (Caltagirone 2007: 30), первичная идентичность лишь изредка 
выражается в конкретных формулировках.

Вторая идентичность – показная, которая явно подчеркивается ее носителями в 
определенных контекстах. Фактически, она выбирает только отдельные детали, ко-
торые меняются от контекста к контексту и являются значимыми, потому что реаги-
руют на ситуации оппозиционного и контрастирующего характера. Более того, эта 
идентичность находится в диалектических отношениях с идентичностью, навязан-
ной извне (Fabietti 1995: 143).

Важно понять, как на Сардинии переживаемая идентичность, не являющаяся по-
литическим конструктом или условной категорией, но формирующаяся в процессе 
социальной жизни, в которую погружен индивид, взаимодействует с показной иден-
тичностью. В каких случаях? Как восприятие и местная репрезентация идентично-
сти взаимодействуют с репрезентациями культурного и политического происхожде-
ния? (Лай 2007: 228–236).

В рамках данного исследования предпринята попытка выявить степень влияния 
интеллектуального дискурса в создании культурной памяти Сардинии через ориен-
тализацию,  экзотизацию, а также архаизацию традиций для доказательства их неиз-
менности и длительности по времени. Подобные тенденции заметны в литературе, 
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посвященной острову, начиная с XVII века. В частности, интересно наблюдать, как 
приписываемый извне характер принимается самими же этническими субъектами; 
как с этого момента саморепрезентация развивается в однозначно экзотическом на-
правлении и используется для выстраивания особой идентичности. Прославление 
этой культурной архаичности и исключительности начал примерно в 1790 г. иезуит 
Маттео Мадао, опираясь на материалы XVI и XVII вв. Этот феномен создания ми-
фического образа первородности и исконности также имел место позже в исследо-
ваниях Сардинии (Cirese 2006: 17).

В своей работе Маттео Мадао пытался доказать, что каждая традиция острова, 
от поэзии до танцев, от музыки до одежды, почти в нетронутом виде восходит к 
греко-римской античности или к самым отдаленным временам золотого века сосед-
ней восточной цивилизации. В том же духе иезуит Франческо Четти и тоже в конце 
XVIII в. писал, что «сардинские обычаи обнаруживают греческие и восточные чер-
ты во всех своих проявлениях: одежде, питании, нормах поведения, работе, праздне-
ствах и гостеприимстве» (Cetti 1774: 163). Продолжил линию М. Мадао и отец Анто-
нио Брешиани, обратившись к убеждающей силе ораторского искусства. В названии 
своего труда он использовал такую риторическую фигуру, как пролепсис: «Об обы-
чаях острова Сардиния в сравнении с обычаями древних восточных народов». Так 
автор сразу же заявил о своем видении сардинской культуры и выразил ключевую 
мысль повествования. На Сардинии, писал он, «как будто возвращаешься на трид-
цать веков назад, оказываешься то на Тигре и Евфрате, то на Иордане и Оронте, 
среди вавилонян, ассирийцев, финикийцев, армян и многих других народов, ранее 
всего населявших этот Восток» (Bresciani 1850: 69–70). С удивлением А. Брешиани 
восклицал, что обычаи здесь сохранились без изменений.

В 1869 году немецкий барон Генрих фон Мальзан так описал женский костюм 
из Аритцо: «У этих женщин самое мрачное на Сардинии платье <...> Эти темные 
покровы отчасти напоминают одеяния африканских бедуинов, от которых и ведут 
родство жители Барбаджи» (Prunas Tola 1886: 373). И еще: «...Сардинские женщи-
ны, особенно в горных районах Барбаджи и Ольястры, предпочитают одеваться в 
платья, которые я назвал бы финикийскими, пеласгическими и эллинскими, за ис-
ключением некоторых элементов, возможно, принадлежащих самым первым жите-
лям острова и чем-то похожих на то, что носили египтяне и вавилоняне» (Там же).

В первой половине ХХ века специалист по музыкальной этнографии, Джулио 
Фара, также развил миф о изначальности, автохтонности и неизменности во време-
ни сардинской культуры. Для него традиционная сардинская музыка сохраняет поч-
ти полностью архаичные, доисторические черты, как в музыкальных мотивах, так 
и в инструментах (Cirese 2006: 17). В приведенном нами кратком списке приведены 
цитаты из самых известных работ. Но подобного рода идеи долгое время переходили 
из одних путевых заметок в другие, воспроизводились в разных компиляциях (Там 
же: 21), пока не стали парадигмой и авторитетным мнением, которые нужно учиты-
вать, чтобы компетентно говорить об острове.

Можно согласиться с утверждением Клиффорда Гирца, что эти авторы «санк-
ционировали» настоящую традицию письма и стратегии убеждения (Geertz 1990: 
16), которые до середины ХХ века сильно влияли на местные хроники, сборники 
монографий, посвященные поселениям Сардинии. Именно этими источниками 
обычно пользовалась местная сардинская интеллигенция, работники муниципали-
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тетов, учителя начальных школ, наиболее образованные и начитанные врачи и мэры 
(Devilla 1885). В этом духе составлены отчеты местных приходских священников, 
книги об истории и происхождении деревень, их жителях и обычаях. Кроме того, 
подобные нарративы воздействовали на спонтанные формы первичной или пережи-
ваемой идентичности, которые, сформировавшись под этим влиянием, поддаются 
обобщению на более высоком уровне развития идентичности и культуры.

В 60-е годы ХХ века архаика уверенно заняла важную позицию в дискурсе иден-
тичности. Это запустило механизм мифотворчества и заставило переписывать под 
него реальную историю (Asman 1997: 50–59).

Благодаря археологу Джованни Лиллиу нурагическому периоду� стало отводить-
ся центральное место в коллективном воображении островитян (Lilliu 1963). Это 
положило конец модной с XIX века идее, согласно которой золотым веком Сардинии 
считались времена юдиката и Элеоноры Арборейской, создавшей «Carta de Logu» 
(сборник законов, направленных на регулирование правовой системы независимого 
сардинского государства) и защищавшей остров от испанских завоевателей. По мне-
нию Лиллиу, именно нурагическая эпоха была образцом сардинской идентичности 
и свободы. Главный тезис теории исследователя – так называемая «константа со-
противления Сардинии» (Lilliu 1971). Согласно ученому, сардинское самосознание 
выстраивается вдоль непрерывной историко-этической и социальной линии, кото-
рая состоит в постоянном сопротивлении и антагонизме сардинцев по отношению 
к сменяющим друг друга завоевателям в долгой истории притеснений и внешних 
завоеваний. Эта интерпретация древней и современной истории Сардинии в духе 
конструирования «основополагающего мифа», которая получила широкое призна-
ние в различных культурных кругах, но слабость которой была продемонстрирована 
с помощью археологических данных (Madau 2001), по-прежнему является точкой 
отсчета при разработке «революционной мифодинамики» движений за независи-
мость и при поисках идентичности. 

Из этого мифа происходит и легенда о неукротимом сардинце (побежденном, но 
не сломленном), которая приписывает пастухам Барбаджи и даже бандитам гордый 
и мятежный дух древних пастухов-воинов нурагической эпохи из научных работ 
Лиллиу (Lilliu 1994: 19–22). Идея получила распространение и признание даже у 
тех сардинцев, кто далек от поисков идентичности и сепаратистских партий, она 
по-прежнему питает глубоко укоренившийся в народных массах общий дух. Следу-
ет отметить, что легенда имеет литературное происхождение, пусть даже ее созда-
тель осознанно не ставил перед собой задачи продвигать какую-либо политическую 
идею или заниматься мифотворчеством. В своей поэзии Себастьяно Сатта, поэт-ну-
орец рубежа XIX и XX веков, воспевал жизнь внутренней пастушеской Сардинии, 
«суровых отцов», противостоящих легионерам, и «прекрасных, свирепых и хра-
брых» разбойников (Satta 1924: 39, 71).

С этого момента развернулось непрекращающееся мифотворчество, преобла-
дающей стала риторика сардинской идентичности с подчеркнутой архаикой как 
доказательства автохтонности. Народные традиции Сардинии, выражение любого 
исторического состояния стало сводиться к концепции Этноса. Все оказалось эт-
ническим и потребовало этнологических объяснений: музыка, танец, стили одеж-
ды, поэзия и песни, выпечка хлеба, узоры на текстиле, резьба по дереву и прочие 
«древнейшие изделия».
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Именно в этой атмосфере родилась риторика «украденного прошлого», «нака-
зания забвением» и «истинной» истории сардинцев, которая была перечеркнута 
очередными оккупантами и скрыта, чтобы сардинцы не осознали себя как этнос, 
имеющий свою собственную цивилизацию, и не освободились от колониального 
порабощения, в котором они в настоящее время живут. Авторами этой кампании 
по сокрытию «истинных исторических фактов», согласно данному подходу, являет-
ся итальянское государство, которое навязывает соответствующие школьные про-
граммы, а также сама школа и, в частности, главное управление по охране объектов 
культурного и археологического наследия, академический мир и собственно творцы 
официальной историографии, скрывающие компрометирующие их доказательства, 
особенно когда те ставят под сомнение их теории. 

Но официальную историю пытаются развенчать новые участники мифотворче-
ского процесса и дилетанты (журналисты, какие-нибудь представители академи-
ческой среды, ученые второго плана или работающие без привязки к какому-либо 
исследовательскому центру, археологи-самоучки и т.д.). 

Список мифов, которые истолковываются как «скрываемая» официальными уче-
ными история, довольно обширен: миф об Атлантиде, которую Серджио Фрау пы-
тался отыскать на нурагической Сардинии (Frau 2002: 6); миф о шарданах, «людях 
моря», которых отождествляют с воинами нурагического периода; миф о башнях-ну-
рагах как о храмах или древних обсерваториях или о донурагических мегалитиче-
ских кругах с функцией астрономического календаря; всевозможные нарративы, 
приписывающие целительную силу памятникам нурагического и более древнего 
периода; недавние мифы о нурагической письменности (Cossu 2007: 123–124); миф 
о древней Сардинии, населенной племенем гигантов. В последней легенде как будто 
проявляется комплекс неполноценности из-за невысокого роста, которым всегда от-
личались сардинцы, а также используется типичный для мифотворчества механизм, 
строящийся на выделении какой-то исключительной черты. 

Конечно, среди прочих не мог быть упущен миф о сардинском языке, так как 
язык – это наиболее яркое и непосредственное выражение идентичности и принад-
лежности к группе. Но группа сама должна осознать и выделить наиболее подхо-
дящие свойства, которые будут отличать ее от остальных. Они не могут быть заим-
ствованы или навязаны извне, потому что в этом случае функция мифотворчества, 
необходимая для построения идентичности, окажется сильно дискредитированной. 
А процесс конструирования идентичности по-прежнему открывает неожиданные 
ресурсы и стратегии. Например, сардинский язык иногда рассматривается не как 
наиболее архаичный романский язык, происходящий от латыни, но выдвигаются те-
ории о происхождении латыни от древнего сардинского языка. Вот так переосмыс-
ляется статус языка и поднимается его престиж.

Тенденция экзотизации и ориентализации проявляется и в том, что некоторые ис-
следователи возводят нурагический язык к месопотамскому (Sardella 1991: 14–16), а 
«народ моря» – шардана, строители сардинских нурагов и «основатели» цивилиза-
ции нурагов, трактуются как выходцы из Шумерского царства. 

Даже различные народные традиции переосмысляются в духе экзотики и абсо-
лютной инаковости. Маскарады, связанные с карнавальным циклом, деликатная тема 
идентичности сардинцев, легко возводятся к архаичным дионисийским культам, хотя 
тип ряженых со звериными масками и в шкурах с коровьими колокольчиками встре-
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чается на довольно обширной территории от Средиземноморья до Балкан, от Альп до 
Скандинавии. Очевидна общая типология карнавала и его корней, поэтому местные 
традиции требуют более глубокого анализа. Подобные же упрощенные представления 
не без помощи средств массовой информации получили широкое распространение и 
в конечном итоге привели к созданию риторических условностей, которые в атмос-
фере «повторного открытия корней» спровоцировали «эксгумацию» местных звери-
ных масок во многих сардинских деревушках и городках. Эти «древние маски» – по 
сути реконструкции, соответствующие заранее установленным моделям и санкцио-
нированные интеллектуалами-экспертами по дионисийским обрядам. Интеллектуалы 
контролируют разработку «правильных» символов идентичности, таким образом об-
реченных на то, чтобы стать «самореализующимся пророчеством».

«Живая простота», даже примитивность и исключительность черт сардинской 
идентичности теперь будут гарантированы не исторической отсталостью и культур-
ной изоляцией, а гордым сознательным сопротивлением сардинцев влиянию извне, 
угрозе распада этнической группы и попыткам «лишения сардинцев общности» 
(Lilliu 1995: 9). 

Здесь может показаться, что первичный или исключительный характер этнической 
группы определяется тем, что она «является категорией приписывания и идентифи-
кации со стороны самих агентов», как утверждает Фредерик Барт (Barth 1994: 34). 
Однако в понятии этничности в самом широком смысле и в строгом научном термине 
сохраняется некая семантическая двусмысленность, напоминая об общей культур-
ной среде или общем наследственном происхождении (Stewart 1995: 318–319). Эта 
неопределенность, по-видимому, также касается понятий этнос и этническая иден-
тичность, под которыми в контексте Сардинии имеются в виду не только культура и 
традиции, но также происхождение, родословная или кровное происхождение в физи-
ческом смысле, тех самых «суровых отцов» из поэзии Себастьяно Сатты.

Очевидный факт, что остатки эссенциализма присутствуют в сардинской рито-
рике идентичности. Достаточно вспомнить их «расхожие и достаточно спекулятив-
ные представления о том», что и сегодняшним сардинцам присуще «скругленное 
мышление» (сард. fiad in tundu puru su pensamentu), восходящее, как они считают, к 
способу мышления их древних предков (Lilliu 2004: 1), то есть идею о том, что ход 
мыслей местных жителей подчиняется преобладающей над всем концепции круго-
ворота. При помощи забавного тезиса, согласно которому, «сардинцы мыслят кру-
гами», сторонники теории этничности и идентичности пытаются доказать исключи-
тельность мыслительного процесса островитян.

Тем не менее, в таком конструировании сардинской идентичности нет ничего 
странного. Даже на этом острове «непостижимой архаичности» идентичность есть 
не что иное, как великий утешительный миф, который через механизм «разрезов и 
сборок» (Remotti 1996: 11) гарантирует свою обновляемость и при этом стабильность.
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КОЛЛЕКТИВНАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ 
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ 

ПОВЕДЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ ЛИТВЫ ВО ВЗАИМОСВЯЗИ 
С ИСТОРИЧЕСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКОЙ 

В статье рассматривается процесс складывания коллективной идентично-
сти населения независимой Литвы в период 1990–2010-х гг. во взаимосвязи 
с местной политикой памяти. В момент обретения самостоятельности, 
в 1991 г., Литва являлась полиэтничным государством, где наряду с литов-
цами, составлявшими до 79% населения, проживали русскоязычные и поляки. 
В результате, местные власти столкнулись с необходимостью конструирова-
ния не только собственного политического механизма, вертикали власти, но 
и коллективной национальной идентичности, способной стать скрепляющим 
звеном нарождающейся государственности. Значительную роль в достиже-
нии данной цели сыграла литовская историческая политика, направленная 
не только на представителей титульного населения, но и на местные наци-
ональные меньшинства. В данной статье мы делаем попытку проследить 
особенности складывания коллективной идентичности, общественно-поли-
тического поведения литовцев, русскоязычных и поляков через исторические 
воззрения данных групп, а также степень восприимчивости населения Респу-
блики к государственной исторической парадигме.

Ключевые слова: государственное историческая политика, политика памя-
ти, Литва, русскоязычное население

Ссылка при цитировании: Зверев К.А. Коллективная идентичность и обще-
ственно-политическое поведение населения Литвы во взаимосвязи с историче-
ской государственной политикой // Вестник антропологии, 2021. № 3. С. 42–52.

В условиях «парада суверенитетов» и обретения независимости от СССР 
в 1991 г., целый ряд новых независимых государств – бывших советских республик, 
столкнулся с необходимостью конструирования не только собственного политиче-
ского механизма, вертикали власти, но и коллективной национальной идентичности, 
способной стать скрепляющим звеном нарождающейся государственности. Особый 
интерес в данном вопросе, по нашему мнению, представляет Литовская Республика, 
которая не только одной из первых объявила о выходе из состава Советского Союза, 
но и ещё в 1992 г. создала прообраз института национальной памяти, призванный 
данную коллективную идентичность формировать посредством истории. Кроме 
того, дополнительную актуальность исследованию придаёт относительно слабая из-
ученность новейшего периода истории Литвы в отечественной историографии.
Зверев Кирилл Александрович – к.и.н., доцент кафедры истории Института гуманитарных наук 

и социальных технологий, Костромской государственный университет (156005 г. Кострома, 
ул. Дзержинского, 17). Эл. адрес: zwerew.kir@yandex.ru



Зверев К.А. Коллективная идентичность и общественно-политическое поведение... 43

 Государственная историческая политика любой страны всегда в первую очередь 
нацелена на внутреннего потребителя – на местное население. Литва в данном от-
ношении не является исключением, однако здесь формирование коллективной иден-
тичности затрудняет многоэтничный характер республики, где на момент провозгла-
шения независимости, литовцы составляли 79% населения, русскоязычные – 12%, 
поляки – 7% (Lietuvos statistikos metraštis 1989). В данной статье мы делаем попытку 
проследить становление коллективной идентичности, общественно-политическое 
поведение литовцев, русскоязычных и поляков через исторические воззрения дан-
ных групп, а также степень восприимчивости населения Республики к государствен-
ной исторической парадигме. 

Начать хотелось бы с периода «поющей революции», когда в Литве был проведён 
опрос о независимости – 9 февраля 1991 г. В результате, за отделение от СССР про-
голосовали 90,5% избирателей (2 028 339) при явке 84,7% (Ar just uz tai kai Lietuvos 
valstybe būtų nepriklabsoma demokratine Respublika? 1991). При этом, в Вильнюсе за 
независимость высказались 80,6%, в Клайпеде 89,3%, в Игналинском районе (в том 
числе городе Висагинасе) 83.6% (Там же 1991). Если сопоставить соотношение ли-
товского и русскоязычного населения по данным населённым пунктам, согласно пе-
реписи 1989 г. (Lietuvos statistikos metraštis 1989), то получается, что доля литовцев 
в населении Вильнюса составляет 50% (с поляками 70%), в Клайпеде – 61,5%, в Иг-
налинском районе – 30% вместе с поляками. Поэтому мы можем предположить, что 
за независимость Литвы высказалось от 30 до 50% местных русскоязычных – это го-
раздо больше, чем в соседних Эстонии и Латвии. При этом наибольший скептицизм 
по поводу самостоятельного Литовского государства проявили местные поляки – в 
месте их компактного проживания – Шальчининкском районе (лит. Šalčininkų rajono 
savivaldybе) с 80% польским населением – за независимость высказалось лишь 
52,8% – минимальный показатель опроса 9 февраля 1991 г. (Там же 1991).

Столь высокую поддержку идеи независимости жителями можно объяснить сле-
дующими обстоятельствами. Ещё на рубеже 1980–1990-х гг. в Литве шёл процесс 
наибольшей в Прибалтийском регионе радикализации общества. Этому способство-
вал более однородный этнический состав населения Республики (по сравнению с се-
верными соседями), опыт длительного сопротивления советской власти в послево-
енный период, сильные позиции римско-католической церкви, а также традиционно 
оппозиционные настроения местной интеллигенции. Другими словами, литовское 
общество в тот момент имело высокую степень этнорелигиозной однородности и 
могло не опасаться угрозы раскола по политическим мотивам, в отличие от Эсто-
нии и Латвии, где проживало значительное русскоязычное население (в том числе 
в приграничных с Россией территориях). Кровавый исход событий у Вильнюского 
телецентра, без сомнения, ещё более консолидировал литовское общество. Поэтому 
не удивительно, что именно здесь с первых лет независимости начала оформлять-
ся вполне внятная государственная историческая парадигма, позднее воплощённая 
в виде исторической политики. В частности, это выразилось в открытии в 1992 г. 
одного из первых в Восточной Европе Институтов национальной памяти, а именно 
«Центра исследования геноцида и резистенции жителей Литвы» и музея оккупации 
при нём. Интересно, что вопрос о названии данного центра и его задачах – «восста-
новление исторической правды и справедливости, изучение проводимого оккупа-
ционными режимами в 1939–1990 гг. физического и духовного геноцида населения 



Вестник антропологии, 2021. № 344

Литвы и его сопротивления этим режимам, увековечение памяти борцов за свободу 
и жертв геноцида, инициирование правовой оценки последствий оккупации» (цит. 
по: Закон 1997) не вызвал каких-либо бурных дискуссий в Сейме Литовской Ре-
спублики ни в 1992 г., ни в последующие годы, когда обсуждалась деятельность 
данного Института национальной памяти (Stenograma 1992). Уже сама постановка 
задач центра даёт нам представление о круге исторических вопросов, волновавших 
как политический истеблишмент, так и само литовское общество (в первую очередь 
– это события Второй Мировой войны и обстоятельства инкорпорации Литвы в со-
став СССР). Кроме того, как видим, «польский вопрос» и принадлежность Вилен-
ского края здесь явно отходят на второй план после литуанизации последнего. Центр 
внимания перемещается на рассмотрение периода «советской оккупации». Сама же 
историческая парадигма официального Вильнюса зиждется помимо концепции ок-
купации стран Балтии, ещё и на литуанизации истории Великого княжества Литов-
ского, что оказывает прямое влияние на внутри- и   внешнеполитическое развитие, а 
также позиционирование современной Литовской Республики (Зверев 2020: 03–13).

В целом, антисоветская / антироссийская риторика литовской политики памяти 
оказалась весьма восприимчива среди местного населения. Так, согласно социоло-
гическим исследованиям 2016 г. лишь 26% респондентов согласились с утвержде-
нием, что в советское время жизнь в Литве была лучше, чем сейчас (Давидоните 
2016). Интересна и подборка дружественных государств по отношению к Литве, 
согласно этому же опросу – наиболее дружественными литовцы считают Латвию 
(93%), на втором месте – Германия (87%), потом идет США – 85%, Польша – 81%, 
Беларусь – 55%, хуже всего оценили Россию (14%). Большинство (60%) участников 
опроса придерживаются мнения, что внешняя политика России представляет угрозу 
для Литвы (Там же 2016). Т.е. русофобская составляющая государственной истори-
ческой политики в полной мере достигла своих целей. 

Весьма спорным моментом в литовской политике памяти является активная от-
сылка к Великому княжеству Литовскому (ВКЛ) как колыбели национальной госу-
дарственности и предтечи современной Литвы – литуанизация истории ВКЛ, в том 
числе «восстановление» Дворца Властителей Литвы (имеется в виду часть комплек-
са Нижнего замка в Вильнюсе, которая служила и как резиденция великих князей 
ВКЛ – королей Польши, во время их пребывания в Вильнюсе до середины ХVII в.). 
Дворец представляется как символ долговечной литовской (в этническом смысле) 
государственности, который был разрушен во время захвата Вильно русскими вой-
сками в 1655 и окончательно снесён после 3-го раздела Речи Посполитой и присо-
единения территории современной Литвы к Российской империи. На самом деле, 
по мнению литовских исследователей это здание никогда не носило такого истори-
ческого смысла, да и понятие самостоятельности («равноправия») ВКЛ в составе 
Речи Посполитой не имело «национального» в сегодняшнем понимании характера 
(Шепетис 2009: 163). 

Ряд литовских историков и политологов – Альвидас Йокубайтис, Витаутас Радж-
вилас, Инги Винограднайте не считают целесообразным связывать современную 
Литовскую Республику с Великим княжеством Литовским, так как последнее явля-
лось многонациональной, польскоязычной аристократической монархией, имевшей 
мало общего с современным национальным государством. Целесообразней, по мне-
нию учёных, прослеживать правопреемство Литовской Республики с национального 
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пробуждения XIX в. и оформления Первого литовского государства в 1918 г. (Са-
мошкайте 2012) Солидарны с исследователями и местные жители. Так, по заказу 
литовского информационного портала DELFI компанией по исследованию обще-
ственного мнения и рынка Spinter tyrimai было проведено социологическое иссле-
дование в январе 2012 г., согласно которому с государственностью у жителей Литвы 
наиболее всего ассоциируется праздничный день 16 февраля (1918 г.) – провозгла-
шение независимости первой Литовской Республики (поддержали 45,6% респон-
дентов), в то время как День коронации короля Миндаугаса и знаменующееся этим 
создание Великого княжества Литовского (22,2% опрошенных), 11 марта (20,3%) 
или нынешний День Конституции (1,6%) в сознании жителей Литвы утвердились 
гораздо слабее (DELFI.lv 2012) (см. табл. 1). 

Таблица 1
Отношение жителей Литвы к основным памятным датам ((DELFI.lv 2012) 

Какой день для вас в наибольшей степени ассоциируется с государ-
ственностью?

16 февраля 1918 – День восстановления литовского государства (провоз-
глашение независимости Литвы) 45,6%

6 июля 1253 – День литовского государства (коронация короля Миндауга-
са [Миндовга], основание Великого княжества Литовского) 22,2%

11 марта 1990 – День восстановления независимости Литвы 
(принятие Акта о восстановления независимости Литвы) 20,3%

25 октября 1992 – День Конституции (принятие конституции Литвы) 1,6%

Ни один из них 6,3%

Не знаю/не ответили 3,6%

Всего 100%

Другими словами, по мнению члена Института истории Литвы Альгимантаса Ка-
спаравичюса, большинство литовцев ассоциируют себя с межвоенной Литвой, но 
не Великим княжеством Литовским (Там же 2012). Аналогичного мнения придер-
живается и философ Арвидас Юозайтис, который считает, что «16 февраля (1918 г.) 
стал поворотным моментом, показав, что литовцы полны решимости отделить свою 
культуру от польской и создать собственное государство. В этот день были заложены 
основы для выживания нации и её культуры» (Juozaitis 2012).

Прозападная и одновременно антироссийская риторика исторического контекста 
нашла понимание в обществе в виде благосклонного отношения к евроатлантической 
интеграции официального Вильнюса. Так, вступление Литвы в Европейский Союз 
на референдуме 10–11 мая 2003 г. поддержали 91% проголосовавших (Referendumas 
2003). Вопрос о вступлении в НАТО на всеобщий плебисцит вынесен не был, однако 
социологические исследования 2002 г. показали, что 65% населения поддержали бы 
интеграцию Литвы в НАТО при голосовании (DELFI.lv 2003).
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Таким образом, можно констатировать, что литовская политика памяти оказалась 
весьма успешной в части восприятия гражданами принципа континуитета (право-
преемства нынешней Литовской Республики к государству межвоенного периода), 
умеренного законодательного реституционализма и антисоветской/антироссийской 
составляющей. Однако, апеллирование к Великому княжеству Литовскому и попыт-
ка провести параллели с современной Литовской Республикой как преемницей ВКЛ 
не нашли поддержки ни среди населения, ни среди научного сообщества.

Тем не менее, следует учесть, что государственная историческая политика стран 
Балтии, и Литвы, в частности, с момента своего оформления в 1990-х гг. была на-
целена помимо титульного населения республик и на местные национальные мень-
шинства – русскоязычных (до 6,5% жителей) и поляков (6,7%) (Lietuvos gyventojai 
2006: 170). 

Часть русскоязычного населения, как мы упоминали выше, ещё в 1991 г. под-
держало Литву на пути к независимости. Однако, если обратиться к 2010-м гг., то 
настроения местных национальных меньшинств возможно выяснить благодаря со-
циологическим исследованиям – в частности, представляет интерес опрос компании 
по изучению общественного мнения Baltijos tyrimai (рус. Балтийские исследования), 
проведённый 27 июня – 12 июля 2016 г. Состав респондентов был исключительно 
из числа нелитовцев: 46% – поляки, 35% – русские, 8% – белорусы, 6% – украинцы, 
2% – евреи и 3% – представители других национальностей. 64,8% участников иссле-
дования положительно ответили на вопрос, защищали бы они Литву, если бы на неё 
напали. В 2014 г. в Литве высказались утвердительно по аналогичному вопросу 57% 
населения, в 2005 г. – 32% (DELFI.lv 2016). Другими словами, степень лояльности 
к официальному Вильнюсу среди национальных меньшинств за 10 лет практически 
удвоилась. В том же 2016 г., с утверждением, что граждане Литвы стали бы защи-
щать свою страну в случае агрессии больше соглашались русские – 65%, в числе 
поляков таковых было меньше – 59,9%. «В вопросе обороны страны русские всегда 
были активнее, особенно жители младшего возраста, которые отождествляют себя с 
этим государством», – отметил заместитель директора Baltijos tyrimai Ромас Мачю-
нас (цит. по: Там же 2016).

Однако, при этом, только 42,8% участников опроса согласны с утверждением, что 
для безопасности Литвы важны членство в ЕС и НАТО. Между тем, утверждение, 
что часть представителей нацменьшинств нелояльны по отношению к Литве, были 
оценены следующим образом – меньше трети с этим согласились, 33,4% не сказали 
ни да, ни нет, 31,2% не согласились. Интересные результаты показали и вопросы о 
международной политике. К примеру, больше половины – 52,8% – участников опроса 
согласны с утверждением, что российская политика – адекватная реакция на направ-
ленные против неё действия США и НАТО. Кроме того, присоединение Крыма к РФ 
законным действием считают 42,8% участников опроса. Больше всего это утверж-
дение поддерживали выпускники русскоязычных школ – 48,3%, среди выпускников 
польских школ – 39,5%. Наконец, 40,8% участников опроса согласились с мнением, 
что «развал СССР – это самая большая геополитическая катастрофа». Интересно, что 
с этим были склонны согласиться воспитанники польских школ (43,4%), учащихся 
русских школ с таким мнением было немного меньше (41,2%) (DELFI.lv 2016).

Представленные выше данные свидетельствуют с одной стороны – о высокой степе-
ни лояльности представителей национальных меньшинств к Литовскому государству 
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(в особенности молодого поколения, которое выросло уже в независимой Республи-
ке), с другой стороны – до половины местного русскоязычного и польского населения 
не восприняли значительное количество тезисов литовской политики памяти, в част-
ности её антисоветскую и антироссийскую составляющие. Это может быть следстви-
ем существования в Литовской Республике, как и в соседних Эстонии и Латвии, двух 
информационных полей – литовскоязычного (для представителей титульного населе-
ния) и русскоязычного. Подтверждают наше суждение результаты другого социологи-
ческого опроса, согласно которому в 2016 г. 90% представителей национальных мень-
шинств в качестве источника информации использовали российские СМИ (Tautinės 
bendrijos 2016). Официальный Вильнюс, недовольный доминированием иностранно-
го информационного поля среди нелитовцев, с 2013 г. начал вводить ограничения на 
вещание «Первого Балтийского канала» (ПБК), «РТР-Планета», «Russia Today» (RT), 
местный филиал российского агентства «Спутник» и др. (Разумовский 2020).

Кроме того, опросы показывают довольно схожие оценки у польского и русскоя-
зычного меньшинств, представители которых оказались в похожих условиях с оди-
наковыми задачами по сохранению собственной идентичности, образования на род-
ном языке и политического представительства в независимой Литве. При этом сами 
литовцы более благосклонно относятся именно к местным русским – об этом свиде-
тельствуют данные социологического исследования 2011 г. Так, русское националь-
ное меньшинство положительно оценивают три из четырех жителей страны (77%). 
Отрицательное мнение по поводу русских разделяют 20% респондентов. О поляках 
положительное мнение сложилось у 57% опрошенных, а отрицательное – у 38%, 
свидетельствует исследование американской неправительственной организации 
Pew Research Center (Опрос 2011). Данные цифры могут говорить, помимо прочего, 
и о восприятии в массовом сознании литовского большинства местных поляков как 
потенциальных «сепаратистов», угрожающих единству Литовского государства и 
Виленского края, как его части. 

Представляют для нас интерес и результаты социологического исследования 
«Историческое осознание важнейших событий прошлого века в Восточной Евро-
пе», которое показало отношение жителей Литвы (и титульного населения, и пред-
ставителей национальных меньшинств) к основным событиям и личностям XX в. 
(Ajalooteadvus eelmise sajandi olulisematest sündmustest 2009) Согласно полученным 
результатам, 51% жителей заявили, что интересуются историей своей страны, а 46% 
испытывают интерес к событиям XX в. (Там же 2009). Особенную ценность здесь 
представляют оценочные суждения молодёжи младше 30 лет, взгляды которой более 
критичны к советскому периоду, нежели у возрастных респондентов. И наоборот, 
литовская молодёжь гораздо положительнее отзывается о независимом Литовском 
государстве и его деятелях (см. рис. 1). Так, Антанас Сметона (первый президент не-
зависимой Литвы, с 1926 до инкорпорации Литвы с состав СССР в 1940 – лидер ав-
торитарного режима в Республике), как и Юстинас Марцинкявичюс (литовский поэт 
и драматург, годы жизни 1930–2011) молодёжью были оценены в среднем на 10% 
более положительно, нежели другими возрастными группами. При этом, Антанас 
Снечкус (первый секретарь Литовской ССР в 1940–1974 гг.) и Альгирдас Бразаускас 
(первый секретарь Литовской ССР в 1988–1987 гг., президент Литвы в 1993–1998 и 
премьер-министр в 2001–2006 гг.) оказались менее популярны в молодёжной среде.
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Можно констатировать, что литовской политике памяти удалось привить местно-
му обществу и молодёжи в том числе идеалистический образ Литовской Республи-
ки межвоенного периода и негативное отношение к советскому прошлому. Однако, 
респонденты моложе 30 лет критичнее воспринимают и современное Литовское го-
сударство, давая сдержанные оценки одному из наиболее известных политических 
деятелей новейшей истории Литвы – Альгирдасу Бразаускасу.

Если же обратиться к литовской историографии, то она развивается, за редким 
исключением, в русле местной государственной исторической парадигмы (литуани-
зация истории Великого княжества Литовского, идеализация Республики 1918–1940 
гг., трактовка периода существования Литовской ССР как периода «советской оккупа-
ции», оценка деятельности лесных братьев как движения патриотов Литвы, борцов за 
независимость против «советской оккупации») (Zinkevičius Z.: 1993; Eidintas 2013: 70–
74; Kiaupa 2002: 109–123). Исключением являются разве что работы литовских иссле-
дователей Витаутаса Петкявичюса (Петкявичюс 2004), Юозаса Куолялиса (Kuolelis 
2010), Валерия Иванова (Иванов 2018), подвергающие сомнению основные постулаты 
исторической политики официального Вильнюса и подвергавшиеся преследованию 
за свои взгляды (Сапожникова 2016). Наиболее критично настроенные исследования 
по интересующей нас тематике изданы в РФ (Гарапко 2016: 69–74; Дюков 2013; Во-
робьева 2010; Демурина, Симиндей 2009). В целом, в Литве не сформировалось науч-
но-популярной альтернативы государственной исторической парадигмы, в том числе, 
и по причине незаинтересованности в этом местного истеблишмента, а также недо-
представленности представителей нетитульного населения в научной сфере. 

Подводя итог, необходимо отметить, что взгляды русскоязычного и польского на-
селения Литвы на местную историю весьма схожи – нейтральное восприятие пе-
риода Великого княжества Литовского, позитивная оценка первой буржуазной Ре-

Рис. 1. Отношение жителей Литвы к известным личностям XX в. 
(Исследовательский проект 2009: 35)
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спублики 1920-х – 1930-х гг. и её политических лидеров, но критичное отношение 
к тезису о «советской оккупации». Хотя оценочные суждения молодого поколения 
(младше 30 лет) и отличаются от мнения более возрастных респондентов в сторону 
менее лояльного отношения к советскому прошлому, тем не менее, и здесь не про-
изошло перехода к доминированию антисоветских взглядов и поддержки тезисов 
об «оккупации». Таким образом, ключевые аспекты местной государственной исто-
рической политики оказали существенное влияние на коллективную идентичность 
и общественно-политическое поведение жителей Литвы, в первую очередь – на 
представителей титульного населения. Среди литовских русскоязычных и поляков, 
всё-таки доминирует более лояльное отношение к советскому прошлому и Россий-
ской Федерации, использование русскоязычного информационного поля в качестве 
источника информации. Однако, социологические исследования показывают тен-
денцию к сближению точек зрения местных национальных меньшинств с истори-
ческими воззрениями титульного населения. Вследствие активизации политики па-
мяти в 2000-е – 2010-е гг. мы можем предположить, что в ближайшие десятилетия 
основные постулаты, продвигаемые государственной исторической политикой Лит-
вы, станут доминирующими среди местного русскоязычного и польского населения. 
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ГАГАУЗСКАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ: 
КУЛЬТУРНО-ЦИВИЛИЗАЦИОННЫЙ ВЫБОР ИЛИ 

СТРАТЕГИЯ САМОСОХРАНЕНИЯ?

В статье исследуются основополагающие составляющие гагаузской иден-
тичности. Ввиду того, что гагаузы тюркоязычные и православные, они 
рассматриваются как народ, идентичность которого сформировалась под 
влиянием нескольких цивилизационных миров. Впервые анализируется соот-
ношение у гагаузов трех компонентов идентичности – тюркской (языковой), 
балканской (культурно-исторической) и российской (культурно-цивилизаци-
онной), которые составляют основу их этнокультурной специфики. Автор 
делает вывод о том, что в настоящее время у гагаузов конкурентными явля-
ются лишь две идентичности – тюркская и российская – и объясняет причи-
ны «непрестижности» для них балканской идентичности.
После образования автономии перед Гагаузией возникла необходимость опре-
деления приоритетов в области внешнеполитической стратегии и в вопросе 
культурно-цивилизационных ориентиров. Это связано с нестабильным по-
литическим положением автономии в составе Республики Молдова, а так-
же с отношениями со странами-гарантами (Россия и Турция), у которых в 
этом регионе свои геополитические интересы. Отмечается, что принадлеж-
ность одновременно к двум культурно-цивилизационным мирам создает для 
гагаузов определенную трудность в вопросе формирования собственной эт-
нокультурной идентичности и реализации внешнеполитической стратегии. 
В заключение автор делает вывод о том, что гагаузы не только оказались 
на геополитическом «перекрестке», но и перед выбором своей культурно-ци-
вилизационной идентичности. От сделанного Молдовой и Гагаузией выбора 
во многом зависит судьба гагаузского народа.
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О значимости цивилизационной идентичности в современный период

В настоящее время стало очевидным, что глобализация и регионализация, яв-
ляющиеся современными мировыми процессами, во многом влияют не только на 
экономическую жизнь и отношения между государствами, но и обуславливают воз-
никновение различных политических и социальных факторов, которые актуализи-
руют вопрос о культурно-цивилизационном выборе. Существует немало определе-
ний понятий «цивилизация» и «цивилизационная идентичность» (Сигнаевская 2011: 
131–135). По мнению американского ученого С. Хантингтона, «цивилизация» – это 
«культурная общность наивысшего ранга», «самый широкий уровень культурной 
идентичности людей», которая определяется как рядом объективных черт (язык, 
история, религия, обычаи, традиции, социальные институты), так и субъективной 
самоидентификацией людей (Хантингтон 2003: 34). Выбор цивилизационной иден-
тичности включает в себя осознание присущих данной социальной общности цен-
ностей, принятие их как своих и сознательное отнесение себя к ней. Можно согла-
ситься с мнением российской исследовательницы З.А. Жаде, что «в ее основе лежит 
осознание культурно-исторической общности целого народа или группы народов. 
<…> Понятие “цивилизационная идентичность” описывает совокупность стерж-
невых, системообразующих элементов, структурирующих целое и задающих само-
тождественность цивилизации» (Жаде 2007: 85).

Гагаузы, с одной стороны, осознают себя частью славянско-православного мира, 
а с другой – чувствуют себя неотъемлемой частью тюркоязычного мира. Данная осо-
бенность определяет их эксклюзивность, которая вот уже второй век притягивает 
внимание и вызывает интерес многих исследователей к прошлому и настоящему это-
го народа. Вместе с тем, в современный период для самих гагаузов одновременная 
принадлежность к двум культурно-цивилизационным мирам стала создавать опреде-
ленную трудность в вопросе этнокультурной самоидентификации и сложность для 
их единственного в мире автономного этно-территориального образования – Гагауз 
Ери (являющегося составной частью Республики Молдова) в формировании нацио-
нальной идентичности и в выборе своей внешнеполитической стратегии. 

Целью данной статьи является анализ значимости для гагаузов Республики Мол-
дова трех идентичностей – тюркской, балканской и российской, составляющих основу 
их этнокультурной самоидентификации, а также определение степени актуальности 
каждой из них в настоящее время. В качестве основных задач автор определяет следу-
ющие: установление причин приоритета у гагаузов той или иной идентичности, влия-
ющих на выбор ими культурной и внешнеполитической стратегии; выявление значи-
мости для гагаузов российской культурно-цивилизационной идентичности.

Православие и тюркскость как основа этнической культуры гагаузов 

Передающееся из поколения в поколение наследие предков, которое включает в 
себя обычаи, традиции, народное мировоззрение, образ жизни, язык, а также мента-
литет, все это вместе взятое не только отличает один народ от другого, делая его в 
известном смысле неповторимым, но и позволяет ему, при всей непредсказуемости 
исторических процессов и несмотря на происходящие перемены, сохраняться в мире. 

Происхождение гагаузов, появившихся на карте народов мира под этим этнони-
мом в первой половине XIX в., до настоящего времени остается дискуссионным. 
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Очевидно одно, что для их этнокультурной специфики основополагающее значение 
имеют две идентичности – языковая (тюркоязычные) и религиозная (православ-
ные), которые отражают принадлежность к двум различным культурно-цивили-
зационным мирам. 

Уровень религиозности у гагаузов всегда был высоким, поскольку религия сы-
грала ключевую роль в их этногенезе, особенно в балканский период истории. При-
надлежность к христианству позволяла гагаузам дифференцироваться от родствен-
ных по языку турок-осман и сохранять свою этничность. Религиозная идентичность 
является одним из основных компонентов их этнического самосознания. В резуль-
тате протекавших исторических процессов, в которых происходило формирование 
гагаузской этнической общности, православная идентичность исконно выполняла 
важную этнодифференцирующую и культурообразующую функцию. После пересе-
ления из-за Дуная, на территории Бессарабии у гагаузов усилилась роль языковой 
идентичности и активно происходил процесс духовного развития, в результате кото-
рого утвердились гагаузский язык, письменность, гагаузская литература. Он привел 
к всплеску этнического самосознания, результатом которого стала борьба в конце 
80-х – начале 90-х гг. ХХ в. за создание собственной государственности.  

Таким образом, этнокультура и самоидентификация гагаузов исторически форми-
ровались под воздействием ряда факторов, два из которых можно охарактеризовать 
как абсолютно преобладающие – православие и тюркскость. Религия (христианство) 
и язык (тюркоязычные) – это не только специфические маркеры, объединяющие га-
гаузский народ и являющиеся взаимно сопряженными, но и форма их общественной 
организации, а также важные составляющие их культуры и менталитета. 

В связи с этим отметим, что предки гагаузов веками жили на Балканах, а колы-
белью гагаузов является Добруджа – Северо-Восточная Болгария. Соответственно, 
гагаузы впитали в себя и балканскую идентичность. Общая история, система куль-
турных ценностей и норм, обычаи и традиции связывают гагаузов с балканскими 
христианскими народами. Если рассматривать данный вопрос шире, то происхожде-
ние гагаузов продолжает оставаться «неразгаданной загадкой», которая «во многом 
определяется динамичным развитием их этничности и участием в этом развитии 
элементов различных культур». Это объясняется тем, что большинство событий их 
истории «происходили на стыке тюркской, византийско-славянской и романской ци-
вилизаций» (Губогло 2008: 61). Все эти компоненты демонстрируют особенности 
традиционной культуры гагаузов и их этнической истории. 

Особенность, осознание и востребованность балканской идентичности

Балканская идентичность – это осознание человеком, народом, государством 
своей геоисторической и геокультурной принадлежности к данному региону, к исто-
рико-культурной зоне, отличающейся от всех других по ряду признаков. На основе 
проходившего в течение почти двух тысячелетий диалога культур (византийской, 
фракийской, славянской, восточно-романской, тюркской и др.) на Балканах сложи-
лось особое пространство со своей геоисторической и культурно-цивилизационной 
спецификой. Именно здесь обособилось восточное христианство. В результате дли-
тельного совместного проживания на ограниченной территории в материальной и 
духовной культуре (в традиционной обрядности, системе питания, фольклоре и др.) 
сформировались определенные общие для всего местного населения черты. Наряду 
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с этим характерной чертой данной территории является сохранность на протяжении 
многих веков этнического, лингвистического, конфессионального и фольклорного 
разнообразия (Тодоров 2013: 141). Этому способствовали географические особенно-
сти региона, его культурно-хозяйственный тип и факторы исторического развития. 

Большинство ученых сходится во мнении, что для конструирования уникальности 
Балканского региона и формирования основ балканской идентичности решающую 
роль сыграл синтез византийских и османских общественных традиций. «В обще-
ственно-политическом отношении, по мнению болгарского исследователя М. Тодо-
ровой, “балканские общества демонстрируют несколько общих признаков, которые 
служат непосредственным результатом влияния на них османских турок”. <…> Сре-
ди этих признаков М. Тодорова называет авторитарный государственный контроль, 
отсутствие аристократии, малочисленное и относительно слабое мещанство. Все 
это объясняет, почему идеи эгалитаризма считаются характерной особенностью ре-
гиона» (Todorova 2008: 386, 368-371; цит. по: Тодоров 2013: 146).

Кроме того, «вне зависимости от лексической специфики и серьезных различий 
греческого, болгарского, румынского и албанского, а отчасти сербского и турецкого 
языков, все они демонстрируют много общих грамматических правил. На основе объ-
единения этих языков лингвисты обосновали существование “балканской языковой 
лиги”» (Тодоров 2013: 146). Значительная часть фольклорных сюжетов, распростра-
ненных у балканских народов, независимо от языка произведения, является общими. 

Нет сомнения, что у гагаузов, формирование которых происходило в Севе-
ро-Восточной части Балканского полуострова, балканская идентичность является 
глубинной составляющей этнокультурной памяти. На протяжении многих веков в 
этом регионе компактно проживали различные тюркоязычные этнические группы, 
сохранявшие не только тюркский язык и фольклор, но и определенные ментальные 
особенности. Традиционно указанная часть Балканского полуострова находилась в 
зоне византийско-болгарско-арумынского культурного влияния. В ней сильны были 
патриархальные традиции, высоко ценились гостеприимство, добрососедство, взаи-
мопомощь, межэтническая солидарность и труд. 

Балканская идентичность, имеющая у гагаузов не просто глубокие истори-
ко-культурные корни, но и лежащая в основе сформированного социокультурного 
образа народа, казалось бы, должна была стать приоритетной, а характерные для 
них три составляющие идентичности – тюркская, балканская и российская (о чем 
будет сказано ниже) в определенной степени можно было бы назвать конкурирую-
щими. Однако балканская идентичность оказалась у гагаузов Автономного образо-
вания (а также и у других групп гагаузов, проживающих в различных регионах пост-
советского пространства) не только невостребованной, но и в определенном смысле 
маргинальной, что объясняется рядом причин. 

Из приведенных современными исследователями данных следует, что сформи-
ровавшаяся у населения Балканского региона общая идентичность является надэт-
нической и надрелигиозной, потому она не смогла выполнить консолидирующую 
функцию. «Балканское пространство находится на пересечении двух великих ли-
митрофных зон: между западным и восточным христианством и между христиан-
ством и исламом. М. Грчич описывает Балканы как периферию, великое пограничье 
и одновременно мост между турецкой / исламской, романо-германской, славянской / 
русской и средиземноморской культурами. Гетерогенность балканского культур-
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но-географического пространства служит причиной неоднозначности балканской 
идентичности» (Грчић 2005: 209–218; цит. по: Тодоров 2013: 145). 

Кроме того, по мнению болгарских исследователей, «эта идентичность не слиш-
ком престижна и желанна, чтобы стать реальным и долгосрочным фактором гео-
политического и институционального объединения» (Тодоров 2013: 140). Причину 
этого они видят в наложении друг на друга нескольких идентификационных мар-
керов, как географических и культурных, так конфессиональных (христианский и 
исламский мир) при отсутствии между ними строгих границ. «Для Балкан характер-
но многовековое сохранение ряда национальных и локальных культур, никогда не 
объединявшихся воедино. <…> Балканское культурное пространство оформилось 
в результате множественного диалога культур, длительного совместного историче-
ского проживания этнических групп и взаимовлияния разных культурно-цивилиза-
ционных типов, языков и диалектов, систем письменности, религиозных верований, 
музыкальных стилей. Центростремительные процессы ускорились в период осман-
ского господства» (Тодоров 2013: 145–146).

В результате этнической и конфессиональной неоднородности Балкан и проис-
ходивших на этой территории в течении многих веков активных этнополитических 
процессов сформировался в известной степени негативный образ, который иссле-
дователи обозначают как «демон балканизации» (Тодоров 2013: 142–144). Помимо 
этого, балканский регион как узел пересечений интересов великих держав не имеет 
ни внутренней однородности, ни геополитической самостоятельности. 

Исходя из сказанного выше можно заключить, что в настоящее время балканская 
идентичность актуальна для гагаузов скорее в плане научного дискурса в связи исто-
рико-культурными процессами, но не в качестве объекта для альтернативной иден-
тичности, тем более в условиях, требующих от них осуществления культурно-ци-
вилизационного выбора и выработки собственной внешнеполитической стратегии. 
Даже Добруджанское деспотство с его яркой религиозно-языковой идентичностью, 
трактуемое некоторыми гагаузскими исследователями как гагаузское средневековое 
государство, не способствует «признанию» гагаузами балканской идентичности, а 
воспринимается лишь как историческое прошлое, как часть этнической истории. 

В отличие от других балканских народов, особенно христианских, которые в 
новейшей истории стремились «очистить» свою культуру от османского наследия 
(национальные литературные языки освобождались от турецких слов, массово за-
менялись турецкие топонимы и др.) (Тодоров 2013: 149), у гагаузов процесс шел 
совершенно в другом направлении – в сторону усиления языковой идентичности и 
консолидации с тюркоязычным пространством.

Балканская идентичность (региональная и надэтническая) является невостребо-
ванной у бессарабских гагаузов (Молдовы и Одесской области Украины) в современ-
ный период, так как она «возвращает» их в эпоху балканской этнической истории, 
когда они ввиду сложившихся исторических условий объединялись с болгарами по 
принципу религиозной общности, идентифицируя себя как «болгары», и совместно 
боролись с ними против турок-осман. Для гагаузов данного региона родиной является 
Бессарабия, так как именно на этой территории они официально оформились в само-
стоятельную этническую группу и стали идентифицировать как «гагаузы» (в отличие 
от других групп гагаузов, у которых сохраняется двойная самоидентификация). 
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Несмотря на то, что наличие у гагаузов балканского геоисторического и куль-
турно-цивилизационного компонента является неоспоримым фактом, тем не менее 
балканская культурная идентичность игнорируется значительной частью гагаузской 
политической и творческой элиты. Большая часть гагаузоведов сознательно делает 
чрезмерный акцент на тюркском компоненте в традиционной обрядности гагаузов, 
«выявляя» его даже там, где все указывает на общебалканскую основу. Это объясня-
ется тем, что для гагаузов балканская идентичность не востребована, так как она не 
вписывается в современную «стратегию» самосохранения народа и входит в противо-
речие с доминирующей у них на данном этапе тюркской идентичностью, с восточным 
/ турецким вектором внешнеполитической стратегии. По этой причине она целена-
правленно предается забвению частью гагаузской национальной элиты. К сожалению, 
данный процесс сопровождается искажением этнической культуры гагаузов, а также 
необъективным отражением исторического прошлого и даже его искажением.

Кроме того, на непрестижности для гагаузов балканской идентичности сказывает-
ся и официальная позиция Болгарии и большинства болгарских ученых относительно 
вопроса о происхождении гагаузов. Согласно распространенной в Болгарии версии, 
гагаузы – это этнографическая группа болгар, которая сохранила православную веру, 
но, утратив собственный (болгарский) язык, ассимилировалась в языковом отноше-
нии – стала тюркоязычной. В соответствии с принятой официальной политикой по 
поддержке представителей своих диаспор за рубежом Болгария предоставила гагау-
зам право получения болгарского гражданства как болгарам по происхождению, а так-
же возможность бесплатного обучения в различных вузах страны (по квоте). 

В связи с этим отметим, что на учебу в болгарские университеты выезжает до-
вольно мало гагаузов (в отличие от учебной миграции в Турцию) и это несмотря на 
то, что Болгария является страной близкой им по культуре и менталитету. Данная 
ситуация объясняется возникающими перед гагаузской молодежью объективными 
трудностями. Так, одним из условий бесплатного обучения в болгарских вузах явля-
ется сдача вступительных экзаменов по болгарскому языку, которым гагаузы не вла-
деют, а также по болгарской истории и литературе, которые не изучаются в школах 
Гагаузии. Да и в целом, по отношению к Гагаузской автономии Болгария не демон-
стрирует своей заинтересованности, ограничиваясь только Тараклийским районом, 
в котором преимущественно проживают болгары. 

О культурно-цивилизационных ориентирах гагаузов 
в контексте их идентичности 

Выбор, сделанный представителями народа, в том числе его национальной эли-
той, в пользу той или иной культурной идентичности и политика выстраивания ими 
жизненных приоритетов, предопределяет внешнеполитические стратегии самого 
государственного образования.  В Бессарабии в XIX – XX вв. на этнокультурную 
идентификацию гагаузов (которая до этого исторически формировалась под воз-
действием двух основных факторов – балканскости и тюркскости) оказал влияние 
третий мощный фактор – русский язык и российская культурно-цивилизационная 
идентичность. Проживание более двух веков в составе и в культурном простран-
стве Российской империи и СССР, в рамках которого были созданы условия для 
процесса этнической мобилизации (приведшего впоследствии к образованию эт-
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но-территориальной автономии), сформировало в гагаузах устойчивую российскую 
идентичность, основанную на русской культуре и языке, на восточно-православных 
традициях, а также в значительной степени на советском наследии. Роль и значение 
русского языка для гагаузского народа не ограничивается только функцией языка 
межнационального общения. Он выступает в качестве одного из символов их куль-
турной идентичности и является мощным фактором, позволяющим ощущать себя 
частью российского цивилизационного пространства.

Таким образом, де-факто основу гагаузской этнокультурной идентификации 
составляют три идентичности: тюркская (языковая), балканская (культурно-и-
сторическая) и российская (культурно-цивилизационная). Но «де-юре» в настоя-
щее время реально конкурентными являются две из них – тюркская и российская. 
Это значит, что современной гагаузской идентичности присуща «дуальность». Она 
проявляется в их тяготении одновременно к двум различным полюсам, которые и 
определяют векторы внешнеполитической стратеги Гагаузии: российский культур-
но-цивилизационный мир и восточное – тюрко-турецкое языковое пространство. И 
если в историческом прошлом от своей в известной степени бикультурной иден-
тичности гагаузы испытывали определенное чувство маргинальности (что отража-
лось в способах их этнической и языковой идентификации (Квилинкова 2005; 2007; 
2013–2017), то в современный период они в своем статусе открыли для себя новые 
шансы социально-экономического и культурного развития путем выстраивания дву-
векторной внешнеполитической стратегии.   

Основополагающее влияние на все духовные и культурные процессы оказывает 
религия. Однако с периода борьбы за свое самоопределение и последующего обрете-
ния государственности – автономии значительной частью гагаузской интеллигенции 
акцент делается на приоритете тюркского единства, основанного на языковой общ-
ности. При этом лидеры Гагаузии продолжают бороться за сохранение в автономии 
русского языка и российского культурно-цивилизационного пространства. Тюркская 
языковая идентичность имеет для гагаузов особое значение, так как язык оказывает 
существенное влияние на культуру и менталитет. 

О значении российской цивилизационной идентичности 
в менталитете гагаузов

Гагаузский народ связывает с Россией не только русская культура, язык и русская 
православная церковь, но и историческое прошлое, которое закреплено в коллек-
тивной памяти. Для гагаузского малочисленного народа русские всегда выступали в 
роли защитников, а не угнетателей. 200-летняя история гагаузов (вначале в составе 
Российской империи, а затем в СССР) связана с различными памятными этапами и 
событиями как радостными, так и трагичными, а также с общими историческими 
личностями и героями. Перечислим основные факторы, оказавшие влияние на фор-
мирование у гагаузов российской культурно-цивилизационной идентичности:

Положительный образ России и русских, который сложился в результате имевших 
место судьбоносных событий, ставших частью истории гагаузов (Указ российского 
императора (1819), «позволивший» гагаузам обрести в Бессарабии свою родину, и др.). 

Общее военное прошлое, трудности и трагические страницы истории как фак-
торы, формирующие ощущение общей судьбы и Родины (гагаузы, вместе с русскими 
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и другими народами Российской империи и Советского Союза проливали кровь на 
полях сражений, что, как известно, делает и землю, и страну родной). 

Советская история и символика как часть общего исторического прошлого (для 
большей части гагаузов старшего и среднего возраста Советский Союз ассоцииру-
ется с большой Родиной, а главными символами советской истории являются День 
Победы / 9 мая, образ Ленина и связанная с этими событиями атрибутика). 

Роль Русской православной церкви для религиозно-нравственного развития га-
гаузов (приобщение гагаузов к религиозной и светской грамоте и развитие у них 
системы начального школьного образования и др.). 

Значение для гагаузов Советского Союза как Родины и русского языка как второ-
го родного (всеобщая грамотность, создание гагаузской письменности (1957) и др.).

Борьба за сохранение гагаузами российской идентичности в связи с 
процессами по переформатированию их этнокультурных ориентиров

После признания Республикой Молдовой автономии – Гагауз Ери процесс этно-
культурной идентификации приобрел у гагаузов новую специфику. С одной стороны, 
это связано с особенностями их культурно-исторической реальности (ориентация и на 
тюркский, и на славянско-православный мир). В своей стратегии Гагаузия придержи-
вается двувекторной внешней политики. Ее главными стратегическими союзниками 
являются Россия и Турция. Миротворческую миссию этих двух государств (1989–
1994 гг.) гагаузы помнят и ценят. Гагаузия рассматривает их как страны-гаранты су-
ществования самой автономии и гагаузов в целом. С другой стороны, нестабильное 
политическое положение автономии внутри страны Молдовы и необходимость опоры 
на страны-гаранты (Россию и Турцию), имеющие в этом регионе свои геополитиче-
ские интересы, актуализировала во внешней политике Гагаузии стратегию балансиро-
вания, которую в последнее время все сложнее становится проводить. Турция поддер-
живает Молдову во взятом ею курсе на евроинтеграцию. Официально Анкара заявляет 
о том, что рассматривает Гагаузию как мост, связывающий Турцию и Молдову, а для 
России Гагаузия – это русскоязычный регион Молдовы, выступающий за Таможенный 
/ Евразийский союз, за сближение с Россией и против вступления Молдовы в НАТО. 

Очевидно, что речь заключается не только и не столько в том, что в Молдове 
сошлись политико-экономические интересы Запада и России, но и в том, что через 
Гагаузию Турция пытается проводить свои интересы и политику, которые на данный 
момент согласуются с западным вектором молдавского правительства и Румынии. Но 
не только в этом совпали интересы Турции и Молдовы. Вторым важным моментом, 
по которому Молдова вместе с Турцией оказывают мощное давление на Гагаузию, 
является выдавливание русского языка из системы образования и коммуникаций. 
Это делается для того, чтобы «оторвать» Гагаузию от России и переформатировать 
«культурный код» гагаузов с целью активизации процессов по евроинтеграции.

Данные вопросы для гагаузов являются принципиальными. Ввиду их особого от-
ношения к России, к русскому языку и российской культуре, они упорно сопротивля-
ются официально взятому Молдовой курсу на евроинтеграцию и проводимой ею, при 
поддержке Евросоюза, Румынии и Турции, политике по отрыву Гагаузии от России. 
Меры Кишинева по выдавливанию русского языка из всех сфер жизнедеятельности 
вызывают ответную реакцию со стороны Гагаузии (принятый парламентом в 2017 г. 
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законопроект «о борьбе с иностранной пропагандой», прописанный в «Кодексе о те-
левидении и радио» Республики Молдова, и др.). Свое отношение к России и россий-
ской культурно-цивилизационной идентичности гагаузы ярко продемонстрировали в 
ходе референдума 2 февраля 2014 г. На нем более 98% его участников проголосовали 
за вступление в Таможенный союз и за то, чтобы Гагаузия автоматически стала неза-
висимым государством в случае утраты Молдовой суверенитета. Референдум показал 
отношение гагаузов к России и к русским. Среди многих других растяжек, на митин-
гах за референдум были и такие: «Русские и гагаузы – братья навек», «Возьмите нас 
в Россию, мы хотим домой!» и др. (Гагаузия 2014). 

Гагаузы являются ярким примером гармоничного сочетания тюркскости и пра-
вославия, восточного и западного, патриархального и современного, прошлого и 
настоящего. Несмотря на то, что в советской истории были разные периоды (о кото-
рых гагаузы тоже помнят), тем не менее она воспринимается ими как часть их соб-
ственной жизни, как история их большой Родины. Однако вряд ли такое отношение 
можно рассматривать только как признак «советской идентичности» или «советский 
код». Здесь вопрос гораздо глубже, поскольку он отражает наличие у большей части 
гагаузов устойчивой российской культурно-цивилизационной идентичности. 

Связь с современной Россией и уважение к ней гагаузы проявляют через отноше-
ние к историческому прошлому, в том числе к сохранению памятников Владимиру 
Ильичу и улиц имени Ленина. Однако в последние годы часть протурецки ориенти-
рованной гагаузской интеллигенции под определенными предлогами также начала 
поднимать вопрос о переименовании улицы Ленина в Комрате, о перемещении па-
мятника Ленину с центральной площади в другое место и т. д.  Пытаясь представить 
вопрос как противостояние «советского прошлого» с «антисоветским настоящим», 
эта часть гагаузских деятелей пытается взывать к национальному самосознанию. Но 
для человека, анализирующего факты, очевидно, что данные вопросы нельзя све-
сти лишь к ярлыку «советский код». Проблема лежит гораздо глубже, так как все 
страницы советского прошлого, воспринимающиеся подавляющим большинством 
гагаузов как неотъемлемая часть их истории и культуры, ряд гагаузских деятелей 
пытается подменить другой идентичностью, которую вряд ли можно назвать нацио-
нальной, скорее протурецкой.

В столице Гагаузии – Комрате на Аллее славы установлены бюсты президентам 
ряда современных тюркских государств: Турции – Сулейману Демирелю, Азербайд-
жана – Гейдару Алиеву, Казахстана – Нурсултану Назарбаеву, на очереди – бюст 
Президенту Татарстана Минтимеру Шаймиеву. Бюст первому президенту Турецкой 
Республики Мустафе Кемаль Ататюрку – в центре Комрата во дворе библиотеки его 
имени. Некоторые гагаузские деятели предложили установить ему памятник и на 
Аллее славы. В связи с чем возникает вопрос: какую же роль в истории гагаузского 
народа сыграла эта историческая личность?

По степени представленности значимых личностей в гагаузском культурном про-
странстве, в частности, на Аллее славы можно в определенной степени судить о 
внешнеполитической стратегии Гагаузии. Так, кроме указанных тюркских полити-
ческих деятелей, там установлены бюсты молдавскому поэту – М. Еминеску и мол-
давскому господарю Д. Кантемиру, а также русскому поэту – А.С. Пушкину. На этом 
представленность молдавских и русских личностей, пожалуй, заканчивается. Инте-
ресно, что еще в 2012 г. Башкан Гагаузии М.М. Формузал предложил воздвигнуть 
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памятник русскому императору Александру I, даровавшему своим Указом земли за-
дунайским переселенцам – гагаузам, болгарам и др. При этом его планировалось 
установить не в Комрате на Аллее славы, а в г. Чадыр-Лунга и на средства горожан. 
Однако данное предложение так и не было реализовано.  

О политике Турции в Гагаузии 
в контексте формирования турецкой идентичности

Активная социальная и экономическая поддержка Турцией гагаузской автоно-
мии и гагаузов, как тюркских братьев, трудовая и студенческая миграция гагаузов в 
Турцию, ретрансляция турецкого телеканала TRT в Гагаузии, привнесение в гагауз-
ское пространство турецкого языка, песен, имен и культуры создала у части гагаузов 
Молдовы (и юга Украины) восприятие образа турок как Своих. А различия между 
гагаузским и турецким языками сводятся к различиям, характерным для молдавско-
го и румынского языков (Турки, Ленин и шашлык… 2020), что намеренно искажает 
действительность.  

Есть основания говорить о том, что переформатирование гагаузского националь-
ного сознания происходит как путем привнесения турецких имен и культуры в гагауз-
ское пространство, так и путем попыток конструирования общей истории. В Гагаузии 
часто встречаются турецкие флаги и в названиях различных социальных объектов уве-
ковечиваются турецкие имена. Так, действующий в с. Конгаз молдо-турецкий лицей 
назван именем Сулеймана Демиреля, а построенный турками в г. Чадыр-Лунга дом 
престарелых назван именем супруги президента Турции – Эмине Эрдоган. Идет стро-
ительство образовательного центра, который будет носить имя Реджепа Эрдогана. В 
Комрате на Аллее славы установлены бюсты турецким и тюркским лидерам.

Поскольку Турция через различные механизмы и организации осуществляет 
большую поддержку Гагаузии в гуманитарной сфере, она все более усиливает свое 
воздействие на часть гагаузской элиты. Стало очевидно, что проводимая Турцией 
политика позволяет ей автоматически распространять свое влияние на политиче-
ские процессы внутри Гагаузии. На протяжении уже довольно длительного пери-
ода времени Анкара различными способами не только демонстрирует свое неудо-
вольствие по отношению к проводимой автономией политике двувекторности, но и 
стремится оказывать давление на ее внешнеполитический курс. Так, высказывания 
прибывшего в мае 2014 г. с визитом в Молдову председателя Великого национально-
го собрания Турции Джемиль Чичека гагаузы сочли для себя оскорблением, так как 
сделанный подавляющим большинством населения выбор на референдуме в пользу 
Таможенного / Евразийского союза и сближения с Россией турецкий деятель назвал 
«ошибочным» (Единая Гагаузия… 2014). 

Турция не только не стремится скрыть в вопросе выдавливания в Гагаузии про-
российских настроений своей заинтересованности, но и время от времени делает 
это довольно грубыми и даже менторскими способами. Так в газете Единая Гагаузия 
было высказано негодование по поводу поведения одного из депутатов парламента 
Турции, находившегося в Гагаузии в качестве члена делегации, который «распоясался 
настолько, что пожелал к следующему приезду “не видеть ни у кого этих георгиевских 
ленточек!”» (Единая Гагаузия… 2014). Гагаузы – гостеприимный народ. Однако такое 
замечание турецкого политика было воспринято ими как крайняя степень неуважения 
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к хозяевам. В соответствии с гагаузским этикетом (Квилинкова 2020: 45–46) в газете 
члену турецкой делегации было высказано замечание. Далее редакция «Единой Гага-
узии» попыталась не только объяснить тот факт, что георгиевские ленточки на груди 
у жителей Гагаузии были в связи с широко отмечавшимся Днем Победы, с которым 
совпал визит турецкой делегации. В статье четко указываются принципиальные мо-
менты, по которым турецкая и гагаузская история и культура расходятся – у каждого 
из народов свои государственные праздники и своя история (Единая Гагаузия… 2014).

Таким образом, навешивание ярлыков типа «советский код», «курьез» и др., по-
пытка подмены идентичностей – все это ведет к поляризации общества и его расколу 
по важным идеологически вопросам, что несет в себе ослабление этномобилизаци-
онного потенциала гагаузов. Если еще к этому добавить выезд молодого поколения в 
Турцию и переформатирование самосознания немалой части гагаузской молодежи, 
то несложно понять, в какую сторону идут процессы.

На геополитическом «перекрестке»: 
в связи с внешнеполитической стратегией Гагаузии 

Выступая в 2013 г. в Турции на первом конгрессе по международной безопасно-
сти и стратегии, организованном при Стамбульском университете «Айдын», башкан 
Гагаузии – М.М. Формузал обозначил проблему, актуальную для всех малочислен-
ных народов, в том числе для гагаузов: «Главной стратегической целью всех малых 
народов должно быть противодействие этим ассимиляционным процессам, а также 
построение мирного диалога с титульной нацией или конструктивное партнерское 
взаимодействие со странами гарантами (крупными державами, которые оказывают 
помощь и поддержку малым народам)» (Глава Гагаузии 2013).

Положение, в котором Гагаузия находится вот уже три десятка лет, можно охарак-
теризовать как геополитический «перекресток». По меткому выражению профессо-
ра М.Н. Губогло, «Гагаузия, с одной стороны, – это юго-западный форпост русского 
мира, а с другой – европейское окно в тюркский мир» (В парламенте Молдовы 2021). 
Сложность реализации Гагаузией своей внешнеполитической стратегии объясняет-
ся не только тем, что гагаузы – это малочисленный народ с признанной автономией, 
но со значительно урезанными правами, у которой вот уже несколько десятилетий 
конструктивный диалог с титульной нацией – молдаванами не выстраивается. При-
чина в том, что их этнокультурная составляющая и культурно-цивилизационный 
ориентир, а также сложившаяся политическая реальность «диктует» им проведе-
ние внешней двувекторной политики, в которой странами-гарантами существования 
автономии (и гагаузского народа в целом) выступают два государства – Россия и 
Турция. Эти страны принципиально различаются не только по культурно-цивилиза-
ционному типу, но и по геополитическим интересам в данном регионе. Очевидным 
является доминирование во внешнеполитической стратегии Гагаузии тюрко-турец-
кого вектора, которое распространяется и на область идеологии. 

Надо сказать, что до тех пор, пока перед Гагаузией не стоял вопрос о необходи-
мости выбора в пользу одного или другого внешнего вектора (тюркского или рос-
сийского), гагаузы гармонично развивались как народ с идентичностью, сформиро-
вавшейся под влиянием нескольких цивилизаций. Анализ происходящих в Гагаузии 
социокультурных процессов, а также речи некоторых представителей гагаузской 
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местной и национальной элиты на официальных мероприятиях свидетельствуют о 
том, что взамен гагаузской они продвигают турецкую идентичность, о чем можно 
судить из выступлений ряда гагаузских протурецки ориентированных политиков на 
различных мероприятиях (В Комрате состоялось 2016). 

Пока лидерам автономии удается реализовывать политику двувекторности, в 
которой все же чувствуется существенный крен в сторону Турции. Поддержка Рос-
сией кандидата в Башканы является для гагаузского электората главным аргумен-
том, чтобы голосовать за него, о чем можно судить по предвыборным компаниям 
И.Ф. Влах и ее успеху на выборах. Турецкие же инвестиции позволяют главе Га-
гаузии отчитываться перед народом реальными результатами по улучшению соци-
ально-экономического положения населения в автономии. 

Однако с увеличением роли Турции в данном регионе активно идет процесс пере-
форматирования гагаузской идентичности. Это значит, что Гагаузия не только оказалась 
на своего рода геополитическом «перекрестке», но и по сути перед выбором своей куль-
турно-цивилизационной идентичности: предпочесть тюркскую языковую общность с 
мощной социально-экономической и политической поддержкой Турции, у которой в 
этом регионе свои интересы, или сохранить близкую духовно и ментально культурную 
идентичность, связывающую гагаузов с Россией. В связи с этим в Интернете стали по-
являться публикации «Куда держит путь Гагаузия – в Россию или в тюркский мир?».

Ученые подчеркивают, что «осознание специфики и сложности проблем циви-
лизационной идентичности особенно важно на уровне политического класса, в пер-
вую очередь на уровне государственных, политических и общественных деятелей. 
Именно от них прежде всего зависит принятие решений» (Маслов 2005), которые 
могут существенно повлиять на судьбу народа. С одной стороны, гагаузы в мен-
тальном отношении чувствуют близость с российским культурно-цивилизационным 
пространством, а с другой – ощущают себя частью тюркского мира и стремительно 
вовлекаются в турецкое культурное пространство – в зону турецкого влияния. 

Стремление Гагаузии любым путем сохранить свою двувекторную политику объ-
ясняется также проблемой неустойчивости их автономного образования и геополи-
тическими противоречиями в самой Молдове. Данную стратегию в определенном 
смысле можно рассматривать как форму адаптации к современным политико-эконо-
мическим условиям. Приоритет в пользу одного или другого вектора способствует 
расхождению взглядов и установок между разными поколениями или социальными 
группами гагаузов, порождает внутри народа определенный духовный и социаль-
ный разлад и ведет к снижению этнической мобилизации.

Однако в диалоге с Россией и Турцией конструктивный финал становится все 
более туманным, а по вопросу о Гагаузии диалог вообще отсутствует. Возможно-
сти для дальнейшего строительства гагаузской национальной идентичности на базе 
двух основополагающих компонентов – языка и культурно-конфессиональной иден-
тичности существенно ограничились ввиду того, что в настоящее время Турция вы-
ступает гарантом не только сохранности политической жизнеспособности автоно-
мии, но и ее экономического развития. 

В настоящее время перед Гагаузией стоят сложные вопросы, на которые ей пред-
стоит дать ответы: «В каком направлении развиваться и двигаться дальше?»; «В 
пользу чего сделать выбор?»; «Остаться ли частью российского культурно-циви-
лизационного пространства и православного мира или целиком склониться к тюр-
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ко-турецкому языковому союзу?»; «Во внешнеполитической стратегии какой вектор 
предпочесть – российский или турецкий?». 

Выбор гагаузами культурно-цивилизационных ориентиров 
или стратегия самосохранения? 

В современном мире цивилизационная идентификация приобретает все большее 
значение в сравнении с другими направлениями идентичности. «Цивилизационная 
идентичность проявляется у человека по большей части тогда, когда возникает необ-
ходимость осмыслить какие-либо глобальные события, когда важно понять различия 
или сходства между цивилизациями, которые приводят к конфликтам или наоборот 
к мирному сосуществованию» (Маслов 2005). Для гагаузов выбор культурно-циви-
лизационной идентичности – это не риторический вопрос и не факт простого отож-
дествления с определенной цивилизацией, а результат сознательного включения 
себя в ментально близкое пространство. 

Сложность и длительность формирования гагаузов как отдельной этнической 
общности связана не только с историческим условиями (на Балканах, будучи тюр-
коязычными, они идентифицировали себя как болгары), но и с их этнокультурны-
ми особенностями. Это проявляется в том, что они одновременно включают себя в 
тюркскую языковую общность и в христианский мир. Кроме того, они тяготеют к 
российскому цивилизационному пространству, в основе чего лежит социокультур-
ная и религиозная общность. Что касается балканской идентичности, являющейся 
по сути одной из нескольких возможных для гагаузов надэтнических и наднацио-
нальных идентичностей, то она не представляется для них привлекательной в силу 
современных геополитических процессов. Реальными «конкурентами» выступают 
российская и тюркская идентичности, которые являются предпочтительными как в 
силу их значимости в этнокультурной памяти и менталитете гагаузов, так и в свя-
зи с довольно жесткими реалиями, диктующими необходимость выстраивания соб-
ственной стратегии самосохранения.

Ввиду того, что на протяжении почти 30-ти лет Молдова под разными предлогами 
отказывается зафиксировать статус Гагауз Ери в Конституции страны, рассчитывать 
на то, что Республика Молдова сохранит свою суверенность (не объединится с Ру-
мынией) и гарантирует дальнейшее существование Гагаузии как автономного обра-
зования оснований нет. Поэтому традиционно в своей внешнеполитической страте-
гии руководство Гагаузии продолжает придерживаться двувекторности. Оно заявляет 
о важности сближения с Россией и интеграции в Таможенный / Евразийский союз: 
«Россия – наш стратегический партнер». Одновременно с этим подчеркивается значи-
мость тюркского братства и курс на дальнейшее развитие дружественных отношений 
с Турцией, активно пропагандируется ее вклад в социально-экономическое развитие 
Гагаузии. Основываясь на чистом прагматизме в решении вопроса о внешнеполитиче-
ском выборе стратегии, часть гагаузских политических и общественных деятелей пы-
тается свести культурное наследие народа только к языковой идентичности, «забыв» 
для этого свою историю, пытаясь переформатировать гагаузское сознание. 

О сложностях выбора Гагаузией приоритетов в области своего внешнеполити-
ческого вектора в связи с особенностями их этнокультурной составляющей можно 
судить из высказываний части патриотически настроенной гагаузской политиче-



Вестник антропологии, 2021. № 366

ской элиты. Из приводимых ими аргументов видно, что главное отличие гагаузов от 
многих других малочисленных народов заключается именно в их культурных ори-
ентирах: «Мы говорим на гагаузском, а думаем на русском». О степени близости 
/ дальности для гагаузов двух идентичностей – тюркской и российской в связи с 
отношениями со странами-гарантами можно говорить по следующему широко рас-
пространенному в Гагаузии тезису: «Головой мы с Турцией, сердцем – с Россией» 
(Андреева 2018). Как можно видеть, у гагаузов обе эти идентичности переплелись.

Исследователи обращают внимание на то, что культурная основа формируется 
на ранних этапах складывания народа и формирует его стержень. На протяжении 
истории она подвергается определенной трансформации. Однако «привнесение 
в нее принципиальных изменений приведет к тотальному отрицанию своего про-
шлого. Это будет способствовать разрушению самих основ этнической общности. 
Известно, что тотальное разрушение старых ценностей, не рождает новых, – как 
правило, их место занимают не те ценности, которые планируются инициаторами 
разрушения, а анти-ценности. Иначе говоря, на практике происходит “перевертыва-
ние” прежних ценностей, – то, что прежде воспринималось со знаком “плюс”, при-
обретает знак “минус” и наоборот» (Шаповалов 2003). 

Невозможно разграничить присущие гагаузам идентичности – этническую, куль-
турно-цивилизационную и национальную. Первая указывает на этнокультурные и 
ментальные особенности этнического сообщества, вторая – на принадлежность наро-
да к определенной цивилизации и на вектор внутреннего развития, третья – опреде-
ляет направления как внутренней, так и внешнеполитической стратегии, обеспечивая 
социально-экономическое и культурное развитие, а также политическую стабиль-
ность автономии. Все эти идентичности тесно переплетаются. Реальность такова, что 
гагаузы являются народом, оказавшимся на разломе двух цивилизаций. Сложность 
заключается в том, что они одновременно принадлежат к двум цивилизационным ми-
рам – российскому православному и тюркскому языковому. Нестабильное положение 
автономии внутри республики (которое по большей части связано с усилением ори-
ентации Молдовы на Румынию) заставляет руководство Гагаузии искать помощи у 
стран-гарантов. В ситуации, когда речь идет о том, чтобы выжить, вряд ли можно го-
ворить о сознательном выборе гагаузами культурно-цивилизационной идентичности. 

Заключение

Из приведенного материала следует, что наряду с этнокультурными особенно-
стями, у гагаузов сохраняется историческая и культурная память, которые являются 
важной составляющей их национальной идентичности. Одним из векторов внеш-
неполитической стратегии Гагаузии является ориентация на Россию, что не согла-
суется с нынешним геополитическим дискурсом Молдовы и интересами Турции в 
этом регионе. Исходя из вышесказанного, можно заключить, что внешняя политика 
Гагаузии – это скорее не «набор стратегических представлений гагаузского народа о 
его месте в мире», а стратегия самосохранения.

В заключение отметим, что для народа смена приоритетов культурной самои-
дентификации может привести к непредсказуемым последствиям. Для дальнейшего 
существования гагаузам и Гагаузии жизненно необходимым является: сохранение 
значимости в этнической и национальной идентичности двух основополагающих и 

https://zvezdaweekly.ru/authors/?q=%D0%94%D0%B0%D1%80%D1%8C%D1%8F+%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B0


Квилинкова Е.Н. Балканская и тюркская идентичности гагаузов... 67

исторически присущих им составляющих – языковой и религиозной; продолжение 
политики диалога с молдавскими властями и отстаивание прав автономии; проведе-
ние гибкой внешней политики, позволяющей удерживать оба вектора – российский 
и тюркский, благодаря которым можно гармонично развиваться и двигаться дальше. 
Другого пути, чтобы выжить как самостоятельная этническая общность и как государ-
ственное образование, у гагаузов нет. Исходя из этого, проводимую Гагаузией поли-
тику двувекторности можно назвать стратегией самосохранения гагаузского народа.  
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БУНЬЕВЦЫ В ПАРАДИГМЕ СВОЕЙ ИДЕНТИЧНОСТИ* 

В статье рассматривается проблема идентичности буньевцев, южнославян-
ской этнической группы, представители которой проживают в нескольких го-
сударствах: Боснии и Герцеговине, Венгрии, Сербии и Хорватии. Их статус 
спорен, неодинаково трактуется в разные исторические периоды и по разные 
стороны государственных границ. Часть буньевцев относит себя к хорватам, 
другая – отстаивает свою самобытность. Автор задается вопросами, где та 
грань, которая позволяет сообществу считать себя отдельным народом, как 
воздействуют «внешние» обстоятельства на жизнеспособность этнических 
групп? Ответы на эти вопросы всегда имеют не только научную обоснован-
ность, но и политическую аргументацию. В этом нас убеждает ситуация с 
буньевцами. Дискуссии об их происхождении вспыхнули с новой силой после рас-
пада СФРЮ и возникновения независимых государств на Балканах. Они стали 
наглядным примером того, как осмысливается, мифологизируется и использу-
ется прошлое в зависимости от контекста и общественной ситуации. Сегодня 
в процессе конструирования этнических идентичностей используются разные 
ресурсы, в т.ч. язык, религия, историческая память, политический дискурс и 
т.д. В более широком, антропологическом контексте тема имеет теорети-
ческую значимость в противостоянии конструктивистов и примордиалистов.

Ключевые слова: буньевцы, южные славяне, этническая идентичность, ре-
гиональные группы, хорваты, сербы, Воеводина, Бачка

Сноска при цитировании: Мартынова М.Ю. Буньевцы в парадигме своей 
идентичности // Вестник антропологии, 2021, № 3. С. 70–87

Вопрос о том, кто такие буньевцы (серб., хорв. Bunjevci – наиболее распростра-
ненный вариант, Bunijevci – используется в Лике и частично в Далмации, венгерск. 
Bunyevácok, нем. Bunjewatzen), неодинаково трактуется по разные стороны государ-
ственных границ и в научном плане может стать аргументом в споре примордиали-
стов и конструктивистов о природе происхождения этносов. Где та грань, которая 
позволяет сообществу считать себя отдельным народом? Как воздействуют «внеш-
ние» обстоятельства на жизнеспособность этнических групп? Как малочисленным 
группам сохранить свои особенности, включая идентичность, язык, культуру? И 
надо ли к этому стремиться? Широко распространено мнение, что в современном 
мире малочисленные этнические группы постепенно ассимилируются. В то же вре-
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мя очевиден и набирающий силу процесс «этнического возрождения», активизи-
ровавшийся в 90-е годы ХХ века и не прекращающийся до сих пор. Тяжело дался 
жителям Балкан процесс становления новых государств на развалинах прекратив-
шей свое существование Югославии. Еще не зажили душевные раны участников 
тех событий. В то же время последние многопланово повлияли на этническую кар-
ту региона в результате перекомпоновки населения по этническому принципу, его 
миграций, изменения брачных предпочтений и т.д. Немалую роль стали играть об-
стоятельства, направленные на конструирование этнических идентичностей. С этой 
целью используются различные ресурсы, в т.ч. язык, религия, историческая память, 
политический дискурс и т.д. (Мартынова 2018; Мартынова 2014; Martynova 2009). 
Нельзя не заметить, что здесь, как и в других регионах мира, чисто научные катего-
рии оказываются в определенной зависимости от политики и особенностей государ-
ственного регулирования проблем этнокультурного характера. События последнего 
времени убеждают нас, что, хотя этнические идентичности в большинстве своем 
сформировались в прошлом, прошли через определенные фазы трансформации, они 
в ряде случаев могут переживать процесс становления и в современном мире. 

Общие сведения: расселение, язык, численность, идентичность

Показательна в этом плане судьба буньевцев. Буньевцы – южнославянская этни-
ческая группа, представители которой в наши дни проживают в 4 странах: Хорватии, 
Боснии и Герцеговине, Сербии и Венгрии. Западная Герцеговина считается праро-
диной буньевцев. В Хорватии они живут в Хорватском Приморье, Лике (историче-
ская область в центральной Хорватии), восточной Славонии (историческая область 
на востоке Хорватии), западном Среме (хорватская часть Срема, административно 
Вуковарско-Сремская жупания); в Сербии – на северо-западе автономного края Вое-
водина, главным образом в исторической и географической области Бачка, и на юге 
Венгрии в уезде Бач-Кишкун, преимущественно в регионе Баха. Есть упоминания о 
бытовании этого этнонима и на более широком пространстве, например, в Италии 
(историческая область Резия) (Muljačić 2005: 189-202). При этом в науке распро-
странено подразделение буньевцев на несколько групп, границы между которыми не 
совпадают с государственными. Первая группа – подунайские/венгерские буньев-
цы (Бачка в Сербии, южная Венгрия и окрестности Будапешта), вторая – примор-
ско-ликские/габсбургские буньевцы (узкий приморский пояс под хребтом Велебит 
и далее на север до полуострова Истрия – Хорватское Приморье, Лика и Горски Ко-
тар), третья – далматинские/венецианские и четвертая – западно-герцеговинские/
османские. Две последние группы этнологи часто объединяют в одну группу далма-
тинских буньевцев (от горы Велебит на севере до реки Неретвы на юге – Далмация 
с Динарским регионом, юго-западная Босния и Герцеговина) (Ердељановић 1930: 2; 
Bunjevci. Hrvatska enciklopedija 2021).

Язык буньевцев имеет свои отличия и сохраняет архаичные черты, в его основе 
лежит штокавский диалект хорватского/сербского языка с икавским произношени-
ем и новой акцентацией динарского типа, для которой характерно более растянутое 
произношение. По вероисповеданию буньевцы – католики. 

В начале ХХ века в Королевстве сербов, хорватов и словенцев проживало около 
400 тыс. буньевцев (Предходни резултати 1921: 24, 159–162, 224). Спустя 70 лет, 
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согласно переписи населения 1991 г. к буньевцам в Сербии себя отнесли 21 434 чел. 
(0,34% жителей республики) (Попис 1991). В дальнейшем все проводимые в Сербии 
переписи населения фиксировали определенное количество граждан, записавшихся 
буньевцами. Перепись населения Сербии 2002 г. зафиксировала 20 012 буньевцев 
(1,82% населения страны, 2,48% жителей Сербии без Косово), из которых 19 766 че-
ловек проживало в автономном крае Воеводина (Попис 2002). Согласно перепи-
си населения Сербии 2011 г. в Воеводине насчитывается 16 706 (0,23%) буньевцев. 
При этом отметим, что в регионах Воеводины, где компактно живут представители 
данной группы, в самоопределении жителей, исповедующих католицизм (среди них 
есть не только имеющие буньевские корни), нет единообразия. Перепись 2011 г. учла 
здесь 47 033 хорватов (по переписи 1991 г. – 74 808), это четвертая по численности 
этническая группа, составляющая 2,8% населения автономного края. Буньевцы наи-
более компактно проживают в г. Суботица (9235 чел., с окрестностями – 14 151), 
на границе с Венгрией, составляя самую большую часть населения в нескольких 
деревнях: Биково, Горни Таванкут, Дони Таванкут (787 буньевцев и 1234 хорвата), 
Журшин, Мала Босна, Лютово и Стари Жадник. Еще один значительный городской 
центр буньевцев – г. Сомбор (1629 чел.) (Попис 2011). 

В Венгрии по данным переписи населения 2001 г. насчитывалось 1,5 тыс. бу-
ньевцев. Наиболее значима их численность в г. Байа (Baja, 263 из 37 916 чел.), а 
также окрестных деревнях Гара (Gara 201 из 2683 чел.) и Качмар (Katimȧr – венгр., 
Kaćmar – бун. 136 из 2359 чел.). Есть еще порядка 7 сел, населяемых буньевцами ра-
нее, сейчас в каждом из них проживает менее 70 буньевцев (Population Census 2001). 
Постепенный процесс ассимиляции здесь идет, но все-таки не очень быстро. Для 
сравнения отметим, что источники 20-х годов ХХ века свидетельствуют о 10 селах 
в этом регионе Венгрии, населенных буньевцами: Ванцага, Душнок, Бачим, Тукуля, 
Чепель, Турбалинт, Сентандрия, Хамжабег, Йерчин, Перкат (Danica 1926: 44). Бу-
ньевцы не включены в число официально признанных национальных меньшинств 
Венгрии, их здесь относят к хорватам. В 2006 г. инициативная группа буньевцев 
предприняла попытку получить статус национального меньшинства. Было собрано 
2000 подписей в поддержку, однако Народное собрание Венгрии, в компетенцию 
которого входит принятие решения по этому вопросу, не поддержало инициативу. На 
ход голосования повлияли протестные мнения хорватской стороны (в т.ч. прохорват-
ски ориентированных буньевцев), а также научные заключения ученых Венгерской 
академии наук (Odbijena narodna 2007).

Переписи населения Хорватии тоже включают буньевцев в число хорватов. В 
хорватских источниках отмечается, что наиболее компактно они представлены в по-
селениях Личко-Сеньской жупании, расположенной на северо-западе страны: Цеса-
рица, Кленовица, Красно Поле, Крмпоте, Криви Пут, Лич, Луково Шугарье, Сень-
ска Драга, стиница. Зелине, Загон (хорв. Cesarica, Klenovica, Krasno Polje, Krmpote, 
Krivi Put, Lič, Lukovo Ṧugarje, Senjska Draga, Stinica, Seline, Zagon), но много их и 
в других регионах (Bunjevci. Hrvatska enciclopedija 2021). Еще в середине ХХ века 
в Хорватском Приморье и в исторической области Лика часть населения называла 
себя этим этнонимом, хотя в Далмации сами буньевцы весьма неохотно употребля-
ли его, чаще их называли так православные сербы и жители островов (Ердељановић 
1930: 3). Исследователь Луциан Марчич в 1930 г. писал, что жители Задарских и 
Шибенских островов называют католиков Далматинского побережья, в Которах и 
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Буковице буньевцами (Марчић 1930: 544). По исследованиям того же времени Йо-
вана Эрделяновича, в северной и средней Далмации православные сербы называют 
штокавско-икавских католиков буньевцами, в Сеньской Крайне этот этноним упо-
треблялся уже в то время очень редко, причем только в местах смешанного прожи-
вания православных и католиков, а в районе Сплита, Макарске, Верхней Крайны и 
южной Далмации никогда не встречается (Ердељановић 1930: 289).

Сопоставительные данные по численности буньевцев свидетельствуют о суще-
ственных ассимиляционных процессах среди представителей данной группы на-
селения. Отметим, что не последнюю роль в этом сыграли сопутствующие обсто-
ятельства, в т.ч. разная государственная политика. Буньевцы, живущие в Боснии и 
Герцеговине, а также Хорватии, сохраняя региональную идентичность, относят себя 
к хорватам. Венгерские буньевцы в значительной степени ассимилированы, включа-
ют себя в число венгров или хорватов, но официально признаны ветвью хорватов. 
Самой сложной является ситуация с т.н. бачкими или подунайскими буньевцами, 
жителями Воеводины, автономного края Сербии. 

Идентичность буньевцев – предмет политических споров между Хорватией и 
Сербией с последующим вовлечением в них Венгрии. Впрочем, дискуссии по пово-
ду статуса этой группы имеют долгую историю. Их начало восходит к национальным 
движениям XIX века, охватившим территорию Австро-Венгрии1, они тлели почти 
два века и с новой силой возродились в 1990-е годы с распадом СФРЮ. За время 
своего существования на историческом горизонте буньевцы идентифицировались 
по-разному. В более ранних источниках чаще всего они упоминаются как сербы-ка-
толики, далматинцы или иллирийцы. В XIX в. и вплоть до Второй мировой войны в 
энциклопедиях и прочих изданиях они фигурируют как сербы-католики. В XIX веке 
буньевская элита Австро-Венгрии вела активную деятельность по мифологизации и 
распространению в обществе позитивного исторического имиджа буньевцев, дис-
танцирования их от усугублявшихся в империи межнациональных раздоров. Пози-
тивный имидж, зафиксированный в энциклопедиях и прочих изданиях, сохранялся 
вплоть до Второй мировой войны, позиционируя буньевцев как сербов-католиков, 
которые (в отличие от хорватов и православных сербов) были абсолютно лояльны к 
австро-венгерскому государству. 

Это не помешало, однако, тому, что в октябре 1918 г. на съезде буньевцев, кото-
рый состоялся в г. Суботица, лидеры от имени всего народа поддержали отделение 
областей Банат, Бачка и Баранья от Венгерского королевства и их присоединение 
к Королевству Сербия (см. об этом, например, Dulić 1929: 73–74). Решение было 
закреплено в ноябре того же года на Большом национальном собрании сербов, бу-
ньевцев и других славян в Новом Саде. Дальнейшая история региона сложилась 
так, что большая часть буньевцев (за исключением тех, что остались на террито-
рии Венгрии) оказалась в Королевстве сербов, хорватов и словенцев, а с 1929 г. – 
в Югославии. Во время существования Королевства сербов, хорватов и словенцев 
(1918–1929) и Королевства Югославии (1929–1941) довольно часто высказывалось 
мнение, что буньевцы являются четвертым, самостоятельным южнославянским на-
1 В 1880 г. в Суботице была основана политическая партия буньевцев – Bunjevačka stranka. В 

1896 г. представитель организации хорватов Matica Hrvatska прибыл в Суботицу с целью 
распространения идей о хорватском статусе буньевцев (Sekulić 1991: 79). Одновременно в 
конце XIX в. и сербские национальные лидеры Воеводины вели агитацию в свою пользу среди 
буньевцев (См. об этом: Todosijević 2002: 9; Kuntić 1969).
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родом (См.: Sekulić 1991; Kuntić 1969). Дискуссии по поводу их статуса показывают 
наличие сторонников трех позиций: пробуньевской, прохорватской и просербской. 
Ко всем прочим аргументам добавлялся религиозный фактор. Как известно, на Бал-
канах он является определяющим при выборе этнической идентичности. Соответ-
ственно, буньевцы, как католики, воспринимаются более близкими по культуре к 
хорватам. Конфессия отличает их от православных сербов.

С изменением политической ситуации менялся и взгляд на то, кто такие буньев-
цы. В 1945 г. в социалистической Югославии был издан специальный декрет, со-
гласно которому буньевцев было предписано относить к хорватам (Dekret GNOOV-
a)1. Соответственно, переписи населения страны 1948, 1953 и 1961 г. не выделяли 
буньевцев в отдельную категорию, причисляя их к хорватам. В 1971 г. в муници-
пальной переписи буньевцы подсчитаны отдельно, что было сделано по запросу их 
организации, локализованной в г. Суботица. Буньевцами себя назвали 14892 чело-
века, что составляло 10,15% населения города. Но краевые и федеральные подсчеты 
населения официально, несмотря на это, засчитывали их как хорватов. В 1981 г. по 
аналогичному запросу буньевцы зафиксированы тоже на местном уровне, их ока-
залось 8 895 человек или 5,7% населения Суботицы. Переписи населения 1971 и 
1981 г. показали, что в Воеводине проживало 140 000 и 110 000 хорватов.

Вопрос приобрел особо политизированный оттенок с распадом СФРЮ и показал 
разницу взглядов на идентичность буньевцев. Остроту проблемы спровоцировало 
включение категории буньевцы в перепись населения 1991 г., последнюю проведен-
ную в СФРЮ. По мнению Хорватии, подсчет буньевцев отдельно от хорватов приво-
дит к сокращению численности последних. Хорватия настаивает, что буньевцы – ло-
кальная (региональная) группа хорватов и именно так учитывает их в официальных 
документах. Защитники определения буньевцев, как самостоятельной этнической 
единицы, напротив, возмущаются посягательствами на их идентичность, ведущими 
к ассимиляции. Отметим, что и в Сербии подход к статусу буньевцев не является 
единым. В 1991 г. в Воеводине среди исповедующих католицизм 74 808 чел. самоо-
пределились как хорваты и 21434 чел., как буньевцы. В 1996 г. Центром социальных 
исследований г. Суботица по заказу местной власти был проведен опрос, который 
показал, что среди самоопределившихся как хорваты есть те, кто считает себя бу-
ньевцами, в то же время и среди назвавших себя буньевцами есть люди, относящие 
буньевцев к хорватам. Как правило, и это выявил опрос, расхождения в позициях 
связано с политическими взглядами респондентов, с их отношением к правящей 
власти. На вопрос «Согласны ли Вы, что буньевцы являются частью хорватской на-
ции?», около 60% респондентов ответили утвердительно. Однако более глубокий 
анализ данных показал различие мнений у хорватов и у буньевцев. Почти все (94%) 
тех, кто самоопределился как хорват, считали буньевцев частью хорватов. Но эту 
точку зрения поддержали лишь 39% буньевцев (Todosijević 2002: 13).

1 В письме от 15 мая 1945 г., доводилось до всех Местных народно-освободительных советов (svima 
Mesnim Narodnooslobodilackim Odborima), что Главный Народно-освободительный совет Вое-
водины  (Glavni Narodno Oslobodilacki Odbor Vojvodine, Odelenje Unutrasnih Poslova)  декретом 
под № 1040/1945 принял следующее решение: «Случается, что многие хорваты себя записывают 
как буньевцы и шокцы в рубриках различных документов и списков,  куда вносится националь-
ность, а не как хорваты, в соответствии с удостоверением личности, по своему желанию или по 
воле чиновника. Поскольку национальности буньевцы и шокцы не существует, приказано всех 
буньевцев и шокцев записывать как хорватов, вне зависимости от их желания…». 
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С новой силой вспыхнула тема идентичности буньевцев в связи с переписью насе-
ления Сербии 2002 г., а затем 2011 г. В 2011 г. Национальный совет буньевцев обратил-
ся к властям Сербии с ходатайством о возбуждении уголовного дела против тех, кто 
выступает против этнической самостоятельности буньевцев, т.к., по их мнению, это 
противоречит Конституции Сербии1 и ряду других законов страны (в т.ч. принятому в 
2002 г. новому Закону о национальных меньшинствах Республики Сербия). Со своей 
стороны, протест такому подходу высказали сторонники «прохорватской» позиции, 
полагая, что это ведет к ассимиляции хорватов в Воеводине (Кунтић 2011: 1). 

Версии о происхождении

Свою задачу я вижу не в том, чтобы поставить точку в вопросе происхождения 
буньевцев и наконец «докопаться до истины», а в том, чтобы показать, как осмыс-
ливается, мифологизируется и используется прошлое в зависимости от контекста и 
общественной ситуации. Поэтому я сосредотачиваю свое внимание не на анализе 
«первичных источников», но использую в качестве объекта изучения мнения авто-
ров разного времени о буньевцах. Мой же собственный интерес к судьбе этой груп-
пы начался со сбора полевого материала об этнографических группах хорватов более 
40 лет назад (Мартынова 1988) и продолжился в новом ракурсе, теперь уже больше 
связанном с этнокультурными и этнополитическими процессами в Воеводине. 

Остановимся подробнее на взглядах исследователей прошлых поколений, посколь-
ку дискуссии по поводу судьбы буньевцев идут уже более 150 лет. В 1882 г. епископ 
Иван Антунович опубликовал свой труд под названием «Рассуждения о подунайских и 
потисских буньевцах и шокцах» (Antunović 1882), еще раньше в 1870 г. он стал издавать 
газету «Bunjevačke i šokačke novine», фактически тем самым зафиксировав названия 
этих групп как этнонимы. Епископ, которого можно считать одним из наиболее ранних 
представителей зарождающейся национальной интеллигенции буньевцев, приводит 
разные точки зрения на вопрос об их происхождении. Он ни одну из них не считает 
окончательно доказанной, но при этом не соглашается с высказываемым в некоторых 
кругах мнением, что они могут нести в себе ругательный смысл (Antunović 1882: 1). 

Научное осмысление вопроса о происхождении буньевцев особенно активизиро-
валось с созданием Королевства сербов, хорватов и словенцев, а затем королевства 
Югославии, тогда появилось довольно много публикаций о буньевцах. Как считают 
ученые, первое достоверное упоминание этой группы относится к 1622 г. и связано 
с Подунавьем. В источниках описывается крупная миграция из Клисского санджака 
(включавшего территории западной Боснии, Далмации, Лики и Крбавы) за Дунай 
в XVII веке после подавления там восстания. Время переселения подтверждает и 
сообщение епископа Брайковича, датируемого 1702 г., где сказано, что буньевцы пе-
реселились из османских районов 80 лет назад, т.е. в 1622 г. (Fermedzin 1892: 367; 
Ердељановић 1930: 55). 

Однако в начале ХХ века стало популярно мнение, что уже данные османской 
переписи 1570 г. можно рассматривать как самое раннее известие о буньевцах (Velics 
1890: 398; Поповић 1925: 92; Narodna enciklopedija 1925: 336). В переписи упомина-
ется житель с. Марок в хорватской области Баранья, некий крестьянин Мартин Бу-

1 В Конституции Республики Сербия 2006 г. есть специальный раздел 3 Второй части, регулиру-
ющий права национальных меньшинств.
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навац (Marten Bunavacz). Впрочем, некоторые авторы оспаривали такой подход. Так, 
сербский этнолог Й. Эрделянович в своем труде о буньевцах, изданном в 1930 г., 
полагал недостаточно убедительным делать вывод лишь на основании схожей по 
звучанию фамилии (Ердељановић 1930: 62–63). Датировка появления буньевцев на 
других территориях проживания тоже неоднозначна. 

Наиболее распространенной в историографии является точка зрения, соглас-
но которой эта группа появилась вследствие ее исхода из Западной Герцеговины 
и Далмации, организованного францисканскими монахами во времена Османского 
вторжения. Католическая церковь Воеводины отмечает 1686 г. как дату появления 
буньевцев в этих местах, связывая его с самым массовым переселением. 

В конце XV–XVI в. в северной и средней Далмации и в Лике происходило значи-
тельное сокращение численности населения, некоторые области совсем обезлюдели 
в результате нападения османов. На эти земли приходило новые жители в большин-
стве своем из Боснии и Герцеговины. В Далмации этот процесс начался очень рано, 
есть свидетельства о переселении православных групп уже с XIII в., что касается ка-
толиков из Боснии и Герцеговины, источники сообщают о них с середины XVII века, 
а особенно много свидетельств приходится на время австро-турецкой войны 1683–
1699 гг. и после Карловацкого мира 1699 г. (Ердељановић 1930: 39-47). В Далмации в 
старых источниках буньевцы не упоминаются, наиболее раннее свидетельство о них 
находим у сербского просветителя и реформатора XVIII в. Досифея Обрадовича, 
который длительное время жил в Далмации (Обрадовић 1784: 59; 1788: 306). 

Переселение в Лику началось лишь в период османского господства. В Лике 
этноним «буньевцы» впервые встречается довольно поздно, в 1700 г. в переписи 
Сеньско-Модрушкой епархии (Ердељановић 1930: 289). В Подунавье же уже в пер-
вой половине XV века было много переселенцев из Боснии. Некоторые источники 
первой половины XVI века свидетельствуют, что в Подунавье были переселенцы и 
из Далмации, причем в тех местах, где сегодня живут буньевцы. Есть достоверные 
доказательства о переселении из Клисского санджака в Бачку около 1622 г. (Ердеља-
новић 1930: 55–75).

 В народных преданиях нет сообщений о прародине далматинских буньевцев, су-
ществуют лишь легенды о происхождении отдельных родов. Так, например, по дан-
ным 1930 г. в Книнской Крайне из 676 родов 441 имеют предание о происхождении из 
Боснии, 10 – из Герцеговины и 177 – из других краев Далмации (Никићеновић 1930), 
т.е. 4/5 населения в Книнской Крайне – выходцы из Боснии. В общине Кистаняма 
существует общее народное предание, что население этого района из Боснии, причем 
из ближайших пограничных районов (из Грахова и Дрвара) (Ердељановић 1930: 82).

Предания о происхождении приморско-ликских буньевцев были сообщены не-
сколькими авторами. Франс Юлиус Фрас в 1835 г. писал, что буньевцы пришли из 
Герцеговины и в 1683-1684 г. объединились с соседними далматинцами Венециан-
ской республики (Fras 1835: 130, 145). И. Мургич сообщает, что, по рассказам ста-
риков, приморско-ликские буньевцы бежали после османского завоевания Боснии 
с реки Буньи, по пути к ним присоединились жители других районов Герцеговины, 
около Книна они поделились на две части, одни пошли в Приморье, а другие пере-
шли через гору Велебит и обосновались в южной Лике (Murgić 1882: 27–28). 

Дж. Бркич в своей работе 1839 г. приводит сохранившееся на то время в Пештской 
и Старобеоградской жупаниях предание о происхождении подунайских буньевцев из 
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окрестностей г. Буна, который находится на границе Боснии и Сербии (Berkity 1839: 
314). Дж. Сарич писал, что, согласно народным легендам, буньевцы пришли с бере-
гов реки Буны, которая отделяет Боснию от Далмации (Szarics 1842: 79–82). Важно 
отметить, что некоторые подунайские буньевцы называли себя далматинцами. Так, 
буньевцы около г. Будапешта, особенно в Сантандреи, употребляют имя далматинцы. 
Буньевцы из Немеш-Милетича в своем протестном акте, направленном против объ-
единения буньевской общины с венгерской, тоже называли себя далматинцами (Ил-
кић 1927: 139–140). Согласно источнику 1927 г., члены буньевского рода Стипичи в 
г. Суботица говорили: «Мы Стипичи – далматинцы» (Милић 1927: 97). Есть и другие 
сообщения о распространении этнонима «далматинцы» в Подунавье. 

По вопросу о происхождении буньевцев высказывались разные точки зрения. В 
1835 г. Ф.Ю. Фрас писал, что эта группа родом из Герцеговины (Fras 1835: 145). Не-
сколько позднее целый ряд авторов отмечал, что наименование свое буньевцы получи-
ли по герцеговинской реке Буне, откуда они и происходят (Szarics 1842: 79–82; Караџић 
1849: 2). Данную точку зрения поддерживали многие исследователи (Иванић 1899: 
35–40; Књежевић 1881: 103–104). Другие авторы доказывали ошибочность мнения о 
происхождении буньевцев с реки Буны. Й. Милич считал, что гипотеза о Герцеговине 
как родине этой группы не может быть принята, т.к. имя собственное, производное от 
Буна звучало бы Бунянин, как и называются жители с Буны. Кроме того, Герцеговина 
не упоминается в преданиях буньевцев, зато есть данные об их происхождении из дру-
гих мест. Еще один его аргумент – в Герцеговине не встречаются компактно фамилии, 
характерные для буньевцев, расселенных в Бачке (Милић 1927). Д. Попович-Даничар 
высказал соображение, что в период османского господства переселение с берегов 
реки Буны было затруднительным и прародина буньевцев не может быть южнее Гла-
моча и Ливна, кроме того, население в районе реки Буны не называется буньевцами. 
Д. Попович-Даничар рассматривал название буньевцы как пренебрежительное про-
звище, которое дали католикам мусульмане (Поповић-Даничар 1907: 12).

Д. Попович-Мунятович думал, что буньевцы не происходят с берегов Буны уже 
потому, что река протяженностью в 3 км не могла породить такую большую груп-
пу, кроме того, сами буняне так не называются и более вероятным был бы этноним 
«побуняне» или «буньцы», но не «буньевцы». Этноним же, по его мнению, приду-
мали греки по названию г. Буна в Герцеговине, который по-сербски назывался Хум 
(Поповић-Муњатовић 1920). Значительная часть авторов рассматривала Далмацию, 
особенно северную и среднюю (Милић 1927; Ердељановић 1930: 11; Грбић 1981: 76), 
а также соседние районы Боснии и Герцеговины как прародину буньевцев (Jеремић 
1927: 158-165). Другие исследователи полагали, что подунайские буньевцы являют-
ся потомками ранних южнославянских переселенцев в южной Венгрии. Приводи-
лись доказательства тому, что буньевцы жили в Бачкой и Подунавье в первой поло-
вине XVII века (Antunović 1882).

Й. Эрделянович в своем исследовании о происхождении буньевцев обосновывал 
вывод о том, что предки всех буньевцев были выходцами из западной Боснии и за-
падной Герцеговины, переселились они в Далмацию еще в XIII веке, но в основном 
после захвата Далмации османами (1511–1533 г.). Этноним буньевцы, по его мнению, 
возник в Далмации. Дали его православные сербы тех мест своим католическим сосе-
дям из-за непонятного языка, на котором у них читались молитвы (от глагола bunjati 
в значении говорить неразборчиво) (Ердељановић 1930: 393). Эрделянович доказывал 
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единство происхождения всех трех групп буньевцев. Об этом, по его мнению, говорят 
данные о языке, этническом составе и отличительных чертах обычаев. Для всех трех 
групп буньевцев в языке характерны екавизмы, что является доказательством их тес-
ного общения на раннем этапе с екавцами (хорватами). Особенно показательно, что 
екавизмы встречаются в говоре подунайских буньевцев, тогда как на территории их 
современного расселения существуют контакты только с икавцами – штокавцами и 
экавцами – православными сербами (Ердељановић 1930: 36). 

Исследования фамилий буньевцев показали, что они тоже повторяются во всех 
трех группах, в том числе и весьма редкие, особенно характерные для буньевцев. Ка-
лендарные и свадебные обычаи во всех областях сходны. Особенно показательным 
Эрделянович считал название обычая, которым отмечают конец жатвы, с итальян-
ским окончанием -нца, -нциja (дожинанциjа, доженанца). Оно могло возникнуть 
лишь во внутренних районах Далмации, но не в Боснии. 

Однако вызывает сомнение, что этноним происходит от слова bunjati, т.к. глагол в 
этом виде и значении до сих пор не подтвержден и даже спорен. Это отмечал и сам 
Эрделянович, который пишет: «Должен был существовать, а может быть, где-то и 
сейчас существует глагол bunjati со значением говорить что-то непонятное, и сейчас 
в одной части Босанской Крайны есть глагол bunaviti с таким значением» (Ердеља-
новић 1930: 382), т.е. точных данных о существовании такого глагола у него не было. 
Высказывалась точка зрения, по которой название свое буньевцы получили от мест-
ного населения как люди, которые живут в «буње» (Enciklopedija Jugoslavije 1956: 
304), доме круглой формы и с особой крышей, в которых поселились переселенцы 
на Адриатике. На наш взгляд, и эта концепция тоже спорна, т.к. буньи, примитивные 
каменные постройки широко распространены в северной Далмации и на полуостро-
ве Истрия, где они возводились на полях до недавнего времени. 

Кажется более вероятной связь этнонима «буньевцы» со словом «буна» – мятеж, 
бунт. Это весьма логично, т.к. с захваченных земель уходило население, не желав-
шее подчиняться османам, т.е. взбунтовавшееся против них. Есть основания согла-
ситься с высказанной рядом авторов точкой зрения, что прародина буньевцев нахо-
дится в западных частях Боснии и Герцеговины, откуда они мигрировали во время 
османского завоевания во главе с францисканскими монахами, к XVII веку дошли 
до Воеводины и поселились на Военной границе. Это подтверждают и исследования 
фамилий населения с боснийской стороны горы Динары и западных районов Герце-
говины (Petrić 1966; Ивић 1899: 114). 

Несмотря на разность точек зрения на проблему происхождения буньевцев, все 
они убеждают нас в том, что формирование их идентичности стало следствием 
миграций населения, говорить об этой группе как о гомогенной и единой в более 
ранний период применительно к регионам исхода достоверных оснований нет. Пе-
реселения осуществлялись из разных мест и несколькими волнами. Исследователи 
считают, что еще в XIX в. преобладающими в местах их нового поселения были 
локальные идентичности. 

Современная полемика

Современные дискуссии о том, кто такие буньевцы весьма политизированы. При 
этом каждая из сторон старается подкрепить свою точку зрения научным базисом. 
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В фокусе внимания ученых по-прежнему остается проблема происхождения этой 
группы. Хорватский антрополог Витомир Белай исследует тип животноводства в 
горах Велебита и делает заключение, что, учитывая его отличия от типа, распро-
страненного на Балканах, можно предположить, что в этногенезе буньевцев важную 
роль сыграло старое, доиндоевропейское население (Belaj 2004: 5). О ранней исто-
рии буньевцев в Хорватии в последние годы писал также Марко Шарич (Šarić 2008), 
Роберт Скандерович (Skenderović 2012). Объектом внимания хорватского политоло-
га Златко Шрама стал идеологический аспект проблемы идентичности буньевцев 
Воеводины (Ṧram 2015: 327–346; Ṧram 2009: 3–25). Фундаментальная монография 
культурного антрополога Миланы Чернелич о происхождении и идентичности бу-
ньевцев была издана в Загребе в 2016 г. под грифами Философского факультета уни-
верситета г. Загреб и Бюро по культуре воеводинских хорватов г. Суботица (Černelić 
2016). Позиция Сербии по вопросу об идентичности буньевцев дана, например, ака-
демиком САНИ Воиславом Становчичем (Stanovčić 2006: 83–84), антропологом др. 
Младеной Прелич (Prelić 2007: 597–605), председателем Буньевацкого националь-
ного веча (BHV) Сузаной Куюнджич-Остойич (Kujundžič-Ostojić 2007: 607–608). 
С точки зрения прав меньшинств в Воеводине подошел к теме Владимир Илич, 
опросивший представителей местной элиты (Ilić 2002: 25–40). Венгерский взгляд 
на буневцев во времена Габсбургов и в межвоенный период представлен в работе 
Эрика Бекет Вевера (Weaver 2011: 77–115). Публикации о статусе буньевцев в начале 
2000-х годов появлялись на страницах изданий других стран, например в журналах 
Центрально-европейского университета в Будапеште (Todosijević 2002: 59–71), Ис-
следовательского центра Словенской академии наук и искусств (Vukić, Bara 2013), 
академическом журнале Венгрии (Černelić 1997) и др. Список перечисленных работ 
далеко не исчерпывает все публикации по вопросу о буньевцах.

Споры вокруг идентичности буньевцев не утихают не только в научных кругах. 
Как было сказано выше, наиболее конфликтной является ситуация в Воеводине, ав-
тономном крае Сербии. Разделение населения, единого по своему происхождению 
на хорватов-буньевцев и «просто» буньевцев стимулируется и осложняется целым 
рядом политических и культурных факторов. Очевидно, что в данном случае сказы-
ваются конфликты 90-х годов ХХ века, сопровождавшие распад СФРЮ и имевшие 
этнический окрас. Но эмоциональная составляющая – это не единственное объясне-
ние разноплановости позиций. Можно согласиться с мнением исследователя С. Ба-
шича, что свою роль, в частности, сыграло создание хорватского национального 
языка, поскольку появились группы, оказавшиеся вне этого процесса и тем самым 
обособившиеся в лингвистическом плане. Еще одна причина – длительная адми-
нистративно-территориальная оторванность буньевцев от Хорватии как в период 
национальных движений XIX века в венгерском Подунавье, так и в дальнейшем, в 
процессе нациестроительства в Королевстве сербов, хорватов и словенцев в Югос-
лавии. В качестве третьей причины автор называет увлеченность во всем мире пре-
вращением локальных групп в народы (Bačić 2010: 68). 

На рубеже XX–XXI вв. процесс «этнического возрождения» переживают многие 
этнические группы. Языковой вопрос при этом (наряду с проблемой учета группы в 
переписях населения) является одним из дискуссионных и политизированных1. Хотя 
не отрицается существование отличий в языке буньевцев, проблемы, в частности, ка-

1  О более ранних движениях в защиту языка буньевцев см. : Stajić 1935; Mandić 1938; Iovine 1984.
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саются масштабов его употребления. В начале 2005 г. Правительство Воеводины за-
планировало введение школьного обучения на языке буньевцев (штокавский диалект 
с икавским произношением). Против выступила та часть буньевцев, которая относит 
себя к хорватам. Сторонники самостоятельного статуса буньевцев, напротив, видят в 
отсутствии возможности использовать свой язык попытку насильственной ассимиля-
ции и жалуются, что у них отнимают язык и культуру. В 2011 г. политик, отстаиваю-
щий интересы буньевцев, Блашко Габрич и общественная организация Буньевацкий 
национальный совет обратились с требованием начать судебное разбирательство про-
тив тех, кто отрицает существование этнической группы буньевцев, т.к. это, по их 
мнению, идет в разрез с Конституцией Сербии. «Разборки» происходят постоянно. 

Еще одна волна противостояния была связана с тем, что в 2014 г. в школы Вое-
водины для изучения языка и культуры буньевцев поступили учебники на кирили-
це (напомним, что хорваты используют латинский алфавит), на том основании, что 
дети плохо владеют латиницей1. Большой резонанс имело предложение мэра города 
Суботицы Степана Бакича, озвученное не так давно, 4 марта 2021 г. на заседании 
городской Скупщины (парламента), внести изменения в местный Устав, с тем чтобы 
язык буньевцев, наряду с сербским, венгерским и хорватским, мог использоваться 
в качестве официального на территории города (Bunjevački postaje 2021). И вновь 
возражать стала прохорватская часть буньевцев, усмотрев в этом намерение раско-
лоть еще сильнее две части этнической группы. Их поддержали власти Хорватии, 
направив ноту в Министерство иностранных дел Сербии. В ноте подчеркивалось, 
что новоштокавский икавский диалект, на котором говорят буньевцы, является од-
ним из диалектов хорватского языка, на нем разговаривают и те буньевцы, которые 
считают себя хорватами (Hrvatska uputila 2021; Hrvatska napala 2021).

Буньевцы Воеводины активно отстаивают свои политические и культурные пра-
ва, ведут просветительскую деятельность. Их интересы выражает целый ряд орга-
низаций, созданных в разных городах автономного края. Все они своими основными 
задачами считают сохранение языка, культуры, традиций и самобытности буньев-
цев, борьбу против ассимиляции, за конституционное признание в качестве самосто-
ятельного народа и за гарантию прав в соответствии с международными конвенци-
ями. Высшим органом считается Национальный совет национального меньшинства 
буньевцев (Nacionalni savet bunjevačke nacionalne manjine). Его учредительная сессия 
состоялась 14 июня 2010 г. в Суботице. В соответствии с документом Министерства 
по правам человека и меньшинств Республики Сербия № 290-212-00-10/2010-06 от 
26 июля 2010 года Совет внесен в Реестр национальных советов. Буньевцы име-
ют свою политическую партию – Союз бачких буньевцев (Savez Bačkih Bunjevaca), 
основанную 6 марта 2010 г. в г. Суботица (Savez: 1). Культурные центры и объеди-
нения есть в городах Суботица («Bunjevačka matica», «Bunjevka», «Aleksandrovo»), 
Нови Сад (Udruženje građana «Bunjevci»), Баймок (Bunjevački kulturni centar), Таван-

1 Во времена социалистической Югославии преподавание в школах Воеводины сербского вариан-
та сербско-хорватского языка, хотя и с латинской графикой, рассматривалось в определенных 
кругах как попытка ассимилировать буньевцев с сербами. Особенно распространенной эта 
точка зрения была в начале 90-х годов ХХ века. Кстати, на основании принятого в 2002 г. 
Закона Сербии о национальных меньшинствах, признанные как национальное меньшинство 
хорваты должны иметь право на школьное образование на своем языке (речь идет в т.ч. о ла-
тинской графике). Однако, по имеющимся сведениям, 8 начальных школ в муниципалитете 
Суботица отказались это сделать (См. Todosijević 2002: 10). 
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кут (Bunjevački kulturni centar), Сомбор («Bunjevačko kolo»), Чоноплия («Bunjevačka 
grana»), Мала Босна («Bunjevačka vila»). 

В г. Суботица на языке буньевцев печатается газета «Bunjevac». Работает Ин-
формационный центр (Bunjevački Informativni centar), несколько интернет-порталов 
(Glasilo Bunjevačkjg Informativnog centra и др.), медиацентр, Yu Tube канал Bunjevci.
net и др. На соответствующих сайтах можно получить обширную информацию об 
истории, культуре, языке, литературе, фольклоре, обычаях, песнях и танцах буньев-
цев. О масштабах активности свидетельствуют многочисленные мероприятия, орга-
низуемые ими. Например, в августе 2021 г. в г. Нови Сад состоялись седьмые по счету 
«Дни культуры буньевцев» и 16-е «Дни культуры буньевцев в г. Баймак, в сентябре 
2021 г. в г. Суботица прошел уже 20-й Фестиваль народного творчества буньевцев» 
(XX Festival bunjevačkog narodnog stvaralaštva), а в г. Мала Босна в 17 раз («Bunje-
vačka vila» организовывает выставку. В 2020 г. власти г. Сомбор поддержали проект 
«Молодые буньевцы Сомбора» («Mladi Bunjevci u Somboru»). Ежегодно 25 ноября в 
Нови Саде и других городах Воеводины отмечается национальный праздник буньев-
цев («Dan Velike Narodne Skupštine), уходящий корнями к исторической дате 1918 г., 
когда буньевцы поддержали вхождение Воеводины в состав Королевства Сербии. 
В декабре 2020 г. состоялся круглый стол, посвященный проблемам образования на 
языках меньшинств «Obrazovanje na jezicima nacionalnih manjina – izazovi u vremenu 
pandemije» (Bunjevci. Informativno glasilo; Savez Bačkih Bunjevaca). 

Что касается политической деятельности, в августе 2018 г. Союз бачких буньев-
цев (Savez bačkih Bunjevaca) из Суботицы обратился с запросом в Скупщину (парла-
мент) Воеводины отменить акт 1945 г., согласно которому все буньевцы причисляют-
ся к хорватам, и считать, что он нарушает права человека. Хорваты, проживающие в 
Воеводине, в т.ч. и имеющие буньевское происхождение, возражают (Rašović 2018). 
Их интересы выражает организация Хорватское народное вече (Hrvatsko narodno vi-
jeće) и партия Демократический союз хорватов Воеводины (Demografski savez Hrva-
ta Vojvodine) во главе с Томиславом Зигмановым. Отношения обостряются довольно 
часто и по разным поводам. Например, одним из таких поводов стала ситуация, свя-
занная с установкой в 2020 г. в г. Нови Сад памятника католическому епископу и пи-
сателю Ивану Антуновичу (Ivan Antunović, 1815–1888), внесшему своей деятельно-
стью большой вклад в сохранение и популяризацию народной культуры буньевцев. 
Его трактат о буньевцах и шокцах «Razprava o podunavskih i potisanskih Bunjevcih i 
Šokcih u pogledu narodnom, vjerskom, umnom, građanskom i gospodarskom» был из-
дан в 1882 г. в Вене, затем переиздан в Загребе (Antunović 1882). Он был главным 
редактором газеты «Bunjevačke i Ṧokačke novine» и основателем литературного из-
дания «Bunjevačka i Ṧokačka Vila». Его имя в Суботице носит «Католический ин-
ститут культуры, истории и духовности». Буньевцы посчитали себя ущемленными, 
поскольку, несмотря на то, что их организация еще в 2013 г. обращалась в соответ-
ствующие инстанции с предложением об установлении памятника, на постаменте 
буньевцы не упоминаются. В качестве заказчиков значатся Бюро по культуре вое-
водинских хорватов и хорватское национальное вече (Zavod za kulturu vojvođanski 
Hrvata, Hrvatsko nacionalno vijeće).

Об отсутствии единства среди буньевцев Воеводины свидетельствуют многие 
факты. Гораздо спокойнее ситуация с буньевцами в Хорватии, где, как уже было 
сказано выше, они рассматриваются как региональная группа хорватов со своей 
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языковой и культурной спецификой. Т.н. приморско-ликские буньевцы, напомним, 
живут в хорватском Приморье и исторической области Лика. Их культурный центр 
сейчас – г. Сень. В городском музее специальная этнографическая коллекция по-
священа традиционной культуре буньевцев. На сайте музея выложены фотографии 
экспонатов, а также герб буньевцев и карта исторических миграций этой группы. 
Открытие выставки в мае 2005 г. стало частью мероприятий, приуроченных к празд-
нованию 400-летия появления буньевцев на этих землях (Gradski Muzej Senj). Еще 
один хорватский сайт, посвященный буньевцам, поддерживается частным лицом, 
неким Дубравко Копилович-Буньевац (Dubravko Kopilović-Bunjevac) из г. Винковци 
в области Славония. Автор гордится своим происхождением и позиционирует себя 
как «буньевац хорватского рода» (Bunjevac).

Так кто же такие буньевцы? Их пример показывает ситуативность и условность 
самого понятия народ или этническая группа. Реальность такова, что буньевцы в зави-
симости от сопутствующих обстоятельств идентифицируются по-разному. Часть бу-
ньевцев полностью отрицает хорватскую идентичность, другая – признает, но считает 
ее вторичной по отношению к буньевской, представители третьей – наоборот, самоо-
пределяются как хорваты, но признают буньевскую идентичность как второго уровня. 
Есть еще одна категория населения – хорваты, происходящие из среды буньевцев, но 
уже не считающие себя ими. Мы видим, что одни и те же исторические факты могут 
интерпретироваться по-разному. Для обоснования своей специфики, «этнической са-
мобытности» сторонниками каждой из точек зрения используются многие аргументы: 
происхождение, язык, своеобразие материальной и духовной культуры, самосозна-
ние, религия и т.д. Хотя все они, как правило, считаются лишенными предвзятости, 
реально существующими признаками этноса, но не всегда именно эти показатели 
оказываются по факту определяющими. Часто выбор той или иной идентичности об-
условлен политическими взглядами или экономическими (конъюнктурными) сообра-
жениями индивида. Наконец, государственная политика, политическая воля лидеров 
национальных движений и другие исторические явления могут провоцировать как 
ассимиляционные процессы, так и «этническое возрождение» или формирование на-
ционального самосознания у населения. В случае с буньевцами та или иная позиция 
оказывалась преобладающей в разные исторические периоды. Очевидно, что точка в 
этом противоборстве идентичностей еще не поставлена. 
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В статье исследуются репрезентации продолжающегося военного конфлик-
та на востоке Украины, представленные в литературных произведениях за 
авторством ветеранов украинских парамилитарных формирований. Подни-
мается проблема трансляции радикальных националистических взглядов че-
рез литературу, построенную на травматическом военном опыте ветеранов 
АТО/ООС. В частности, изучается воображаемый образ украинской (этно)
нации и государственности. Исходя из теоретических установок Б. Розен-
вейн, авторы предлагают рассматривать представителей представляемой 
ими группы как специфическое «эмоциональное сообщество», а создаваемую 
ими литературу как пространство воспроизводства не только современной 
версии «казацкого мифа», но и праворадикального нарратива «национализи-
рующего национализма». Будущее русскоязычных жителей Донбасса в ис-
следуемом корпусе литературы представляется в диапазоне от тотальной 
украинизации и этноязыковой дискриминации до физического уничтожения 
или выселения за пределы Украины. Эта позиция, с одной стороны, проис-
текает из опыта коммуникации с населением в зоне конфликта, с другой – 
оказывается обусловлена уже существовавшем представлением о Донбассе 
как о «больном» регионе страны, населённом внутриукраинскими «Другими». 
Таким образом, в данном парамилитарном дискурсе территория Донбасса и 
его население оказываются ставкой в игре с нулевой суммой.
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На территориях восточных областей Украины продолжается военный конфликт. 
Неизбежным социальным последствием такого рода событий является формирова-
ние ряда специфических сообществ –  ветеранов военных действий, добровольцев, 
беженцев, волонтеров и т.д. В данной работе мы рассмотрим культурно-символиче-
скую основу  деятельности украинского общества ветеранов Антитеррористической 
операция на востоке Украины (далее – АТО)1, в дальнейшем Операции объединен-
ных сил (далее –  ООС)2. 

Изучение подобного рода групп является крайне важным для понимания социаль-
ных и политических процессов, происходящих в современной Украине. Участники 
различных ветеранских объединений активно участвуют в политической жизни стра-
ны: выступают инициаторами массовых акций и демонстраций, в первую очередь 
носящих протестный характер, зарабатывают медийный капитал на своем военном 
опыте, избираются в качестве депутатов как на местном, так и на национальном уров-
нях. Разнообразные политические силы в Украине стремятся использовать представи-
телей этого сообщества в качестве инструмента реализации собственных интересов. 
Яркий примером подобного рода использования ветеранов с целью надавить на дей-
ствующую власть в Киеве была акция «Ні капітуляції!» 2019 г., когда от участников 
и организаторов звучали угрозы устроить «третий майдан» в случае «патриотически 
неправильных» с точки зрения ветеранов шагов президента В.А. Зеленского (Только 
в Киеве… 2019). Все это, вкупе с ослаблением государства в сфере контроля над рын-
ком вооружений и опытом обращения данного сообщества с оружием делает эту груп-
пу крайне значимой для украинского политического ландшафта (Martyniuk 2017: 6).

Война на востоке стала периодом тяжелейших испытаний для Украины и ее граж-
дан, временем пересборки и переосмысления украинской нации. В подобное время 
максимально возрастает роль литературы и, шире, культуры как сферы человеческой 
деятельности, способной в ситуации катастрофы воодушевлять людей, объяснять им 
происходящее и давать надежду на будущее. Кроме того, для ряда сообществ, в част-
ности, ветеранов и переселенцев, творчество становится пространством коммемора-
ции и работы с личной травмой, равно как и пространством трансляции собственных 
нарративов с целью их дальнейшей интериоризации современниками и потомками.

В данной работе мы продемонстрируем, что при близком рассмотрении нарратив о 
военных действиях на востоке страны не является единым, внутренне непротиворечи-
вым и структурированным общенациональным повествованием. Этот нарратив пред-
ставляет собой конфигурацию текстов, произведенных внутри и/или от имени целого 
ряда сообществ и находящихся в отношениях взаимодополнения, нейтралитета или 
взаимоотрицания. В частности, подобное противостояние заметно, когда речь заходит 
о жителях Донецкой и Луганской областей. Взгляд беженцев на самих себя и на жите-
лей Донбасса, оставшихся в прифронтовой зоне, способен кардинально отличаться от 
взгляда воевавших там ветеранов. Но и «ветеранский» нарратив не является единым 

1 Антитеррористическая операция на востоке Украины (АТО) – правовой режим реализации 
комплекса военных мер Украинского правительства в ходе конфликта на востоке страны с 
14 апреля 2014 до 30 апреля 2018. Сокращение «АТО» (так же, как и ООС) зачастую исполь-
зуется как синоним вооруженного конфликта на востоке Украины в целом.  

2 Операция объединенных сил (ООС) – переформатированный правовой режим реализации ком-
плекса военных мер Украинского правительства в ходе конфликта на востоке страны с 30 
апреля 2018 г. Ключевым отличим ООС от АТО является перераспределение полномочий ко-
мандования в пользу Вооруженных сил Украины (ВСУ). 
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целым. Он включает в себя как рассказы военнослужащих регулярной армии, так и 
рассказы бойцов парамилитарных формирований (Герасимов 2020: 181–182). 

Подобная ситуация отсутствия единого нарратива о войне может быть проин-
терпретирована через концепт эмоциональных сообществ. Согласно Б. Розенвейн, 
эмоциональные сообщества представляют собой группы, в рамках которых входя-
щие в них индивиды разделяют общие интересы, ценности и цели. Зачастую имея 
в основе общий социальный бэкграунд своих членов, эмоциональные сообщества 
характеризуются природой аффективных связей между ними, поощрением, порица-
нием или игнорированием определенных модусов эмоциональной экспрессивности 
(Rosenwein 2006: 24–26; Rosenwein 2010: 11).

Среди авторов литературы об АТО мы находим людей, обладавших на момент 
начала военных действий совершенно разными габитусами: футбольных фанатов, 
специалистов в IT индустрии, профессиональных писателей, журналистов, политиче-
ских активистов и др. Что опять же демонстрирует гетерогенность украинской литера-
туры о войне. В результате читатель сталкивается с отсутствием единого и внутренне 
непротиворечивого нарратива об АТО. Наиболее наглядным образом это проявляется 
в процессах параллельного конструирования образов украинских комбатантов, «пере-
селенцев» и нонкомбатантов Донбасса, живущих как на украинской территории, так и 
на территории самопровозглашенных республик. В данной работе мы концентрируем-
ся непосредственно на практиках осмысления войны представителями парамилитар-
ных формирований, а именно так называемых добровольческих батальонов.

Важными характеристиками данной группы является возможность ее анализа как 
специфического эмоционального сообщества, характеризующегося сильной внутри-
групповой солидарностью и сплоченностью, обусловленной характером боевых дей-
ствий на востоке страны в 2014–2015 гг., а именно их непропорционально значимой 
ролью по отношению к регулярной армии в первые месяцы конфликта. Также необ-
ходимо отметить их идейную радикализацию, обусловленную изначальным участием 
многих из них в политической субкультуре украинских ультраправых движений и их 
травматическим опытом участия в боевых действиях, сопоставимый с опытом ветера-
нов афганской компании.

Военная проза участников добровольческих батальонов позволяет не только най-
ти описание военного быта и боев, но и дает возможность реконструировать картину 
мира добровольцев, а также рефлексию касательно положения Украины в современ-
ном мире и будущего Донбасса. Таким образом, исследовательский вопрос данной 
работы заключается в том, как представители сообщества ветеранов парамилитар-
ных формирований в созданной ими литературе конструируют образы себя и соб-
ственных подразделений, а также образ Донбасса, его местных жителей и перспек-
тив завершения конфликта в регионе.

В качестве данных для анализа нами были избраны следующие произведения: кни-
га-дневник «Вiйна кличе. Стань переможцем! Нотатки на полях росiйско-украiнськоi 
вiйни»1 П. Былыны 2016 г., сборник «Блокпост» писателя и поэта .Б. Гуменюка, а так-
же мемуары двух участников батальона Азов2 М. Деревянко «Позывной «Воланд». 
Вальгалла-экспресс» 2016 г. и М. Мельника «Позивний «Вирій». Жадання фронту 

1 Война зовет. Стань победителем! Заметки на полях русско-украинской войны.
1 Организация запрещена в РФ.
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2016»1. Данные работы демонстрируют нам разный социальный бэкграунд авторов: 
П. Былына, М. Деревянко и М. Мельник выступают как «простые» воины-патриоты, 
малоизвестные за пределами ветеранского сообщества/ультраправой политической 
субкультуры. Напротив, Б. Гуменюк, транслируя схожие нарративы и будучи профес-
сиональным писателем, воспринимается в качестве получившего военный опыт ин-
теллектуального авторитета определённой частью украинского общества. 

Редуцируя галицийский редукционизм

Мемуары Петро Былыны представляет собой книгу-дневник, в котором он опи-
сывает свое пребывание в зоне АТО в 2014–2015 гг. Шофер по специальности, уро-
женец с. Каменка Черкасской области, 1962 г.р.  размышляет о сущности военного 
противостояния и экзистенциальной подоплеке войны. Стоит отметить, что до во-
йны автор активно участвовал в деятельности националистического исторического 
клуба «Холодний Яр» в качестве краеведа (Тріумф Холодного Яру 2011). В 2014 г. 
П. Былына оказался на фронте в составе батальона «Золотые ворота». 

Написанное им произведение «Война зовет. Стань победителем! Заметки на по-
лях русско-украинской войны» представляет собой интерес как образчик характер-
ного субкультурного постсоветского украинского националистического дискурса, 
выделяясь на фоне других воспоминаний комбатантов своей откровенностью и ра-
дикальностью лозунгов. Это произведение также интересно тем, что его редактором 
выступила небезызвестная Ирина Фарион – политик и доктор филологических наук, 
активно использовавшая радикальный украинский националистический дискурс 
как элемент своего имиджа. Этот факт, возможно, способствовал многочисленным 
повторам тезиса о значимости языка в рамках книги. 

Декларируемая П. Былыной и одобряемая его редактором в предисловии модель 
украинского национализма постулирует онтологический статус украинского языка 
для обеспечения существования украинской государственности и нации. По мне-
нию комбатанта: 

«…употребление московского2 языка на украинской земле в принципе противо-
речит существованию государства Украина... с утратой языка утрачивается и 
культура, а с утратой украинской культуры теряется смысл существования Укра-
инского Государства» (Билина 2016: 11). 

Русскоязычные СМИ, телевизионная продукция и книги, по мнению автора, при-
вивают украинцам «московский способ мышления», который оглупляет украинцев 
и порождает украинско-государственный нигилизм (Билина 2016: 18, 26). Этот при-
мер демонстрирует одну из важных черт радикального украинского национализма 
– представление о непреодолимых психологических различиях между этнически-
ми группами, которые формируются на основе институциональной закрепленности 
представлений об особом национальном характере и постулировании иерархии пси-
хологических типов, в которой своя нация представляется наиболее продвинутой 
(Тишков: 2016 18). Подобный психологизм объясняет «национальную деградацию» 
смешением «высококультурных» украинцев с «местным финно-угорским населени-
ем», в результате чего теряется органическое единство с Украиной, и их культура 

1  Позывной Вырий. Жажда фронта.
2 В своем произведении П. Былына принципиально называет русский язык «московским» – прим. авт.
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растворяется в «бесконечно рабской и тупо-жестокой психологии финно-угорских 
племен». Подобное положение находит свое отражение в одном из пунктов про-
граммы одной из первых радикальных националистических партий – Социал-на-
циональной партии Украины (СНПУ) (Держава, влада 2011: 181–182). В програм-
ме партии «Свобода» 2003 г. утверждается, что национальная украинская культура 
должна соответствовать «украинскому менталитету, украинскому психотипу», не 
раскрывая при этом, в чем именно выражается менталитет и психотип. Это поло-
жение затем предусмотрительно было вычеркнуто из последующих редакций пар-
тийной программы. Однако эта идея была унаследована праворадикальной орга-
низацией «Монолит 1044» (Ідеологія 2014). Данная категория используется, в том 
числе, для объяснения внешнеполитической ситуации смешиваясь с политическим 
антисемитизмом. В разделе программы одной из партий претендующей на статус 
настоящей УНА-УНСО1, говорится о невозможности для Украины играть в рамках 
правил сложившейся мир-системы, так как: «Современная мировая политическая 
ментальность формировалась в «черте оседлости». Этому невозможно помочь» 
(Програма УНА-УНСО б.г.).

Подобным же образом трактуются современные проблемы интеграции послево-
енного Донбасса в состав Украины и П. Былыной. Автор идет проторённым дискур-
сивным путем, когда в своей работе лишает жителей Донбасса статуса украинских 
граждан, низводя их до абстрактного «быдла» и «недочеловеков» с которыми невоз-
можно вести диалог и для которых возможен только один путь – уничтожение: 

«Нет никакого сепаратизма… Я вижу огромное количество москалей, деды и 
отцы которых понаехали в Украину на обезлюдевшие из-за голода украинские зем-
ли. Те москали были и есть московскими патриотами-шовинистами… Этим мо-
сковским шовинистам в начале 90-х наше украинское, но москвофильское по сути, 
правительство дало гражданство… Их невозможно перевоспитать. Их можно 
только умиротворить» (Билина 2016: 79).

Тождество подобных установок ресентименту «национализирующего» нацио-
нализма очевидно. Русскоговорящим согражданам П. Былыны остается либо стре-
мительно ассимилироваться лингвистически, либо стать пораженными в правах 
изгоями, постоянно находящимися под подозрением в работе в интересах Москвы 
(Билина 2016: 11). Русскоязычные граждане демонизируются, им приписываются 
такие присущие черты характера как жажда власти, коварство, подлость и др. Даже 
защита Украины с оружием в руках не снимает с русскоговорящих клеймо граждан 
«второго сорта», а сам Былына признается, что не доверяет русскоязычным сослу-
живцам – «даже бойцам из своего батальона» (Билина 2016: 56, 134). 

Подобная модель взаимоотношений внутри украинского полиэтнического и би-
лингвального общества может быть проанализирована как радикальный и упрощен-
ный извод существующей в Украине интеллектуальной традиции так называемого 
«галицийского редукционизма» (Портнов 2016: 79). Представители данного на-
правления постулируют, что Украина может быть успешной, лишь избавившись от 
балласта в виде «неизлечимо советизированного Донбасса». Как отмечает историк 
А. Портнов, подобное неприятие культурного многообразия собственной страны, 
вырождающееся в «логику отказа от “лишних” территорий вместо приобретения но-
вых как способ решения национальных проблем» является «достаточно необычным 

1 Организация запрещена на территории РФ.
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в истории национализма». В условиях войны идеологема необходимости «мирного 
развода» трансформируется в нарратив обвинения населения Донбасса: «именно 
местное население если «не пригласило», то точно «не прогнало оккупантов», а по-
тому несет полную ответственность за войну и ее последствия» (Портнов 2016: 11) 

В то же время невозможность разрешения конфликта в подобной лингвоцентрич-
ной модели очевидна и самому П. Былыне. Автор отчаянно пытается примерить 
окружающую его реальность с внутренними идеологическими представлениями че-
рез традиционные националистические аргументы, связанные с требованием совпа-
дения границ политических и этнических и мучается от когнитивного диссонанса: 

«Сегодня, после ночного патруля, я на кухне. Две женщины из местных пришли 
работать вместо «Саида». Разговорились. Они не верили, что мы добровольцы. 
Спросил их о выборах. Лена сказала, что на выборы не ходила, а Света голосовала 
за своих. Алексей из гаража тоже сказал, что голосовал за своих, за коммунистов. 
Они обе жалуются, что их обманывают и обе отдают свои голоса за бандитскую 
мафию. Почему так? Еще они хотят, чтобы их окружали привычные им москов-
ский язык и московские обычаи. Но это моя земля, а не их, потому что, сколько хва-
тает истории в глубине веков, то мы видим моих предков, украинцев, а не ихних. И я 
не хочу, чтобы меня на моей земле окружали московский язык и обычаи. Как быть? 
Как мне без компромисса найти общий язык с моими соседями, живущими на моей 
земле и почему-то считающими её своей?» (Билина 2016: 74). 

Таким образом, если Россия и русские играют роль экзистенциально значимого 
внешнего «Другого», само существование которого означает смертельную угрозу и 
vice versa, то роль дискриминируемого внутриукраинского «Другого» отводится как 
русскоязычным гражданам страны, так и украинцам, говорящим на суржике или как 
их обозначает их автор «суржикомовным хохлам» (Билина 2016: 18). В своем днев-
нике П. Былына следующим образом видит решение проблемы внутриукраинского 
«Другого»:

 «С украинизацией необходимо вести себя так же, как и с деленинизацией… взять 
и запретить использовать во всех без исключения государственных учреждениях и 
в сфере обслуживания московский язык… Московскоязычные патриоты нам будут 
благодарны, что подтолкнули их изучать государственный язык, а украинонена-
вистники, московские шовинисты посдыхают от ярости либо сбегут в Московию» 
(Билина 2016: 116). 

Перед нами наглядный пример декларирования того присущего обществам ново-
образованных/воссозданных государств типа национализма, который Р. Брубейкер 
определил как «национализирующий». Его характерной особенностью являются 
требования во имя интересов «коренной» нации, определяемой в этнокультурных 
терминах, и резко отличающейся от гражданства как такового. «Коренная» нация 
воспринимается как легитимный «собственник» государства, которое понимается 
как государство «коренной» нации и для «коренной нации» (Brubaker 1996: 4-5). 

По мнению П. Былыны, национальная идея – это «всестороннее знание истории 
и культуры своей нации, работа на благо национального государства и развитие на-
циональной культуры» (Билина 2016: 30). Не говоря уже о тавтологичности данно-
го определения, где «культура нации» априори отождествляется с «национальной 
культурой». Встает вопрос о том, насколько автор вообще последователен в своей 
идейной концепции.
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На страницах книги заметно, какую изрядную теоретическую путаницу демон-
стрирует автор. Например, он возмущается, когда его сослуживец злится на его 
одержимость языковым фактором и приводит в пример Швейцарию и Канаду: 

«Бегемотистый хохол… рассказывает мне, что нет разницы, на каком языке 
говорить, потому что в Швейцарии есть три языка, а в Канаде – два. Но ведь швей-
царские итальянцы, французы и немцы имеют свои этнические страны – Италию, 
Францию и Германию. Точно так же канадские французы и англичане. А украинцы, 
кроме Украины, не имеют больше никакой земли на свете» (Билина 2016: 18). 

Тем самым он однозначно отказывает признать существование швейцарской 
и канадской политических наций, косвенно приписывая их этническим сообще-
ствам возможность быть объектами национализма «внешних национальных ро-
дин» (external national homelands) по Брубейкеру (Brubaker 1996: 5). Но уже через 
несколько страниц, жалуясь на невозможность легального хранения стрелкового 
оружия бойцами украинских парамилитарных формирований, он снова приводит в 
пример Швейцарию, где, по его мнению, «народ, армия и правительство имеют одну 
цель – сохранить свое этническое государство» (Билина 2016: 31). То есть состоя-
щая из имеющих «свои этнические страны» граждан и являющаяся антипримером в 
языковом плане Швейцария является примером в вопросе хранения оружия, за что и 
удостаивается от автора характеристики «этнического государства».

В другом месте П. Былына оговаривается (или проговаривается?), размышляя о 
значении территории. По его мнению, территория украинских земель начала умень-
шаться еще в советский период, когда Советский Союз отдал Польше украинские 
земли Холмщины, Лемкивщины, Надсяння, и Подляшья, а ещё до этого были от-
чуждены Кубань, часть Воронежской, Брянской, Курской, Белгородской областей. В 
этом контексте потеря Крыма и Донбасса представляется ему угрозой не украинской 
нации, но украинскому этносу, и лишь по этой причине – украинскому государству:

«Украинцев было больше, чем поляков, или московитов, или литвинов – тепе-
решних белорусов. Если мы и дальше будем терять свои территории, то украинцы 
исчезнут как этнос и исчезнет наше государство» (Билина 2016: 66).

Социальный порядок, который репрезентирует в своем дневнике П. Былына, 
представляет собой мир постколониального ресентимента, в котором нет места 
украинской политической нации в границах государства Украина 2013 г., а есть 
лишь смутно представляемое и максимально охватывающее территории не только 
Украины, но и России с Польшей пространство расселения украинского этноса, при-
званного через функционирование украинского государства стать инкубатором иде-
альной украинской этнической нации. Соответственно, смысл АТО/ООС сводится 
для Былыны к построению этнического моноязычного авторитарного государства. 

«Бандеровцы как самураи»: творчество Бориса Гуменюка

Б. Гуменюк – уроженец Тернопольщины 1965 г.р. писатель и поэт, член активно-
го в период перестройки Украинского Хельсинского союза (Українська Гельсінська 
спілка) и Украинского союза писателей. В 2014 г. уехал добровольцем в батальон 
«Азов»1, после воевал в добровольческом батальоне «Донбасс», а затем в батальоне 

1  Организация запрещена на территории РФ.



Плеханов А.А., Герасимов В.К. Эссенциалистская парадигма национализма... 95

«ОУН»1, где стал заместителем командира (Гуменюк 2016: 156). Изданный осенью 
2014 г. поэтический сборник «Стихи с войны» принес ему общенациональную из-
вестность. Как утверждает Б. Гуменюк, всего было распродано 25 тыс. экземпляров 
сборника, а на собранные деньги, более миллиона гривен, он покупал военное сна-
ряжение и отправлял его на фронт (Скочко 2016). Анализируемый нами сборник 
«Блокпост» 2016 г. включает в себя как вышеупомянутый сборник стихов, так и пу-
блицистику 2014-2015 гг.

Если первое издание сборника принесло Б. Гуменюку чувство выполненной ра-
боты как поэту, то как солдат он чувствовал себя обязанным «уничтожать каждую 
сволочь, которая придет захватывать нашу землю». По этой причине Б. Гуменюк 
определяет себя как «поэта и убийцу», который «стремится делать свою работу хо-
рошо» (Скочко 2016). Ключевым моментом в творчестве Б. Гуменюка является его 
политическая самоидентификация как ОУНовца и бандеровца, что ведет к трансля-
ции в его творчестве романтического пафоса этнонационализма: 

«Бандеровец – это не место рождения, это – мировоззрение. Бандеровцами 
становятся, а не рождаются. Бандеровцы – они что-то большее, чем просто укра-
инцы, примерно так же, как самураи немного больше, чем просто японцы» (Гуме-
нюк 2016: 58). 

Для него бойцы УПА, подобно самураям, находятся в том же сакральном про-
странстве коммеморации, что и нынешние бойцы добровольческих батальонов, а 
ключевой персоной выступает непосредственно Степан Бандера: 

«Сегодня День рождения Проводника украинской нации Степана Бандеры. Под-
нимем чарки за славных рыцарей прошлого и сегодняшних героев… Слава нации! 
Вечная память павшим героям» (Гуменюк 2016: 219). 

По мнению А. Ассман, в ряде случаев центральными событиями национальных 
коммемораций могут быть и поражения, так как память о катастрофе оказывается 
способна мобилизовать сопротивление и усилить национальное единение перед ли-
цом врага (Ассман 2014: 66-67). В свою очередь, в рамках подобной коммеморации 
одно из центральных мест занимает фигура солдата как сакрифицированной жерт-
вы, чья добровольная героическая гибель ради защиты нации «кодируется героиче-
ской национальной семантикой, которая сохраняет религиозное значение мучениче-
ства» (Ассман 2014: 76).

Именно такой нарратив солдатской смерти как искупительной жертвы трансли-
руется в стихотворении «Я вчера умер», посвященное памяти погибшего побратима:

«…Я вчера умер
Так нужно
Чтобы побеждать
Мы должны постоянно приносить кровавую жертву войне
Вчера настала моя очередь

… Если ты солдат
Ты не должен никем прикрываться
Ты должен всех выкупать собой» (Гуменюк 2016: 151-152)

В то же время, лирический герой «Завещания», предчувствуя свою смерть и 
смерть товарищей, просит соотечественников не мемориализировать память о них. 

1  Организация запрещена на территории РФ.
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Тем самым деконструируется сама возможность осуществления государственной 
политики памяти. В то же время, сам отказ от мартирологического акта исходит из 
того, что подобная деконструкция от противного является более сильной програм-
мой коммеморации погибших побратимов, нежели традиционные для украинской 
литературы дискурсивные практики памятования погибших. 

«Завтра мы уже будем мертвы
Может многие из нас
Может все
Не забирайте нас из земли
Не отрывайте нас от матери
Не собирайте на поле боя наши остатки
Не пытайтесь вновь собрать нас воедино
И – умоляем вас – никаких крестов
Памятных знаков или мемориальных плит
Нам это не нужно
Ведь не для нас – для себя
Вы ставите нам величественные памятники
Не нужно нигде чеканить наши имена
Просто помните:
На этом поле
В этой земле
Лежат украинские солдаты
И – все
… Не нужно прощальных речей
В тишине, которая настает после боя,
Это всегда выглядит неуместно
Это как будто пинать погибшего воина
И просить, чтобы тот встал» (Гуменюк 2016: 158–159)

Что же касается темы Донбасса как внутриукраинского «Другого», то Б. Гуме-
нюк, не сомневаясь в неполноценности «недоделанных соотечественников», срав-
нивает их то с умственно отсталым больным братом, то с тараканами, используя 
печально известную метафору расчеловечивания использовавшуюся во время гено-
цида в Руанде (Гуменюк 2016: 84, 96).

Вместе с тем он все же он допускает некое подобие обсуждения альтернатив бу-
дущего Донбасса. Так, его собеседник дед Микола транслирует довоенную версию 
«галицийского редукционизма» с его идеей «развода»: 

«Ну зачем нам тот Донбасс?... Бегаем на одном месте, как белка в колесе: то 
они нам выбирают власть, и мы терпим, то мы им выбираем и они терпят, и каж-
дый себя чувствует как будто на временно оккупированной территории… Малень-
кому украинцу до жопы ваша соборность, и на Крым маленький украинец клал. … 
Мы не можем жить вместе. Ну – не можем. И – не хотим. … И если мы уже так 
не можем быть вместе и последние 23 г. в этом государстве, а перед этим 73 г. в 
другой это продемонстрировали, то давайте разойдемся? Почему… у нас так все 
боятся этого слова – “развод”?» (Гуменюк 2016: 62–63).

Стоит отметить, что в качестве образца решения подобной проблемы приводится 
потеря Украиной части своих земель в пользу Польши и сопутствующая депортация 
этнических украинцев, то есть именно та страница истории, которая воспринимает-
ся П. Билиной как трагедия украинского «этноса». 
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Впрочем, уже на следующей странице дед признается в том, что «проявил сла-
бость», а читатель слышит голос его дочери, признающей в качестве мудрого госу-
дарственного деятеля экс-президента Ющенко, который «поступил как настоящий 
патриот, как настоящий государственный деятель: пошел на компромисс с врагом 
ради сохранения соборности» (Гуменюк 2016: 64). 

Здесь мы парадоксальным образом видим рассуждение о политике компромисса 
с элитами востока Украины (пускай и маркированными как «враги») как о фунда-
менте сохранения территориальной целостности государства. Это, отметим, состав-
ляет интересную пару к упоминавшейся выше досаде П. Былины на невозможность 
достичь понимания с жителями Донбасса, не идя на компромисс, в частности, в язы-
ковом вопросе. 

Но Б. Гуменюк, упомянув существование подобного нарратива, не разворачивает 
его во что-то большее, чем приведенное мнение одного из своих многочисленных 
собеседников, склоняясь к модели ликвидации комбатантов и политической дискри-
минации нон-комбатантов как рецепту урегулирования конфликта:

 «Если без иллюзий, то я думаю, что за нас там каждый четвертый, а трое про-
тив. Что делать? Из тех трех, которые против нас, одного придется убить. Как 
врага. Потому что он и есть враг. А двух других заставить замолчать и принять 
ситуацию такой, какой она есть. Другого варианта у нас нет. Ополченцы должны 
быть ликвидированы. Все. Чья вина будет доказана. Все остальные, что ходили 
на референдумы, митинги, должны быть лишены гражданства и права голоса… 
Вытеснить их за границы страны мы не можем, а иметь их своими соотечествен-
никами – не хотим» (Скочко 2016). 

В целом кейс Гуменюка демонстрирует нам устойчивость ряда дискурсивных 
конструкций, дегуманизирующих жителей Донбасса. Вместе с тем он подходит к 
вопросу войны более рефлексивно, указывая на причины начала войны коренящиеся 
в потере единства западно- и восточноукраинских земель и обвиняет в этом «Рево-
люцию достоинства» и ее активистов (Гуменюк 2016: 66).

Экзотизируя Донбасс: опыт бойцов батальона “Азов1”

Батальон МВД Украины, а впоследствии полк Национальной гвардии «Азов» 
известен неоднозначной репутацией самого «правого» батальона. По этой причине 
мемуары его бойцов представляют для исследователя крайне любопытный пример 
осмысления проблемы Донбасса. В данной работе мы проанализируем работы двух 
авторов, а именно бойцов с позывными «Воланд» и «Вирий». «Воланд» – это Мак-
сим Деревянко, уроженец Черниговской области 1987 года рождения, до войны фут-
больный фанат и участник ультраправого движения, а также активный участник Ев-
ромайдана. Книга его мемуаров под характерным названием «Вальгалла-Экспресс» 
была издана на русском языке. 

Другим произведением является книга «Позивний «Вирій». Жадання фронту»2. 
Её автором является Марко Мельник, известный под позывным «Вирій», уроженец 
Днепропетровской области 1990 года рождения. В 2013–2014 гг. как и «Воланд», 
участвовал в событиях Евромайдана. В 2014 г. присоединился к батальону «Азов» 

1 Организация запрещена в РФ.
2  Позывной Вырий. Жажда фронта.
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где создал фронтовой журнал полка «Черное Солнце». В 2015 г. стал командиром 
взвода военных журналистов в составе идеологической службы полка, в дальней-
шем начальник отдела печатных изданий партии Гражданский корпус «Азов». Осно-
ватель издательства военных-добровольцев и волонтеров «Ориентир» и заместитель 
президента уже упоминавшегося исторического клуба «Холодный Яр» по вопросам 
издательской деятельности.

Как было показано ранее, Донбасс для радикального украинского национализма 
предстает изначально «больным» регионом Украины, который по большому счету и 
не считается за её часть. Для обоих авторов Донбасс отделен от Украины не только 
физически, но и темпорально. М. Деревянко воспринимает свое пребывание в Ма-
риуполе как командировку на машине времени в СССР: «Совсем не чувствовалось, 
что это Украина… Время тут остановилось… все осталось на уровне 70-х годов» 
(Позывной «Воланд» 2016: 73). 

Мы видим использование отчуждающих тропов в отношении местных жителей, 
которые экзотизируются обоими авторами и оказываются в положении карикатур-
ного туземца. В этой колониальной логике жителям Донбасса приписываются ир-
рациональное мышление, неспособность к воспринятою «правильных» ценностей, 
примитивное отношение к власти, собственная убогость и инфантильность. Все эти 
характеристики, по мнению авторов, конечно может излечить и цивилизовать прие-
хавшие в Донбасс украинские комбатанты:

«Люди, которые не понимают таких простых слов, как самоорганизация, соли-
дарность, честь и гордость. Они никогда не будут с нами в одном ряду.... Не при-
выкли эти люди к человеческим отношениям. Им нужна власть… которая будет их 
считать ничем, при которой они не будут ничего решать… и они спокойно смогут 
погрузиться в свой мир тоски и отчаяния, злобы и ненависти, ища врагов везде, 
только не у себя» (Позывной Воланд 2016: 73–75). 

При этом Мельник солидарен с Деревянко и в очередной раз использует дискур-
сивный ход о непреодолимых ментальных отличиях комбатантов и местных жите-
лей: «Эти люди всего лишь имеют особенный менталитет… Они были не способны 
понимать ситуацию и рациональные аргументы… уважали только силу» (Позивний 
“Вирiй” 2017: 82). 

Как и П. Былына, бойцы «Азова» переосмысляют АТО/ОСС как этап извечной 
цивилизационной борьбы Украины с Россией. Именно России, а не пророссийским 
сепаратистам, агентность и существование которых ставится под сомнение, отво-
дится статус онтологического врага Украины и вместе с этим конституирующего 
«Другого». 

В рамках данного нарратива М. Мельник апеллирует к украинской истории как 
истории «русьинской», «руськой»:

«Мы на самом деле ведем войну с собственным извечным врагом – моска-
лями… Государственность в Москве с самого начала проектировалась как 
антипод нашей Русинской, Руской, Украинской государственности... Наша 
украинская (читай – русинская, или руская) цивилизация - уникальна» (Позив-
ний “Вирiй” 2016: 108–109). 

Подобный дискурсивный прием украденного у украинцев «рус(с)кого» перво-
родства является классическим для украинской историографии, будучи впервые ис-
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пользован еще в рамках литературного конструкта «Истории русов», написанной 
представителями российского дворянства из числа потомков казацкой старшины в 
первой четверти XIX века. 

Таким образом, мы видим, как существующий в украинском идеологическом и 
историографическом пространстве «казацкий миф» интегрируется в ветеранские 
нарративы об АТО. Образ истории Украины как истории русов прямо используется в 
качестве инструмента самоописания. Место же «ляхов» как наиболее ненавистного 
конституирующего «Другого» в картине мира бойцов добровольческих батальонов 
заняли «москали» (Plokhy 2012: 358, 364). 

В свою очередь, утверждение уникальности «русинской» цивилизации стано-
вится базисной точкой мессианского и ресентиментного украинского особого пути 
(Sonderweg). Согласно ему, Украина, находящаяся в оппозиции как угасающему в 
гедонизме и толерантности Западу, так и агрессивному Востоку, является жертвой 
обоих. Проводниками враждебных украинской нации интересов выступают «ино-
странцы, предатели и аморфные рабы денег», которые договариваясь со странами 
запада, теряют суверенитет, а договариваясь с РФ сдают территории. Тем не ме-
нее, по своему потенциалу Украина является «богатейшей землей мира», а украин-
цы – «потенциальными арбитрами цивилизационных противостояний». (Позивний 
«Вирiй» 2016: 108–109). 

В подобных построениях проявляется еще одна важная черта украинского уль-
транационалистического исторического мифа, выраженная в антилиберализме, ан-
тиглобализме и аристократизме. Парамилитарное формирование, каким на момент 
весны 2014 г. являлся батальон «Азов», в посвященных ему мемуарах предстает как 
эмоциональное сообщество per se, скрепленное общими ценностями, целями и эмо-
циями, главной из которых является гордость собой за демонстрируемую в боях от-
вагу и бескорыстие:

«Тревога, непонимание происходящего, но гордость за себя и своих друзей, кото-
рые сейчас будут освобождать город от врагов. Это как фильм, книга о мифиче-
ских героях… Мы бросили все не ради денег, медалей и статусов, а ради страны… 
ради семьи… ради братьев» (Позывной “Воланд” 2016: 65, 71–72).  

А вот впечатления М. Мельника о приезде на базу «Азова»:

«Мы были коллективом по-настоящему искренних и преданных Отчизне лю-
дей. Мы никогда не руководствовались материальной выгодой. Мы руковод-
ствовались лишь совестью и жизненной потребностью нации быть защи-
щенной» (Позивний “Вирiй” 2017: 35, 86).

Подобная эмоция гордости и формирует внутри парамилитарных батальонов 
самоосознание себя как элитарных отрядов настоящих патриотов. Таким образом, 
ощущение собственного аристократизма нормализует радикальные, антигуманные 
действия и антидемократические меры в настоящее время. Данные пункты мы так-
же можем найти в программах радикальных националистов, где эта тенденция про-
является наиболее отчетливо. 

К примеру, в программе Конгресса Украинских Националистов от элиты требу-
ется гораздо большее, чем просто политическое представительство. При описании 
такой категории, как «украинская национальная идея», отмечается, что её носителем 
может быть «украинская нация», выразителем которой является национальная элита, 
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реализующая свое лидерство как харизматическое, которая «не колеблется в выборе 
между жизнью и смертью в борьбе за интересы Украинской Нации и Государства» 
(Програма Конгресу 2020). Идеолог партии Державна самостійність України (ДСУ) 
и президент исторического клуба «Холодный яр» и Р. Коваль, критикуя украинский 
политический процесс 1990-х гг., критикует демократию, отмечая, что это власть 
ветхозаветного Хама, в рамках которой предаются «истинные идеалы нации» в об-
мен на ценности общества потребления, демократия, заключает он, способствует 
существованию на Украине морали рабов (Коваль 2016: 40–41). Лишь элита может 
дисциплинировать, облагородить, оздоровить общество, она будет сформирована 
путем отбора лучших людей и «создаст энергию, одухотворит этнос и превратит его 
в украинскую нацию» (Держава, влада 2011: 121).

В сборниках статей, посвященных идейной основе организации «Патриот Укра-
ины» в деятельности которой участвовал М. Деревянко, рисуется образ тоталитар-
ного государства, противопоставленный общему дискурсу о демократичности и ан-
тиавторитаризме: 

««Украинцы – угнетенная нация» – наглая ложь... наш народ всегда был госу-
дарственником и завоевателем. После времен Киево-Руськой империи мы правили 
в Русско-литовском государстве, затем играли большую роль в Речи Посполитой и 
Российской империи… Основную часть своей истории мы не просто не были угне-
тены, а господствовали над другими. Таким образом, мы можем сформулировать 
основные принципы традиционного уклада украинской жизни: элитаризм, иерар-
хизм, авторитаризм и империализм» (Юрченко 2012: 22).

Развернувшиеся в 2014–2015 гг. внутриполитические процессы породили у бой-
цов «Азова» эмоции горечи, досады, разочарования, зафиксировавшие крах нацио-
налистической утопии. Происходит осознание того, что т.н. «Революция достоин-
ства» не принесла коренных изменений в политической системе Украины, а люди 
которые её совершали упустили шанс «сделать настоящую революцию» - заключает 
Воланд (Позывной “Воланд” 2016: 52). Фрустрацию так же вызывает близость пра-
вящего класса Украины к правящему классу РФ, которые видят друг друга не столь-
ко врагами, сколько «контрагентами», для которых жизни участников околовоенных 
формирований не стоят ничего и, как отмечает Мельник, в дальнейшей политиче-
ской системе им «в лучшем случае судьба политических заключенных» (Позивний 
“Вирiй” 2016: 37, 86).

Заключение

Таким образом, анализируя произведения добровольцев парамилитарных  обра-
зований можно увидеть своеобразную субкультуру внутри субкультуры. В изучен-
ных источниках авторы создают образ добровольческих батальонов как элитных 
формирований со специфическим представлением об окружающем мире и роли 
ветеранов в нем. В них можно увидеть, как воспроизведение дискурса довоенной 
субкультуры украинского ультраправого национализма, так и процесс создания 
особого нарратива об участниках добробатов как об элите украинского общества, 
чья общественная позиция априори важнее и значимее чем голос рядового обыва-
теля. Исторические представления опираются на классический концепт «казацко-
го мифа», соединенный с весьма эклектичным набором образов украинского про-
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шлого, где фактология и историческая достоверность подчинен, художественной 
образности и силе транслируемых эмоций. 

Данные литературные источники созданы в течение 2014–2016 гг. и уже тогда 
были проникнуты ощущением разочарования. Большинство из авторов уверены в 
том, что «Евромайдан» 2013-2014 гг. как революционное движение потерпел со-
крушительное поражение, так и не став подлинной национальной революцией. Это 
приводит к тому, что высокомотивированные и критически относящиеся к полити-
ческому режиму и истеблишменту ветераны будут и дальше активно использоваться 
разными политическими силами в Украине в качестве силового ресурса уличной по-
литики, в то же время не оставляя попытки реализовать собственную мечту о «пра-
вильной» стране. 

Говоря об имеющихся у авторов представлениях о возможности реинтеграции 
Донбасса в состав Украины, можно сделать вывод о наличии у них убежденности в 
невозможности мирного урегулирования данного процесса. Внутриукраинский «Дру-
гой» обозначается ими в диапазоне от продажных элит востока страны до русскоя-
зычных украинцев. Способы работы с ним в диапазоне от тотальной украинизации и 
этноязыковой дискриминации до физического уничтожения и выселения за пределы 
Украины. Эта позиция, с одной стороны, проистекает из конфликтного опыта обще-
ния с населением в зоне боевых действий, с другой – обусловлено уже имевшимся 
представлением о Донбассе как о «больном» регионе Украины, населённом внутриу-
краинскими «Другими». Таким образом, в данном дискурсе территории Донбасса и 
его население оказываются ставкой в игре с нулевой суммой. Эссенциалистская па-
радигма национализма, излагаемая авторами как мечта о тотальной украинизации и 
моноязычной культуре, дополненная планами по политической дискриминации и фи-
зической ликвидации противников, оказывается не способна предложить мирному на-
селению, комбатантам и политическим акторам ДНР/ЛНР приемлемую альтернативу 
продолжающейся позиционной войне.
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The article examines the representations of the ongoing military conflict in the east of 
Ukraine in literary works created by the veterans of Ukrainian paramilitary formations. 
The problem of radical nationalist views’ representation through literature based on the 
traumatic military experience of the ATO/JFO veterans is in the spotlight. The volunteer 
battalions members' perceptions of themselves and Donbass, its inhabitants, and its future 
are analyzed. Based on the theoretical framework of B. Rosenwein, authors propose to 
view representatives of this group as a specific "emotional community" while the literature 
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written by them should be seen as a space for reproducing not only the modern version 
of the "Cossack myth" but also the far-right narrative of "nationalizing nationalism”. In 
the studied corpus, Donbass Russian-speaking inhabitants’ future is presented in the range 
from total Ukrainization and ethnolinguistic discrimination to mass killings or deportations 
outside of the state borders. On the one hand, this position stems from the combatants' 
experience of communication with the population in the conflict zone and, on the other 
hand, is conditioned by the already existing perception of Donbas as a "sick" region of 
Ukraine, populated by intra-Ukrainian "Others". Thus in Ukrainian paramilitary discourse, 
Donbass territory and population are viewed as a bet in a zero-sum game.
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ВИЗУАЛЬНАЯ АНТРОПОЛОГИЯ КАК МЕТОД 
МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ: 

ЮЖНОКОРЕЙСКИЕ ЭТНОГРАФИЧЕСКИЕ ФИЛЬМЫ О НЕНЦАХ 

В статье анализируется развитие межкультурной коммуникации и контак-
тов ненцев и корейцев из Южной Кореи, оценивается возможность и кор-
ректность отражения процессов культурного обмена с помощью методов 
визуальной антропологии. Представленный материал основан на личном 
опыте участия автора в этнографических исследованиях и документальных 
съемках в Ненецком и Ямало-Ненецком автономных округах, Республике Коми 
и на Полярном Урале в 2009–2019 гг. Между южнокорейскими кинодокумен-
талистами и оленеводами Севера России установились различные социаль-
ные связи. Форма и содержание межкультурной коммуникации в местах, где 
нет интернета, рассматриваются через концепцию «культурного почтальо-
на», в качестве которого могут выступать и отдельный ученый, и съемоч-
ная группа, и даже средства массовой информации. Показан отклик южно-
корейской зрительской аудитории на фильм «Последняя тундра» телеканала 
SBS (2010 г.). Снятые в последние годы южнокорейские фильмы о ненцах 
рассказывают о быте, системе образования и кулинарных традициях олене-
водов. СМИ Республики Южная Корея являются мощным каналом, способ-
ствующим развитию взаимодействия между двумя народами, расширению 
межэтнических и культурных контактов, популяризации этнологических и 
антропологических знаний, что особенно важно для молодого поколения, тя-
готеющего именно к визуальному восприятию информации. 

Ключевые слова: визуальная антропология, этнографический фильм, ненцы, 
коми, корейцы, культурный почтальон, межкультурная коммуникация

Ссылка при цитировании: Пак Чжун Гон Визуальная антропология как ме-
тод межкультурной коммуникации: южнокорейские этнографические фильмы 
о ненцах // Вестник антропологии, 2021. № 3. С. 105–124.

В настоящее время в антропологических и этнологических исследованиях стре-
мительно набирает обороты использование в полевых условиях аудио- и видеотех-
ники; все чаще для записи данных в экспедиционной работе используются способы, 
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не применявшиеся учеными ранее, в т.ч. фиксация на цифровые носители. Развитие 
цифровых технологий и простота использования оборудования для обработки изо-
бражений привели к всплеску в развитии визуальной антропологии и появлению 
этнографического кино. Ранние ленты М. Мид не только сыграли большую роль 
в продвижении этнографической фильмографии, но и стали отличным подспорьем 
для написания специальных работ. Однако с течением времени этнографический 
фильм как инструмент, который раньше находился на вспомогательных ролях, занял 
важное место в антропологических исследованиях.

К примеру, фильм Р. Флаэрти «Нанук с Севера» (Nanook of the North, 1922), в ко-
тором рассказывается о жизни инуитов (Флаэрти 2007), и сегодня оценивается 
специалистами очень высоко, даже несмотря на то что до сих пор вызывает спо-
ры, связанные с проблемой воспроизведения реальности. В научном смысле работа 
Р. Флаэрти позволила осознать важность этнографического кино и стала поворотным 
моментом в антропологических изысканиях. До Р. Флаэрти никто из кинематографи-
стов не жил так долго среди участников съемок, не становился «одним из них» и не 
вовлекал их в совместное творчество по созданию фильма (Александров 2014: 131).

В России кинодокументалисты-этнографы, сумевшие добиться значительных 
достижений, появились немного позже (Головнев 2019). В первую очередь следу-
ет назвать режиссера А.А. Литвинова и исследователя и писателя В.К. Арсеньева, 
благодаря сотрудничеству которых была создана внушительная коллекция фильмов 
о российском Дальнем Востоке. В 1928 г. увидела свет их первая картина «Лесные 
люди», показавшая реальную жизнь удэгейцев «как она есть» (Головнев 2017: 53). 
Картина была снята А.А. Литвиновым, в основу сценария лег литературный шедевр 
В.К Арсеньева «Лесные люди удэхейцы». В 1975 г. еще одна книга русского путе-
шественника, географа, этнографа и писателя «Дерсу Узала» (1923) была экрани-
зирована японским режиссером Акирой Куросавой; одноименный фильм получил 
всемирную известность.

Первым российским этнографом – исследователем Севера, взявшим на воору-
жение возможности кино, стал Г.Н. Прокофьев. Именно он впервые явил важный и 
значимый пример того, что советский ученый может выступить в роли «культурного 
почтальона» в ситуации межкультурного контакта. И именно благодаря ему к 1930 г. 
ненцы, как отметил в своей статье Д.В. Арзютов, уже несколько раз попадали в ки-
нообъектив (Арзютов 2016: 207). В те времена «“этнографическая фильма” должна 
была отражать народ как субъект истории, описывая его через советскую марксист-
скую парадигму» (Там же: 205). «Г.Н. Прокофьев не только прекрасно знал “теку-
щий момент”, но и старался следовать идее, что “хозяйство – стержень этнографиче-
ской фильмы”. <…> В этих призывах отразился любопытный взгляд на этнографа “в 
поле”: как на “миссионера нового (или советского) образа жизни” и отстраненного 
статиста» (Там же: 205). 

Возвращаясь к истории западного этнографического кино, стоит упомянуть и 
снятый в 1930-е годы М. Мид и ее мужем Г. Бейтсоном процесс исследования на 
Бали. В 1952 г. на основе этих видеоматериалов была создана картина “Транс и та-
нец на Бали”. Хотя считать ее полностью этнографической нельзя, она, согласно 
многим оценкам, открыла новые возможности для полевых исследований и показа-
ла важность этнографического фильма (Ча 2014: 47). Как отметил Б. Николс, пери-
одом зарождения документального кино следует считать 1930-е годы, когда снятый 
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материал еще носил разъясняющий характер (expository style). В 1960-е годы с по-
явлением нового оборудования, вес которого позволял использовать его в условиях 
повышенной мобильности, изменился и стиль съемок – он стал наблюдательным 
(observational style). В ходе дальнейшей трансформации документальное кино про-
шло через рефлексивную стадию, а начиная с 1980-х годов его стиль может быть 
охарактеризован как перформативный, основанный на использовании интерактив-
ных форм и в первую очередь интервью (Nichols 1995: 94). Таким образом, этно-
графические съемки – это фантастический по своим возможностям, обладающий 
огромным потенциалом, в т.ч. и в сфере межкультурных коммуникаций, ресурс, ко-
торый сегодня используется недостаточно (Пинк 2007: 69). 

С развитием технологий, средств массовой информации, кино и интернета со-
временный мир быстро движется к всеобщей глобализации, а межкультурная ком-
муникация все чаще играет ведущую роль в понимании сущности культур разных 
народов. Если в конце XX в. в качестве средств связи с Другими и каналов получе-
ния информации могли использоваться кино и телевидение, то в XXI в. их заменили 
высокоскоростной интернет и социальные сети, дающие возможность коммуници-
ровать со всем миром легко и быстро. Действительно, многие вещи, которые невоз-
можно было представить еще 100 лет назад, в наши дни стали реальностью.

Интерес южнокорейских кинодокументалистов 
к коренным малочисленным народам Севера, Сибири и 

Дальнего Востока России

Республика Корея (36°31′ с.ш. 127°48′ в.д.) располагается гораздо южнее п-ва 
Ямал (68–73° с.ш. 66–73° в.д.), она окружена морем с трех сторон. Климат стра-
ны преимущественно умеренный муссонный, на южном побережье и о-ве Чеджудо 
– субтропический муссонный. Температура зимой в Корее обычно около 10° ниже 
нуля, но повышенная влажность усиливает ощущение холода. Рельеф в основном 
гористый с высотами около 1000 м, а равнины занимают всего около 30% площади 
страны. Ненцам Ямальского п-ва (за исключением Полярного Урала), в отличие от 
корейцев, живущих в окружении гор, привычны бесконечные тундровые равнины.

Более 40% населения Республики Корея (в 2018 г. население страны составля-
ло 51 732 586 человек) проживает в городах: в Сеуле (9 765 623 человек), Пусане 
(3 441 453), Инчоне (2 954 642) и Тэгу (2 461 769 человек)1, тогда как ненцы – за 
исключением работающих в сфере административного управления, в учреждени-
ях образования, в судебной системе, на государственных и частных предприятиях, 
размещенных в крупных городах, таких как Салехард – в основном занимаются оле-
неводством. В отличие от многонациональной России, Корея – моноэтничное го-
сударство, поэтому среда, в которой в одном пространстве тесно взаимодействуют 
различные этнические группы, корейцам практически неизвестна.

В знакомстве корейцев с народами, населяющими Север, Сибирь и Дальний 
Восток России, большую роль сыграло телевидение. В южнокорейской киноинду-
стрии жанр документального кино до недавнего времени не пользовался большой 
популярностью, он не был выгоден с коммерческой точки зрения и не имел обще-

1 Перепись городского населения. Статистика Министерства государственного управления и 
внутренних дел. Декабрь 2018 г.
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ственной поддержки, даже несмотря на то, что в прежние годы было снято немало 
замечательных произведений в этом жанре. Напротив, созданные телевизионными 
компаниями документальные программы за счет охвата большой зрительской ауди-
тории и высоких рейтингов способствовали зарождению интереса к культуре дру-
гих народов. Так, фильм о береговых чукчах, показанный телеканалом KBS (Korean 
Broadcasting System) в 2007 г., впервые рассказал корейцам об этом народе, живущем 
в суровых условиях Севера. А несколько лет спустя вышел фильм канала SBS (Seoul 
Broadcasting System) о ненцах-кочевниках северной части Западной Сибири – терри-
тории, которая в СССР была «закрыта» для иностранцев.

Холодная война с еe противостоянием Востока и Запада, продлившаяся до конца 
XX в., была основным сдерживающим фактором получения информации о Сибири. 
В советские времена корейская пресса должна была получать разрешение на репор-
тажи о Советском Союзе, материалы подвергались цензуре даже тогда, когда речь 
шла о городах, культуре или художественной литературе. В подобной ситуации было 
весьма сложно рассказывать о народах Севера. Поскольку любая информация о них 
не могла быть получена напрямую, неизбежен был поиск косвенных источников – 
это могли быть зарубежные СМИ или научные материалы из соседней Японии, Ев-
ропы и США. А т.к. специалистов, владеющих русским языком, в Корее было мало, 
это накладывало дополнительные ограничения на получение информации, в т.ч. и о 
народах советского Севера. Стоит заметить, что в 1960-х годах большинство корей-
ских телеканалов и кинокомпаний зависели от американской поддержки и культур-
ной политики США в Южной Корее. В это время кинопроизведения должны были 
пробуждать гордость корейцев своим национальным государством и национальной 
культурой своей родины (Пак 2017: 289).

Все эти ограничения привели к тому, что до 1990-х годов южнокорейские докумен-
тальные фильмы о Советском Союзе выходили редко и рассказывали преимуществен-
но о живущих там корейцах – с корейской диаспорой всегда поддерживались довольно 
тесные связи. На момент распада СССР в Корее было накоплено настолько мало ин-
формации о Сибири, что даже о том, где (в каких регионах) живут конкретные этни-
ческие группы, точно не было известно1. Вплоть до начала 2000-х годов корейские 
документалисты могли получить возможность снять материал о северных народах 
России только при посредничестве зарубежных неправительственных организаций и 
службы документальных фильмов английской ВВС. В такой ситуации телеканал SBS 
(впервые в истории Кореи) решил провести в России съемки документального фильма 
о жизни кочевников-оленеводов, в первую очередь ненцев и хантов.

Отметим, что в конце XX в. разными телекомпаниями в Корее было снято несколько 
небольших лент о народах Севера России. По своей масштабности фильм «Последняя 
тундра» (The Last Tundra) телеканала SBS, вышедший в 2010 г. (съемки в ХМАО, НАО 
и ЯНАО велись в 2009–2010 гг.), является поистине уникальным. С декабря 2009 г. по 
ноябрь 2010 г. автор данной статьи участвовал в его создании, выступая в роли линей-
ного продюсера и переводчика. До момента приезда съемочной группы лишь отдель-
ные жители Южной Кореи сталкивались с ненцами, кочевавшими в тундре. Речь идет 

1  По статистике Комитета по развитию кинофильмов Республики Корея, в 1960–1970-е годы в 
стране было выпущено всего около 300 фильмов, из которых лишь несколько были посвяще-
ны России (напр., сталинским репрессиям, советским корейцам и т.д.). Но съемки в России не 
велись, были использованы архивные материалы (см.: Ежегодник 1977).
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о миссионерах и журналистах, приезжавших к ненцам на несколько дней и не имев-
ших возможности наблюдать за их жизнью в течение длительного периода. Поэтому 
задача рассказать о ненецкой культуре широкой южнокорейской общественности вос-
принималась съемочной группой как великая миссия, выполнение которой оказалось 
сопряжено с тяжелой работой. Мы столкнулись с многочисленными трудностями в 
первую очередь из-за недостатка предварительных знаний.

После выхода в эфир «Последней тундры» интерес южных корейцев к ненцам, 
хантам и коми резко вырос. На этой волне другие телеканалы также предприняли по-
пытки создать свои программы о Севере России и показать в своих произведениях сю-
жеты о жизни местных народов, об их культурных особенностях (и даже о туризме). 
Подобные сюжеты в Корее и по сей день являются важным источником информации о 
коренных малочисленных народах Севера, Сибири и Дальнего Востока России.

Таблица 1 
Корейские документальные фильмы о КМНСС и ДВ России в ХХΙ в.

Год Телеканал и 
название Народ Место 

Съемок Год Телеканал и 
название Народ Место 

сьемок

2007 KBS
«Special» Чукчи Чукотка 2017 ЕBS

«Doсu-prime»
Нивхи 

Нанайцы
Хабаров-

ский край

2010 SBS
«Special»

Ненцы
Ханты 

Тувинцы
ЯНАО 2017 EBS

«Doсu-prime» Эвенки
Респу-

блика
Саха

2010 EBS 
Doсu-prime»

Эвены
Эвенки

Республика
Саха 2017 EBS

«Doсu-prime» Ненцы НАО

2011

EBS
«World 

edu-cational 
place»

Ненцы Республика
Коми 2019

EBS
«World theme

 travel» 
Ненцы ЯНАО

2014
KBS

«Food
 odyssey»

Коми Республика
Коми 2019 MBC

«Медведь»
Ненцы
 Ханты НАО

Так, телепередача «Мировое образование» (World Educational Place) канала EBS, 
созданная в 2011 г., рассказала о системе образования и процессе обучения ненецких 
детей в тундре; программа вызвала у корейских зрителей сильные эмоции и стала 
для них открытием. Съемочная группа из трех человек работала в Ямальском р-не 
ЯНАО в стойбищах ненцев-оленеводов. Сюжет рассказывал о детях, которые изу-
чают школьные дисциплины и получают знания, находясь либо в школе-интернате, 
либо на домашнем обучении (в т.ч. в чумах). В Корее другая образовательная поли-
тика, в стране при получении начального образования вообще не предусмотрены 
школы-интернаты, а на средней и старшей ступенях – их лишь несколько; подавля-
ющее большинство учеников посещают школы, постоянно проживая дома. Образо-
вательная система, принятая у кочевников Севера России, ее радикальное отличие 
от привычной корейской стали сенсацией, и даже в обыденном общении корейских 
зрителей часто упоминается сюжет об обучающихся в тундре детях. 
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В 2014 г. в рамках программы «Кулинарная одиссея» был показан сюжет о куль-
туре питания этнических коми, таежных и тундровых кочевников. Съемки велись в 
т.ч. и в г. Воркуте. Акцент был сделан на разнице национальных кухонь: кухня коми 
из тайги и тундры сравнивалась с кухнями других народов. На примере своих глав-
ных героев – семей Павла Ледкова и его брата, родившихся и живущих на Крайнем 
Севере в Республике Коми – режиссер стремился показать трансформацию культуры 
питания человечества от «дикой» кухни к современной. Эта программа рассказала 
корейским зрителям, которые знали только о кочевниках с азиатской внешностью – 
самоедах и тунгусах, о существовании в более западных районах России других, 
занимающихся оленеводством кочевых народов. Было показано, что, хотя у кочевни-
ков сохраняются шаманизм и тотемизм, они исповедуют и православие.

С 2011 по 2019 г. телепередача «Тематическое путешествие по миру» (World 
Theme Travel) канала EBS, в которой автор этой статьи принимал участие в качестве 
ведущего, представила культуру и традиции коренных малочисленных народов Се-
верного Кавказа, Алтая и Севера России. В частности, в 2015, 2017 и 2019 гг. в Респу-
блике Коми, Ненецком и Ямало-Ненецком автономных округах были сняты сюжеты 
о жизни коми и ненецких кочевников-оленеводов, а в 2017 г. на канале EBS были 
представлены документальные фильмы об этническом сходстве нанайцев, орочей и 
удэгейцев, живущих на р. Амур на Дальнем Востоке. В эти же годы кинодокумен-
талисты занимались историей бурят на Байкале и изучали корни их шаманизма. Но 
поскольку обширность территории России и сложные погодные условия затрудняют 
передвижение и создают дополнительные трудности для съемок, на какое-то время 
количество передач о народах Севера сократилось, хотя устойчивый интерес и кине-
матографистов, и широкой корейской аудитории к этой теме не угасает. Этот интерес 
постепенно распространился даже на сферу промышленной энергетики: например, 
телепередача канала KBS «Холодный прорыв» (Cold Rush), транслировавшаяся в 
2018 г., затронула тему Северного морского пути и раскрыла познавательную ин-
формацию о газовых хранилищах и ледоколах на п-ве Ямал. 

Съемочная группа как субъект межкультурной коммуникации: 
фильм «Последняя тундра»

М.О. Гузикова и П.Ю. Фофанова дали следующее определение межкультурной 
коммуникации: это «взаимодействие носителей разных культур», «процесс обмена 
информацией» (Гузикова, Фофанова 2015: 6, 8). Как отмечалось выше, корейские 
телекомпании внесли большой вклад в развитие межкультурной коммуникации с 
коренными народами России. Все последние 10 лет документальные фильмы о лю-
дях и природе постоянно оставались в приоритете для трех вещательных компаний 
Южной Кореи. Приведу в качестве примера только одно мнение – корейского ис-
следователя Юн Сонхи, отметившего, что в 2010 г. этнографические фильмы были 
особенно востребованы (Юн 2012: 243). 

Члены съемочной группы фильма «Последняя тундра» стали первыми корейцами 
из Южной Кореи, установившими контакт с ненцами-оленеводами. Хотя кинемато-
графисты в меру своих возможностей заранее изучили предполагаемый район съе-
мок, это не избавило их от волнения и даже страха при первой встрече с будущими 
героями своего фильма. До показа «Последней тундры» южнокорейские зрители ни-
чего не слышали о ненцах. Проблема состояла в том, что члены съемочной группы и 
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сами знали о них немного, а в ситуации недостатка материалов на корейском языке 
не могли самостоятельно восполнить этот пробел. Иногда реальность соответство-
вала ожиданиям, но порой выяснялось, что люди ведут образ жизни, совершенно 
отличный от описанного в литературе.

Многие ненцы в период съемок картины также впервые контактировали с пред-
ставителями Южной Кореи. Конечно, отдельные оленеводы встречались с корейски-
ми миссионерами раньше, тем не менее именно взаимодействие с журналистами и 
кинодокументалистами сыграло решающую роль в инициации культурного обмена, 
т.к. корейская съемочная группа практически постоянно, на протяжении всех четы-
рех сезонов жила в чуме вместе с ненцами. Такое тесное взаимодействие способ-
ствовало знакомству оленеводов с элементами корейской культуры: с традиционной 
и современной национальной кухней, бытом, традиционной одеждой, народными 
песнями и современной корейской музыкой К-поп (K-pop). И наоборот, репродук-
тивная культура тундры стала большим открытием для членов съемочной группы и 
оставила глубокий след в их сознании.

Благодаря применению новой технологии съемок фильм «Последняя тундра» 
стал произведением качественно нового уровня. Цифровая зеркальная фотокаме-
ра, которая впервые была использована группой, безотказно отработала в тяжелых 
климатических и топографических условиях тундры. Кроме того, современное обо-
рудование позволило снимать в любых ситуациях, создатели фильма практически 
избежали постановочных, игровых кадров и повторных дублей, что не только упро-
стило съемочный процесс, но и освободило героев картины от актерской нагрузки.

В фильме «Последняя тундра» с этнографической точки зрения показана по-
вседневная кочевая жизнь ненцев и хантов, обсуждаются важные для этих народов 
вопросы, в т.ч. конфликт интересов различных групп оленеводов и претендующих 
на территории их кочевания ресурсодобывающих компаний. Сопровождая бригаду, 
пасущую в тундре своих северных оленей, съемочная группа запечатлела многие 
обычаи повседневной жизни народа: охоту и рыбалку, ритуалы бракосочетания и 
поклонения богам-предкам (напр., обряды на мяд’ пухуца) и др. Фильм представляет 
национальную кухню ненцев, их традиционную одежду и то, насколько часто она 
используется в повседневной жизни. Хорошо известно, что основная функция одеж-
ды – защита от неблагоприятных факторов окружающей среды. Кроме того, пред-
меты одежды, как и прежде, используются в бартерных обменах, а также в качестве 
даров, закрепляющих статусы дарителя и одариваемого. Ненцы используют в этих 
целях различные виды мехового пальто – «малицы». 

После показа фильма в Корее люди начали проявлять большой интерес к жизни нен-
цев: на какое-то время стал популярен чум тундровых кочевников (многие корейские 
компании начали проектировать и продавать палатки, выглядевшие как классическое 
жилище народов Севера); традиционная ненецкая обувь на непродолжительное время 
стала модной в Сеуле – столице Южной Кореи; специальные ненецкие костюмы для 
различных церемоний и мероприятий, таких как свадьбы или фестивали, также оказа-
лись интересны корейцам. Такое заимствование (и технологических элементов уклада 
кочевников, напр., палатки в виде чума, и традиционных одежды и обуви) – важный 
маркер, свидетельствующий о реальной межкультурной коммуникации. 

Подобно этнографическому фильму Г. Бейтсона и М. Мид «Первые годы Карба» 
(1952), проследившему взросление балийского мальчика, «Последняя тундра» расска-
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зывает о двух подростках – Николае и Григории, об их повседневных занятиях, о по-
сещении школы в тундре об их возмужании. Дети ямальских кочевников до поступле-
ния в школу живут в тундре, в замкнутом сообществе, не зная иной жизни. В 7 лет с 
первым школьным звонком они попадают в иной мир, в котором им приходится заду-
мываться о будущем, о планировании своей карьеры, они сталкиваются с трудностя-
ми и участвуют в различных конфликтах. В фильме есть и другие дети, часть из них 
постоянно находится в городе, – они тоже хотят понять, как им строить свою жизнь.

Таким образом, прежде чем занять свое место в категории «документальное 
кино», «Последняя тундра» сыграла роль отличного этнографического фильма. Это 
можно рассматривать как естественную тенденцию стремления традиционной ки-
нодокументалистики к этнографическому фиксированию реальности. Как отметила 
Е.С. Данилко, в последнее время манера документального фильма приближается к 
фильму этнографическому: 

…идет движение навстречу друг другу, документалисты все чаще обращают-
ся к антропологическим методам, а антропологи осваивают киноязык. Поэто-
му режиссеры-антропологи и профессиональные документалисты все чаще 
представляют свои фильмы на одних и тех же фестивалях и для одной и той 
же аудитории (Данилко 2020).
Корейская аудитория значительно расширила свои знания о культуре народов Се-

вера России именно благодаря южнокорейским документальным фильмам, посколь-
ку объем информации, предлагаемый ими, неизмеримо больше, чем тот, который 
можно почерпнуть из книг и работ исследователей. Тем не менее во взаимоотноше-
ниях документального и этнографического кино немало проблем. 

С одной стороны, 

[н]ацеленность визуальной антропологии, прежде всего, на диалог культур, а 
не на массовую медиаиндустрию или популяризацию науки, вовсе не предпо-
лагает отсутствия образности экранного повествования и отказа от использова-
ния специфического киноязыка, отличного от языка научных текстов, и других 
способов художественного отображения реальности (Данилко 2016: 206). 
Использование методов/приемов и документальных, и этнографических съемок 

дает режиссерам и съемочной группе определенную свободу для творческого само-
выражения. Как отметил Джо Кван Ён, то же самое касается видеороликов о других 
культурах, сделанных в Корее. Видео с совершенно другими ракурсами или содер-
жанием не имеет обычно цели укрепить или изменить наше мнение. Зачастую съе-
мочные группы совершают ошибку, пытаясь подогнать жизнь коренных народов под 
свои собственные представления (Джо 2016: 9).

С другой стороны, этнографические фильмы отличаются от игрового кино, у них 
есть своя специфика. И, хотя они должны быть объективными, они могут содер-
жать искажения или ошибки (связанные с замыслом режиссера). В фильме, который 
снимается в течение длительного времени, как, например, в «Последней тундре», 
ошибок сравнительно мало, прежде всего благодаря тому, что рабочая группа прово-
дит весь съемочный период бок о бок со своими героями. Однако в документальной 
программе, предполагающей лишь несколько съемочных дней, жизнь кочевников 
иногда искажена и представлена изолированной от цивилизации.
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Для авторов этнографического фильма весьма важно, как он будет воспринят 
людьми, чьи лица запечатлены в кадре. В большинстве случаев после трансляции в 
Корее мы отправляем картины местным жителям – непосредственным участникам 
съемок. При просмотре фильма, героями которого они стали, люди часто стесняют-
ся, когда их видят члены семьи или знакомые, но неизменно гордятся тем, что была 
представлена их культура. Иногда, когда сюжет затрагивает запретные для ненцев 
темы – то, что традиционно составляло табу, – людям некомфортно, они не хотят 
заострять на этом внимание, но это не приводит к трагедии или даже катастрофе, 
как могло бы быть в недавнем прошлом, и воспринимается относительно спокой-
но. Кроме того, героям картин нравится делиться со знакомыми воспоминаниями 
о том, как и на какие темы они общались с корейцами в ходе съемочного процесса. 
Благодаря этому их собеседники также получают информацию о Корее и корейской 
культуре – вступают в косвенные культурные контакты.

Наличие весомой этнографической составляющей – важная особенность южно-
корейских документальных фильмов. Через показ различных аспектов жизни дру-
гих народов происходит вовлечение зрителей в культурное общение. Хотя среди 
визуальных антропологов существует правило: «если возникает конфликт между 
этнографическими и кинематографическими потребностями, приоритет должен 
быть отдан этнографии», неизменно встает вопрос о месте «этнографического» в 
документальном кино, о том, что четко определяет принадлежность к этнографии 
как к науке (Heider 2006: 2–3). Существует и мнение, что этнографический фильм 
предназначается только для людей, получивших антропологическое образование, 
поскольку он использует четкую антропологическую терминологию, основанную на 
теории культуры и уточняющую методологию исследования (Ruby 1975: 104–109), а 
значит, не во всех случаях документальный фильм можно назвать этнографическим. 
Существует и широкий взгляд на документальный фильм как на фильм, пытающий-
ся передать этнографические знания с помощью визуального метода. Сюда можно 
отнести и ленты, снятые в формате документального кино, ленты, соответствующие 
академическим целям антропологов (Ли 2014: 14–15; см. также: Чо 2018). 

Хотя концепция этнографического фильма еще четко не определена, можно кон-
статировать, что корейские документальные фильмы выполняют роль посредника 
в культурном обмене между народами. Конечно, история развития корейского до-
кументального и этнографического кино пока еще очень непродолжительна, но то, 
что в будущем они будут играть важную роль в межкультурной коммуникации, не 
вызывает сомнений, поскольку интерес к культуре других народов, в т.ч. и народов 
Севера России, в Южной Корее постоянно растет.

СМИ и «культурный почтальон»: межкультурная коммуникация 
в этнологии и визуальной антропологии

В последнее время фото, видео- и аудиозаписи признаны форматом, который 
может использоваться для фиксации процесса и результатов полевых работ. При-
менение современной техники позволяет быстрее накапливать и гарантированно 
сохранять значительные объемы качественной «визуальной» информации, что не в 
последнюю очередь приводит к повышению эффективности экспедиционных работ 
и позволяет в «поле» проводить более продолжительные съемки. Развитие визуаль-
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ной антропологии способствовало появлению концепции «культурного почтальона» 
(cultural mailman) – по сути, новой формы межкультурной коммуникации.

Человек (группа лиц/организация и т.д.), выступающий «культурным почтальо-
ном», играет важную роль в установлении межэтнических контактов. Например, 
ненцы-кочевники, с которыми работала наша съемочная группа, даже не имея пря-
мых контактов с Южной Кореей, не только получили большой объем информации 
о ней от кинематографистов, но и прикоснулись через них к другим культурам. От-
дельные элементы чужой культуры могут быть как заимствованы, так и отторгнуты, 
но опыт межкультурной коммуникации впоследствии может быть востребован в са-
мых разных сферах, он становится важным импульсом к познанию других народов.

Прежде чем обсуждать роль средств массовой информации в установлении 
межэтнических контактов, автор хотел бы сначала уточнить само понятие «куль-
турный почтальон» (Cultural mailman). Концепция, которая была разработана авто-
ром статьи в 2011 г., когда снималось видео о жизни марийцев в Пермском крае на 
юге Урала. Вокруг с. Суксун расположены небольшие деревни. Деревня Красный 
Луг находится примерно в часе езды от Суксуна, большинство ее жителей марийцы. 
Русские и татары живут в деревнях по соседству. Ежегодно в феврале все они соби-
раются вместе для проведения народных праздников, танцевальных и певческих фе-
стивалей и конкурсов. В 2011 г. в этих деревнях не было сотовой связи, электронных 
СМИ, интернета и социальных сетей. Так, автору, чтобы поговорить по мобильному 
телефону, приходилось отъезжать достаточно далеко от Красного Луга в сторону 
Суксуна. На въезде в деревню – большой холм, а по единственной дороге зимой 
после снегопадов нередко ни на чем нельзя проехать. Люди зачастую оказываются в 
изоляции до тех пор, пока дорогу не расчистят от снега.

Поэтому, когда появляются посторонние, жители Красного Луга просят у них 
газеты, журналы, а взамен предлагают или дарят местные деликатесы. Людей ин-
тересуют последние новости: они хотят знать, как поживают их ближайшие друзья 
и знакомые, не случилось ли чего-то, требующего соболезнований или, наоборот, 
поздравлений, а также что вообще произошло в стране. Возможно, читатель мог 
слышать о подобном укладе жизни от приехавших из мест, подобных Красному 
Лугу. Автор, как и все, получал газеты и журналы с почтой, которую привозили раз 
в неделю. Но если по каким-то причинам почта задерживалась, местным жителям не 
оставалось ничего другого, как перечитывать старые выпуски газет.

Таким образом, почтальоны и почтовые отделения в отдаленных местностях, 
в отличие от столичных и городских регионов, имеют важное значение для поддер-
жания межкультурной коммуникации. Помещение почты в глубинке – это не просто 
пункт выдачи пенсий, приема и отправки писем и посылок, это также место, куда 
доставляется и где приобретается все жизненно необходимое: помимо газет, жур-
налов и книг здесь продают канцелярские товары, продукты питания, одежду и пр. 
Кроме того, местные жители через личное общение на почте узнают последние но-
вости. Связь с «большой землей» осуществляется с помощью почтальонов, которые 
регулярно курсируют между населенными пунктами и наряду с доставкой матери-
альных ценностей снабжают людей информацией в том или ином виде.

Другими словами, большая часть «функционала» интернета и средств массо-
вой информации выполняется с помощью системы почтовых курьеров. Концепция 
«культурный почтальон» в контексте визуальной антропологии служит проводни-
ком межкультурных коммуникаций. 
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Еще одним каналом получения информации, кроме почтовой службы, могут быть 
приезжие. Но контакты с жителями других отдаленных регионов или крупных горо-
дов России непостоянны, а с иностранцами – вообще крайне редки. Автор данной 
статьи встречался с местными жителями лицом к лицу, передавал им поздравления 
и последние новости из Кореи, а также давал самую обычную информацию о своей 
стране. И наоборот, интервьюируемые смогли познакомить его с традиционными 
кухней и одеждой, марийскими приветствиями и – особенно – с народными песня-
ми. В данном случае автор и контактирующие с ним местные жители выступили в 
качестве «культурных почтальонов», налаживающих контакты и взаимный культур-
ный обмен в ограниченном пространстве. В зависимости от ситуации «культурным 
почтальоном» может стать не только представитель другой этнической группы (и 
даже не обязательно человек), во многих случаях эту роль выполняют СМИ, напри-
мер радиовещание. Даже простая ярмарка, проводимая в регионе один раз в неделю, 
становится отличным «культурным почтальоном».

Однако предлагаемая концепция может быть реализована не во всех отдаленных 
районах. Для того чтобы она заработала, должны возникнуть определенные предпо-
сылки, другими словами, территория должна отвечать следующим условиям: 

• здесь должны проживать в непосредственной близости разные этнические 
группы (причем, если этих групп больше трех, эффект культурного обмена 
усиливается); 

• в районе должны регулярно проводиться праздники или фестивали, сопрово-
ждающиеся, как правило, ярмарками (регулярными и нерегулярными); 

• такие достижения современной цивилизации, как мобильная связь, интернет, 
социальные сети, транспортное сообщение и т.д., должны быть малодоступны; 

• иностранные СМИ должны быть недоступны (или доступ к ним люди полу-
чают очень редко);

• традиционный канал межкультурной коммуникации – доставка почты – дол-
жен работать регулярно, но промежутки между приездами почтальона оста-
ваться достаточно продолжительными. 

Многие места в Сибири отвечают всем приведенным выше условиям, и боль-
шое влияние на культуру населения оказывают теле- и радионовости из Москвы или 
других регионов страны. Эти новости интерпретируются и воссоздаются по-своему 
каждой этнической группой и порой принимают уникальные формы.

Русский философ, культуролог и литературовед М.М. Бахтин придавал большое 
значение фестивалям и народной культуре вообще. Он выделил и описал важные 
элементы карнавала/ярмарки как площадки межкультурной коммуникации. Соглас-
но его теории, карнавал, «это – коллективное веселье народной толпы на городской 
площади. <…> Но это вовсе не наивное веселье бегущего “очертя голову по лужам” 
мальчика, а народно-праздничное веселье, формы которого складывались на про-
тяжении длинного ряда веков» (Бахтин 1990: 162), примером чему может служить 
русская «масленица». Тем не менее карнавал – это не только разделение общей ра-
дости, но и обмен знаниями и новостями. 

В этом смысле праздники играют важную роль в межкультурной коммуника-
ции кочевников – тундровых ненцев. Издавна на регулярные ярмарки съезжаются 
не только представители северных народов, но и, например, цыгане, а также люди, 
находящиеся вне традиционного для данной местности общества. Нельзя не отме-
тить, что такие мероприятия способствуют знакомству с различными культурами че-
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рез аттракционы, представления и т.п. Так, в тундре ежегодно проводится праздник 
День оленевода, на который отовсюду съезжаются люди, занятые промышленным 
разведением оленей, – это лучшее место для тех, кто хочет участвовать в «куль-
турном» карнавале, поскольку на одной территории собраны представители самых 
разных народов. Например, кавказцы, работающие на предприятиях нефтяной и 
газовой отрасли или занимающиеся торговлей, в этот день знакомят с традициями 
своих народов через национальную еду – на ярмарке неизменно продается шаш-
лык. Рабочие-мигранты из Центральной Азии предлагают свои изделия и сувениры 
и объясняют людям, проявляющим мимолетный или более глубокий интерес к их 
товару, что это такое. 

Центральная сцена во время праздника играет большую роль, поскольку театра-
лизованное представление – одно из самых ожидаемых событий. На площади, где 
приехавшие собираются все вместе, происходят открытые и естественные разгово-
ры между людьми, которые раньше не знали друг друга или давно не встречались, 
можно услышать любопытные комментарии по поводу последних новостей; здесь 
происходит мощный обмен информацией, а иногда отмечаются судьбоносные со-
бытия, например, свадьба или рождение ребенка. Ярмарки и фестивали на фоне 
прекрасного ландшафта являются важными звеньями процесса межкультурного об-
мена, но не менее важную роль играют книги и журналы, издаваемые специально 
к этим мероприятиям. Печатную продукцию, в т.ч. и книги, при кочевой жизни при-
обрести трудно, поэтому на праздниках они покупаются не только для себя, но и для 
тех, кто остался в тундре.

В полной мере функции обмена информацией выполняет и посещение врачей (в 
этом проявляется уникальность жизни в тундре): в поликлиниках и больницах люди 
не только проходят регулярные осмотры и лечение, но и встречаются с теми, кого 
давно не видели, делятся новостями, не забывая сообщить о здоровье детей, родите-
лей и близких. Не менее важную роль в межкультурной коммуникации играют СМИ, 
которые, как отмечалось выше, могут также выступать «культурным почтальоном». 

Во время работы в тундре наша съемочная группа не только доставляла новости 
в НАО и ЯНАО, но и рассказывала об особенностях корейской культуры, географи-
ческих и климатических особенностях своей страны. Наибольший интерес местных 
жителей вызывала информация о сельском хозяйстве, скотоводстве и быте Респу-
блики Корея. Ненцы-оленеводы любят разговаривать в чуме с гостями (и это есте-
ственно, поскольку кроме членов бригады во время кочевья они редко с кем контак-
тируют), а получив новые знания, они сразу начинают сравнивать чужую культуру 
со своей кочевой. В бригаде почти каждый оленевод спрашивал автора о том, какие 
звери обитают в корейских лесах, какое мясо люди чаще всего употребляют в пищу, 
какая водится рыба, чем люди рыбачат, какие виды оленей живут в Корее и есть ли 
там оленеводы, насколько холодно зимой, какие запреты существуют для женщин. 

Во время своей полевой работы автор отметил интересные факты, связанные с 
восприятием друг друга и первым впечатлением от встречи друг с другом предста-
вителей двух этносов – ненцев (местных жителей) и корейцев (съемочной группы). 
Первое, что удивило кинематографистов, – то, что лица местных жителей походили 
на корейские. Конечно, члены группы знали, что ненцы в антропологическом плане 
относятся к уральской контактной расе, что давнюю историю имеют и браки ненцев 
с русскими, поэтому у многих детей от смешанных союзов черты лица европеоид-
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ные. (По исследованию Е.А. Волжаниной, хотя не все браки регистрируются в орга-
нах ЗАГС, количество смешанных семей с участием ненцев в ЯНАО с начала XXI в. 
постепенно увеличивается; в 2002–2004 гг. в населенных пунктах ЯНАО было от-
мечено 732 брака, где хотя бы один из супругов ненец/ненка: 465 однонациональ-
ных (63,6%) и 267 национально-смешанных – 111 пар ненцев с русскими и 156 пар 
ненцев с другими народами Севера [Волжанина 2006: 235–236]). Но лица ненцев 
с хорошо сохранившейся монголоидностью, очень схожие с нашими, удивили нас 
гораздо больше, чем ожидалось. 

Удивительным открытием для нас оказалось и то, что в хозяйственных делах нен-
цев настолько велика доля женского труда. В Корее, например, заготовка топлива, 
доставка воды, установка и свертывание палатки – это мужская работа. В тундре 
эти занятия лежат на плечах женщины наряду с обычными домашними хлопотами. 
Как отметила Г.П. Харючи, «[ж]изнь ненецкой женщины в непростых природных и 
социальных условиях была тяжелой. <…> Женщине предстояло адаптироваться к 
самым тяжким условиям обитания и жизненным обстоятельствам: она могла вместо 
мужа пасти оленей, охотиться, рыбачить» (Харючи 2010: 44). Согласно корейской 
традиции, женская работа полностью сводится к уборке дома, стирке, шитью и ку-
линарии. И этим в былые времена даже оправдывался запрет кореянкам выходить из 
дома. Конечно, сегодня граница между женскими и мужскими занятиями практиче-
ски неразличима, но она все еще существует.

В первую встречу с местными жителями съемочная группа была шокирована от-
личием реальной жизни кочевников от представлений о ней, возникших после из-
учения материалов, собранных перед экспедицией. Проблема состояла в том, что 
кинематографисты целиком полагались на сведения, почерпнутые из книг и най-
денные в интернете, доступ к которому в то время также был ограничен. Приведу 
лишь пару примеров такого расхождения. Так, выяснилось, что настоящие шаманы 
давно исчезли и что ненцы редко совершают какие-либо обряды в честь исконных 
богов. И еще: оленеводы в значительной степени осовременились, а сцена из нашего 
фильма, где люди в чумах смотрят фильмы по спутниковому телевидению, стала 
откровением для корейской аудитории. Тем не менее, несмотря на модернизацию 
повседневной культуры, сохраняющиеся обычаи есть сырое мясо, использовать оле-
ньи нарты как средство передвижения, носить меховые одежду и обувь произвели на 
нас большое впечатление. И наоборот, мы сильно поражали оленеводов тем, что вся 
наша одежда была сделана из искусственных материалов, и тем, насколько наша еда 
отличались от их традиционной пищи. Так, в нашем рационе были непривычные для 
кочевников рис и овощи, полуфабрикаты и консервированные продукты. Практиче-
ски у всех ненцев быстрое приготовление еды вызывало негативную реакцию, как 
и употребление завариваемой кипятком лапши (доширака). Позднее все мы начали 
есть то же, что и оленеводы, – сырое мясо, строганину, кровь и оленьи субпродукты. 

Мы хотели сосредоточиться на фиксации торжественных случаев: рождении ре-
бенка, свадьбе, похоронах, обрядах, посвященных предкам и т.д. Проводя время с 
ненцами вне съемок, мы смогли многое узнать об их традициях (о системе питания, 
ритуалах, запретах для мужчин и женщин). Кроме того, у нас была возможность 
наблюдать за повседневной деятельностью оленеводов и участвовать в настоящей 
кочевой жизни – в перекочевках (ямда), сборе быков (ёрколава) и т.п. Для нас инте-
ресно было увидеть реальное разделение в тундре работы на мужскую и женскую. 
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Как уже отмечалось выше, все работы внутри чума выполняются женщинами. Муж-
чинам нельзя даже затопить печку (говорят, это случается только один раз в жизни – 
после свадебного обряда). Собирают дрова для очага, колют их, сушат у входа и 
разжигают огонь только женщины. В их обязанности входит также обработка шкур 
и изготовление одежды, заготовка продуктов впрок, установка передвижных жилищ 
и уход за детьми. В свою очередь, те работы, которые проводятся в тундре – связан-
ные с оленеводством, охотой и рыболовством, – прерогатива мужчин.

В нашем фильме иногда происходящее на экране объясняется с помощью зака-
дрового перевода на корейский язык, но значительная часть комментируется самими 
оленеводами посредством интервью; отдельные ситуации демонстрируются толь-
ко с помощью картинки, без всякого голосового сопровождения. Текст написан в 
формате пояснительных комментариев профессиональным сценаристом с учетом 
советов продюсеров и этнологов, знакомых с работой в поле. Интервью с местными 
жителями и закадровые объяснения дают гораздо больше информации, чем может 
предоставить описание. Как уже отмечалось выше, показ в корейском эфире фильма 
«Последняя тундра» вызвал большой интерес, а повседневная кочевая жизнь нен-
цев особенно впечатлила корейских зрителей. Поражает сочетание тяжелых условий 
существования и присутствия в жизни людей таких элементов модернизации, как 
специальные транспортные средства вроде трэкола и вездехода, спутниковое теле-
видение, спутниковые телефоны. Кроме того, в отличие от Кореи, где большая часть 
населения живет в городах, ненцы в тундре не имеют ни стационарных домов, ни 
центрального отопления, ни магазинов – все это заставляет зрителей вновь заду-
маться о том, что на самом деле нужно человеку для счастья.

Как отметил К. Хайдер, присутствие посторонних, будь то этнографы или режис-
серы, проводящие свои исследования или снимающие фильмы, неизбежно оказы-
вает огромное влияние на поведение людей (Heider 2006: 67). Поэтому, прежде чем 
снимать этнографическое кино, продюсер должен серьезно подумать о том, как ми-
нимизировать это влияние. Б. Николс в книге “Введение в документальный фильм”, 
обсуждая этические вопросы документального производства, также остановился на 
этом (Nichols 2001). В своем интервью Е.С. Данилко подчеркнула, что “[в] основе 
антропологического кино как раз приоритет этики, стремление не навредить изуча-
емому сообществу, не обмануть доверия героев фильма” (Данилко 2020). Поэтому 
наша группа должна была строго придерживаться правил жизни кочевников и зара-
нее согласовывать с ними свои действия: не снимать традиционные ритуалы, соблю-
дать запреты, которым следуют ненцы в повседневной жизни, проявлять уважение к 
национальной еде и т.д. 

В дополнение к этому хотелось бы подробнее остановиться на роли участвую-
щих в съемках этнологов – они служат своеобразным мостом между ненцами и ки-
нематографистами. В то же время, благодаря их полевым исследованиям, больше 
информации передается в ходе межкультурной коммуникации. Поэтому режиссер 
должен в первую очередь советоваться с этнологом, чтобы понять, что и как необ-
ходимо сделать, чтобы точнее донести (передать) особенности культуры ненцев до 
корейской аудитории. Нужно сказать, что для того, чтобы ученые, участвующие в 
съемках этнографического фильма, появились в кадре, должны быть веские и убе-
дительные причины. Их присутствие, как писал К. Хайдер, в конце концов, является 
частью съемок, и, включив фигуру этнографа в фильм, мы можем увидеть его пове-
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дение и сформировать некоторое представление о том, как оно повлияло на осталь-
ных (Heider 2006: 67). В нашем случае, учитывая, что члены съемочной группы ни 
разу не были в тундре и собираются снимать фильм о людях, живущих в ней, без 
помощи этнографов почти невозможно было понять кочевников, а следовательно, 
и получить хороший результат. Однако, если вмешательство ученых, выступающих 
от имени неопытной съемочной группы, будет чрезмерным, это может повлечь за 
собой побочные эффекты межкультурной коммуникации. Все ситуации, мысли и от-
ношения должны транслироваться исключительно ненцами. 

Продолжая мысль К. Хайдера, тем не менее отметим, что, поскольку информация 
об одной культуре передается аудитории, принадлежащей к другой культуре, посто-
ронними людьми, включение их в фильм персонализирует посредничество и, делая 
его более понятным, делает его и более эффективным (Heider 2006: 69). Сталкива-
ясь с этими проблемами, мы обращались за помощью к корейским этнологам (в тех 
случаях, когда хотели увидеть реакцию ненцев на вмешательство посторонних или 
оценить последствия вмешательства другой культуры), а также привлекали к своей 
работе в тундре ненецкого этнолога (в тех случаях, когда стремились максималь-
но сократить дистанцию между нами и местными жителями). Благодаря участию 
ненецких ученых у нас появилась возможность осветить подробнее такие обычаи, 
как, например, брак. Появление в фильме посторонних, особенно этнологов, должно 
быть обусловлено содержанием фильма, не следует прибегать к их участию, если 
это противоречит традиционным запретам, даже если все действующие лица имеют 
одинаковую этническую принадлежность. Если преследовать цель сделать ученых 
известными актерами, то фильм перестанет быть этнографическим, его докумен-
тальная ценность будет потеряна; «…иногда существует тонкая грань между хоро-
шим и плохим использованием этнографического присутствия» (Heider 2006: 70). 

Выше мы рассмотрели, как в процессе съемки антропологического фильма функ-
ционирует концепция «культурного почтальона» и какие условия должны быть 
созданы, чтобы она «заработала». Мы также проанализировали ситуацию первой 
встречи между тундровыми ненцами-кочевниками и корейской съемочной командой 
(в составе которой был и автор этого исследования) и формирование межкультурной 
коммуникации, результатом которой становится множащееся культурное разнообра-
зие. На уровне этнических групп наибольшее значение в формировании устойчивой 
межкультурной коммуникации имеют культурный контакт и культурный обмен, на 
уровне персоналий –личные отношения и практики (совместная работа или брачные 
союзы с представителями другой национальности). В нашей ситуации роль «куль-
турного почтальона» играли иногда съемочная группа, иногда этнологи, иногда дру-
гие люди. Несомненно, эта концепция требует дальнейшего изучения и развития и с 
этнологической, и с визуально-антропологической точек зрения.

*  *  *

В 2000-х годах, более чем через один век после рождения «этнографического 
кино», внесшего серьезные инновации в традиционные методы антропологических 
исследований, в визуальной антропологии появился новый жанр под названием «ин-
терактивный документальный фильм», который, в свою очередь, поднял антрополо-
гические исследования на новую ступень (Ча, Ли 2015: 216).
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Очевидно, что этнографические фильмы, снятые в последние годы, отличают-
ся большим разнообразием. Также очевидно, что в повышении их качества и рас-
ширении спектра отраженных в них тем определенную роль сыграло техническое 
усовершенствование съемочного оборудования. Согласно теории Б. Николса, прин-
ципы разъясняющей (expository) документалистики 1930-х годов и наблюдательной 
(observational) документалистики 1960-х годов до сих пор в значительной степени 
определяют производство академических этнографических фильмов. Но этногра-
фические исследования значительно усложнились за эти годы: возникли и быстро 
растут «индигенные медиа», развивается практическая визуальная антропология, 
появилось экспериментальное этнографическое кино и т.д. Понимание сути этой 
сегментации позволит выявить тенденции в развитии этнографического фильма.

Часто визуальная антропология рассматривается как особый метод получения, 
записи, хранения и обработки полевой информации, своего рода инструмент при-
кладного антрополога, гибрид диктофона и видеомагнитофона. Гораздо чаще это 
рассматривается как способ популяризации научных знаний и донесения их до бо-
лее широкой аудитории (Данилко 2017: 7).

Как было отмечено выше, корейские фильмы, снятые на Севере России, явля-
ются не только документальными, но и этнографическими. В любом случае, если 
полученный кинопродукт способствовал возникновению понимания между пред-
ставителями двух культур, можно считать, что наш фильм внес свой вклад в процесс 
культурного обмена. Имидж коренных малочисленных народов, в т.ч. ненцев-кочев-
ников, с позиций эволюционизма считавшихся «отсталыми» народами Сибири, в Ре-
спублике Корея претерпел изменение. За время, прошедшее с момента первых меж-
культурных контактов, интерес к таким отдаленным регионам России, как Сибирь и 
Арктика, в Корее значительно вырос, выросло и число специальных исследований, а 
корейские зрители получили достаточно много информации о народах, населяющих 
эти территории, в т.ч. благодаря демонстрации этнографических фильмов.

Важно отметить двустороннее влияние кинопродуктов, подобных «Последней 
тундре». С одной стороны, как отмечалось выше, съемочная группа служит для мест-
ных жителей новым каналом информации о корейской культуре, об обычаях и языке 
далекого народа (исполняет роль «культурного почтальона» для населения тундры). 
Но и ненцы, с другой стороны, выступают равноправным партнером культурного 
обмена, представляя свой образ жизни кочевников-оленеводов Севера и исполняют 
роль «культурного почтальона» для корейских кинематографистов. Межкультурная 
коммуникация съемочной группы и ненецких бригад позволила не только узнать 
корейским зрителям об этнографических особенностях северного народа, но и уви-
деть, как корейская культура и образ жизни воспринимаются ненцами. И культур-
ный шок, который могут испытать обе стороны, делая свои открытия в процессе 
взаимопознания, открывает новые возможности культурных изменений.

С помощью концепции «культурного почтальона» автор попытался проанализи-
ровать, как происходит первый культурный контакт представителей разных народов, 
и подробно остановился на том, кто может выступать в роли «культурного почтальо-
на». Сегодня формы межкультурной коммуникации стали более сложными: через 
социальные сети и СМИ происходит обмен знаниями и культурой, заочные знаком-
ство и дружба. Это одно из проявлений феномена глобализации, связанного в т.ч. с 
развитием высокоскоростного интернета и онлайн сервисов.
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Естественно, все еще существуют значительные ограничения влияния внешних 
культур на относительно изолированные культуры кочевых народов. Эти ограни-
чения обусловлены традиционным образом жизни и годовым циклом кочевания: у 
них сохраняется четко определенный распорядок дня; их быт серьезно не меняется 
в течение года; передвижения людей в тундре и их занятия весной, летом, осенью 
и зимой очень формализованы. Жизнь кочевников разительно отличается от жизни 
городского населения. В такой ситуации очень сложно говорить о внедрении эле-
ментов внешней культуры. 

Тем не менее приток внешней культуры, исключающий вторжение с нарушени-
ем допустимых рамок в повседневную жизнь, стимулирует любопытство местных 
жителей. К примеру, мальчик-кочевник, который с самого рождения не видел ни од-
ного постороннего, испытывает большой интерес и большой страх перед съемочной 
группой. Для него, как и для Николая и Григория – главных героев нашего фильма, 
знакомство с чужими одеждой, культурой питания, языком – все это первые опы-
ты проникновения в новые культуры. Но когда представители двух народов живут 
вместе одной повседневной жизнью, некоторые чуждые ранее элементы быта мо-
гут быть признаны полезными и усвоены в процессе межкультурной коммуникации 
и аккультурации. Это может быть использовано в поисках наиболее гармонично-
го способа приспособления к различным культурам, и этой цели должен служить 
«культурный почтальон». 

В будущем нам необходимо уделить больше внимания развитию в отдаленных реги-
онах индигенных медиа и социальных сетей – именно они могут способствовать пре-
одолению ограничений, с которыми сталкиваются сегодня СМИ в аборигенной среде. 
Низкий доступ коренного населения к внешней культуре, отмечавшийся до последнего 
времени, – прямое следствие географического положения, отдаленности мест прожива-
ния и отсутствия современной инфраструктуры. С развитием технологий постепенно, 
шаг за шагом, преодолеваются ограничения на обмен информацией в современном циф-
ровом формате, а значит, и ограничения на межкультурную коммуникацию. 
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Статья посвящена биоархеологическому исследованию нескольких случаев хи-
рургической трепанации у населения Файюмского оазиса (Египет), жившего 
в греко-римский период. Данная работа интересна также и с точки зрения 
истории медицины. Нами было изучены три черепа с трепанационными от-
верстиями. Было выявлено, что в двух первых случаях операция скорее всего 
проводилась при помощи острого прямого долотовидного лезвия. Ширина ра-
бочего края орудия составляла от 7 до 9 мм. Оба индивида (пожилой муж-
чина и молодая женщина) после операции некоторое время сохраняли свою 
жизнеспособность. В третьем случае техника трепанационной операции 
была более сложной и взрослый мужчина, к сожалению, после нее не выжил.
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начально был получен допуск к сбору скелетного материала только с поверхности, 
если кости лежали прямо на песке или были немного засыпаны. Археологические 
раскопки на тот момент проводить не было возможности, так как еще не было со-
ответствующего разрешения от Службы Древности республики Египет. В 2005 году 
исследование некрополя продолжилось. В этом году также можно было работать 
только с костным материалом с поверхности. Таким образом, за два года начальных 
работ на некрополе Дейр Эль Банат было собрано немалое количество черепов и 
отдельных костей посткраниальных скелетов. В 2006 году были проведены первые 
раскопки на некрополе, которые практически ежегодно (пропущено несколько лет) 
проводятся и по сегодняшний день. Черепа и скелеты были обследованы по кранио-
логической и комплексной остеологической программам, описаны палеопатологии. 
Палеоантропологическим исследованиям этого некрополя нами было посвящено 
несколько публикаций (Васильев, Боруцкая 2009; Белова и др. 2020; Васильев, Бо-
руцкая 2020; Боруцкая, Васильев 2021).

Материал и метод

Материалом для исследования послужили три черепа со следами трепанации: это 
два черепа, собранные с поверхности в 2003 году и череп, полученный в результате ос-
новных раскопок в 2006 году. На этих черепах сохранились остатки бальзамирующей 
смолы, поэтому мы считаем, что они, скорее всего, относятся к греко-римскому времени.

Для по настоящему полноценной, уверенно доказательной интерпретации кон-
кретных следов трепанации, как и для понимания результатов любого иного тех-
нологического процесса, важно знать его закономерности. Необходимо иметь 
представление о механических свойствах разных участков и слоёв костей свода че-
репа – внешней и внутренней пластин компактного вещества, губчатой части (ди-
плое), разделяющей их. Именно знания такого рода, именуемые в археологической 
трасологии «морфономией», делают возможным превращение научной гипотезы в 
твёрдо доказуемое заключение. Поскольку они приобретаются в ходе натурных экс-
периментов, предполагающих установление непременных причинно-следственных 
связей между определёнными формами следов и видами воздействий.

В такой ситуации и по этой причине, весомым подспорьем для нас становятся 
личный опыт анализа аналогичных материалов и выводы коллег – результаты работ, 
полученные на иных материалах, изложенные в научной литературе, на которые мы 
можем опираться, исходя лишь из самых общих, не детализированных признаков 
схожести исследуемых следов.

Ранее мы имели возможность ознакомиться вживую с достаточно широким спек-
тром следов трепанаций (хронологически и пространственно различных, прижиз-
ненных и постмортальных) из Центральной и Восточной Европы, Южной Сибири. 
Мы вполне осознаём, что значительные географические, культурные и временные 
отличия исследуемых нами следов и имеющихся у нас сравнительных материалов 
отнюдь не способствуют однозначности и определённости выводов. Безусловно, 
имеющаяся у нас информации не исчерпывающа, однако, с нашей точки зрения, она 
вполне достаточна для формирования общего представления о следах, возникаю-
щих на костях черепных сводов, связанных с древней хирургией.

Исходя из трасологического анализа, мы можем определить наиболее часто исполь-
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зуемые приёмы – элементы проведения такого рода операций. То есть, не вдаваясь в 
анализ хирургического значения последовательности отдельных действий в ходе всей 
операции, мы вполне определённо можем вполне компетентно судить о её техниче-
ских составляющих – элементах оперативного вмешательства, вполне доступных тра-
диционному экспериментально-трасологическому анализу. В рамках трасологической 
терминологии результаты таких отдельных актов операции определяются как следы 
обработки. Чаще всего, это следы пиления-резания, различных типов сверления (ко-
ническими, цилиндрическими или полыми кольцевыми свёрлами), скобления-строга-
ния, реже – следы долбления, тесания и скалывания (расщепления).

Результаты исследования

Череп индивида № 41, полученного при сборе материала с поверхности древнего 
кладбища Дейр Эль-Банат. Череп принадлежал мужчине 40-45 лет. На нем обнару-
жены следы трепанации.

Отверстие непра-
вильной формы, бли-
же к овальной, с хо-
рошо выраженными 
признаками заживле-
ния, выявлено на ле-
вой теменной кости 
у сагиттального шва 
(рис. 1). Стенки от-
верстия достаточно 
отвесные, абрис пе-
риметра неровный, 
а в нескольких ме-
стах – угловатый, в виде ломанной кривой. В нижней части отверстия (при данной 
ориентации фото) читаются видоизменённые остатки поверхности сколов, направ-
ленные от центра отверстия наружу. В этой части периметра (около четверти длины) 
стенки отверстия выположены. Сколы имеют прямые в плане ступенчато-петлеобраз-
ные окончания. Наиболее длинный скол имеет перообразное окончание. На поверх-
ностях негативов сколов прослеживаются следы в виде насечек от острого прямого 
долотовидного лезвия. Ширина рабочего края орудия составляла от 7 до 9 мм.

Невзирая на отсутствие исходных поверхностей следов (в результате заживления 
травмы новой костной тканью), с достаточно большой степенью уверенности, мы 
можем констатировать, что отверстие с таким угловато-ломанным контуром невоз-
можно сделать выскабливанием, пилением или (тем более) сверлением.

Реконструируемая нами последовательность создания отверстия такова: вначале 
зона трепанации была оконтурена по всему периметру косонаправленными заруб-
ками каким-то стамеско-долотовидным лезвием (возможно, металлическим). Веро-
ятнее всего лезвие орудия пробивало внешнюю пластину компакты и проникало в 
слой губчатого вещества (диплое). Скорее всего орудие не надсекало внутреннюю 
(стеколовидно-хрупкую – lamina vitrea.) пластину компакты. После этого, на одном 
из участков верхней (в соответствии с ориентацией фотографии) части периметра 

Рис. 1. Трепанация на черепе №31.
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отверстия внутрь прорубленной канавки был введен рычаг, с помощью которого 
оконтуренный фрагмент был вырван вверх. То же самое могло быть осуществлено 
с помощью того же стамесковидного инструмента в результате одного решающего 
воздействия. Хрупкая внутренняя пластина компакты вполне удачно была отделена 
вместе со слоем диплое в соответствии с очертаниями намеченного ранее на верх-
ней пластине компакты контура на большей части периметра кроме дистальной, где 

Рис. 2. Этап графической реконструкции 
лица индивида №31. Профиль. 

Автор О.И. Алехина. 

Рис. 3. Этап графической реконструкции 
лица индивида №31. Анфас. 

Автор О.И. Алехина.

Рис. 4. Графическая реконструкция 
индивида №31. Профиль. 

Автор О.И. Алехина.

Рис. 5. Графическая реконструкция 
индивида №31. Анфас. Автор О.И. Алехина.
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возникли небольшие сколы. Хирург наверня-
ка знал и успешно использовал механические 
свойства различных слоёв кости свода черепа.

Череп этого индивида хочется отметить 
особо. На графике главных компонент он 
обособился в правом нижнем углу вдалеке от 
всей серии поверхностных черепов из Дейр 
Эль-Баната. Он характеризуется долихокра-
нией, хорошо выраженной горизонтальной 
профилировкой, узким лицом с узким и длин-
ным носом. Классический средиземномор-
ский антропологический вариант (рис. 2, 3, 4, 
5) (Васильев 2020). Кроме того, можно отме-
тить необычную pars tympanica, которая вы-
вернута наружу и провисает вниз параллель-
но сосцевидному отростку (рис. 6).

Череп женщины № 154.
Следы трепанации обнаружены также на 

черепе № 154, принадлежавшему женщине 
25-30 лет, поднятого при исследовании по-
верхностного слоя некрополя (рис. 7).

Следы трепанации на правой теменной ко-
сти значительно видоизменена за счёт восста-
новления костной ткани. То есть, пациентка 
жила после операции достаточно долго. Есть 
основания полагать, что технология трепана-
ции несколько отличалась от таковой на чере-
пе №31. Отверстие подтреугольно-овальной 
формы. Две трети длины периметра стенок от-
весные, остальная треть – пологая, сформиро-
ванная сколами. В данном случае способ окон-
туривания отверстия определить уже почти 
невозможно из-за значительной степени реге-
нерации костной ткани по периметру верхнего 
контура отверстия. Сам верхний контур гораз-
до более гладкий. Скорее всего, это результат 
заживления (зарастания) края костной тканью, 
однако, нельзя исключить, что его могли до-
полнительно выровнять (сколбением-строга-
нием?). В отличие от черепа № 31, здесь со-
хранилась значительная часть поверхности 
внутренней пластины компакты со следами 
косонаправленных стёсов от стамескообраз-
ного орудия с прямым лезвием, аналогичного 
орудию, следы которого мы наблюдаем на че-
репе № 31. Размеры лезвия такие же – шири-

Рис. 6. Pars tympanica, вывернутая 
наружу и провисает вниз 
параллельно сосцевидному 

отростку. Череп №31.

Рис. 7. Трепанация на черепе № 154.
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ной около 7–9 мм. Благодаря этим следам, в данном случае, есть все основания конста-
тировать, что фрагмент верхней пластины компакты удалялся не одним решительным 
сколом, а параллельными рядами по 4–5 воздействий, выстроенных в линию. На фото 
можно проследить следы как минимум 5 или 6 таких рядов. Удаление участка внешней 
пластины компакты начиналось от участка периметра отверстия с отвесными стенка-
ми и продолжалось параллельными рядами сколов в направлении к противоположной, 

выположенной сколами (на 
фото – сверху вниз).

Череп, полученный в 
результате раскопок некро-
поля в 2006 году, квадрат 3, 
верхний слой. На нем так-
же были обнаружены следы 
трепанации. Череп принад-
лежал мужчине 30-35 лет.

Обнаруженный череп 
был без нижней челюсти. 
Отсутствовали скуловая 
кость и верхняя челюсть с 
левой стороны. На верхней 
стенке глазниц - выражен-
ная cribra orbitalia. В области 
сагиттального шва на левой 
теменной кости – следы хи-
рургического вмешатель-
ства – трепанации (рис. 8).

Судя по состоянию по-
верхностей внешней ком-
пактной пластины следы 
трепанации дошли до нас 
почти в исходном, не видо-
изменённом виде. Форма 
отверстия неправильно под-
прямоугольная. Признаки за-
живления травмы полностью 
отсутствуют, что, говорит 
о смертельном исходе этой 
операции. Несмотря на это, 
в качестве следов трепана-
ции уверенно можно опре-
делить лишь поверхности 
сколов и сломов. В верхней 
части отверстия (при данной 
ориентации фото) его край 

отвесный, он сформирован сломом, прошедшем по извилистой линии сагиттального 
шва черепа. Линия слома почти прямая, она составляет чуть меньше четверти длины 

Рис. 8. Трепанация на черепе из верхнего слоя
 квадрата 3 раскопок 2006 года.

Рис. 9. Иллюстрация техники трепанации на черепе из 
верхнего слоя квадрата 3 раскопок 2006 года.
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периметра отверстия. От чего именно данный участок слома приобрёл такую форму? С 
одной стороны, возможно, извилистость слома обусловлена естественной формой шва 
черепа, с другой, возможно, вдоль шва мы имеем следы сверления внешней пластины 
кости, сделанные для оконтуривания отверстия будущей трепанации. Было сверление 
или нет? В данном случае очень важный вопрос, поскольку никаких иных следов входа 
воздействующего орудия в костную ткань на данном черепе не наблюдается.

Более трёх четвертей длины периметра отверстия сформировано поверхностями 
сколов (рис. 9). Левый край (в соответствии с фото) – отвесными укороченными 
сколами с петлеобразными в профиле окончаниями (зелёные стрелки), нижний и 
правый края – удлиненным пологим сколом с перообразным окончанием, переходя-
щим в вылом костного материала вдоль линии шва в правом верхнем углу отверстия. 
Важным обстоятельством является то, что направление указанных сколов не совпа-
дают. Они сняты поперёк друг друга в практически противоположных направлени-
ях (указано стрелками на фото). Местом начала большого скола, сформировавшего 
нижнюю и правую часть периметра отверстия, можно признать плохо читаемый вы-
лом в его левом верхнем углу (красная точка и красные стрелки). Место приложения 
усилия, создавшего сколы левого края отверстия, определить невозможно.

На основании имеющихся у нас данных можно предполагать несколько вариан-
тов сценариев выполнения данной трепанации. Возможно, будущее отверстие пред-
варительно оконтуривалось линией высверлин, одна из которых в последствии слу-
жила точкой приложения усилия для отрыва (скола) удаляемой части.

Если сверления не было, а извилистый верхний край отверстия – это естественный 
край шва черепа, тогда мы вынуждены констатировать, что орудие воздействия было 
неизвестным нам образом погружено в костную ткань на глубину диплое, в зоне шва, 
и оттуда был снят (отбит или отжат) основной скол, сформировавший нижний и пра-
вый края. Вне зависимости от решения вопроса присутствия или отсутствия следов 
сверления, остаётся не ясной причина различного направления сколов формирования 
трепанационного отверстия. Не имея возможности проверить эту версию эксперимен-
тально, рискнём предположить, что укороченные сколы на левом краю отверстия мог-
ли возникнуть как сколы «бокового отжима» в ходе основного снятия.

Заключение

В литературе отмечается, что хирургические операции по трепанации мозго-
вой коробки черепа известны в Древнем Египте со II тысячелетия до нашей эры 
(Медникова 2004; Мирский 2010). Есть немногочисленные описания способов тре-
панации в римский период (Collado-Vázquez, Carrillo 2014). В качестве одного из 
источников сравнительного материала нами была выбрана статья, посвященная опи-
санию различных древнеримских способов трепанаций, английской исследователь-
ницы Эллен Талло (Tullo 2010) «Trepanation and Roman medicine: a comparison of 
osteoarchaeological remains, material culture and written texts». Эта статья ценна для 
нас, прежде всего тем, что в ней описаны основные виды следов, характерных не 
только для древнеримского времени, но и для широкого круга трепанаций извест-
ных по археологическим источникам разных эпох и мест происхождения. В целом, 
описываемые нами в данной статье следы трепанаций не имеют известных нам ар-
хеологических и/или исторических аналогий.
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Суммируя полученные нами данные, можно констатировать, что все три трепанаци-
онных отверстия получены в результате хирургических операций, связанных с отще-
плением части верхней компакты костей черепа с предварительным оконтуриванием 
зоны будущей трепанации. В двух первых случаях операция скорее всего проводилась 
при помощи острого прямого долотовидного лезвия. Ширина рабочего края орудия 
составляла от 7 до 9 мм. Два индивида (пожилой мужчина и молодая женщина) по-
сле операции некоторое время сохраняли свою жизнеспособность. В третьем случае 
техника операции была более сложной и индивид, к сожалению, после нее не выжил.
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ИЗМЕНЧИВОСТЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МАСКУЛИННОСТИ 
СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ БЕЛАРУСИ* 

Цель исследования – оценить изменчивость морфофункциональных показа-
телей маскулинности студенческой молодежи Беларуси во времени и в за-
висимости от уровня физической подготовки. Исследование проведено в 
2016–2021 гг. в г. Минске (Республика Беларусь). Выборку составили 233 сту-
дента (102 юноши, 131 девушка) в возрасте от 18 до 21 года. Привлечены 
также материалы нашего исследования 180 студентов (125 юношей и 65 де-
вушек) Белорусского государственного университета физической культуры. 
Материалом для сравнения послужили архивные данные отдела антрополо-
гии НАН Беларуси 2000–2007 гг.: всего 243 студента г. Минска (98 юношей, 
145 девушек). Проведено антропометрическое измерение длины тела, мас-
сы тела, ширины плеч и таза, обхватов талии, бедер, плеча напряженного 
и расслабленного, длины второго и четвертого пальцев обеих рук, кистевой 
динамометрии правой и левой руки. Рассчитаны морфологические индексы. 
Выявлено, что у современных юношей обхват талии больше, чем у юношей 
начала XXI века. У девушек масса тела и обхват талии показали большую 
стабильность во времени. Ширина таза у представителей обоих полов от 
начала XXI века к современности уменьшилась. У современных юношей дис-
гармоничность телосложения за счет избыточности массы тела по отно-
шению к его длине встречается чаще, чем в начале века. Показатели кисте-
вой динамометрии у современной белорусской студенческой молодежи стали 
меньше по сравнению с началом 2000-х. Юноши и девушки, занимающиеся фи-
зической культурой, характеризуются более низкими значениями пальцевого 
индекса, чем те, кто имеет более низкий уровень физической подготовки. 
Таким образом, выявлены особенности изменчивости во времени у студенче-
ской молодежи Беларуси таких показателей как обхват талии, ширина таза 
и динамометрия (силовые возможности), которые отразились на динамике 
морфологических индексов маскулинности. 
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Введение

Время обучения в высшем учебном заведении приходится, преимущественно, на 
юношеский период онтогенеза. На этом этапе индивидуального развития в основ-
ном завершаются ростовые процессы, к его окончанию организм достигает дефини-
тивных размеров и выходит на относительно стабильный уровень функционирова-
ния, характерный для первого взрослого периода. Изменение условий среды может 
отражаться не только на темпах роста, но и на сроках его окончания. На протяжении 
XX столетия секулярные изменения в характере роста и развития проявились в уско-
рении их темпов у детей и подростков, астенизации телосложения со снижением 
силовых показателей, более раннем достижении дефинитивной длины тела, уве-
личении размеров тела у взрослых, удлинении репродуктивного периода и других 
сдвигах (Бахолдина, Негашева 2014). 

Гормональные перестройки, запускающиеся к окончанию периода второго детства, 
определяют нарастание к юношескому периоду выраженности межполовых различий 
по размерам и пропорциям тела, компонентам состава тела, силовым показателям. В 
пубертате под влиянием мужских половых гормонов происходит активное нараста-
ние мышечной массы тела, повышаются силовые возможности, что больше прояв-
ляется у представителей мужского пола. Женские половые гормоны стимулируют 
нарастание жирового компонента состава тела. Морфологическую мужественность 
связывают с высоким весоростовым индексом, высоким показателем относительной 
ширины плеч, низким пальцевым индексом, большей физической силой. Морфоло-
гическая женственность проявляется низкими значениями весоростового индекса, 
отношения талии к бедрам при высоком пальцевом индексе. Низкие значения отно-
шения обхвата талии к обхвату бедер (waist-to-hip ratio (WHR)) могут быть связаны с 
нормальным или повышенным содержанием в организме эстрогенов (Дерябин 2008). 
Повышение отношения концентрации тестостерона к эстрогенам у женщин проявля-
ется в увеличении абдоминальной подкожной и забрюшинной жировой клетчатки и, 
следовательно, повышенным значениям WHR. Соотношение обхватов талии и бедер 
имеет отрицательную корреляцию с уровнем тестостерона и у мужчин (Yong Shao et 
al. 2013). Однако все же, сила связи индекса отношения обхвата талии к обхвату бедер 
с уровнем тестостерона недостаточно сильная, что не позволяет рассматривать WHR 
как надежный биомаркер уровня андрогенов (Van Anders 2005).

В качестве морфологического признака, отражающего половые различия, предло-
жен также пальцевой индекс 2D:4D (соотношение длины указательного и безымян-
ного пальцев руки человека) (Manning et al. 2002). Превышение среднего значения 
второго пальца (указательного) над четвертым (безымянным), считают женским ва-
риантом, превышение безымянного пальца над указательным – мужским (Manning 
et al. 2002). Связан ли пальцевой индекс с уровнем пренатальных половых стероидов 
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остаётся предметом обсуждения. Утверждается, что соотношение цифр отрицатель-
но коррелирует с пренатальным тестостероном, но положительно с воздействием 
эстрогена у новорожденных (Manning et al. 1998). Вместе с тем, по данным Э. Барит 
с соавторами, изучивших диады мать-дитя показали, что соотношение 2D:4D ребен-
ка не было связано с концентрацией половых стероидов у матери на ранних сроках 
беременности (Barrett et al. 2020).

На онтогенетическую изменчивость маскулинных свойств организма влияет 
уровень двигательной активности человека. Многочисленными работами показано 
влияние занятий различными видами спорта на морфофункциональный статус. Со-
поставление морфологических показателей, связанных с маскулинностью, в моло-
дежных выборках с разным уровнем физической подготовки позволяет оценить их 
изменчивость в зависимости от данного фактора.

Цель исследования – оценить изменчивость морфофункциональных показателей 
маскулинности студенческой молодежи Беларуси обоего пола во времени и в зави-
симости от уровня физической подготовки.

Материалы и методы

Исследование проведено в течение 2016–2021 гг. на базе Белорусского государ-
ственного университета (БГУ), Белорусского государственного педагогического 
университета им. М. Танка (БГПУ). В исследовании приняли участие 233 студента 
(102 юноши, 131 девушка) в возрасте от 18 до 21 года (средний возраст 19,66±1,18). 
В 2016 – 2019 гг. нами обследовано 180 студентов (125 юношей и 65 девушек) Бе-
лорусского государственного университета физической культуры (БГУФК), занима-
ющихся единоборствами и плаванием, в возрасте от 17 до 21 года (средний возраст 
19,01±1,19 лет). Включенные в выборку студенты имели уровень не ниже первого 
взрослого разряда при стаже спортивной деятельности не менее 5 лет. Большинство 
исследованных юношей и девушек по национальности белорусы – 78,9 %.

Сравнительный анализ проведен с привлечением архивных материалов отдела 
антропологии Института истории Национальной академии наук Беларуси за 2000–
2007 годы. Выборка была представлена 243 студентами г. Минска (98 юношей, 
145 девушек) в возрасте от 18 до 21 года (средний возраст 19,20±1,20 лет). Выража-
ем благодарность заведующему отделом антропологии Института истории и сотруд-
никам отдела за возможность использования материалов.

Антропометрическое обследование включало в себя определение длины тела, мас-
сы тела, ширины плеч, ширины таза, обхвата талии, обхвата бедер, обхвата плеча рас-
слабленного, обхвата плеча напряженного, длины второго и четвертого пальцев обеих 
рук, кистевой динамометрии правой и левой рук (среднее значение). Все антрополо-
гические измерения проводились с использованием специальных антропологических 
инструментов стандартными методами (Мартиросов, Руднев, Николаев 2009).

На основании полученных антропометрических данных рассчитан ряд индексов.
1. Индекс Таннера определялся как разница между утроенной величиной шири-

ны плеч и шириной таза (Хрисанфова, Перевозчиков 2005). Позволяет отнести 
индивида к одному из трех типов телосложения: андроморфия, мезоморфия, ги-
некоморфия.

2. Морфофункциональный индекс – индивидуальная характеристика морфо-
функциональных показателей, при его расчете учтены: длина тела, масса тела, 
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ширина плеч, ширина таза, обхват талии, обхват бедер, обхват плеча рассла-
бленного и напряженного, среднее значение динамометрии правой и левой 
рук (Мартиросов, Семенов, Мартиросова 2017). На основании полученного 
значения может быть выделен маскулинный, андрогинный или фемининный 
тип. Высокие значения индекса интерпретируются как выраженная маскулин-
ность, низкие – как фемининность.

3. Пальцевой индекс определялся по величине отношения длины второго пальца 
к длине четвертого (2D:4D) (Manning et al. 1998). Значение индекса меньше 1 
интерпретируется как проявление маскулинности, значение равное или больше 
1 – как проявление фемининности. Измерение каждого пальца выполнялось от 
базальной складки до его кончика по два раза, использовали среднее значение.

4. Индекс отношения обхвата талии к обхвату бедер (WHR) отражает относитель-
ное распределение жира в верхней и нижней частях тела. Варианты его оцен-
ки (WHO 2008): мужчины – < 0,85 – отличный уровень, 0,85–0,90 – хороший, 
0,90–0,95 – средний, 0,95–1,00 – высокий, > 1,00 – очень высокий; женщины – < 
0,75 – отличный, 0,75–0,80 – хороший, 0,80-0,85 – средний, 0,85-0,90– высокий, 
> 0,90 – очень высокий. Значения индекса выше 0,90 у мужчин и 0,85 у жен-
щин – соотносятся по оценке со значениями ИМТ выше 30 (ожирение).

5. Индекс массы тела (ИМТ, масса тела, кг/длина тела, м2). Его оценка выполне-
на в соответствии с рекомендациями ВОЗ: <18,5 – дефицит массы, 18,5–24,9 – 
нормальное соотношение, 25,0–29,9 – избыточный вес,> 30,0 – ожирение.

Все материалы были собраны с соблюдением правил биоэтики; подписаны про-
токолы информированного согласия.

В процессе статистической обработки данных были рассчитаны центили и пара-
метры описательной статистики. Для выявления тесноты парных связей признаков, 
обладающих непрерывной изменчивостью, использовался корреляционный анализ 
Спирмена. Оценка достоверности различий между выборками по уровню выражен-
ности признаков выполнена с применением T-критерия Стьюдента. С целью опреде-
ления дифференцирующей значимости фактора пола для показателей маскулинно-
сти был использован однофакторный дисперсионный анализ.

Результаты и обсуждение

Изменчивость во времени антропометрических показателей студенческой 
молодежи Беларуси

В табл. 1 представлены результаты оценки значимости фактора пола для выражен-
ности различий по индексу Таннера, индексу Мартиросова, отношению обхвата талии к 
обхвату бедер, ИМТ, пальцевому индексу, показателю кистевой динамометрии. Анализ 
межполовых различий в показателях маскулинности отражают общебиологические за-
кономерности: маскулинность более выражена в мужской выборке, чем в женской.

Сопоставление морфологических показателей студентов, измеренных в начале 
XXI века, и современных позволило выявить у юношей высоко достоверное увели-
чение во времени обхвата талии (p <0,001) и уменьшение ширины таза (p <0,01), с 
тенденцией к повышению массы тела (p <0,05–0,09) (табл. 2).

Причем различия во времени по массе тела и обхвату талии в большей мере выра-
жены у студентов младших курсов (18–19 лет), чем старших (20–22 года). Значение 
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медианы по массе тела и ИМТ также выше у современных юношей. Увеличение к 
современности коэффициентов вариации по этим признакам (в том числе у деву-
шек) может быть отражением неблагоприятного влияния внешней среды.

Таблица 1
Дифференцирующая значимость фактора пола 
для показателей маскулинности (2016−2021 гг.)

Показатели маскулинности F-критерий р

Индекс Таннера 376,042 0,000

Индекс Мартиросова 1167,063 0,000

Отношение: талия/бедра 252,290 0,000

ИМТ 10,873 0,001

2D:4D (правая рука) 6,985 0,01

2D:4D (левая рука) 8,680 0,01

Динамометрия 491,988 0,000

Таблица 2
Статистические значения морфологических показателей 

студенческой молодежи Беларуси 2000–2007 и 2016–2021 гг. исследования

Морфоло-
гические 
показатели

Временной 
период М SD

Процентили
V, % р

25% 50% 75%

Юноши

Длина тела, 
см

2000–2007 177,23 6,34 172,40 177,00 181,00 3,58
–

2016–2021 178,44 6,26 174,30 177,40 182,30 3,85

Масса тела, 
кг

2000–2007 69,77 8,80 63,73 68,65 77,13 12,61
0,07

2016–2021 72,54 12,33 65,90 70,70 76,70 19,83

ИМТ, кг/м2
2000–2007 22,17 2,36 20,51 22,14 23,53 10,65

–
2016–2021 22,78 3,60 20,47 22,34 24,30 16,51

Ширина 
плеч, см

2000–2007 40,40 1,77 39,40 40,30 41,60 6,44
–

2016–2021 40,47 1,89 39,40 40,30 41,70 4,67

Ширина 
таза, см

2000–2007 28,96 2,67 27,20 28,60 30,00 9,22
0,01

2016–2021 27,99 1,76 26,80 28,10 29,10 6,66

Индекс 
Таннера

2000–2007 92,63 6,89 88,80 91,90 96,80 7,44
–

2016–2021 93,21 5,01 89,70 92,80 96,80 5,54

Обхват 
талии, см

2000–2007 75,89 6,16 71,00 75,50 80,00 8,12
0,001

2016–2021 79,47 8,81 74,20 78,00 82,00 12,12
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Таблица 2 (продолжение)

Морфоло-
гические 
показатели

Временной 
период М SD

Процентили
V, % р

25% 50% 75%

Девушки

Длина тела, 
см

2000–2007 165,89 6,05 161,50 166,00 170,00 3,65
–

2016–2021 166,31 6,29 161,90 166,10 170,50 3,78

Масса тела, 
кг

2000–2007 57,49 9,20 51,50 55,00 62,50 16,00
–

2016–2021 58,84 10,37 52,50 56,60 64,00 17,62

ИМТ, кг/м2
2000–2007 20,89 3,12 18,95 20,12 21,98 14,94

–
2016–2021 21,25 3,45 19,00 20,58 22,83 16,24

Ширина
 плеч, см

2000–2007 36,22 2,07 35,00 36,00 37,55 5,72
0,01

2016–2021 35,64 1,78 34,30 35,80 36,80 4,99

Ширина
 таза, см

2000–2007 27,85 3,24 25,45 27,00 30,00 11,63
0,001

2016–2021 26,76 2,10 25,20 26,30 28,00 7,85

Индекс 
Таннера

2000–2007 80,81 5,84 77,70 80,90 84,25 7,23
–

2016–2021 80,18 5,13 76,80 80,70 83,80 6,40

Обхват 
талии, см

2000–2007 68,67 6,88 64,00 67,50 71,00 10,02
–

2016–2021 68,74 6,90 64,40 67,90 70,70 10,04

Современные девушки характеризуются меньшими параметрами ширины плеч 
(p <0,01) и ширины таза (p <0,001), чем девушки начала 2000-х годов. Различия в 
большей мере выражены в возрастной группе 20–22 года.

Изменчивость во времени длины и массы тела молодежи Беларуси изучена с ис-
пользованием данных из литературных источников за 1970–1980 гг. (Саливон 2019), 

Рис. 1. Изменения во времени длины тела и массы тела у юношей Беларуси.
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1989–1997 гг. (Ляликов, Орехов 2000) и рассматриваемых в работе материалов. От-
мечено поступательное увеличение длины тела от 1970-х годов к современности, 
как у юношей, так и девушек (рис. 1, 2). Масса тела у юношей от 1989 г. к совре-
менности возрастает, у девушек с 1970 г. показатель почти не изменяется, не пока-
зывая заметных различий во времени. Полученные нами результаты согласуются с 
отмеченной сербскими учеными тенденцией к увеличению массы тела у студентов 
юношей 2017–2018 гг. исследования по отношению к 1990–1991 гг. и большей ста-
бильностью показателя у девушек (Чаплинская и др. 2019).

Дополнительно юноши и девушки распределены на группы в зависимости от ва-
рианта оценки ИМТ. Частоты встречаемости различных оценок ИМТ для студенче-
ской молодежи 2000–2007 гг. и 2016–2021 гг. представлены на рис. 3.

Рис. 2. Изменения во времени длины тела и массы тела у девушек Беларуси.

Рис. 3. Частоты встречаемости различных оценок ИМТ у юношей и девушек, 
обследованных в 2000–2007 гг. и 2016–2021 гг., %.
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У современных юношей, в отличие от девушек, по отношению к студентам на-
чала ХХI века отмечено достоверное изменение характера распределения оценок 
ИМТ, которое выразилось в сокращении на 12,4% (p <0,05) доли гармоничного ва-
рианта индекса за счет увеличения частоты встречаемости избыточной массы тела и 
ожирения (совокупно на 8,7%). Нарастание ИМТ, так же как и обхвата талии, на наш 
взгляд, могут быть связаны с изменением характера питания и уровня двигательной 
активности молодежи. Предрасположенность к ожирению на 40–80% определяется 
генетическими факторами (Silventoinen et al. 2016). Вместе с тем, на развитие избы-
точности массы тела оказывает влияние множество факторов окружающей среды 
(Dinescu et al. 2016; Schrempft et al. 2018) и образа жизни (Mustelin et al. 2009). Меж-
половые различия, выразившиеся в достоверном изменении распределения оценок 
ИМТ у юношей и устойчивости распределения у девушек, могут быть обусловлены 
их разными представлениями об идеалах красоты и соответственно отличающими-
ся подходами к питанию и характеру физической активности. Известно стремление 
представительниц женского пола к тонкосложенным идеалам красоты. Ряд зарубеж-
ных исследований показывают связь ИМТ с привлекательностью у женщин: важ-
ными характеристиками их красоты являются определенные размеры тела (Hume, 
Montgomerie 2001; Kurzban, Weeden 2005; Tovée et al. 2002).

Массивность скелетных структур и выраженность отдельных компонентов сомы 
в определенной мере отражаются на величине ИМТ. Выполнен корреляционный 
анализ связи ИМТ с обхватом талии, который рекомендован как признак, который 
можно использовать как показатель избыточности жироотложения и обусловлен-
ного им риска для здоровья (WHO 2008). Значение коэффициента корреляции у 
современных юношей составило 0,856, у девушек – 0,890 при p <0,001, что выше 
соответствующего показателя у студентов начала ХХI века (юноши – R=0,734; де-
вушки – R=0,745, p <0,001). Отмеченное возрастание коэффициента корреляции у 
современной студенческой молодежи указывает на повышение прогностического 
значения обхвата талии при выявлении лиц с риском для здоровья. 

Среднее значение отношения обхвата талии к обхвату бедер у современных юно-
шей составило 0,81, у девушек 0,72 (табл. 3). Показатели WHR у белорусской моло-
дежи ниже, чем у юношей и девушек в возрасте 17–21 года в Африке (0,94 и 0,77 со-
ответственно) и Индии (0,84 и 0,79 соответственно) (Shabnam Suprava 2014). Среди 
белорусских юношей доля индивидов с WHR, превышающем нормальные значения 
(>0,90), больше, чем среди девушек (>0,85): 3,96% против 0,76%. 

Таблица 3
Статистические значения показателя соотношения обхвата талии к обхвату 

бедер у белорусских юношей и девушек

Пол М SD
Процентили 

5% 15% 25% 50% 75% 85% 95%

Юноши 0,81 0,05 0,75 0,77 0,77 0,81 0,84 0,85 0,88

Девушки 0,72 0,04 0,66 0,68 0,69 0,72 0,75 0,76 0,80

Сопоставление средних значений кистевой динамометрии современных студен-
тов с юношами и девушками, обследованными в начале века, демонстрирует про-
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должающуюся тенденцию к снижению силовых возможностей молодежи (табл. 4).

Таблица 4
Статистические значения динамометрии правой и левой кистей рук 

у студенческой молодежи 2000–2007 и 2016–2021 гг. обследования 

Кистевая 
динамометрия

Период
исследования М SD

Процентили
V, % р

25% 50% 75%

Юноши

Правая кисть
2000–2007 44,9 8,1 40,0 45,0 50,0 18,04

0,001
2016–2021 39,3 7,0 33,0 40,0 43,0 17,81

Левая кисть
2000–2007 42,6 7,5 38,0 43,0 47,0 17,61

0,001
2016–2021 36,6 6,4 32,0 36,0 40,0 17,49

Девушки

Правая кисть
2000–2007 26,1 6,6 20,0 26,0 30,0 25,29

0,001
2016–2021 23,6 4,6 20,0 24,0 26,0 19,49

Левая кисть
2000–2007 24,3 5,7 20,0 24,0 29,0 23,46

0,001
2016–2021 21,8 4,1 19,0 22,0 24,0 18,81

Неблагоприятная динамика является следствием влияния множества факторов: 
образ жизни человека, недостаточная физическая подготовка и двигательная актив-
ность, ухудшение состояния среды обитания и др. Тенденция к снижению силовых 
возможностей у московских детей и подростков по сравнению со сверстниками, об-
следованными ранее, была обнаружена уже в конце 1990-х гг. (Ямпольская 1993). 
К началу 2000-х годов значения динамометрии белорусских подростков были даже 
меньше их ровесников 1960-х годов, несмотря на то с 60-х гг. до 1990 г. значения 
нарастали (Скриган 2009).

Уменьшение у девушек коэффициента вариации показателя кистевой динамоме-
трии как правой, так и левой рук от начала века к современности свидетельствует о 
большей сбалансированности условий их жизни.

Морфологические показатели маскулинности и уровень физической подготовки 
студенческой молодежи Беларуси

В персональном информационном блоке студенты Белорусского государствен-
ного университета и Белорусского государственного педагогического университета 
им. М.Танка указывали, занимаются ли они спортом и имеют ли спортивный разряд. 
Юноши и девушки, занимающиеся спортом, из выборки исключались. Группа сту-
дентов БГУФК представлена квалифицированными спортсменами, которые имеют 
относительно высокий уровень физической подготовки, по сравнению со студента-
ми двух других университетов.

Сопоставление антропометрических показателей юношей и девушек, с разным 
уровнем физической подготовки, показал, что у студентов БГУФК по большинству 
антропометрических характеристик наблюдаются неслучайные различия. Незави-
симо от пола у студентов-спортсменов, по сравнению с теми, кто спортом не за-
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нимался высоко достоверно выше средние значения обхватов плеча в состоянии 
напряжения (юноши: M=34,11 против М=31,42, р <0,001; девушки: М=28,87 про-
тив М=26,75, р <0,001) и расслабления (юноши: M=31,52 против М=29,51, р<0,001; 
девушки: М=28,87 против М=26,75, р<0,001), кистевой динамометрии (юноши: 
M=44,02 против М=38,21, р<0,001; девушки: М=27,74 против М=22,68, р<0,001). 

Рис. 4. Частоты встречаемости маскулинных/фемининных типов среди юношей с 
разным уровнем физической подготовки, %.

Рис. 5. Частоты встречаемости маскулинных/фемининных типов среди девушек с 
разным уровнем физической подготовки, %.
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Обхват бедер достоверно больше у юношей-неспортсменов, чем у спортсменов 
(M=98,34 против М=96,03, р <0,05). У девушек, занимающихся спортом, значения 
ширины плеч (М=36,48 против М=35,64, р <0,001) и таза (М=27,64 против М=26,76, 
р<0,01) больше, чем у студенток с обычным уровнем физической подготовки. 

Студенты с высоким и обычным уровнем физической подготовки были распре-
делены по типам выраженности маскулинности/фемининности на основании зна-
чений, рассчитанных с использованием индексов Мартисова, Таннера и Меннинга. 
Наибольшие различия между рассматриваемыми группами юношей и девушек по 
частотам представленности типов маскулинности/фемининности обнаружены по 
методике Мартиросова (рис. 4 и рис. 5).

Доля студентов мужского пола маскулинного типа (по Мартиросову) больше среди 
студентов БГУФК (78,9%), характеризующихся высоким уровнем физической подго-
товки, чем среди студентов, не занимающихся активно физической культурой (46,1%). 
Андрогинный тип в группе юношей, не занимающихся спортом, выделен в 52,9% слу-
чаев. Среди девушек андрогинный тип чаще встретился у спортсменок (84,6%), чем 
студенток не занимающихся активно физической культурой (58,8%). В мужских вы-
борках андроморфия, определенная по индексу Таннера, чаще встречается у «спорт-
менов», чем у «неспортменов» (58,8% против 48,0%). У девушек данный тип в тех же 
группах представлен 37,4% и 44,7% соответственно. Маскулинный тип пальцевого 
индекса, как в мужской, так и женской выборках чаще встречается у «спортсменов», 
чем у «неспортменов» (юноши: 38,7% против 15,7%; девушки: 44,5% против 33,3%).

Сопоставление показателей маскулинности у студентов обоего пола с высоким 
и обычным уровнем физической подготовки показало достоверные различия по ин-
дексу Мартиросова, отношению талия/бедра, пальцевому индексу правой и левой 
рук, среднему значению кистевой динамометрии: в «спортивных» выборках, по 
сравнению с «неспортивными», значения всех отмеченных показателей указывают 
на бόльшую маскулинность (табл. 5). Девушки с высоким уровнем физической под-
готовки также имеют более высокое значения индекса Таннера.

Таблица 5
Статистические значения показателей маскулинности у студентов, 

различающихся по уровню физической подготовки 

Морфологические 
показатели Выборки М SD

Процентили
р

25% 50% 75%

Юноши

Индекс Таннера
БГУФК 93,65 8,37 90,30 94,10 98,50

–
БГУ 93,21 5,01 89,70 92,80 96,80

Индекс Мартиросова
БГУФК 83,68 12,84 76,54 83,23 92,42

0,001
БГУ 75,03 10,76 67,59 73,46 82,46

Отношение: талия/бедра
БГУФК 0,83 0,04 0,81 0,83 0,85

0,001
БГУ 0,81 0,05 0,77 0,81 0,84
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Таблица 5 (продолжение)

Морфологические 
показатели Выборки М SD

Процентили
р

25% 50% 75%

ИМТ
БГУФК 23,79 3,11 21,63 23,21 24,98

0,05-0,9
БГУ 22,78 3,60 20,47 22,34 24,30

2D:4D (правая рука)
БГУФК 0,96 0,04 0,93 0,96 0,98

0,001
БГУ 0,98 0,04 0,95 0,98 1,01

2D:4D (левая рука)
БГУФК 0,96 0,03 0,94 0,96 0,98

0,001
БГУ 0,98 0,04 0,95 0,98 1,00

Динамометрия
БГУФК 44,02 7,10 39,50 44,00 48,00

0,001
БГУ 37,96 6,37 32,50 38,50 41,50

Девушки

Индекс Таннера
БГУФК 81,81 5,11 77,90 81,40 85,20

0,05
БГУ, БГПУ 80,18 5,13 76,80 80,70 83,80

Индекс Мартиросова
БГУФК 38,22 12,15 30,71 39,34 45,67

0,001
БГУ, БГПУ 26,93 10,53 18,89 26,76 34,45

Отношение: талия/бедра
БГУФК 0,74 0,04 0,71 0,75 0,77

0,001
БГУ, БГПУ 0,72 0,04 0,69 0,72 0,75

ИМТ
БГУФК 21,65 2,70 19,93 21,31 22,81

–
БГУ, БГПУ 21,25 3,45 19,00 20,58 22,83

2D:4D (правая рука)
БГУФК 0,97 0,03 0,95 0,98 1,00

0,01
БГУ, БГПУ 0,99 0,04 0,96 0,99 1,01

2D:4D (левая рука)
БГУФК 0,97 0,04 0,94 0,98 1,00

0,01
БГУ, БГПУ 0,99 0,04 0,97 0,99 1,02

Динамометрия
БГУФК 27,74 4,63 25,25 28,25 30,00

0,001
БГУ, БГПУ 22,68 4,07 20,00 23,00 25,00

Особого внимания заслуживает анализ различий между рассматриваемыми груп-
пами юношей и девушек по пальцевому индексу. При его относительно стабильных 
значениях в онтогенезе, показатель рассматривается как возможный маркер уров-
ня пренатального тестостерона и его связь с физическими возможностями остается 
предметом обсуждения во многих исследованиях.
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Сопоставление средних значений 2D:4D у студентов обоего пола с высоким и 
обычным уровнем физической подготовки позволило выявить достоверные разли-
чия между группами (у юношей р <0, 001, у девушек р <0,05).

Полученные результаты согласуются с выводами других исследователей. Поль-
ские студенты мужского пола с меньшим значением 2D:4D, как правило, показыва-
ют лучшие результаты испытаний на выносливость (Koziel et al. 2017), а польские 
студентки, добровольно выбравшие занятия единоборствами, имеют более низкие 
значения пальцевого индекса, чем девушки, выбравшие аэробику, при том, что обе 
группы девушек имели схожую физическую подготовку и размеры тела (Kociuba et 
al. 2017). Низкий коэффициент 2D:4D правой руки является предиктором высоких 
результатов в регби (Bennett et al. 2010) и коррелирует с высокими способностями к 
серфингу у мужчин (Kilduff, Cook, Manning 2011). Зафиксирована также значитель-
ная отрицательная корреляция эргометрических показателей на дистанции 2000 м 
(гребля) с пальцевым индексом мужчин (Longman et al. 2011). Женщины с мень-
шими значениями 2D:4D в гребле имели лучшие результаты гонки, чем женщины с 
большими значениями 2D:4D (Hull et al. 2015). Выбор женщинами «мужественных» 
профессий также имел ассоциацию с пальцевым индексом: женщины-полицейские, 
по сравнению с женщинами контрольной группы, были выше и имели большую мы-
шечную силу, но имели более низкий 2D:4D правой руки и средний 2D:4D для обеих 
рук (Kozieł et al. 2018).

Выводы

Анализ отдельных антропометрических показателей и рассчитанных на их ос-
нове индексов маскулинности/фемининности позволил установить следующие осо-
бенности их изменчивости у современной студенческой молодежи Беларуси.

1. У современных юношей обхват талии больше, чем у юношей начала 
XXI века. У девушек масса тела и обхват талии показали бόльшую стабиль-
ность во времени.

2. Ширина таза у представителей обоих полов от начала века к современности 
уменьшилась.

3. У современных юношей дисгармоничность телосложения за счет избыточно-
сти массы тела встречается чаще, чем в начале века.

4. Показатели кистевой динамометрии у современной белорусской студенче-
ской молодежи стали меньше по сравнению с началом столетия.

5. Юноши и девушки, с высоким уровнем физической подготовки, характеризу-
ются более низкими значениями пальцевого индекса, чем те, кто имеет более 
низкий уровень двигательной активности.

Таким образом, выявлены особенности изменчивости во времени у студенческой 
молодежи Беларуси таких показателей как обхват талии, ширина таза и динамоме-
трия (силовые возможности), которые отразились на динамике индексов маскулин-
ности. Изменчивость показателей маскулинности также связана с уровнем двига-
тельной активности юношей и девушек.
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Variability of masculine indicators among young students in Belarus

The study aims to assess the variability of morphofunctional indicators of masculinity 
among students in Belarus over time and depending on the level of physical fitness. The 
research was carried out in 2016–2021 in Minsk (the Republic of Belarus). The sample 
consisted of 233 students (102 young men, 131 young women) aged 18 to 22. We also used 
the materials of our earlier study of 180 students (125 young men and 65 young women) of 
the Belarusian State University of Physical Culture. We compared our data to the archival 
data of the Department of Anthropology of the National Academy of Sciences of Belarus from 
the period 2000–2007: a total of 243 students in Minsk (98 young men, 145 young women). 
Anthropometric measurements of body length, body weight, shoulder width, pelvic width, 
waist circumference, hip circumference, tense shoulder circumference, relaxed shoulder 
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circumference, length of the second and fourth fingers of both hands, wrist dynamometry 
of the right and left hand were carried out. The morphological indices were calculated. It 
was revealed that modern young men have more waist circumference than young men of 
the beginning of the XXI century. In young women, waist circumference and body weight 
showed greater stability. The width of the pelvis has decreased from the beginning of the 
21st century to the present in both sexes. In modern young men, disharmony of physique 
due to excess body weight in relation to its length occurs more often than at the beginning 
of the century. The indicators of wrist dynamometry among modern Belarusian students 
have become lower compared to the beginning of the 2000s. The young men and women 
involved in physical culture had a significantly lower 2D:4D for the left hand and right hand 
than those who have a lower level of physical fitness. Thus, the study revealed the temporal 
variability of waist circumference, pelvic width, and dynamometry (strength capabilities) 
and the dynamics of morphological indices of masculinity among young students in Belarus.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНТРОПОГЕНЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 
ПРОЦЕССОВ ВОСПРОИЗВОДСТВА ПОПУЛЯЦИИ 

САРАНСКА ПЕРИОДА 90-х*

Представлены данные по городу Саранску, полученные в рамках проводимой 
ИЭА РАН долгосрочной антропогенетической программы исследования про-
цессов воспроизводства в популяциях РФ. Показано, что в семьях городских 
популяций Поволжья практикуется регулируемый тип рождаемости. Выяв-
лено резкое возрастание вклада небиологических факторов в величину коэф-
фициента отбора. Применение искусственной регуляции репродукции влияет 
на процессы воспроизводства в популяциях. Репродукция выступает в роли 
универсального индикатора социального и биологического здоровья общества.

Ключевые слова: популяция, антропогенетика, воспроизводство, дифференци-
альная плодовитость, дифференциальная смертность, коэффициент отбора
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Сравнительный антропогенетический анализ процессов // Вестник антропо-
логии, 2021. № 3. С. 152–160. 

Введение

Универсальным свойством, характерным для всех живых организмов, является 
способность к воспроизведению себе подобных. Но только у человека эти процес-
сы обуславливаются факторами и социальной природы (репродуктивная мотивация, 
установки и поведение, принятое в обществе), так и биологической природы (репро-
дуктивный возраст, здоровье, наследственность). При этом наблюдаются значитель-
ные индивидуальные различия между людьми (от случаев гибели до достижения 
репродуктивного возраста, безбрачия, бездетности, до многодетности в браках).

На уровне популяций человека процессы репродукции также имеют свои харак-
терные особенности проявления. Они во многом зависят от влияния совокупности 
социальных, экономических, этнических, географических условий, экологии окру-
жающей среды, а также целого комплекса биологических факторов.

Популяции человека отличаются большим разнообразием, наиболее изменчивым 
в пространстве и времени параметром демографической структуры является чис-
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ленность. Основная часть истории человечества связана с малыми популяциями, в 
эволюционном аспекте возникновение городов относится к явлениям относитель-
но недавнего времени (Брук 1986: 830; Спицын, Спицына 2016: 98–114; Валентей 
1985: 607) Вместе с ростом социального, экономического и технического прогресса 
в обществе отмечается неуклонное увеличение урбанизации. Усиление процессов 
миграций и смешения, происходящее во всем мире способствуют распаду и исчез-
новению изолятов и формированию больших аутбредных популяций. Численности 
современных городов варьируют от нескольких десятков тысяч жителей, до гигант-
ских городских агломераций и современных мегаполисов. Таким образом, формиро-
вание популяционной структуры меняется во времени и зависит от комплекса фак-
торов биологического и социального характера. В этом отношении города являются 
для человека совершенно новой социально-экологической средой (Курбатова 2014: 
49; Иванов 2003: 208). Так, если в начале прошлого века в них проживало немногим 
более 10% всего населения мира, то в 1950 уже 29%. Интенсивность урбанизации 
выразилась в росте доли горожан с 15% в дореволюционной России, 52% в 1959 г. 
до 73% в 1989 и 2002 годы. Остановка роста доли городского населения страны так-
же отражает тенденции большинства развитых стран мира (Вишневский 2006:356; 
Итоги Всероссийской переписи населения 2002 года 2004: 207).

В городах РФ численность населения увеличивается благодаря процессам вос-
производства городского населения и в значительной степени вследствие притока 
мигрантов, а также изменения административных границ и включения пригородов 
в черту города. В период с 1990 года демографическая структура популяций претер-
пела существенные изменения (Спицына 2004: 51; Спицына 2006: 311; Курбатова, 
Янковский 2016: 831–851; Курбатова, Победоносцева 2017: 1349–1359). К числу 
наиболее значительных явлений последних лет по своим последствиям для будущих 
поколений россиян относятся неблагоприятные тенденции в процессах естествен-
ного движения населения. К началу 1994 года 68 российских территорий перешли 
критическую отметку величины естественного прироста, после которой процессы 
естественной убыли приводят к снижению численности населения.

Материалы и методы

В процессе комплексных антропогенетических исследований 1992–1994 годов в 
рамках анализа процессов воспроизводства населения в популяциях Саранск, Сы-
ктывкар, Казань, Чебоксары, Ставрополь был собран репрезентативный популя-
ционно-генетический материал, генетико-демографическая информация и данные 
акушерского анамнеза в группах женщин, завершивших индивидуальную репродук-
цию. Вся информация вносилась в демографические листы, составленные по специ-
альной схеме (Пасеков, Ревазов 1975:145–455). 

Основные результаты

 Столица Республики Мордовия Саранск расположен на левом берегу реки Инсар 
бассейна Волги. Город, основанный в 1641 году, превратился в политический, эконо-
мический, научный и культурный центр, находящийся в 642 км от города Москвы. В 
состав территории городского округа входят следующие населенные пункты: город 
Саранск, состоящий из Ленинского, Октябрьского и Пролетарского районов, рабо-
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чий поселок Луховка, рабочий поселок Николаевка, рабочий поселок Ялга, поселок 
Добровольный, поселок Озерный, поселок Пушкино, село Горяйновка, село Гри-
боедово, село Зыково, село Куликовка, село Макаровка, село Монастырское, село 
Напольная Тавла, деревня Ивановка, деревня Полянки, деревня Танеевка.

В 1979 г. численность города Саранска составляла 263 337 человек. В после-
дующее десятилетие рост численности был обусловлен увеличением числа детей 
ясельного возраста на 3923 человека, детей дошкольного возраста на 4236 человек, 
подросткового и школьного возраста на 12151 человек. Общая численность налич-
ного состава г. Саранска в 1989 г. составила 312 128 человек (141 291 мужчин и 
170 837 женщин). Доля мужчин составила 45.2 7%, а женщин 54.73%. В 2002 г. в 
городе проживало 304 900 человек (136 000 мужчин и 168 900 женщин) (таблица 1).

Таблица 1
Динамика параметров демографической структуры г. Саранска 

(по данным Всесоюзной переписи населения 1989 г.)

Возрастные
группы

1979 г.
общая численность

263 337 чел.

1989 г.
общая численность

339 039 чел.

женщины мужчины

Моложе трудоспособного возраста 34.69% 22.54% 27.74%

Трудоспособного возраста 57.00% 58.98% 65.56%

Старше трудоспособного возраста 8.31% 18.48% 6.70%

Всего 263 337 185 151 153 825

Половой индекс 0.83

В Саранске в 1989 г. отмечается снижение пропорции лиц моложе трудоспособно-
го возраста (22.54–27.74%). Доля трудоспособного населения относительно высока 
(58.98–65.56%), при этом обращает на себя внимание малая пропорция старших воз-
растов, обусловленная в основном резко сниженной долей мужчин (6.70%) (рис. 1).

Динамика роста численности населения г. Саранска в 90-е годы была обусловле-
на процессами воспроизводства и притока мигрантов. Сходная картина отмечается 
в структуре современных мегаполисов РФ (Курбатова, Янковский 2016). Естествен-
ный прирост населения г. Саранска составил в 1988–1992 гг.: 10.0; 9.2; 6.9; 5.0; –1.1 
соответственно. В 1992 г. впервые отмечался отрицательный прирост населения. 
Для сравнения – в г. Казани естественный прирост имеет отрицательное значение – 
3,3, так как число родившихся на 1000 человек населения составляет 9,8, умерших 
13,1 соответственно. Отмечается также и снижение годичной величины прироста 
численности населения (Численность, состав и движение населения в Республике 
Татарстан 1994:1–84; Кудинова 2016: 391; Спицына, Спицын 2005: 37–53).

В Саранске преобладает число женщин и наблюдается неравное соотноше-
ние полов (половой индекс равен 0.83). Обнаруживается выраженная диспро-
порция половозрастных групп. При этом число мужчин выше в дорепродуктивной 
группе и резко повышено в репродуктивной (43.90% женщин и 53.92% мужчин) и в 
2 раза снижено в пострепродуктивной группе (табл. 2). Также отмечается влияние 
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диспропорции половозрастных групп на эффективно-репродуктивную численность 
популяции в сторону его уменьшения.

Таблица 2
Соотношения возрастных групп в популяции Саранска в 1989 г.

Возрастные группы г. Саранск (N= 339039 чел.)

женщины мужчины

Дорепродуктивная 26.30% 30.56 0%

Репродуктивная 43.90% 53.92%

Пострепродуктивная 29.80% 15.52%

Всего 185 182 чел. 153 857 чел.

Половой индекс 0.83

В условиях изменившегося характера демографических процессов в последние 
годы представляет интерес оценка эффектов репродукции в популяции, проведенная 
в г. Саранске при выборочном обследовании 950 женщин старше 45 лет (табл. 3).

В среднем в популяции на каждую женщину пострепродуктивного возраста прихо-
дится 4.95 беременности, 1.73 рождений и 2.66 абортов. При этом спонтанных абортов, 
выкидышей и внематочных беременностей (0.5737) приходится более чем в два раза 
больше, чем в г. Казани. Таким образом, только 35% всех беременностей завершилась 

Рис.1. Пропорции возрастных групп занятости населения г. Саранска.
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родами; соответственно 54% беременностей искусственно прерывается. По данному 
параметру пострепродуктивная когорта женщин Саранска значительно отличается от 
выборки женщин в Чебоксарах (59%) и еще сильнее от таковой в Казани (65.7%).

Таблица 3
Показатели репродуктивной функции пострепродуктивной возрастной 

когорты женщин популяции Саранска

Число обследованных женщин с завершенной репродукцией
Популяция 
Саранска 

(N=950 человек)

Среднее число беременностей, приходящееся на одну женщину 4.9526 ±0.2691

Среднее число родов, приходящееся на одну женщину 1.7316 ±0.0682

Среднее число детей, доживших до репродуктивного возраста 1.6684 ±0.0653

Среднее число спонтанных абортов, внематочных беременностей, 
выкидышей 0.5737 ± 0.0711

Среднее число абортов 2.6579 ± 0.2574

Измерение индексов потенциального отбора (IT) и его компонентов в пострепро-
дуктивной возрастной группе г. Саранске проводилось по классическому методу 
Кроу (Crow 1958: 1–13) и модификации к методу (Спицына 2006: 311). Представле-
ны два варианта расчета: первый проведен без включения в анализ беременностей 
(1), завершившиеся абортом; второй – с учетом их в анализе потенциального отбора 
в популяции (2). Исследование показало, что поколение женщин Саранска, завер-
шившее индивидуальную репродукцию, имеет в среднем невысокое значение Xs = 
1.6684 числа живых детей, приходящихся на одну женщину (табл. 4).

Таблица 4
Индексы потенциального отбора (IT) и его компоненты в популяции Саранске 

(по методу J.F. Crow, 1958)

Популяции Xs Vf Ps Im If IT

г. Саранск
1
2

1.6684
1.6684

0.8154
0.8154

0.7271
0.3369

0.3753
1.9682

0.2929
0.2929

0.7781
2.8376

Примечание: Xs – среднее число детей, приходящееся на одну женщину пострепродуктивного 
возраста; Vf – дисперсия среднего числа детей; Ps – доля потомков, доживших до репродуктив-
ного возраста; I f – компонента дифференциальной плодовитости; IT – индекс потенциального 
отбора (без включения в анализ числа беременностей, завершившихся абортом); IT1- вариант 
расчета с включением в анализ числа беременностей, завершившихся абортом.

Варианса этого числа Vf = 0.8154 существенно ниже среднего значения Xs=1.6684, 
что в свою очередь свидетельствует о регулируемом характере воспроизводства. По-
лученные данные по первому варианту расчета IT, как и следовало ожидать, выявили 
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в выборке женщин пострепродуктивной когорты г. Саранска достаточно благопри-
ятные показатели всех исследуемых параметров репродукции. Наблюдается более 
высокая пропорция детей, доживших до репродуктивного возраста (Ps = 0.7671), 
компоненты дифференциальной смертности (Im = 0.5929), компоненты дифференци-
альной плодовитости (If = 0.3753), и особенно значения тотального индекса отбора 
(IT = 0.7781). Результаты расчета индексов потенциального отбора и его компонентов 
с включением в анализ числа абортов IT1 (2 вариант) показали выраженные различия 
в исследуемых параметрах процессов воспроизводства. Так, пропорция детей, до-
живших до репродуктивного возраста, снизилась в 2 раза (Ps =0.3369), а компонента 
дифференциальной смертности с Im = 0.3753 возросла до Im =1.9682, величина индек-
са тотального отбора соответственно увеличилась более чем в 3 раза (IT1 =2.8376), 
хотя и остается значительно ниже таковых в гг. Чебоксары и Казани. Полученная 
разница между вычисленными разными способами величинами тотального индекса 
IT2 = 2.6055 в популяции соответствует вкладу социальной компоненты в величину 
коэффициента отбора в популяции.

Таким образом, антропогенетический анализ параметров воспроизводства в воз-
растных когортах женщин г. Саранска, завершивших индивидуальную репродук-
цию, выявил регулируемый характер воспроизводства суженного типа с некоторой 
слабо выраженной тенденцией ослабления контроля над рождаемостью в семьях. 
Сравнительный анализ выявил резкое возрастание вклада небиологических факто-
ров в величину коэффициента отбора: в г. Ставрополе сила социального прессинга IT2 
равна 2.9412, Казани – 2.7399, Чебоксарах – 2.5418, Саранске – 2.0595, Сыктывкаре 
соответствует 0.9930. Количественное выражение возросшего социального регули-
рования рождаемости имеет определенную корреляцию с численностью населения 
городов, исключение в этом ряду составляет популяция Ставрополя, особенностью 
которой является интенсивность искусственной регуляции рождаемости, сопоста-
вимая с городами большой численности.

Заключение

Сравнительный анализ процессов воспроизводства в популяции Саранска с по-
казателями Казани, Чебоксар, Сыктывкара и Ставрополя выявил в 90-х годах общие 
сходные тенденции, связанные с практикой регуляции рождаемости. Воспроизводство 
численности простого типа выявлено в Сыктывкаре, в остальных городах наблюда-
ется воспроизводство суженного типа, рост численности населения осуществляется 
в основном за счет притока мигрантов из окружающих областей и других регионов.

Во всех когортах женщин, завершивших репродукцию, отмечается чрезвычайно 
слабо развитое применение всех видов контрацепции, предупреждающей возник-
новение нежелательных беременностей. Выявлено резкое возрастание вклада со-
циальных факторов в величину коэффициента отбора. Количественное выражение 
возросшего социального регулирования рождаемости имеет достаточно четкую кор-
реляцию с размером популяций.

Со времени сравнительного исследования, результаты которого приведены в на-
стоящей статье, прошли годы равные одному генетическому поколению. В настоя-
щее время нами проводятся работы по исследованию современного состояния био-
демографической структуры и процессов воспроизводства в городских популяциях. 
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Сравнительный анализ данных представит новую научную информацию о динамике 
произошедших изменений и векторах биологической и социальной изменчивости в 
городских популяциях РФ.
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ИДЕАЛЫ ТЕЛЕСНОЙ КРАСОТЫ И ВРЕМЕНАЯ 
ДИНАМИКА СОМАТИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ*

В статье представлены результаты исследования временной динамики некото-
рых соматических показателей московских юношей и девушек в начале XXI в. Ис-
пользованы материалы антропометрического обследования студентов первого 
курса МГУ им. М.В. Ломоносова 2000–2019 гг. Для изучения временной изменчи-
вости отдельных компонентов телосложения была использована конституци-
ональная схема В.Е. Дерябина, основанная на применении факторного анализа. 
Выявлена отчётливая тенденция к увеличению макросомности телосложения 
молодёжи: рост средних значений ИМТ, показателей общего развития скелета 
и поперечного развития тела. Мышечная и жировая масса изменялись на про-
тяжении рассматриваемого двадцатилетнего периода времени нелинейно. Для 
обоих полов наблюдается увеличение показателей развития общего жироотло-
жения вплоть до середины 2010-х гг. на фоне снижения показателей развития 
мускулатуры. В последние годы наблюдается обратная тенденция увеличения 
мышечной массы при одновременном уменьшении жировой. Возможной причи-
ной обнаруженных временных изменений может выступать социокультурный 
контекст, а именно формирование во втором десятилетии XXI в. нового стан-
дарта телесной красоты – стройного тела, с развитой мускулатурой. Результа-
ты настоящего исследования могут представлять интерес для изучения меха-
низмов биосоциальной адаптации современного населения.

Ключевые слова: секулярный тренд, идеалы красоты, телосложение, жиро-
вая масса, мышечная масса
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Введение

Изучение секулярной изменчивости тотальных размеров тела человека (глав-
ным образом, длины и массы тела) показало, что направленность и темпы временных 
трансформаций определяются совокупным влиянием биологических, экологических 
и социально-экономических факторов (см., например: Bogin 2013, Perkins et al. 2016, 
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Grasgruber, Hrazdíra 2020, Федотова, Горбачева 2020). Ввиду специфики секулярной 
динамики отдельных компонентов телосложения (жировой и мышечной ткани) не-
которые авторы предлагают дополнительно учитывать влияние социокультурных фак-
торов, под которыми, в данном случае, понимаются стандарты, ценности и поведенче-
ские установки, связанные с телесной эстетикой (Година 2009, Negasheva et al. 2020a).

Нормы и образцы телесной красоты не являются статичными, раз и навсегда 
установленными конструкциями, они формируются в различные периоды истории 
под влиянием актуальной на данной момент общепризнанной системы ценностей. 
В связи с процессами секулярных изменений соматических показателей интересно 
проследить динамику представлений о телесной красоте в XX–XXI вв.

Западные представления о телесной эстетике в двадцатом столетии отличаются 
поразительным непостоянством по сравнению с предыдущими эпохами. Новые стан-
дарты женской телесной красоты устанавливались едва ли не каждое десятилетие и 
претерпевали радикальные трансформации от андрогинного тела «флэпперов» (англ. 
flappers) 1920-х гг. до чувственных фигур красавиц 1950–1960-х гг., от хрупкой строй-
ности Лесли Хорнби, более известной под псевдонимом Твигги, до спортивной жен-
ственности супермоделей 1980–1990-х гг. (Mazur 1986, Sarwer et al. 2003, Swami 2015). 
Но со второй половины XX в. начинает выявляться тенденция трансформации идеаль-
ного тела в сторону уменьшения массы и увеличения длины, что продемонстрировано 
в многочисленных исследованиях на примере изменения параметров телосложения 
женщин, общепризнанно считающихся воплощением телесных стандартов опреде-
лённого периода времени: участниц и победительниц конкурсов красоты и моделей 
женского пола, позирующих для глянцевых и мужских журналов (Garner et al. 1980, 
Wiseman et al. 1992, Sypeck et al. 2004, Byrd-Bredbenner et al. 2005, Seifert 2005). Пред-
ставления об идеальном мужском теле, на протяжении XX в. изменялись не столь зна-
чительно и почти всегда ассоциировались с силовыми характеристиками и развитием 
мускулатуры (Law, Labre 2002). Основным трендом мужской телесной эстетики было 
приобретение всё большей мускулистости, что показано на примере изменения телос-
ложение фотомоделей мужского пола (Leit et al. 2001, Law, Labre 2002).

К концу XX–началу XXI в. в западной культуре безусловным идеалом женской 
красоты, недостижимым для большинства представительниц «слабого» пола, ста-
новится очень стройное тело, с минимальным развитием жировой ткани (thin-ideal) 
(Owen, Laurel-Seller 2000, Tiggemann 2011, Swami 2015, Bozsik et al. 2018, Donovan et 
al. 2020). Однако, за последние два десятилетия произошли существенные перемены 
в представлениях об эстетике женского тела. Во-первых, возник бодипозитив (англ. 
body-positivity) – общественное движение, тесно связанное с феминизмом, выступа-
ющее за принятие своего тела таким, какое оно есть, вне зависимости от его формы 
и размера, и так же относиться к внешности других людей (Sastre 2014, Cohen et al. 
2019, Dignard, Jarry 2021). Это приобретающее всё большую популярность движе-
ние не задаёт эстетических стандартов, но выступает за их устранение, в частности 
труднодостижимого лептосомного идеала. И, следует отметить, добивается за время 
своего существования определённых успехов в ослаблении культа худобы. Так, в 
недавнем мета-анализе было показано снижение уровня недовольства собственным 
телом, связанном с недостаточной стройностью, у женщин и девушек за период с 
1981 по 2012 гг., авторы работы объясняют эту тенденцию именно положительным 
влиянием движения бодипозитива (Karazsia et al. 2017). 
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Во-вторых, в XXI в. ещё одним атрибутом женской красоты становится развитая му-
скулатура (Gruber 2007, Bell et al. 2016) и формируется новый телесный канон – fit-идеал 
(от англ. fit – соответствовать, быть в хорошей форме) (Bozsik et al. 2018, Uhlmann et al. 
2018). Его особенностью является одновременное сочетание характеристик стройности 
и атлетичности, с более выраженной эстетической, нежели функциональной составля-
ющей. На первый взгляд, установление fit-идеала кажется более здоровой тенденцией, 
чем идеал худощавого тела, ведь он ассоциирован с необходимостью регулярно вы-
полнять физические упражнения и придерживаться здорового образа жизни. Однако, 
на самом деле, этот телесный стандарт является ещё более недостижимым, чем идеал 
худобы, поскольку для соответствия ему, необходимо не только поддерживать низкий 
процент жировой ткани, но и развивать мышечный компонент телосложения, что для 
женщин, ввиду биологических особенностей, особенно затруднительно (Gruber 2007, 
Boepple, Thompson 2016, Donovan et al. 2020, Dignard, Jarry 2021).

Современный западный идеал мужского тела, тоже связан с развитой мускулату-
рой, хотя, это не является чем-то необычным, поскольку стандарты мужского тела 
почти всегда были связаны с силовыми характеристиками и мышцами (Law, Labre 
2002). Этот атлетический или мускульный идеал (athletic, muscular ideal) характери-
зуется выраженной мускулатурой, низким жироотложением, «V-образной фигурой» 
(широкими плечами и грудной клеткой, узкими талией и бёдрами) (Pope et al. 2000, 
Watson et al. 2019, Tiggemann, Anderberg 2020). 

Представления об идеальном теле, господствующие в том или ином обществе, 
транслируются через различные социокультурные каналы, такие как семья, друзья, 
средства массовой информации (СМИ) и социальные медиа (Thompson et al. 1999, 
Tiggemann 2011, Perloff 2014).

Долгое время традиционные формы СМИ (телевидение, кино, журналы) явля-
лись основным источником сведений о культурных убеждениях и идеалах, касаю-
щихся телесной красоты, а также главным способом их распространения (Perloff 
2014). Однако, в течение последнего десятилетия особой популярностью стали 
пользоваться социальные сети (Statista 2021a, 2021b), поэтому основным источ-
ником представлений о телесных идеалах и их популяризатором в настоящее вре-
мя становятся именно они (Perloff 2014, Dignard, Jarry 2021). Два типа контента 
социальных медиа находятся под особо пристальным вниманием исследователей, 
поскольку они связаны с главными трендами телесной эстетики: thinspiration (от 
англ. thin – худой, стройный и inspiration – вдохновение) и fitspiration (от англ. fit – 
соответствовать, быть в хорошей форме и inspiration – вдохновение) (Tiggemann, 
Zaccardo 2015, Boepple, Thompson 2016, Carrotte et al. 2017, Talbot et al. 2017, Bozsik 
et al. 2018, Griffiths, Stefanovski 2019, Lazuka et al. 2020, Dignard, Jarry 2021). Первый 
идеализирует и распространяет идеал худобы, пропагандирует практики по умень-
шению веса, стигматизирует полноту (жировую ткань, набор массы тела) (Ghaznavi, 
Taylor 2015, Boepple, Thompson 2016, Talbot et al. 2017, Griffiths, Stefanovski 2019). В 
отличие от thinspiration, второй упомянутый нами тип контента популярен не толь-
ко среди женщин, но и среди мужчин (Carrotte et al. 2017, Tiggemann, Anderberg 
2020). Его особенностью является фокус на здоровом образе жизни и физических 
упражнениях. Fitspiration популяризирует фитнес и спорт, призывает сделать физи-
ческие упражнения ежедневной практикой и правильно питаться, сопровождая свои 
посылы изображениями стройных и спортивных тел мужчин и женщин.
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(Tiggemann, Zaccardo 2015, Boepple, Thompson 2016, Simpson, Mazzeo 2017, 
Talbot et al. 2017, Deighton-Smith, Bell 2018, Fatt et al. 2019). Несмотря на то, что 
fitspiration не ориентирован исключительно на стройность, он имеет много сходных 
черт с thinspiration, например, также сопровождаются осуждением полноты, вклю-
чает негативные послания, цель которых вызвать вину из-за неправильного питания 
или отсутствия физических упражнения, из-за несоответствия идеалу (Tiggemann, 
Zaccardo 2015, Griffiths, Stefanovski 2019). И, наконец, нельзя не упомянуть о возрас-
тающей востребованности медиа контента, связанного с движением бодипозитива и 
появлении посвящённых ему специальных исследований (Webb et al. 2017, Cohen et 
al. 2019, Lazuka et al. 2020, Stevens, Griffiths 2020, Tiggemann et al. 2020).

Интернализируемые социокультурные телесные идеалы заставляют мужчин и 
женщин прилагать целенаправленные усилия по приведению собственной телесной 
данности в соответствие с одобряемыми образцами. Эти стремления усугубляются 
культивированием идей о связи между внешней привлекательностью и социальной 
активностью, профессиональной деятельностью, успехами и благополучием в лич-
ной жизни. В связи с вышесказанным, при рассмотрении процессов секулярной ди-
намики показателей телосложения представляется целесообразным учитывать вли-
яние «эстетического фактора» –– господствующих в данный исторический момент 
представлений об идеальном теле.

Целью данного исследования является изучение временных изменений некото-
рых общих и частных показателей телосложения московской молодёжи на времен-
ном интервале с начала XXI в. до настоящего времени.

Материалы и методы

Материалом для настоящего исследования послужили результаты ежегодного ан-
тропометрического мониторинга студентов первого курса МГУ имени М.В. Ломо-
носова, проводившегося с 2000 по 2019 гг. Использованы показатели телосложения 
3006 юношей и 3429 девушек (общее число обследованных 6435 человек), в возрас-
те 17–18 лет, русских по национальности, родившихся и постоянно проживающих 
в г. Москве.

Программа антропометрического обследования наряду с длиной и массой тела 
включала измерения плечевого и тазового диаметров, обхватных размеров и толщи-
ны жировых складок на корпусе и конечностях (Негашева 2017). Для изучения осо-
бенностей телосложения дополнительно были рассчитаны следующие показатели: 
индекс массы тела (ИМТ), величина средней жировой складки, показатели компо-
нентного состава тела по формулам Я. Матейки (Matiegka 1921). Наличие индивиду-
альных данных по широкому спектру соматических признаков за последние 20 лет 
открыло возможность применения конституциональной схемы В.Е. Дерябина, по-
зволяющей выделить комплексные показатели, характеризующие общие и частные 
свойства телосложения, а также отдельные компоненты состава тела (Дерябин 1991, 
1993). В результате проведения факторного анализа по трём комплексам антропо-
метрических признаков были рассчитаны типологические характеристики, описы-
вающие развития основных морфологических систем (скелета, мускулатуры и жи-
роотложения). В настоящем исследовании использованы наиболее информативные 
типологические характеристики, описывающие наибольшую долю общей изменчи-
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вости признаков (показатель общего развития скелета, общей величины поперечного 
развития тела, общего жироотложения), а также показатель развития мускулатуры, 
рассчитанный на основе показателей общей величины подкожного жироотложения 
и поперечного развития тела.

Все материалы обследования собраны с соблюдением правил биоэтики (подпи-
сание протоколов информированного согласия на обследование и использование де-
персонифицированных индивидуальных данных).

Для анализа секулярных изменений ИМТ были привлечены литературные дан-
ные, полученные при обследовании в разные годы контингента, аналогичного по 
возрасту, национальности и месту проживания (Соловьева с соавт. 1976, Ямполь-
ская 2000, Година с соавт. 2003).

Для выявления особенностей секулярной динамики изучаемых показателей ис-
пользовался регрессионный анализ. Если результаты первичного графического ана-
лиза демонстрировали неадекватность линейной модели для описания временной 
изменчивости соматического показателя, осуществлялось нелинейное оценивание 
по методу наименьших квадратов. 

Используемые методы одномерной и многомерной статистики реализованы в про-
граммах STATISTICA-10.0 и Microsoft Excel (из стандартного пакета Microsoft Office).

Результаты

В таблице 1 приведены результаты серии регрессионных анализов, отражающие 
особенности временных тенденций соматической изменчивости.

Рис. 1. Временная динамика средних значений ИМТ у юношей и девушек с 1972 по 
2019 гг. Приведены уравнения регрессии с годом обследования.
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Секулярное изменение средних значений ИМТ в целом демонстрирует возраста-
ющую тенденцию, однако, форма связи средних значений ИМТ с годом обследова-
ния не вполне адекватно описывается линейными моделями. Более высокий индекс 
детерминации, характеризующий достоверность аппроксимации, получен для поли-
номиальной модели (см. табл. 1). Для описания характера временной изменчивости 
значений ИМТ во времени как для юношей, так и для девушек наиболее подходя-
щим является нелинейная модель квадратичной регрессии (рис. 1).

Таблица 1
Результаты регрессионного анализа соматических показателей 

с годом обследования
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ИМТ
(Индекс массы тела)

♂ 0,585 0,000 0,343 Нелинейная (квадра-
тичная) регрессия♀ 0,812 0,000 0,659

S1 (Показатель общего  
развития скелета)

♂ 0,829 0,019 0,041 0,687 Прямолинейная 
регрессия♀ 0,943 0,016 0,005 0,890

O (Показатель попереч-
ного развития тела)

♂ 0,877 0,024 0,022 0,770 Прямолинейная 
регрессия♀ 0,944 0,022 0,005 0,892

F1 (Показатель
подкожного жироотло-
жения)

♂ 0,909 0,113 0,826 Нелинейная (квадра-
тичная) регрессия

♀ 0,951 0,182 0,904 Нелинейная (кубиче-
ская) регрессия

M (Показатель разви-
тия мускулатуры)

♂ 0,979 0,074 0,958 Нелинейная (кубиче-
ская) регрессия

♀ 0,952 0,044 0,907 Нелинейная (квадра-
тичная) регрессия

Масса мышечной ткани  
(по формулам Я. Ма-
тейки)

♂ 0,806 -0,029 0,000 0,650 Прямолинейная 
регрессия

♀ 0,961 0,000 0,924 Нелинейная (квадра-
тичная) регрессия

Масса жировой ткани  
(по формулам Я. Ма-
тейки)

♂ 0,885 0,000 0,785 Нелинейная (квадра-
тичная) регрессия♀ 0,896 0,000 0,803

Толщина средней жиро-
вой складки

♂ 0,882 0,000 0,778 Нелинейная (квадра-
тичная) регрессия♀ 0,702 0,000 0,492
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Для изучения секулярной динамики отдельных компонентов телосложения были 
использованы значения типологических характеристик конституциональной схемы 
В.Е. Дерябина. Наиболее значимые результаты факторных анализов, проведённых 
по комплексам антропометрических признаков, приведены в таблице 2.

Таблица 2
Факторные нагрузки на типологические характеристики  

конституциональной схемы В.Е. Дерябина

Типологическая 
характеристика Признак

Пол

Юноши Девушки

S1 (Общая величина 
скелета)

Длина корпуса 0,513 0,510
Длина ноги 0,787 0,822
Длина руки 0,864 0,881

Диаметр плеч 0,665 0,693

O (Общая величина 
поперечного разви-
тия тела)

Обхват груди 0,921  – 
Обхват талии 0,918  – 

Обхват предплечья 0,872 0,924
Обхват голени 0,882 0,924

F (Общая величина
подкожного жироот-
ложения)

Жировая складка на лопатке 0,898 0,850
Жировая складка на задней 

поверхности плеча 0,919 0,870

Жировая складка на животе 0,912 0,848
Жировая складка на голени 0,832 0,783

* Примечание. Жирным шрифтом выделены высокие факторные нагрузки (>0,70)

Фактор, описывающий наибольшую долю изменчивости скелетных размеров 
(51,74% и 54,81% у юношей и девушек соответственно), несёт информацию об об-
щей величине скелета, иными словами, является показателем микро-/макросомии 
(в конституциональной схеме В.Е. Дерябина соответствует характеристике S1). Все 
признаки имеют общее направление изменчивости, на что указывают одинаковые 
по знаку (положительные) факторные нагрузки на признаки (табл. 2). На положи-
тельном полюсе изменчивости будут находиться индивиды, у которых все признаки 
будут иметь большие значения признаков (макросомные индивиды). И наоборот, те 
индивиды, у которых все признаки будут иметь меньшие значения признаков, будут 
находиться на отрицательном полюсе изменчивости (микросомные индивиды). 

Более 80 % изменчивости обхватных признаков описывает фактор, содержащий 
информацию об общей величине поперечного развития тела (в конституциональной 
схеме В.Е. Дерябина соответствует характеристике О). Поперечное развитие тела 
будет тем больше, чем большие значения будут иметь все признаки, и наоборот, чем 
меньше значения признаков, тем меньшим будет поперечное развитие тела (табл. 2).  

По результатам факторного анализа четырёх жировых складок первый фактор, 
описывающий почти 80% общей изменчивости у юношей и более 70% – у деву-
шек, характеризует общий уровень жироотложения (в конституциональной схеме 
В.Е. Дерябина соответствует характеристике F1). Индивиды с более толстыми жи-
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ровыми складками, т.е. с более высоким уровнем жироотложения, характеризуются 
положительными значениями данного показателя. И наоборот, чем меньше значения 
факторных нагрузок, тем меньше будет уровень жироотложения. 

На рисунках 2–3 представлена секулярная динамика типологических характери-
стик S1 и O из конституциональной схемы В.Е. Дерябина.

Рис. 2. Временная динамика средних значений показателя общего развития скелета у 
юношей и девушек с 2000 по 2019 гг. Приведены уравнения регрессии с годом обследования.

Рис. 3. Временная динамика средних значений показателя поперечного развития тела у 
юношей и девушек с 2000 по 2019 гг. Приведены уравнения регрессии с годом обследования.
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С 2000-го по 2019-й гг. как для юношей, так и для девушек наблюдается увеличе-
ние средних значений показателей общего развития скелета и величины поперечно-
го развития тела. Линейная модель оптимальным образом описывает наблюдаемую 
для данных показателей секулярную динамику (табл. 1).

При описании секулярной динамики показателей общей величины жироотложе-
ния и мускулатуры модели полиномиальной регрессии показывают лучшие резуль-
таты по сравнению с линейной регрессией, о чем свидетельствуют более высокие 
индексы детерминации, характеризующие достоверность аппроксимации. Так, из-
менчивость показателя жироотложения во времени как у юношей, так и у девушек 
описывается полиномами второй и третьей степени соответственно (см. табл. 1). 
Морфологический смысл выявленной тенденции заключается в том, что с начала 
XXI в. уровень подкожного жироотложения у обоих полов увеличивался вплоть до 
недавнего времени, однако, начиная с 2015-х гг. значения данного показателя начи-
нают снижаться (рис. 4).

Временная динамика показателей развития мускулатуры также аппроксимирует-
ся моделями полиномиальной регрессии, но при этом носит обратный, по сравне-
нию с динамикой показателей общего жироотложения, характер – как у юношей, так 
и у девушек сначала наблюдается некоторое снижение этого фактора, но приблизи-
тельно во второй половине последнего двадцатилетия показатель развития мускула-
туры увеличивается (рис. 5).

Аналогичные тенденции наблюдаются и в случае анализа секулярной динамики 
показателей жироотложения и мускулатуры, рассчитанных по формулам Я. Матейки 
(рис. 6, 7) и величины средней жировой складки (рис.8). 

У юношей для массы жировой ткани, рассчитанной по формуле Я. Матейки, вы-
явлена параболическая связь с годом обследования, т. е. увеличение средних зна-
чений этого показателя вплоть до второй половины 2010-х гг. с последующим его 
снижением на фоне положительной динамики массы мышечной ткани (рис. 6).

Рис. 4. Временная динамика средних показателя общего жироотложения у юношей и 
девушек с 2000 по 2019 гг. Приведены уравнения регрессии с годом обследования.
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Для девушек, как и в случае с показателями общего развития жирового и мы-
шечного компонентов состава тела из схемы В.Е. Дерябина наблюдается парабо-
лическая связь массы жировой и мышечной ткани, рассчитанными по формулам Я. 
Матейки, со временем: в первом десятилетии наблюдается одновременное увеличе-
ние жироотложения и уменьшение мускулатуры, с середины второго десятилетия 
наблюдается обратная динамика этих показателей (рис. 7).

Величина средней жировой складки – ещё одного показателя, характеризующе-
го развитие подкожного жироотложения, увеличивается вплоть до второй половины 
2010-х гг. (тенденция более выражена у юношей). Однако за последние годы отмеча-
ется снижение данного показателя как у юношей, так и у девушек (рис. 8).

Рис. 5. Временная динамика средних значений показателя развития мускулатуры у юношей 
и девушек с 2000 по 2019 гг. Приведены уравнения регрессии с годом обследования.

Рис. 6. Временная динамика средних значений массы мышечной и жировой ткани у 
юношей с 2000 по 2019 гг. Приведены уравнения регрессии с годом обследования.
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Обсуждение

Особенности секулярной динамики тотальных размеров тела московской моло-
дёжи продемонстрированы в недавних работах (Godina 2011, Федотова, Горбачева 
2019, Negasheva et al. 2020a, 2020b). Показано, что на протяжении всего XX в. на-
блюдается неуклонное увеличение длины тела юношей и девушек с относительной 
стабилизацией этого показателя с начала 2000-х гг. (Negasheva et al. 2020b). Вре-
менная динамика массы тела московской молодёжи имеет более сложную картину 

Рис. 7. Временная динамика средних значений массы мышечной и жировой ткани у 
девушек с 2000 по 2019 гг. Приведены уравнения регрессии с годом обследования.

Рис. 8. Временная динамика средних значений толщины средней жировой складки у юношей 
и девушек с 2000 по 2019 гг. Приведены уравнения регрессии с годом обследования.
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и гендерную специфику: масса тела юношей увеличивалась на протяжении XX в. и 
продолжает расти, в то время как для девушек с конца 1990 – начала 2000-х гг. на-
блюдается снижение темпов прироста, стабилизация и даже некоторое уменьшение 
средних значений массы тела (Negasheva et al. 2020b).

Наряду с тотальными размерами тела в исследованиях временных трендов со-
матической изменчивости современных популяций широко используется ИМТ, 
рассматривающийся как косвенный показатель тучности телосложения. В насто-
ящем исследовании выявлена тенденция к увеличению средних значений ИМТ у 
юношей и девушек в период с 1972-го по 2019-й гг., что согласуется с результатами 
предыдущих работ, выполненных на выборке московской студенческой молодёжи 
(Negasheva et al. 2020b). Однако, анализ имеющихся данных выявил нелинейный 
характер вариации данного показателя на протяжении рассматриваемого интервала 
времени (табл. 1, рис. 1). Так, наблюдаемые изменения не носят характер планомер-
ного увеличения: к концу XX – началу XXI в. у обоих полов наблюдается уменьше-
ние средних значений ИМТ с последующим их увеличением вплоть до настоящего 
времени (рис.1).

Несмотря на то, что отдельные антропометрические признаки (например, масса 
тела, обхваты и др.), равно как и некоторые индексы, служащие для интегральной 
оценки размеров тела (например, ИМТ), широко используются в антропологических 
исследованиях секулярного тренда, они являются слишком обобщёнными показате-
лями и не позволяют точно определить, какой компонент телосложения обусловли-
вает временные изменения телосложения. Для выделения комплексных соматиче-
ских показателей, явно отражающих компонентную природу изучаемой вариации в 
данном исследования была использована схема В.Е. Дерябина, основанная на при-
менении факторного анализа.

В целом, как для юношей, так и для девушек в период с 2000-го по 2019-й гг. вы-
явлены устойчивые статистически значимые временные тенденции к увеличению 
макросомности: наряду с ростом средних значений ИМТ, увеличивается показатель 
общего развития скелета и показатель поперечного развития тела (табл. 1, рис. 2–3).

Динамика показателей жироотложения и мускулатуры на протяжении рассматри-
ваемого двадцатилетнего периода носит нелинейный характер. Как для юношей, так 
и для девушек, наблюдается увеличение показателя подкожного жироотложения с 
начала тысячелетия до середины 2010-х гг. со значительным снижением в последние 
годы (см. рис. 4). Показатель развития мускулатуры, напротив, в первое десятилетие 
XXI в. уменьшался, достигнув минимума в середине десятилетия в группе юношей 
и в конце – в группе девушек, с последующим увеличением до настоящего времени 
(см. рис. 5). Аналогичные изменения обнаружены и для показателей компонентного 
состава тела, рассчитанных с помощью других методов (по формулам Я. Матейки, 
расчёт средней толщины жировой складки) (см. рис. 6–8). Близость полученных в 
настоящем исследовании результатов анализа секулярной динамики отдельных ком-
понентов телосложения, – жировой и мышечной массы тела, рассчитанных с по-
мощью разных методов, свидетельствует об устойчивости выявленных тенденций. 
Поскольку на протяжении исследуемого периода показатель поперченного развития 
тела неуклонно растёт, то можно предположить, что в первом десятилетии это про-
исходило преимущественно за счёт увеличения развития подкожного жироотложе-
ния, а во втором десятилетии за счёт мышечной ткани.
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Снижение ИМТ на рубеже XX–XXI вв. отражает общий для детей, подростков и 
молодёжи России и ряда других стран социалистического лагеря тренд астенизации 
телосложения (снижение массы тела, уменьшение обхватных размеров и толщины 
подкожного жирового слоя), обычно объясняющийся ухудшением социально-эко-
номических условий (Godina 2011). Однако, по мнению Е.З. Годиной ещё одним 
возможным объяснением наблюдаемых тенденций может быть социокультурный 
контекст секулярных процессов (Година 2009). В конце XX в. в России происхо-
дят значительные политические, экономические и социальные трансформации, на-
чинаются глобализационные процессы, происходит активный культурный обмен с 
другими странами, происходит экспансия западных идеалов, в том числе и стан-
дартов красоты (Porteous 2017). В 1990-х – начале 2000-х гг. над женской телесной 
эстетикой доминировал культ худобы – идеальным для женщины считалось выра-
женно лептосомное телосложение (Owen, Laurel-Seller 2000, Tiggemann 2011, Swami 
2015). В связи с этим, некоторые исследователи объясняют снижение массы тела и 
показателей, характеризующих развитие жироотложение у девушек, стремлением 
соответствовать господствующим на тот момент эстетическим стандартом (Година 
2009, Negasheva et al. 2020b), и, по всей видимости, обнаруженное в настоящем ис-
следовании уменьшение средних значений ИМТ, отчасти может быть обусловлено 
этой причиной.

Обнаруженное в настоящем исследовании уменьшение мышечной массы при од-
новременном увеличении жирового компонента телосложения в начале XXI в. со-
гласуются с литературными данными об ухудшении физического развития россий-
ской молодёжи в 1990 – начале 2000-х гг. (Година 2009).

Однако, в последние годы для обоих полов наблюдается противоположная тен-
денция – увеличения мышечной массы при уменьшении жировой. Основываясь на 
предположении о возможном влиянии социокультурных представлений о телесной 
красоте, можно предположить, что причиной наблюдаемых в настоящем исследо-
вании секулярных изменений в компонентном составе тела является формирование 
во втором десятилетии XXI в. нового стандарта телесной красоты – стройного, но 
одновременно спортивного тела (Bozsik et al. 2018, Uhlmann et al. 2018, Tiggemann, 
Anderberg 2020). Важным атрибутом как мужского, так и женского телесного идеала 
становится развитая мускулатура (Gruber 2007, Bell et al. 2016). Изначально возник-
ший в западной культуре, fit-идеал получил глобальное распространение благодаря 
различным международным социальным онлайн платформам (Tiggemann, Zaccardo 
2015, Boepple, Thompson 2016, Carrotte et al. 2017, Talbot et al. 2017, Bozsik et al. 2018, 
Griffiths, Stefanovski 2019, Lazuka et al. 2020, Dignard, Jarry 2021). Для российской 
молодёжи социальные сети являются непременным спутником повседневной дей-
ствительности и важным источником разнообразной информации (Вьюгина 2018), 
а поскольку наиболее используемые социальные сети имеют глобальный характер, 
вероятно, именно они формируют представления современных юношей и девушек 
о нормах телесной эстетики в соответствии с актуальными во всем мире трендами.

Полученные результаты согласуются с недавно предложенной моделью морфо-
логических трансформаций соматических параметров молодёжи, за исключением 
того, что положительная динамика комплекса показателей, связанных с атлетично-
стью, в частности мышечного компонента, показана только для девушек (Negasheva 
et al. 2020a). По мнению некоторых исследователей, социокультурные требования, 
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предъявляемые к внешности мужчин, менее строги и более вариабильны и пластич-
ны, чем к внешности женщин (Buote et al. 2011). Тем не менее, проблема недоволь-
ства своим телом актуальна и для мужчин (Karazsia et al. 2017, Grogan 2016) и для 
них показано стремление соответствовать популярным в массовой культуре теле-
сным идеалам (Olivardia et al. 2004, Barlett et al. 2008, Fatt et al. 2019).

Подводя итог, хотелось бы отметить важность дальнейших исследований вли-
яния идеалов телесности на временную изменчивость соматических показателей 
молодёжи в контексте биосоциальной адаптации. В многочисленных работах пока-
заны неблагоприятные последствия интернализации социокультурных стандартов 
красоты, недовольства телом, прессинга традиционных СМИ и социальных онлайн 
платформ (распространение унифицированного канона телесной красоты и культи-
вирование идей о связи между внешней привлекательностью и социальной актив-
ностью, профессиональной деятельностью, успехами и благополучием в личной 
жизни) для психического здоровья и социального функционирования (Thompson et 
al. 1999, Owen, Laurel-Seller 2000, Barlett et al. 2008, Grabe et al. 2008, Perloff 2014, 
Holland, Tiggemann 2016, Karazsia et al. 2017). Это влияние добавляется к спектру 
стрессовых факторов, с которыми сталкивается современные люди, и в долговре-
менной перспективе «эстетический стресс» может неблагоприятно сказаться на фи-
зических кондициях молодёжи и их стратегиях социальной адаптации.

Заключение

В течение последних двадцати лет наблюдается устойчивая тенденция к макро-
сомизации телосложения московской молодёжи, отражающаяся во временных из-
менениях средних величин интегральных показателей, описывающих как развитие 
телосложения в целом (ИМТ), так и развитие различных соматических систем (S1 – 
показатель общего развития скелета, O – показатель поперечного развития тела). 
Секулярная динамика мышечного и жирового компонентов телосложения за период 
с 2000 по 2019 гг. носит нелинейный характер: до середины 2010–х гг. как в груп-
пе юношей, так и в группе девушек происходит увеличение показателей подкожно-
го жироотложения при одновременном снижении мышечной массы, а в последние 
годы, напротив, увеличивается масса мышечной ткани на фоне снижения жировой. 
Возможным объяснением обнаруженных временных изменений соматотипа может 
быть влияние на молодое поколение современных идеалов телесной красоты, рас-
пространяемых СМИ и социальными сетями.
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The article presents the results of the study of temporal dynamics of some somatic 
characteristics of Moscow young males and females at the beginning of the 21st century. The 
study is based on the anthropometric examination of the MSU first-year students carried 
out in 2000-2019. The Deryabin’s constitutional scheme based on factor analysis was used 
to investigate temporal variability of different components of body composition. The clear 
tendency towards macrosomia was revealed in young males and females, as evidenced by 
increments in the average BMI values, indicators of the general skeletal development, and 
transversal body development. During the studied period muscle and fat mass had been 
changing non-linearly. For both sex groups, an increase in the total fat mass was observed 
with a decrease in the muscular development until the mid-2010s. In recent years there has 
been a reverse trend towards an increase in muscularity with a simultaneous decline in fat 
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ЗАБЫТАЯ ЭТНОГРАФИЧЕСКАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ 
ЛЕНИНГРАДСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО МУЗЕЯ 

ЭТНОГРАФИИ 1946 г. В УДМУРТИЮ 

В статье говорится об этнографической экспедиции ленинградского Госу-
дарственного музея этнографии, проведенной в 1946 г. в Удмуртии. Она ока-
залась совершенно забыта, в современной историографии о ней нет почти 
никаких упоминаний. Между тем, это была первая этнографическая экспе-
диция Государственного этнографического музея в Удмуртию. Возглавляла 
ее Т.А. Крюкова – старший научный сотрудник музея. В организации экспеди-
ции оказался задействован и Ленинградский государственный университет, 
студенты которого проходили таким образом практику. В ходе поездки были 
обследованы районы проживания удмуртов (северных и южных), а также бе-
сермян и марийцев, проживавших в пределах республики. В результате была 
собрана достаточно полная, систематически подобранная коллекция этно-
графических экспонатов (280 предметов). Среди них большую группу соста-
вили: предметы одежды, образцы вышивки, узорного тканья; значительной 
оказалась категория культовых предметов (ритуальная утварь, одежда, 
жертвенные предметы), а также группа предметов, характеризующих вну-
тренне убранство жилища. Успеху экспедиции способствовала совместная 
деятельность с научными учреждениями, а также партийными и государ-
ственными органами республики. Впоследствии это сотрудничество продол-
жилось и помогло провести еще ряд экспедиций в Удмуртию.

Ключевые слова: этнографическая наука, этнографическая экспедиция, эт-
нографический музей, удмурты, Удмуртия, Государственный музей этногра-
фии, Т.А. Крюкова
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ция Ленинградского государственного музея этнографии 1946 г. в Удмуртию // 
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В конце XIX – начале XX вв. основная роль в сборе, регистрации, хранении, си-
стематизации, изучении, экспонировании, публикации, популяризации веществен-
ных источников этнографических исследований принадлежала этнографическим 
музеям. Этнографические музеи, этнографические коллекции и отделы местных 
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музеев, в которых находили отражение результаты этнографических исследований, 
являлись вещественной базой этнографии. Музейные коллекции становились не 
только воплощением и итогом полевой работы, которая велась учеными-этнографа-
ми, но и важным источником для научных исследований (Турьинская 2008: 5). 

После Октябрьской революции этнографические музеи, призванные властью со-
действовать пропаганде «новой», социалистической культуры, преимущественно 
занимались сохранением и изучением «старой» народной культуры. Экспедиция как 
способ получения материалов и сведений о материальной и духовной народной куль-
туре, этнография как форма их интерпретации и музей как место их презентации ста-
новятся в первые годы советской власти ведущим трендом (Загребин 2014: 127–128). 

В 1920–1930-е гг. шло активное изучение традиций и быта удмуртов, в том числе 
и с помощью экспедиций. В некоторых из них принимали участие центральные этно-
графические музеи. В 1930-е гг. было организовано несколько экспедиций московско-
го Центрального музея народоведения (с 1934 г. – Музей народов СССР), в которых 
принимали участие М.Т. Маркелов, В.Н. Белицер, И.С. Ефимов (Чураков 2010). Во 
время Великой Отечественной войны по понятным причинам подобные экспедиции 
не проводились. После завершения войны появилась возможность продолжить нача-
тое, но московский музей в 1948 г. закрыли, передав часть коллекций в ленинградский 
Государственный музей этнографии (Ипполитова 2001: 156). При этом ряд экспона-
тов утратил подробные аннотации, поскольку в ходе передачи составлялись зачастую 
формальные описания, снижавшие их научную ценность (Колчина, Лойко 2018: 29).

В ленинградском Государственном музее этнографии в 1938 г. была создана секция 
народов Поволжья, реорганизованная в самом конце 1940 г. в отдел этнографии наро-
дов Поволжья и Приуралья (Крюкова, Никитин 1941: 168). Работу отдела возглавил 
Г.А. Никитин, а с 1944 г. – его супруга и сподвижница Т.А. Крюкова (Заднепровская 
2001: 121; Крюкова 2020). Татьяна Александровна бессменно руководила отделом 
в течение почти трех десятков лет. Под ее руководством он превратился в один из 
крупнейших научных центров изучения традиционной культуры финно-угорских и 
тюркских народов региона. Объектом планомерных полевых этнографических иссле-
дований в этот период стали все народы Поволжья и Приуралья (Отдел 2020).

В 1946 г. состоялась первая послевоенная экспедиция Государственного музея 
этнографии, и впервые она отправилась именно к удмуртам. Выбор диктовался тем, 
что коллекция музея об удмуртах была скудной. В результате проведенной за 1938–
1940 гг. собирательской работы вещевой фонд музея был значительно пополнен экс-
понатами по этнографии чуваш и марийцев. Теперь наступила очередь удмуртов, 
причем этнографические изыскания в Удмуртии согласно пятилетнего плана работы 
музея были рассчитаны на несколько лет (ЦГАУР. Ф. Р-551. Оп. 2. Д. 792. Л. 11).

Однако об экспедиции 1946 г. открытой информации практически нет. Почти ника-
ких сведений нет и в исторической литературе. О «забытости» говорит, например, то, 
что о ней не упоминается в серьезной историографической работе В.Е. Владыкина и 
Л.С. Христолюбовой по истории изучения удмуртов (Владыкин, Христолюбова 1984). 
Не сообщают об экспедиции 1946 г. Е.В. Колчина и Л.М. Лойко (Колчина, Лойко 2018), 
рассмотревшие историю комплектования отдела Поволжья и Приуралья в собрании 
Российского этнографического музея, получившего такое название в 1992 г. На стра-
нице Т.А. Крюковой в интернет-энциклопедии «Отечественные этнографы и антропо-
логи. XX век» также нет информации об экспедиции 1946 г. (Крюкова 2020).
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В исторической хронике «Удмуртия в зеркале 20-го столетия» об этом событии 
также не упоминается, хотя об экспедиции ленинградского Государственного музея 
этнографии народов СССР (так он стал называться с 1948 г.), работавшей в 1949 г., 
сообщается: «В Удмуртии работала экспедиция Ленинградского государственного 
этнографического музея. Экспедиция собрала материалы для открывающегося в 
музее специального удмуртского зала. Сотрудники экспедиции побывали в Завья-
ловском и Малопургинском районах: производили фотосъемки, изучали песенный 
фольклор. По просьбе музея были изготовлены макеты старой и новой удмуртской 
деревни» (Удмуртия 2020). 

В биографическом труде, посвященном Т.А. Крюковой, есть лишь короткое упо-
минание о том, что в 1946–1948 гг. по приглашению заведующего кафедрой этно-
графии восточного факультета ЛГУ проф. И.Н. Винникова она руководила полевой 
практикой студентов-этнографов, будучи оформленной на факультете в качестве 
штатного преподавателя (Решетов 2003: 289). Сама Татьяна Александровна в своей 
статье, посвященной женской одежде народов Поволжья, делает отсылку на экспе-
диционные работы в Удмуртии в 1946 и 1947 гг. (Крюкова 1950: 77). Но других упо-
минаний среди опубликованных трудов найти не удалось.

Попробуем устранить историческую несправедливость и установим детали по-
ездки. Основным источником будет докладная записка в Совет Министров УАССР, 
обнаруженная в его фонде в Центральном государственном архиве Удмуртской Ре-
спублики. Она была подписана Т.А. Крюковой и, скорее всего, ею и подготовлена.

Экспедиционная работа в пределах Удмуртской АССР была проведена летом 
1946 г. Ее целью выступил сбор вещевого музейного и фактического материала в 
области этнографии удмуртского народа. Экспедиция была организована двумя на-
учными учреждениями г. Ленинграда: Государственным музеем этнографии и Ле-
нинградским государственным университетом. ЛГУ, со своей стороны, включился 
в работу экспедиции в целях проведения практики студентов Востфака по кафедре 
этнографии для практического освоения ими приемов полевой этнографии и для 
приобретения этнографических коллекций по удмуртам для музея учебного типа, 
организуемого при университете.

Экспедиция ставила перед собой следующие конкретные задачи:
1. Рекогносцировку в отношении некоторых районов республики для определе-

ния границ и объема дальнейшей работы.
2. Установление контакта и живой связи с руководством и научными организа-

циями Удмуртской АССР.
3. Сбор фактического этнографического материала по удмуртам и бесермянам 

и проработку на месте отдельных вопросов этнографии указанных народов.
4. Сбор вещевого материала по удмуртам и бесермянам с целью пополнения кол-

лекций как для Государственного музея этнографии, так и для университета.
5. Проведение шефской работы в музеях Ижевска и Сарапула.

В состав экспедиции вошли: старший научный сотрудник Государственного му-
зея этнографии (она же руководитель экспедиции) Т.А. Крюкова, ассистент по ка-
федре этнографии М.С. Долгоносова, ставшая впоследствии видным этнорелигио-
ведом и исследователем народов Австралии и Океании (Бутинова 2020) и студенты 
Н.Н. Гревене, Л.М. Назаренко, Х.Н. Левина, А.С. Лейбович. 
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Для осуществления поставленных задач и реализации плана экспедиционных ра-
бот ее участниками был осуществлен следующий маршрут: Ленинград – Сарапул – 
Ижевск – Алнаши (с выездом в пункты: Кадиково, Пирогово, Верхнее Котнырево, 
Гондырево, Варали, Мари Гондырево, Ляли, Варзи-Ятчи) – Можга – Ижевск – Бале-
зино (с выездом в пункты: Большая Юнда, Малая Юнда, Ягошур, Верхний Кестым, 
Вартсем) – Ижевск – Сарапул – Ленинград.

Маршрут, таким образом, охватил довольно большую территорию и места обита-
ния как северных, так и южных удмуртов. Для осуществления рекогносцировочных 
целей экспедиции такой широкий охват был желателен, поскольку группы северных и 
южных удмуртов существенно отличаются друг от друга, как в области материальной, 
так и духовной культуры. В выборе отдельных пунктов маршрута имело значение и то 
обстоятельство, что указанные районы являлись наименее исследованными в этногра-
фическом отношении. Южный (Алнашский) район, между тем, сохранил архаичные 
черты в сфере и материальной культуры, и верований. В северном (Балезинском) рай-
оне весьма интересным для обследования явился Больше-Юндинский сельсовет, где 
в нескольких селениях проживала совсем не освещенная к тому времени в научной 
литературе группа населения – бесермяне (ЦГАУР. Ф. Р-551. Оп. 2. Д. 792. Л. 11–13). 
Численность бесермян по переписи 1926 г. составила 10 034 чел., расселенных в основ-
ном в пределах Удмуртии, но при последующих переписях (вплоть до 2002 г.) эта эт-
ническая общность не выделялась и включалась в состав удмуртов (Тишков 1994: 113).

Результатами выполнения отдельных разделов экспедиционного плана явилось 
следующее. Собирательская работа привела к сбору вещевого материала для обоих 
учреждений – музея этнографии и университета. Была собрана достаточно полная, 
систематически подобранная коллекция этнографических экспонатов по удмуртам, 
бесермянам и, частично, марийцам, проживающим на территории республики. Об-
щее их количество составило 280 предметов. Важно отметить, что собранный за 
время экспедиции вещевой материал представил собой не результат случайных при-
обретений, а систематически подобранную коллекцию, освещающую ряд вопросов 
в этнографии удмуртов.

Среди экспонатов большую группу составили: предметы одежды, образцы вышив-
ки, узорного тканья; значительной оказалась категория культовых предметов (риту-
альная утварь, одежда, жертвенные предметы), а также группа предметов, характе-
ризующих внутренне убранство жилища – узорные полотенца, орнаментированные 
полосы, ковры домотканые и прочее. Имелись отдельные предметы бытовой утвари.

В научно-исследовательской области полученные сведения содержали много цен-
ных фактов и деталей, представляющих несомненный интерес для их обработки и 
публикации. Экспедиция собрала значительный фактический материал по ряду во-
просов этнографии удмуртов, бесермян и живущих в пределах республики марийцев. 
В области материальной культуры были получены интересные сведения по одежде 
и жилищу. Пестрый состав населения обследованных районов (русские, татары, уд-
мурты, марийцы и бесермяне) осветил вопрос взаимосвязей отдельных групп насе-
ления. В отношении национальных меньшинств республики (например, марийцев) 
удалось проследить некоторые архаичные моменты, не сохранившиеся на территории 
их сплошного расселения. Приобретенные экспонаты, собранная во время экспедиции 
терминология проиллюстрировали культурные взаимодействия отдельных народов в 
области материальной культуры (ЦГАУР. Ф. Р-551. Оп. 2. Д. 792. Л. 13).
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Детальное изучение одежды позволило получить представление не только о со-
хранившемся в некоторых пунктах обследованных районов национальном костюме, 
но и об эволюции его отдельных частей и вскрыло ряд интересных деталей. В част-
ности, членам экспедиции показался интересным и ярким материал, характеризую-
щий половозрастные отличия. В женской одежде удмуртов они обнаружили резкие 
разграничения для отдельных возрастных групп (как в типе одежды, так и манере 
надевать ее), отдельными деталями отметили и семейное положение носительницы. 
Весьма интересной в этом отношении им показалась семантика красок, употребляе-
мых в одежде; так, значение красного цвета оказалось возможно проследить на раз-
личных типах одежды и при рассмотрении сезонных перемен. Тщательное изучение 
отдельных частей одежды за время экспедиции позволило также более полно анно-
тировать коллекционные собрания, имеющихся в Государственном музее этногра-
фии, собранных нередко случайными собирателями еще в дореволюционный пери-
од. Полученный во время экспедиции материал по внутреннему убранству жилища 
был мало освещен в литературе, а поэтому явился достаточно новым.

В области духовной культуры был собран значительный материал, касающий-
ся дохристианских верований удмуртов и бесермян. Этому в экспедиции уделялось 
особое внимание, объясняющееся необходимостью фиксации и отдельных явлений 
и сбора материала в этой сфере, в виду повсеместного отмирания среди населения 
религиозных представлений и исчезновения, а зачастую даже уничтожения, предме-
тов с ними связанных. Сделаны подробные записи отдельных обрядов с фиксацией 
самого ритуала, обстановки, утвари, участников, жертвенных предметов и т.п. (ЦГА-
УР. Ф. Р-551. Оп. 2. Д. 792. Л. 14).

При рассмотрении полученного материала члены экспедиции в ряде случаев 
констатировали сохранение пережитков ранних этапов развития человеческого об-
щества. Так, например, они наблюдали следы родового строя, тотемизма и т.д. Ряд 
обрядов, связанных с урожаем, с плодородием носил черты фаллического культа. 
Некоторые термины, записанные членами экспедиции, показали изменение терми-
нологии в связи с изменением сущности обряда и эволюцией верований.

Участники экспедиции провели и шефскую работу, касающуюся музеев Удмурт-
ской АССР. В результате детального ознакомления с работой музеев по всем ее разде-
лам, в целях создания условий для реорганизации, Т.А. Крюкова составила подробную 
докладную записку в адрес Комитета по делам культпросветучреждений в Москве. 
В ней она поставила задачу обратить внимание руководящих музейных органов на 
ненормальные условия работы музеев национальных республик (в частности, Удмур-
тской АССР), на необходимость ее перестройки и создания возможности для развер-
тывания исследовательской и культурно-просветительской работы в дальнейшем.

Вместе с тем, экспедиции пришлось столкнуться с некоторыми трудностями. Ос-
новной явилось то, что срок экспедиционных исследований совпал с уборочной кам-
панией. Это затруднило общение с колхозным населением деревни Удмуртской АССР. 
Транспортные затруднения также служили препятствием в работе и мешали нормаль-
ному передвижению. В связи с этим маршрут поездки был весьма напряжен и нередко 
ломался (ЦГАУР. Ф. Р-551. Оп. 2. Д. 792. Л. 15). Однако, несмотря на ряд недостатков, 
сама Татьяна Александровна работу экспедиции в целом оценила позитивно. Положи-
тельным моментом явилось то, что работа экспедиции проходила в тесном контакте 
и при поддержке местных организаций Удмуртской АССР. В этом Т.А. Крюкова ви-
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дела значительный залог ее успехов. По ее мнению, установление связи с руководя-
щим правительственными и партийными органами республики – Советом Министров 
УАССР и Удмуртским обкомом ВКП(б) – оказало большую помощь как в отношении 
планирования работы, так и в отношении ряда организационных вопросов.

Успешность исследовательской работы экспедиции была обеспечена содействи-
ем научных учреждений Удмуртской АССР и, в первую очередь, Удмуртским науч-
но-исследовательским институтом при Совете Министров УАССР. Его сотрудники 
оказывали консультации в части сбора материалов и маршрута, непосредствен-
но участвовали в выездах в район. Опыт совместной работы оказался настолько 
успешным, что этот контакт в работе центральных и местных научных учреждений 
Т.А. Крюкова предложила сохранить и в дальнейшем. На 1947 г. был подготовлен 
план проведения уже комплексной (этнографической, лингвистической, фольклор-
ной и археологической) экспедиции, в которой приняли участие сотрудники Госу-
дарственного музея этнографии и Удмуртского научно-исследовательского институ-
та. Были намечены пути совместной работы по изучению удмуртского народа. Эту 
работу, согласно объединенного плана экспедиционных работ обоих учреждений, 
предполагалось проводить в течение ряда лет, захватывая постепенно обследова-
нием все районы республики (ЦГАУР. Ф. Р-551. Оп. 2. Д. 792. Л. 16–17). Такая пла-
номерная систематическая работа послужила не только накоплению ценного ма-
териала, но и позволила на его основании сделать важные выводы и обобщения, 
обогатившие этнографическую науку. 

Таким образом, неопубликованные сведения об экспедиции 1946 г. проливают 
свет на послевоенную деятельность Государственного музея этнографии, в результа-
те которой удалось значительно пополнить его коллекции об удмуртах. Выявленные 
источники в региональных архивах существенно дополняют наши знания о разви-
тии отечественной этнологии.
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The article talks about the ethnographic expedition of the Leningrad State Museum of 
Ethnography, carried out in 1946 in Udmurtia. It turned out to be completely forgotten, 
in modern historiography there is almost no mention of it. Meanwhile, this was the first 
ethnographic expedition of the State Ethnographic Museum to Udmurtia. It was headed 
by T.A. Kryukova is a senior researcher at the museum. In organizing the expedition, the 
Leningrad State University was also involved, whose students underwent practical training 
in this way. During the trip, the areas of residence of the Udmurts (northern and southern), 
as well as Besermyans and Mari, who lived within the republic, were examined. As a result, 
a fairly complete, systematically selected collection of ethnographic exhibits (280 items) 
was collected. Among them, a large group consisted of: garments, samples of embroidery, 
patterned weaving; the category of cult objects (ritual utensils, clothing, sacrificial objects) 
turned out to be significant, as well as a group of objects characterizing the interior decoration 
of the dwelling. The success of the expedition was facilitated by joint activities with scientific 
institutions, as well as party and state bodies of the republic. Subsequently, this cooperation 
continued and helped to conduct in the future a number of expeditions to Udmurtia.
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МАГИЧЕСКИЙ АТРИБУТ: МЕЖДУ ЯЗЫЧЕСТВОМ И ИСЛАМОМ

Целью исследования является изучение башкирских амулетов «бетеү», неболь-
шая коллекция которых хранится в фондах Национального музея Республики 
Башкортостан. В музейном собрании отложились несколько типов «бетеү», 
бытовавших на рубеже XIX–XX вв. Предметы отличаются друг от друга фор-
мой, материалом, техникой изготовления и имеют разное содержание. Аму-
летам придавались магико-охранительные и сакральные свойства. Согласно 
древним поверьям башкир, «бетеү» приносит хозяину здоровье, долголетие, 
удачу во всех делах и оберегает от сглаза и влияния зловредных духов (духов 
болезней, шайтана и др.). Самым распространенным видом были треугольной 
формы амулеты, с вложенной в него молитвой или, реже, предметом. Такие 
кожаные амулеты-футляры носились на шнурке на шее как обереги или подши-
вались к одежде с внутренней стороны. Аналогичные обережные амулеты бы-
товали у многих народов, в том числе у среднеазиатских. Башкирские «бетеү» 
как магический предмет имели широкое распространение в прошлом и все еще 
популярны в настоящее время среди населения, прежде всего, пожилого возрас-
та. Поэтому они представляют собой важный этнографический источник для 
изучения духовной и материальной культуры башкирского народа. 

Ключевые слова: башкирский амулет, оберег, Национальный музей Республи-
ки Башкортостан, башкиры, музейный предмет, экспонат, магическая сила

Ссылка при цитировании: Сулейманова М.Н., Нигматуллина З.Ф.  Магиче-
ский атрибут: между язычеством и исламом // Вестник антропологии, 2021. 
№ 3. С. 191–198.

У всех народов во все времена широко использовались различные обереги и аму-
леты. Их наделяли магической и таинственной мощью, способной уберечь челове-
ка от влияния злых сил. Как правило, их носили на теле или на одежде. Согласно 
народным верованиям, например, башкир, амулеты, специально изготовленные из 
какого-либо материала, или части тела (когти, зубы), кости животных и птиц об-
ладали сверхъестественной силой, а значит, были способны защитить от «дурного 
глаза», болезней и даже от смерти. Само слово «амулет» производят от латинского 
«amoliri», что значит «отражение чар», а с арабского «hamala» – «носить» (Энцикло-

Сулейманова Маргарита Нугмановна – к.и.н., доцент кафедры истории Республики Башкортостан, 
археологии и этнологии, Институт истории и государственного управления Башкирского государ-
ственного университета (450076 г. Уфа, ул. Заки Валиди, 32). Эл. почта: suleymanie@mail.ru 

Нигматуллина Зиля Фасимовна – главный хранитель музейных предметов ГБУ РИКМЗ «Древ-
няя Уфа», аспирант, Институт истории и государственного управления Башкирского государ-
ственного университета (450076 г. Уфа, ул. Заки Валиди, 32). Эл. почта: zilek77@rambler.ru



Вестник антропологии, 2021. № 3192

педический словарь 1890: 678). Впервые амулет упоминается у Плиния Старшего – 
древнеримского писателя, автора «Естественной истории», который жил в I в. н.э. 
И под ним он подразумевал средство против яда (Там же: 678). 

В «Атеистическом словаре» амулет – это предмет, обладающий сверхъестествен-
ной силой, способной охранять его владельца от несчастий, болезней и «злых чар». 
Считается, что вера в амулет восходит к первобытному фетишизму и магии, и сохра-
няется в современных религиях (кресты, ладанки в христианстве) и в так называе-
мых бытовых суевериях (Атеистический словарь 1985: 16). С древнейших времен 
амулеты – «бетеү» были известны и у башкир. Само название исследователи произ-
водят от древнетюркского «битиг», что означает «письмо», «надпись» (Бетеу 2020). 
В башкирско-русском словаре этнокультуроведческой лексики башкирское «бетеү» 
(бөтөй) определен как амулет, или как «молитвенник в виде треугольника, обшитый 
тканью» (Багаутдинова 2012: 37). 

Происхождение «бетеү» связано с доисламскими представлениями башкир. Им 
приписывали чудодейственную силу, способную уберечь владельца от сглаза и от 
злых духов и носили на шее, либо подвешивали к одежде с внутренней стороны. 
Особенно широко они использовали их с целью оберечь новорожденных, детей и 
женщин. Например, в прошлом у башкир повсеместно был распространен обычай 
вешать амулеты по четырем углам колыбели, сохранявшийся у них вплоть до насто-
ящего времени (Хисамитдинова 2010: 59). 

Работ, посвященных различным типам (нательных, нашивных) башкирских аму-
летов нет. Тем не менее, упоминания о них в трудах исследователей неоднократны, 
чаще всего, в работах, посвященных исследованию методов народной медицины. В 
них амулеты рассматриваются как один из основных способов лечения болезней. 
Нередки также упоминания об амулетах в исследованиях о женской одежде башкир, 
в которых отмечается о наделении магическими оберегательными свойствами эле-
ментов украшений традиционного костюма.

Выдающийся этнограф, автор научных работ по этнографии и традиционным ве-
рованиям башкир С.И. Руденко, рассматривая способы лечения у башкир, отмечал, 
что «для предохранения, а также для избавления от болезни уральские башкиры 
вместе с изречениями из Корана вешали на шею больных (особенно детей) амулеты 
(бетеү), медвежьи когти (айыу тырнағы) и клыки (айыу теше), так как болезнь, 
боясь их, как самого медведя, оставляла больного». В качестве примера Сергей Ива-
нович приводит амулет башкирского рода катай, который состоит из четырех тре-
угольных кожаных мешочков нашитых на кожаную ленту (Руденко 2006: 274–275).

При изучении девичьего затылочного украшения елкәмес или елкәлек, существо-
вавшего в южном и восточном районах Башкортостана, этнограф С.Н. Шитова обра-
тила внимание на сведения из статьи итальянского ученого Стефано Соммье, побы-
вавшего в конце XIX в. в башкирской деревне Ташбулатово Оренбургской губернии1. 
С. Соммье писал, что видел на девочке расшитый бисером и металлическими 
украшениями кожаный треугольник между косами. Подобные треугольные узоры на 
мужских и на повседневных женских сарыках (обуви, с головкой из домашней вы-
делки грубой кожи и длинным суконным вышитым голенищем), безусловно, можно 
отнести к амулетам бетеү (Шитова 1995: 119, 147). 

1 В настоящее время дер. Ташбулатово на территории Абзелиловского района Республики Баш-
кортостан.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%B5%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C
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В фондах Национального музея Республики Башкортостан хранится всего пять 
экземпляров амулетов1. Об этих экспонатах сохранилась минимальная информация. 
Они записаны в Книгу поступлений музея в 1950 г. как башкирские «бетеү» – амуле-
ты, но без указания места и времени приобретения. Учитывая, что именно в 50-х гг. 
ХХ в. в музее массово начали записывать предметы, которые накопились в фондах в 
результате собирательской деятельности в 20–30-х гг. ХХ в., можно предположить, что 
периодом изготовления и бытования данных амулетов является конец XIX – начало 
ХХ вв. Рассматриваемые амулеты являются шейными, поясными, а также предусмо-
тренными для нашивки на одежду или ношения с собой. Все они являются персональ-
ными, то есть когда-то принадлежавшими конкретному лицу, и ручного изготовления. 
Фабричного или массового кустарного изготовления амулетов у башкир не существо-
вало. Сохранившиеся в фонде бетеү по форме треугольные и прямоугольные. Сред-
ний их размер составляет 3,5х6 см. Башкирские амулеты представляют собой ткане-
вый или кожаный футляр, сшитый внутренним ручным швом, в котором содержится 
тот или иной предмет (бумажный листок, кости, засушенные травы и т.д.).

Нательные бетеү, чаще всего име-
ющие форму треугольника, не изнаши-
вались именно благодаря своеобразной 
кожаной или тканевой оболочке. В тре-
угольник вкладывали бумажку, на кото-
рой были написаны молитвы из Корана. 
Чаще всего, на бумажке писали неболь-
шой отрывок из наиболее популярных и 
известных в народе мусульманских мо-
литв, например, суру из Корана «аль-Фа-
тиха». В амулетах из коллекции Нацио-
нального музея РБ также содержатся 
записанные молитвы (НМ РБ ОФ 8338). 
Содержание письменных вкладышей в 
башкирских бетеү, на наш взгляд, пред-
ставляет определенный интерес. Полностью раскрыть сложенный листочек в амулет 
для прочтения возможно только при организации музеем реставрационных меропри-
ятий в отношении данных экспонатов. Отметим, что обычай вкладывания листочка с 
молитвой в защитных целях в амулеты было принято не только у многих тюркских на-
родов, в том числе и у башкир, но и у монголоязычных народов. Например, у уйгуров 
бумажный листочек-вкладыш содержал буддийские молитвы, к которому добавляли 
целебные травы и лоскутки материи (Чвырь 1986: 231). 

Самым распространенным бетеү среди башкир являлся один треугольный аму-
лет, но имелись и другие, с гораздо большим количеством. В Национальным музее 
хранится бетеү в виде тесьмы, с подшитыми к ней шестью треугольными и одним 
прямоугольным мешочками, предназначенный для ношения на шее. Длина тесьмы 
равна 82 см, а в мешочки также вложены бумажные листочки с мусульманскими мо-
литвами (НМ РБ ОФ 3605). Треугольная форма бетеү – наиболее распространенная 
форма оберегов, способных по народным поверьям защитить от дурного глаза, злых 
духов, болезней. 

1  Национальный музей Республики Башкортостан (далее – Национальный музей РБ).

Рис. 1. Бетеү. Башкирский амулет. 
Национальный музей Республики 
Башкортостан. НМ РБ ОФ 8338. 

Фото З.Ф. Нигматуллиной.
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Треугольные обереги бытовали у многих народов, например, у среднеазиатских – 
казахов, узбеков, таджиков, каракалпаков, уйгуров и туркмен. У них широко были 
распространены треугольные амулетницы, с вложенными в них предметами или мо-
литвами. Наиболее часто встречались металлические амулетницы – неповторимые 
образцы ювелирного искусства народов Средней Азии, которые служили и оберегом 
и одновременно украшением. Среди казахских амулетов также имеется треугольный 
нашейный амулет «туморша», являющийся одним из основных форм такого рода 
талисмана. Узбекские и таджикские нашейные амулеты «буйинтумор» одновремен-
но выполняли функцию оберега и украшения. Схожие украшения «бытовали также 
на Ближнем Востоке, в Египте. Такого рода амулеты среднеазиатского производства 
были обнаружены также на Руси, в Прибалтике и даже Норвегии» (Гюль 2008).

Арабские амулеты тоже имели схожую форму, содержание и функции как баш-
кирские. Они были в виде маленьких кожаных сумок, куда вшивали бумагу с напи-
санной сурой из Корана или рисовали магический знак (Амулет 2020).

Вообще, треугольная форма достаточно распространенная в традиционном твор-
честве башкир. Например, в ковроткачестве, в вышивке узор в форме треугольника 
широко представлен. Интересно самоназвание узора, звучащего как «бетеүсә», и 
который, несомненно, произошел от слова «бетеү». Подобный узор можно встре-
тить на старинных полотенцах, занавесках, коврах и других предметах быта. Со-
гласно верованиям башкир, такой узор обладал обережной силой. Более того, форму 
сакрального узора придавали традиционной выпечке, например, обрядовому пече-
нью, предназначенному для свадебных торжеств (бетеүсә), с целью уберечь семью 
и близких от нечистой силы или сглаза (Хисамитдинова 2010: 60).

Другим примером сакральности этого узора или формы являются обережные ру-
башки для новорожденного – «бетеү күлдәк» и одеяла-обереги из треугольных ло-
скутков – «бетеү юрған». Такую рубашку шила повитуха из треугольных лоскутков, 
а обережное одеяло шили семье, где умирали дети (Багаутдинова 2012: 37).

Если брать более отдаленные примеры, то следует упомянуть, что в орнаментике 
керамических сосудов различных археологических культур представлен этот узор. 
Так, орнаментирование сосудов вокруг тулова цепью из треугольников встречается 
во многих археологических культурах эпохи бронзы на территории Европы. Или 
узоры на сосудах катакомбной культуры Юга России (Голан 1993: 84).  На террито-
рии Южного Урала этот узор в орнаментации сосудов использовали племена эпохи 
бронзы. В синташтинской культуре сосуды орнаментировались треугольниками по 
плечу, а сосуды алакульской, дополнялись косыми треугольниками. Орнамент в виде 
треугольника перед обжигом на сосуд наносили и представители срубной культуры 
(Кульшарипов Т.1. 2009: 93, 103, 117, 144).

В фондах Национального музея, помимо треугольных, имеются и другие типы аму-
летов. И они отличаются друг от друга, как по содержанию, так и по виду. Одним из 
них является амулет, представляющий собой мешочек из серого ситца на синем шнур-
ке. В него вложена бумажка с написанной на ней арабской вязью молитвой из Корана. 
Размер мешочка равен 6х6,5 см. (НМ РБ ОФ 3493). В отличие от других бетеү он 
является четырехугольным. Такие экземпляры бетеү предназначались для ношения в 
кармане или их нашивали на одежду. Но если исходить из практичности и удобства, 
то встречались случаи, когда прямоугольный амулет носили на шнурке через плечо 
по диагонали под мышкой. Например, такой способ ношения прямоугольного подмы-
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шечного амулета «колтыкша» есть у каза-
хов (Гюль 2008).

Следующий амулет из музейных фон-
дов является нательным и предназнача-
ется для ношения на шее. От других он 
отличается, прежде всего, своим содержи-
мым. Он представляет собой пять мешоч-
ков, подвешенных на красный шнурок. 
Причем содержимое мешочков различно. 
Так, в первый прямоугольный мешочек 
из лилового бархата вложена завернутая 
в вату кость кошки. Второй треугольный 
мешочек из красного бархата плотно за-
шит и поэтому рассмотреть содержимое 
не представляется возможным. Но в Кни-
ге поступлений в описании данного му-
зейного предмета дана следующая запись: 
«части пленки от новорожденного ребен-
ка». В третий мешочек прямоугольной 
формы, тоже сшитого из бархата, вложе-
ны семена, которые в учетной докумен-
тации музея записаны как «черное зерно 
(ҡара-зет орлоғо)». В четвертый мешочек 
прямоугольный формы зашиты написан-
ная на клочке бумаги мусульманская мо-
литва и черное зерно. Определить, какая 
конкретно записана молитва и зернышко, 
какого растения, выяснить точно, к сожа-
лению, пока не получается. Это можно 
будет сделать при полной реставрации 
предмета, когда после распаривания швов 
мешочка представиться возможность 
изучить его содержимое. Пятый прямо-
угольной мешочек из голубого шелка, 
содержит мелко накрошенные кусочки 
засушенных листьев и трав (НМ РБ ОФ 
3494). Как видим, все содержимое его со-
стоит из различных предметов, которые, 
по-видимому, наделяли особыми чудо-
действенными свойствами. Так, содержи-
мое лилового мешочка – кошачья кость по 
поверьям башкир обладала магическими 
свойствами, а сама кошка являлась сим-
волом достатка, счастья и благополучия. 
Считалось, что кошка «непримиримый враг нечистых сил, охранительница людей, 
прежде всего детей, от происков злокозненных духов» (Илимбетова, Илимбетов 

Рис. 2. Бетеү. Башкирский амулет. 
Национальный музей Республики 
Башкортостан. НМ РБ ОФ 3493. 

Фото З.Ф. Нигматуллиной.

Рис. 3. Бетеү. Башкирский амулет. 
Национальный музей Республики 
Башкортостан. НМ РБ ОФ 3494. 

Фото З.Ф. Нигматуллиной.
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2012: 262). Башкиры издревле использовали кости животных в магических целях, 
например, вешали кости различных животных (медведя, волка, рыси) к колыбели, 
чтобы защитить ребенка от нечистой силы (Сулейманова 2005: 67). Или для защиты 
младенцев от болезней и сглаза использовали медвежий коготь (айыу тырнағы) (Ба-
гаутдинова 2012: 17). 

Плаценте (бала ятҡылығы) башкиры придавали особые сакральные свойства. 
Например, с ее помощью стремились повлиять на будущее ребенка (Хисамитдинова 
2010: 57). Другие предметы из амулета – черное зерно, определенные травы и листики, 
несомненно, неслучайный набор и должны были оказывать магическое воздействие 
на обладателя данного амулета. Той же цели служила и записанная на клочке бумаги 
мусульманская молитва, причем вложенная в мешочек вместе с черным зернышком. 
Такой амулет, согласно поверьям, имел сильные защитные и лечебные свойства. Оче-
видно, что данный экземпляр башкирского бетеү относится к числу древних по про-
исхождению амулетов, в котором уникальным образом соединились черты языческих 
и мусульманских верований и является ярким примером религиозного синкретизма.

У башкир имелись и другие разновидности бетеү. Одними из них являются ред-
кие поясные. В Национальном музее на хранении имеется единственный экземпляр 
поясного бетеү. Это узкий поясок серебряного позумента, который нашит на ткане-
вую ленту и застегивается сзади (НМ РБ ОФ 3502). На ленту по центру между дву-
мя каплевидными бирюзовыми кулонами нашита сердоликовая круглая пуговица. 
Также на ленту нашиты висячие круглые красные бусины и раковины каури. Длина 
составляет 62,5 см. Сердолик (ҡыҙыл аҡыҡ) для башкир имел отгонную, охранитель-
ную и лечебную силу. Так в защитных целях молодым невесткам старшие советова-
ли носить перстень и браслет с сердоликом. Кроме того, считалось, что сердолик ле-
чит болезни сердца. Раковинам каури башкиры приписывали сакральные свойства, 
которыми щедро украшали женские головные уборы.  Было принято дарить молодой 
невесте раковины ужовки с пожеланиями плодовитости (Хисамитдинова 2010: 20, 
154, 189, 201, 219). Как видим, ни одна деталь данного амулета не была случайной. 

Необходимо отметить, что редкие и оригинальные экземпляры башкирских аму-
летов, сохранившиеся в фондах Национального музея РБ, являются свидетельством 
древних представлений башкир (верования, связанные с почитанием животного мира, 
культа предков, загробной жизни и т.д.), в которых удивительным образом перепле-
лись доисламские верования с мусульманской религией. К сожалению, в музейных 
фондах сохранились всего лишь пять экземпляров башкирских амулетов бетеү, про-
исхождение которых, судя по их деталям, относится к рубежу XIX–XX вв. Малочис-
ленность этих предметов в коллекциях музея можно связать, видимо, с атеистическим 
периодом в истории страны, когда какие-либо проявления религиозности населения 
жестко пресекались. Поэтому сам факт сохранения амулетов уникален. 

Таким образом, рассмотренные в данной статье башкирские бетеү представляют 
собой уникальный этнографический источник, происхождение которого связано с ар-
хаичными пластами традиционного религиозного сознания. Несомненно, башкирские 
амулеты бетеү должны стать предметом более глубокого научного исследования. 
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The research aims to study the Bashkir amulets "beteu", a small collection of which is kept in 
the funds of the National Museum of the Republic of Bashkortostan. The collection possesses 
several types of "beteu", used at the turn of the 19th-20th centuries. Objects differ from each 
other in shape, material, manufacturing technique, and usage. Magical, protective and 
sacred properties were attributed to the amulets. The Bashkirs believed that "beteu" brought 
health, longevity, good luck, and protection from the harmful influence of otherworldly forces. 
Triangular amulets were the most common, with a prayer or, less often, an object embedded 
in it. Such leather amulets were worn on a cord around the neck or were sewn to clothes from 
the inside. Many Central Asian peoples used similar amulets. The Bashkir "beteu", a magical 
object of cult and ritual significance, combines the pre-Islamic beliefs and the Muslim religion. 
Therefore, they represent an important ethnographic source for studying the spiritual and 
material culture of the Bashkir people.
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СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ АРХИТЕКТУРНОГО И 
ЭКСПОЗИЦИОННОГО ПРОСТРАНСТВ РОССИЙСКОГО 

ЭТНОГРАФИЧЕСКОГО МУЗЕЯ (1902–2017)

Автор рассматривает историю становления архитектурного и экспозици-
онного пространств Российского этнографического музея, а также возмож-
ный сценарий их развития. В статье освещаются вопросы создания музея, 
фондообразования, строительства комплекса зданий музея. Отдельное вни-
мание уделяется проблеме недостаточности площадей на протяжении всей 
истории музея и проектным решениям развития (расширения) архитектур-
ного и экспозиционного пространств музея.

Ключевые слова: музей, архитектурное пространство, экспозиционное про-
странство, музейное пространство, Российский этнографический музей

Ссылка при цитировании: Давыдова Л.Н. Становление и развитие архитек-
турного и экспозиционного пространств Российского этнографического музея 
(1902–2017) // Вестник антропологии, 2021. № 3. С. 199–207.

В Российском этнографическом музее (современное название музея утверждено 
решением Правительства Российской Федерации в 1992 г. (Ботякова 2009: 11) собра-
но около 750 тыс. экспонатов, являющихся подлинными артефактами традиционной 
культуры 158 народов России и сопредельных стран Восточной Европы, Кавказа и 
Центральной Азии конца XVIII – начала XXI века (Шевченко, Саксонова, Каретникова 
2013: 48). Отражена культура народов особой части Северной Евразии, ядром которой 
была Россия (Грусман 2014: 27). Датой создания музея принято считать 23 (10) января 
1902 г. – день учреждения Этнографического отдела Русского музея императора Алек-
сандра III (Ботякова 2009: 9; Грусман 2014: 19). В этот день Николаем II утверждены 
штаты отдела и открыто финансирование в государственном казначействе (Ботякова 
2009: 10). Экспозиции открыты 3 июня 1923 г. с целью масштабного освещения быта 
всей России (Грусман 2014: 19; Александрова 2001: 33–34). Тем не менее, по другой 
версии, годом рождения музея считается 1934 г., когда в ходе реформы музейной сети 
СССР, начавшейся в 1925–1928 гг., Этнографический отдел Русского музея обретает 
статус отдельного института (Шевченко, Саксонова, Каретникова 2013: 47).

Однако архитектурное и экспозиционное пространства будущего самостоятельно-
го музея первоначально формируются в 1900–1917 гг. Драматичная история строи-
тельства здания Этнографического и Памятного отделов Русского музея выдающимся 
русским архитектором В.Ф. Свиньиным (Шокуров-Свиньин 2015; Шокуров-Свиньин 
2017) (1865–1939) наиболее полно исследована З.А. Перскевич (Перскевич 2015).

Давыдова Любовь Николаевна – руководитель культурных программ, Региональная обществен-
ная организация «Чувашская национально-культурная автономия Санкт-Петербурга» (194358 
Санкт-Петербург, поселок Парголово, ул. Николая Рубцова, 12). Эл. почта: lubow.david@yandex.ru
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Программа Этнографического отдела обсуждается на совещаниях при управляю-
щем Русским музеем Великом князе Георгии Михайловиче 30 января, 13 февраля и 
17 апреля 1901 г.. На этих совещаниях присутствуют будущий заведующий отделом 
Д.А. Клеменц, академики Н.П. Кондаков, В.И. Ламанский, А.Н. Пыпин, В.В. Радлов, 
А.И. Соболевский, А.А. Шахматов, вице-президент Императорской Академии худо-
жеств И.И. Толстой и др. Идеи, предложенные учеными и Д.А. Клеменцем, становятся 
базой, на которой идет дальнейшая разработка программы деятельности Этнографи-
ческого отдела. В дальнейшем Д.А. Клеменц проводит эту работу уже как заведующий 
отделом вместе с хранителями Н.М. Могилянским, Е.А. Ляцким и К.А. Иностранце-
вым, принятыми в штат музея 10 января 1902 года (Шангина 1998: 98).

Весной 1901 г. строительная комиссия ходатайствует о приспособлении для музей-
ных нужд Прачечного корпуса на углу Инженерной и Садовой улиц. Ходатайство удов-
летворено, и к концу 1902 г. работы в бывшем Прачечном корпусе окончены. Размещены 
этнографические фонды, музейная канцелярия, мастерская архитектора, а также выде-
лены несколько квартир для старших музейных служащих (Перскевич 2015: 67).

Разработкой концепции Этнографического отдела занимается в 1903 г. специаль-
ная комиссия Российской Академии наук, состоящая из академиков В.В. Радлова, 
С.Ф. Ольденбурга, В.В. Латышева. 4 октября 1903 г. направление работы Этногра-
фического отдела Русского музея утверждено на общем заседании Академии наук 
(Шангина 1998: 99).

При создании Этнографического отдела в его деятельность закладывается база, 
характерная для объективной науки. Задача заключается в собрании единой по всей 

стране научной коллекции предметов, ха-
рактеризующейся достоверностью, пол-
нотой и точностью (Грусман 2014: 19). 
Деятельность Этнографического отдела 
находится под покровительством импера-
торской семьи. Николай II и другие пред-
ставители династии Романовых передают 
на хранение в музей праздничную одежду, 
вышитые полотенца, золотошвейные из-
делия, ковры, подарочные подносы, посу-
ду, парадное оружие и предметы культа. 
Вещи, связанные с Домом Романовых или 
принадлежавшие в прошлом частным со-
бирателям, закладывают основу будущего 
собрания Российского этнографического 
музея (Ботякова 2009: 12). Поступления 
с 1902 по 1904 гг., осуществленные со-
трудниками музея, и корреспондентами, 
в том числе именитыми учеными, состав-
ляют более 140 тысяч экспонатов. Фонд 
по культуре народов зарубежного Восто-
ка формируется еще с 1901 г. (Дмитриев 
2012). Ведущую роль в фондообразовании 
отдела берет на себя Д.А. Клеменц (Шан-Рис. 1, 2. Этнографический музей 

стройплощадка (фото автора).
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гина 1998: 107). Часть приобретений финансируется лично императором. Таким 
образом, архитектурное и экспозиционное пространства Этнографического отдела 
начинают формироваться еще до начала общестроительных работ в 1904–1908 гг. и 
до окончания строительства первой очереди здания Этнографического и Памятного 
отделов 15 октября 1910 г. (рис. 1, 2).

Из-за непригодности для музейных целей старых служебных флигелей возникает 
идея сооружения монументального здания для новых отделов музея. Совет Этно-
графического отдела изначально связывает экспозиционное пространство отдела с 
архитектурным: фасад по Инженерной улице отводится южной части России, левый 
флигель – западной, правый – восточной, фасад по линии Михайловского сада – 
полярной окраине. Центр здания музея планируется занять русскими племенами 
(ВА ГРМ: Л. 27).

Не позднее 22 мая 1904 г. из трех окончательных вариантов застройки территории, 
предложенных В.Ф. Свиньиным, Николай II утверждает наиболее сокращенный вари-
ант, указав ограничиться временно постройкой Памятного зала императора Алексан-
дра III, лицевого корпуса Этнографического отдела по Инженерной улице, корпуса со 
стороны главного двора музея и более короткого корпуса, выходящего во двор канце-
лярии. Уменьшение площади застройки Русского музея почти в два раза происходит 
за счет именно Этнографического отдела, что влечет отказ от экспозиций «северных 
инородцев», «северной старой России» и Сибири. Таким образом, проблема недоста-
точности площадей возникает с момента учреждения Этнографического отдела и не 
разрешается со строительством здания Этнографического и Памятного отделов.

В конце 1920-х годов отказ от комплексной формы музея в пользу отраслевой 
и разные научные подходы (этногеографический, социологический) к организации 
экспозиционного пространства Этнографического отдела Государственного Русско-
го музея не лишают его связи с архитектурным пространством, с которым оно инте-
грируется в общее, музейное пространство. В 1929 г. на первом этаже левого крыла 
здания размещается объединенная экспозиция по этнографии русских и финнов, 
над ними – залы украинцев и белорусов, в зале второго этажа – выставка по наро-
дам Саяно-Алтая, в правом крыле на втором этаже – экспозиции народов Кавказа и 
тюркоязычных народов Средней Азии, под ними на первом этаже правого крыла – 
экспозиции кочевых тюркоязычных народов и народов Сибири и Дальнего Востока 
(Грусман, Дмитриев 2014: 9).

Несмотря на последствия революций 1917 г. (эвакуация экспонатов в Москву 
по распоряжению Временного правительства, разруха 1918–1919 гг.), наводнения 
1924 г. (утрата части фондов) фонды Этнографического отдела продолжают попол-
няться. Тема развития архитектурного и экспозиционного пространств музея, в том 
числе через освоение территории, примыкающей к Михайловском саду, возникает 
неоднократно.

В 1931 г. обсуждается организация и структура Этнопарка на Крестовском остро-
ве у 2-го Елагина моста. Тогда же планируется строительство двух флигелей вокруг 
Памятного зала с одновременной ликвидацией опасных галерей вокруг него, подго-
товка нового хранилища резерва и усовершенствование хранительского оборудова-
ния (Грусман, Дмитриев 2014: 11).

В 1934 г. Приказом Народного Комиссара по Просвещению РСФСР от 13 марта 
1934 года № 211 Этнографический отдел Государственного Русского музея выде-
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лен в самостоятельное юридическое лицо – культурный и научный центр – Государ-
ственный музей этнографии (Устав… Л. 2; Ботякова 2009: 11).

В блокадные годы (1941–1944) архитектурное и экспозиционное пространства му-
зея получают значительные повреждения: в сентябре 1941 г. авиабомбой весом 250 кг 
разрушено восточное крыло главного корпуса, затем авиабомбой весом 200 кг повреж-
дено западное крыло здания, 5 декабря 1941 г. 500-килограммовая бомба разрушает 
аванзал и часть Памятного зала, в 1942 г. неразорвавшейся авиабомбой разрушены 
перекрытия над Памятным залом, главный фасад здания сильно поврежден артилле-
рийскими снарядами, 4 бомбы и 15 снарядов попадают на территорию дворов музея 
и повреждают административный корпус и хозяйственные постройки (Первак 2015: 
103–106). Однако научно-исследовательская работа музея полностью не остановлена.

К 1948 г. закончена реставрация части фондовых и экспозиционных помещений, 
в шести восстановленных залах музея организована первая послевоенная экспо-
зиция «Народное искусство и национальная одежда славянских народов» (Первак 
2015: 106). В 1948 г. Государственный музей этнографии получает почти все этно-
графическое собрание Государственного музея народов СССР в Москве, после чего 
официально переименован в Государственный музей этнографии народов СССР 
(Грусман, Дмитриев 2014: 7; Ботякова 2009: 11). Окончательно комплекс зданий 
музея восстановлен к 1956 г. (Первак 2015: 106).

К 1984 г. коллекции музея достигают объема в 450 тысяч предметов различных 
категорий (Грусман (рук. проекта) 2014: 20). Снова встает вопрос о расширении ар-
хитектурного и экспозиционного пространств музея. В 1984 г. по инициативе Го-
сударственного Русского музея разработано предпроектное предложение застройки 
участка на месте предполагавшегося ранее корпуса, которое включает снос пристро-
енного в 1929–1930 г. к северной стене объема Памятного зала четырехэтажного 
здания, используемого в качестве производственных мастерских Михайловского 
театра. Над разработкой соответствующего проекта трудятся советские и финские 
архитектурные бюро (Шевченко, Саксонова, Каретникова 2013: 47).

На заседании Коллегии Министерства культуры Российской Федерации 29 ноя-
бря 2000 года одобрена программа развития Российского этнографического музея 
на 2001–2010 гг., основным пунктом которой является решение вопроса о переме-
щении музейных фондов из аварийных подвальных помещений главного здания в 
новое фондохранилище. Строительство депозитария предполагается на участке, 
который в свое время планировал застроить В.Ф. Свиньин. В 2004 г. организован 
архитектурный конкурс, на котором отобран проект «Многофункциональный ком-
плекс «Музей-Плаза» (архитектор Ю.И. Земцов). Предполагается, что в рамках госу-
дарственно-частного партнерства инвестор «Корпорация С» выделяет 60% постро-
енного под фондохранилище, а оставшиеся 40% занимает жилыми апартаментами 
категории VIP (Шевченко, Саксонова, Каретникова 2013: 47).

В 2013 г. по заказу ФГБУ «Северо-Западная дирекция по строительству, рекон-
струкции и реставрации» Архитектурной мастерской Мамошина разработана Ар-
хитектурная концепция регенерации и завершения ансамбля Российского Этногра-
фического музея и Государственного Русского музея (Архитектурная концепция 
фондохранилища для совместного использования Российским Этнографическим 
музеем и Государственным Русским музеем), рассмотренная 18 октября 2013 г. на 
Градостроительном совете.
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Значительное пополнение фондов музея с начала формирования архитектурного 
и экспозиционного пространств Российского этнографического музея актуализирует 
проблему недостаточности площадей. При масштабных временных выставках музей 
имеет возможность выставлять 18% материала, хранящегося в его фондах (Шевчен-
ко, Саксонова, Каретникова 2013: 48). В настоящее время среднегодовой показатель 
экспонируемых коллекций составляет 2,5–5%. Однако ни одно из проектных решений 
так и не реализовано. Расширение экспозиционного пространства музея достигается 
посредством проведения ремонтно-реставрационных работ в помещениях.

В 2017 г. ООО «Архитектурное бюро «ТРАДИЦИЯ» разработан проект Экс-
позиционного центра коллекций Российского этнографического музея, функ-
ционально представляющего собой 
комплекс для хранения, реставрации 
и экспозиции предметов коллекций 
музея (рис. 3, 4). Основанием для раз-
работки проекта являются Задание 
КГИОП на проведение работ по со-
хранению объекта культурного насле-
дия народов Российской Федерации 
от 2 августа 2016 г. № 2-13444/16-0-0, 
Градостроительный план участка от 
21 сентября 2016 г. № RU78145000-
25153, Контракт от 11 июля 2016 г. № 
1 /РЭМ с ФГБУК «Российский этно-
графический музей».

Приспособление под условия со-
временного использования (рекон-
струкция) здания бывших произ-
водственных мастерских СПб ГБУК 
«Санкт-Петербургский государствен-
ный академический театр оперы и ба-
лета им. М.П. Мусоргского – Михай-
ловский театр», предназначенного для 
размещения Экспозиционного центра 
коллекций Российского этнографиче-
ского музея, должно обеспечить реше-
ние проблем обеспечения организации 
современного хранения и реставрации 
части коллекций музея, обеспечения музея дополнительными экспозиционными 
площадями.

В связи с предстоящими работами по реконструкции проектом предусматрива-
ются мероприятия по сохранению объекта культурного наследия федерального зна-
чения – здания Российского этнографического музея, к которому непосредственно 
примыкает реконструируемое здание, и объекта культурного наследия федерального 
значения «Сад Михайловский с прудом», на территории которого здание находится.

Реконструируемое здание (максимальные размеры здания 28,26м×18,66м, наиболь-
шая высота здания от уровня земли до конька составляет 17,96м, площадь застройки с 

Рис. 2, 3. Этнографический музей 
стройплощадка (фото автора).
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учетом крыльца с навесом 566,0 м2) не является объектом культурного наследия, но рас-
положено в границах объекта культурного наследия федерального значения «Сад Ми-
хайловский с прудом» и пристроено к стене объекта культурного наследия федерального 
значения «Корпус Этнографического отдела Русского музея (Этнографический музей)», 
входящих в ансамбль «Дворец Великого князя Михаила Павловича (Русский музей Им-
ператора Александра III). На момент проектирования не эксплуатируется.

Конструктивной особенностью реконструируемого здания является то, что кон-
струкции фундамента и конструкции стен разделены с примыкающим зданием му-
зея деформационным швом, тогда как конструкции межэтажных перекрытий, фермы 
покрытия и несущие элементы лестницы деформационного шва не имеют и опира-
ются непосредственно на кирпичную кладку стены здания музея – объекта куль-
турного наследия федерального значения. То есть собственной стены на отдельном 
фундаменте, выстроенной вдоль наружной стены музея реконструируемое здание не 
имеет, и при данных сложившихся условиях работы создаются воздействия, оказы-
вающие неблагоприятное влияние на несущие конструкции перекрытий, крыши и 
лестницы, а также на смежную стену здания музея.

Обследованием кирпичной северной стены на бутовом фундаменте Памятного 
зала Российского этнографического музея, к которой примыкает реконструируемое 
здание, не выявлено каких-либо существенных конструктивных дефектов. Имеющи-
еся исторические материалы свидетельствуют о том, что на этапе строительства зда-
ния Этнографического отдела в этой стене на уровне первого этажа были устроены 
дверные проемы, видимо, в целях обеспечения потенциальной возможности реали-
зации первоначального замысла автора проекта, касающегося строительства нере-
ализованного северного корпуса музея. Для подтверждения факта наличия истори-
ческих проемов в северной наружной стене здания Российского этнографического 
музея, к которой примыкает реконструируемое здание, помимо изучения архивных 
документов, выполнены два контрольных вскрытия штукатурного слоя стены. По 
результатам вскрытий установлено, что в стене ранее действительно выполнено два 
проема. На момент обследования проемы со стороны реконструируемого здания за-
ложены легкобетонными блоками и кирпичом, оштукатурены и окрашены, а в по-
мещениях первого этажа соседнего здания, в хранилище музея, на месте проемов 
устроены ниши, приспособленные для хранения музейных материалов.

В связи с необходимостью организации обязательной функциональной связи 
между помещениями существующего музея и помещениями реконструируемого 
здания в примыкающей стене музея, в створе боковых обходных коридоров Памят-
ного зала, раскрываются два существовавших, предусмотренных при строительстве, 
но заложенных в ходе эксплуатации здания дверных проема. Обходные коридоры 
зала не имеют ценной исторической отделки, и работы по раскрытию проемов не 
затронут выявленных предметов охраны зала. В проемах устанавливаются деревян-
ные филенчатые дверные заполнения, выполненные по историческим аналогам.

Доступ посетителей в экспозиции реконструируемого здания осуществляется 
только в составе экскурсионных групп, со стороны главного входа в музей с Ин-
женерной улицы через обходные коридоры Памятного зала и раскрываемые исто-
рические проемы. Аналогичным способом попадают в здание сотрудники музея. 
Наружные двери реконструируемого здания используются только для эвакуации по-
сетителей и сотрудников в случае пожара.
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Реконструкция здания предусматривает частичный демонтаж основных его 
конструкций и воссоздание четырехэтажного бесчердачного надземного объема 
здания с сохранением существующих горизонтальных габаритов, высотных отме-
ток боковых карнизов и конька кровли и изменением его архитектурного облика, 
учитывающим принцип стилистического соответствия нового образа сложившей-
ся окружающей застройке. Также проектом предусматривается организация объема 
эксплуатируемого подвального этажа путем устройства железобетонного кессона на 
свайном основании с сохранением и усилением существующих фундаментов под 
наружными стенами здания.

На первом этаже реконструируемого здания, высотная отметка пола которого соот-
ветствует отметке пола обходных коридоров Памятного зала, располагаются помеще-
ния вестибюльной группы для посетителей, двухсветное экспозиционное простран-
ство для установки габаритных экспонатов и помещения для хранения экспонатов 
музея (фондов). Высота помещений первого этажа – 3,6 м. Второй и третий этажи 
предполагают размещение экспозиционных площадей, помещений для хранения 
экспонатов и кабинетов хранителей. Высота помещений второго и третьего этажей – 
3,6 м. Четвертый этаж предназначен для размещения фондов хранения экспонатов и 
кабинетов хранителей. Высота помещений четвертого этажа, частично образованного 
плоскостями совмещенной скатной кровли, варьируются от 2,44 м до 4,46 м.

Вертикальная связь между этажами здания осуществляется посредством двух 
лестниц, имеющих выход непосредственно на улицу, а также двух лифтов разного 
функционального назначения.

Таким образом, архитектурное и экспозиционное пространства Российского эт-
нографического музея начинают формироваться с момента учреждения Этнографи-
ческого отдела Русского музея императора Александра III в 1902 г., еще до начала 
общестроительных работ в 1904–1908 гг. и до окончания строительства здания музея 
в 1910 г. Проблема недостаточности площадей возникает с момента учреждения Этно-
графического отдела и не разрешается со строительством здания музея. Расширение 
экспозиционного пространства музея достигается посредством проведения ремонт-
но-реставрационных работ в помещениях. Музейное пространство Российского этно-
графического музея претерпевает качественные и структурные изменения, пополня-
ются фонды музея, однако его количественные характеристики остаются прежними. 
В этом смысле архитектурное и экспозиционное пространства Российского этногра-
фического музея требуют развития. Реализация проекта Экспозиционного центра 
коллекций Российского этнографического музея, разработанного в 2017 г. ООО «Ар-
хитектурное бюро «ТРАДИЦИЯ», в современных условиях является наиболее реали-
стичным сценарием развития архитектурного и экспозиционного пространств музея.
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МИФОЛОГЕМЫ РУССКИХ СКАЗОК: 
СЛЕДЫ ОЛИЦЕТВОРЕНИЯ И ОБОЖЕСТВЛЕНИЯ ЗЕМЛИ*

В статье рассматриваются мотивы сказок, в которых содержатся черты 
представлений о земле как о живом существе (зооморфном или антропоморф-
ном), наделенном особой магической силой. С данной точки зрения анализирует-
ся, в частности, семантическая основа образов крупных копытных животных 
в сказках типов № 511 и 1892 (по указателям Андреева-Аарне и СУС). Привле-
чение сравнительных параллелей позволяет проследить вероятное развитие об-
раза «живой земли» из зооморфного в антропоморфный (через объединяющий 
их мотив прорастающего сквозь лоно чудо-дерева). Выявляются отголоски 
представлений о «цепи перерождений» души умершего, связанных с почти несо-
мненным олицетворением земли в образе сказочной царевны, владевшей мифиче-
скими «источниками жизни» – чудесным деревом с его живительными плодами 
и возрождающими водами. Рассматриваются и вероятные истоки взаимосвя-
зи образов царевны и змееподобного существа, изначальная функция которого 
в древности реконструируется как связанная с идеей воз/перерождения. Просле-
живается также отражение сказкой социальных сдвигов, в ходе которых муж-
ской персонаж из более раннего олицетворения души предка трансформируется 
в героя-победителя, в том числе – и могущественной царевны-богатырши.

Ключевые слова: волшебные сказки, образ земли, копытное животное, чу-
до-дерево, спящая царевна, центр мира, живая вода, молодильные яблоки/
ягоды, душа, змей-уроборос, перерождение
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Одушевление, обожествление земли как живого плодоносящего существа – одна 
из архетипичных черт русской народной культуры, в которой издревле «настоящим 
архаическим женским божеством считается Мать сыра земля» (Гимбутас 2004: 207). 
Хотя подобное представление было известно всем славянам, как и многим другим 
народам, но отмечено, что «называние земли матерью лучше всего сохранилось в 
России» (Гейштор 2014: 186), и в данном аспекте русские материалы глубже других 
отражают праславянскую архаику (Топоров 2000: 244). В образе Земли-праматери 
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некоторые ученые предполагают даже в прошлом «божество высшего уровня сла-
вянского пантеона» (Невская 1983: 204).

С древнейших времен человека поражала способность земли творить жизнь во 
всем ее разнообразии из себя самой – «она самодостаточна… В ней слиты воедино 
Творец, творчество и тварь…» (Топоров 2000: 259). И эта всеобъемлющая плодови-
тость мыслилась распространяющейся и на человеческий род – «у всех народов мы 
находим название человека земнородным» (Соболев 2000: 71); «ты будешь людей 
родить и будешь их поглощать» (Гейштор 2014: 187) – именно через лоно земли 
представлялся когда-то извечный «круговорот» жизни. С представлениями о родной 
земле-праматери (а для древности – это относительно локальная территория) тес-
нейшим образом было связано понятие «своего рода-племени», взаимосвязь пред-
ки-потомки, без чего не мыслился человек. 

 Представления о почитании Матери-сырой-земли в русской народной культуре 
довольно полно исследованы на разных материалах, они отразились и в обрядности, 
и в фольклоре, и в письменных источниках (См. иссл. и ссылки: СД 1999: 313–321; 
Соболев 2000: 71–73; Топоров 2000; Денисова 2003а: 71–76). Однако каждый вид 
традиционной культуры обладает своей спецификой как в плане выразительных 
средств и стилистики, так и в содержательном плане, наборе образов и тем, а так-
же – в разной степени отражает различные хронологические пласты культуры. Сказ-
ка, особенно волшебная, как известно, явление международное и уходящее своими 
корнями в глубокую древность, однако «до сих пор остался нерешенным основной 
общий вопрос: в каких культурных центрах, когда и при каких исторических ус-
ловиях зародилась сказка… и каковы географические границы этой общности?» – 
предположения одних ученых возводят ее истоки к эпохе неолита, других – к более 
поздним периодам; при этом обобщающие сказочные каталоги-указатели остаются 
очень несовершенными* (Жирмунский 2004: 441–443; Пропп 1946: 3; см. также Ме-
летинский 1958: 3–4). 

Наднациональная общность сказочных мотивов, восходящих во многих случаях 
к мифологии, позволяет считать их в прямом смысле мифологемами (нередко пре-
тендующими на универсальность), хотя и своеобразие русской сказки несомненно. 
В ходе анализа вариативности мифологем русской волшебной сказки, сохраняющей 
в чем-то глубокую архаичность и традиционность, а также при сопоставлении их с 
историко-этнографическими данными других народов, выявляется их вероятная ис-
ходная смысловая основа. Именно на этих принципах построены работы В.Я. Проп-
па (Пропп 1946: 19–23), открывшего фактически новую эпоху в изучении сказки – 
как ее морфологии, так и ее содержательных истоков.

Образ земли в сказках – одна из составных частей сказочной «картины мира», 
при реконструкции которой, однако, возникают бóльшие трудности, чем даже реше-
ние той же задачи по мифам: «Если в мифе пространственно-временная организация 
относится к содержательному плану, <...> то для эпоса и сказки она лишь играет 
роль фона» (Неклюдов 1975: 190) (отметим, правда, что не для каждого мифа это 
справедливо). Реконструировать сколько-нибудь цельную картину мира по сказкам, 
дошедшим до нас сквозь тысячелетия, вряд ли возможно, она всегда остается про-
тиворечивой, неоднозначной, и прежде всего – в результате переосмысления или 

* В данной работе типы сказок приводятся по СУС, в котором имеется таблица соотношений 
типов сказок по трем указателям: СУС, Аарне-Андреева и Томпсона (СУС 1979: 398–401).
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выпадения части повествования у их носителей, что наглядно продемонстрировала, 
в частности, еще Е.Н. Елеонская на конкретных примерах (Елеонская 1994: 47–48). 

Постараемся вначале отметить некоторые факты, характеризующие отношение 
сказочных героев к земле как к живому существу. Выясняется, что земля иногда уме-
ет «говорить»: так, слуга царя делится секретом с землей (разгреб ее и прошептал 
про царевы ослиные уши) – на том месте выросла береза – «А это дерево царю-то и 
кланяется: ‟Есть, гыть, у царя ослиные ушиˮ» – царь прощает его: «Ну, говорит, уж 
если мать-земля не могла выдержать, то где же крещеному не сказать дружка друж-
ке» (Ончуков 2008: № 284. Ср. обычай исповедоваться земле). 

Волшебная, живительная сила земли проявляется в том, что самые различные 
предметы, добытые из ее глубин (камушек, трость, трубка, перстень, шкатулка и пр.) 
дают богатство, омоложение и преображение, изменение статуса, новую счастливую 
жизнь: например, сын, проклятый старушкой-матерью – «провалился сквозь землю 
и нашел там конопатку (небольшая лопатка – И.Д.) с кошельком», с их помощью он 
«вырылся в свет божий»; впоследствии при сватовстве он лишь пошевелил ими – 
стал молодцом, а мать-старушка помолодела; потом тем же способом появляется 
«от дому до дворца царя дорога неписанной красоты», а герой женится на царевне 
(Зеленин 1997: № 68). Эта изобильность жизни проявляется и в диалоге: «Что жир-
нее всего на свете?» – «Мать сыра-земля, в ней больше всего жиров и соков, на ней 
все расцветает, она всех питает» – это ответ мудрой 172-летней старухи, которая 
сама напоминает землю (Королькова 1969: 286; в более частых вариантах подобной 
сказки ответ дает мудрая девочка-семилетка).

Наиболее показателен известный мотив удара о землю, благодаря чему человек 
или животное перерождается, изменяет свой облик. Так, в сказках о Финисте-яс-
ном-соколе герой иногда неоднократно перевоплощается этим способом то в пти-
цу, то обратно в человека: «Ударился о землю и стал ясным соколом» (Королькова 
1969: 154). В другой сказке – «ударился об землю, подумал на петуха – и сделался 
петухом» (Зеленин 1997: № 24). Тем же способом герой может превратиться в муху, 
лисицу и пр., а царевна-волшебница от удара – оборачиваться то разными зверями, 
то змеей, и вновь принимать свой облик (Худяков 1964: № 4, 62). 

Особо значим мотив родов от удара при соприкосновении с землей: чудо-кобылица 
«ударилась о земь, легла, в одну минуту ожеребилась»; царица, обращенная злой вол-
шебницей в птицу (серебряную голубку, золотую утку), полетела – «ударилась о земь, 
сделалась по-прежнему женщиной и родила двух прекрасных малюток» (Худяков 1964: 
№ 22; 51; 71). Иногда удар совершается о «громадный белый камень» (Королькова 1969: 
144), и такое уточнение, возможно, – более ранняя версия данного мотива (образ камня 
семантически очень ёмок, им в разных культурах отмечался и «пуп земли»). Так, в новго-
родской сказке обращенная в рысь женщина – «обежит серый камушек вокруг трижды, 
сбросит рысью шубку и бросит ее у камешка» (Власова, Жекулина 2001: № 44).

Однако наша задача – найти следы олицетворения земли в конкретных образах 
(антропоморфных или зооморфных), возможные отголоски параллелизма микро- 
и макрокосма, которые просматриваются по другим материалам (Денисова 2003а, 
2003б). Иногда в сказках, особенно сатирических, можно встретить такой явно выра-
женный параллелизм: женские груди – «сионские горы», живот женщины – «долы», 
пуп – «пуп земной», вульва – «ад кромешный» (Афанасьев 1992: 92), однако данный 
мотив явно не чисто сказочный, а попал в нее из апокрифов.
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 Следы древнейшей модели мира – зооморфной – обнаружить в русских сказках 
также непросто, хотя по фольклорным, обрядовым и прочим материалам русских 
выявляются отдельные ассоциативные связи зооморфных образов (особенно круп-
ных копытных) с представлением о мироздании, включая небесную сферу, однако 
преимущественно – с представлениями о земле, которые считаются наиболее древ-
ними, восходящими, возможно, еще к палеолиту (Денисова 2003б). Олицетворение 
земли в образе крупного копытного (лося, оленя, быка) хорошо известны, напри-
мер, у сибирских народов, а для неолитической Европы реконструируется подобный 
образ оленя, со временем вытесняемый образом коровы/быка (Даниленко 1999: 80, 
87). У русских местами сохранились поверья о некоем подземном существе мамон, 
мамуна, мамона (огромный лось или бык), жившем еще до потопа – его считали 
«душою земли», «силою или духом семян», а в былинах имеется образ чудесной 
златорогой турицы на острове Буян, что наводит на мысль об олицетворении в 
ней мифической земли-первоострова (см. подр.: Денисова 2003б: 23–25). В русских 
притчах встречаем многозначительный образ огромного быка («той бык всегда сам 
о себе, един пасящеся»), на одной лопатке которого поместилось 45 жилых дворов, – 
он гибнет от нападения некоего орла (Прокофьев, Алехина 1991: 210).

По сказкам же селения чаще рисуются на спине огромной рыбы (особенно в типе 
СУС № 461 «Марко богатый»): «Шел дальше – громадная река, она кипит, как пучи-
на. А поперек этой реки лежит рыба-кит. Все бока изрыты..., на спине село большое, 
на голове у него погост, на хвосте сенокос, посреди села широкий шлях» (Король-
кова 1969: 186). Космизм копытного животного (коня, быка) порой проявляется в 
известных эпизодах, когда герой вытаскивает как бы из него (из его ушей) элементы 
ландшафта – лес, реку, горы и т.п. В сказках можно встретить и образ подземной 
коровы (в вариантах типа СУС № 480*): прыгнувшая в колодец за веретеном девуш-
ка доит встреченную под землей корову (или стадо), обтрясает созревшие яблоки с 
подземной яблони, и т.д., получая затем дар от женского мифического персонажа. 
Еще А.А. Потебня отмечал, что доение в сказках порой является аналогом добычи 
живой воды (Потебня 1865: 195) – в данном аспекте показателен мотив оживления 
коровой героя: «Через трои сутки корова притащщыла живой воды… Она фырскну-
ла из левой ноздри, и он сросся; из правой потом фырскнула, – и он стаёт» (Зеленин 
1997: № 5). Местонахождение живой воды (в паре с «мертвой», обладающей сра-
щиващей, заживляющей функцией) связано прежде всего с подземным миром, и в 
образности этих «вод» явно просматривается символика «соков» живого организма. 

 В сказках следы олицетворения земли в образе копытного более наглядно выра-
жены в мотивах прорастания животного растениями из сатирических сказок (тип 
СУС № 1892) (у русских встречаются реже, чем у белорусов). В подобных сюжетах 
животное как бы уподобляется плодоносящей земле, при этом даже оставаясь живым: 
например, в белорусской сказке кобыла мужика, наевшись меда и напившись воды из 
речки, вроде бы умирает, но затем, уже ободранная, идет за ним, ложится на пашню 
и вся прорастает гречихой, которая даже поспевает, и в ней заводятся тетерки (Зво-
нарева, Конон 1993: 39). Подобные сказки перекликаются с некоторыми мифами о 
творении – например, в мифе коми-зырян утка-прародительница мира «ударилась о 
воду и убилась», а ее тело «разрослось в длину и ширину, покрылось лесом, зеленью 
и цветами. Так появилась земля-матушка» (цит. по: Наговицын 2005: 285–286). Очень 
странными представляются некоторые восточнославянские сказки с мотивами прорас-
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тающего сквозь животное дерева (СУС № 1889Р): случайно разрубленную лошадь 
(вар. – частично съеденную медведем, и т.п.) мужик соединяет прутом, поленом (от 
дуба, березы, осины), которое затем прорастает до неба, иногда сквозь избу (Афанасьев 
1957: № 418, 427; Власова, Жекулина 2001: № 15; Звонарева, Конон 1993 : 229–230). 

Мотивы вырастания дерева из животного были рассмотрены в специальной работе 
В.Я. Проппа (Пропп 1934: 128-151) – в целом в их основе он усматривал земледельче-
скую идею плодородия, проведя параллель с образом «прорастающего» Осириса. Од-
нако отметим, что в образе этого бога просматриваются и следы олицетворения земли, 
в том числе в облике быка, а по поводу его сестры-жены известны свидетельства Плу-
тарха о вере египтян, что «корова, как и земля, это образ Исиды» (Матье 1996: 211), 
которая «забирала в свое лоно мертвых и знакомила их с бессмертной жизнью» (Бадж 
1997: 77). Многие богини древнего мира соотносились как с образом коровы, так и 
священного дерева (см. подр.: Денисова 2003б: 22). 

В русских сказках мотив прорастающего сквозь животное дерева наиболее ярко 
выражен в сюжете о корове-помощнице, подаренной дочери ее умершей матерью и 
затем убитой мачехой, но продолжающей помогать сироте («Буренушка», «Крошеч-
ка-Хаврочшечка» и пр. – тип СУС № 511). Эта, казалось бы, немудреная детская 
сказка обладает богатым семантическим полем и восходит к некоей древней мифо-
логеме. Сюжет очень широко распространен по всему миру в разнообразных вари-
антах: «Чудесная корова и дерево, выросшее на могиле матери, так же характерны 
для ближневосточной сказки, как и для восточноевропейской», – отмечал Е.М. Ме-
летинский; подобные мотивы были известны также в Индии, Китае, Японии, Индо-
незии (Мелетинский 1958: 206-208). 

Корова по вариантам сказок – явное воплощение самой матери (как в сербской – 
см. Караджич 1987: 397); девочка порой обращается к ней «Мам» (Романов 1887: 
289). Однако в ней просматривается образ не просто матери, а скорее покровитель-
ницы рода матери, ее родной земли (в народе еще в XIX веке считали, что у челове-
ка три матери – помимо родной, еще Богородица и Мать-сыра-земля). Элементы сю-
жета указывают на то, что действие его происходит в сакральном родовом центре, 
в «пупе земли» – так, в сказке из Рязанской губ. девочка-сирота идет за помощью к 
корове «под бугорочек» и призывает ее (Худяков 1964: № 16); в другом варианте – 
это кочка (Власова, Жекулина 2001: № 48) – данные слова употреблялись и для обо-
значения пупа у живых существ (Мазалова 2001: 38). Похожая образность «центра» 
проявляется, например, в предании о Степане Разине: на середине горы бугор, рядом 
три березы, под которыми родник (Криничная 1988: 145).

В сказках (СУС № 511) сакральный локус также порой включает источник: «И раз-
лилася крыница на том мести и выросла яблонь над крыницой, и на той яблонцы золо-
тое яблоко ды сярэбраное» (Романов 1887: 289; в варианте «медовая крыница» – там 
же: 292). Вырастающее из чрева коровы дерево (вар. сад, яблоня, просто дерево, а то и 
ракитов куст со сладкими ягодами – Афанасьев 1957: № 101) выступает здесь в ипо-
стаси «древа жизни» – оно явно связано с продолжением рода, манифестируя плодо-
носную силу земли-коровы, переходящую на девушку: «Кто меня замуж возьмет, тот 
и этот сад возьмет!» – говорит она (Худяков 1964: № 16). Яблоки или ягоды – это сим-
волы (а точнее – воплощения) будущих детей героини, носители ее душ-зародышей 
(в других сказках встречаются прямые указания на смысл таких плодов: «…принесла 
она трех богатырех от етих яблочкох»; «Увидели: древо с яблокам стоит… его мама 
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от этой яблочки забеременела» (РГСС 1980: № 17; 18; ср. – от съеденных ягод можно 
молодеть или стареть – Зеленин 1997: № 3). Даже цветок с яблони, положенный на 
грудь царевне, впавшей в болезненный сон, может ее оживить (Королькова 1969: 103). 

Помимо того, дерево или «сад» – это некий магический локус, податель всяческих 
благ, помощник во всем. «Растёт сад, там уж, что ёй нужно – все есть в саду том» – в 
нем девушка преображается в красавицу в богатой одежде; с помощью прутика из 
сада она и печь в избе передвигает, и вычищает ее всю, и разделяет перемешанные 
зерна ржи и овса; а при переезде к жениху «и сад след пошел» (Ончуков 2008: № 228; 
см. также Худяков 1964: № 16). Подобный «сад», дерево являются как бы неразрывно 
связанными с героиней, а мотив их «перехода» (по вариантам – вместе с «крыницей») 
очень устойчив, порой до смешного: так, героиня получает из коровы, помимо сада, 
еще сундук с приданым и чудо-жеребца, и при переезде – «Сундук сам вскочил на 
телегу. Сад сзаду бежит. Его и кольями, и жерздьями не пускают – он через все махает 
и все едет, все махает и все едет, едет…» (Власова, Жекулина 2001: № 48). В сказке 
другого типа «сад» переносится даже вместе со всей «крепостью», в которой раньше 
жила царевна: в ней был сад с «яблонью» – ее плоды давали здоровье, а роса позволяла 
ослепленному прозреть (Зеленин 1997: № 5; ср. с СУС тип № 551 – см. ниже). 

Сказочная корова, являясь подательницей различных благ еще при жизни (она 
насыщает и преображает девушку), а также часто помогая в прядении и ткачестве 
(напр. Худяков 1964: № 16 – она пережевывает лен и пряжу), напоминает тем самым 
божество-пряху (ср. – в других сказках нередок образ подземной пряхи – девицы, ста-
рушки). В сербской сказке корова-мать тоже жует кудель и говорит девушке: «Как 
выйдет у меня из уха нитка, хватай ее и в клубок сматывай» (Караджич 1987: 397). 
В традиционной культуре действия и предметы, связанные с прядением, обладают, как 
известно, глубокой семантикой, соотносимой с представлениями о предках, о судьбе, 
о «воспроизведении человека и рода в потомстве» (Иванов, Топоров 1983: 195; Кри-
ничная 1995). Эту мифологему также можно считать универсальной, проявляющейся 
в своеобразных формах у разных народов – так, например, в австралийских мифах из-
вестен образ матери-прародительницы Эйнганы (по вариантам она змея), родившей из 
себя весь окружающий мир, – «она держит нить жизни… Поэтому мы зовем ее мате-
рью. Когда мы умираем, Эйнгана отпускает эту нить» (цит. по: Наговицын 2005: 256). 

В сказках типа СУС 511 довольно устойчив также мотив прохода героини сквозь 
уши коровы – именно там, т.е. как бы внутри коровы, она, по вариантам, получает и 
еду, и выполненную работу, и помощь в прядении и ткачестве («в одно ушко влезла, 
в другое вылезла и готовые холсты подобрала»), а порой – новую одежду, преобра-
жаясь сама, становясь «еще полнее, красивее» (Худяков 1964: № 16; Афанасьев 1957: 
№ 100, 101; Ончуков 2008: № 228; Романов 1887: 289–295). По мнению В.Я. Проппа, 
мотив пролезания сквозь уши животного (для героя это обычно конь – Афанасьев 
1957: № 564) восходит к представлению о «прохождении сквозь животное», что сим-
волизировало умирание и возрождение в новом качестве (Пропп 1946: 318). С этим 
мотивом сопоставимы оздоровительные ритуалы русских, в которых корова и земля 
выступают в близком качестве – протаскивание больных сквозь отверстие в земле 
синонимично обряду (из рукописи XVII в.), в ходе которого надо было пролезть 
сквозь тушу коровы, «и минет болезнь» (см. подр.: Денисова 2003б: 26) (ср. также 
древнеегипетское представление: богиня-корова беременеет умершим фараоном и 
вновь рожает его – МНМ т. 2: 5 /Корова/).
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Бедная сирота наших сказок, преображаясь благодаря корове, меняет социаль-
ный статус, выходя замуж (напр. Власова, Жекулина 2001: № 48; Ончуков 2008: 
№ 228). Во всем этом комплексе сказочных мотивов просматриваются черты древ-
нейших обрядов перехода, возводимых мифологами к мифо-ритуальному комплексу 
«возвращение в чрево», следы которого, местами сохранившиеся до XIX века в раз-
ных частях света, связываются «с остатками великой афро-азиатской культуры, су-
ществовавшей между IV и III тыс. до Р.Х. от Восточного Средиземноморья и Месо-
потамии до Индии»; «Возвращение в материнское чрево в любом контексте означает 
возвращение к Великой Матери Земле», а обрядовое выражение его заключалось, 
в том числе, в «мифическом возрождении в корове или в сосуде, имеющем форму 
матки. Корова – одна из ипостасей Великой Матери» (Элиаде 1999: 141, 142).

Если в наших сказках мифологема прорастающего из животного Древа отражает 
прежде всего идею статусного «перехода» и продолжения рода героини, то сходные мо-
тивы в мифах разных народов имеют более широкое космогоническое значение возник-
новения человечества вообще. К примеру, в мифе шан Мьянмы укрывшийся внутри 
коровы после потопа человек находит там два семени тыквы – из плодов выросшего 
затем растения выходят все живые существа и растения земли; а по мифу лао из умер-
шего после потопа буйвола вырастает лиана с тыквами, из которых появляются тайские 
народы (МНМ т.2: 66; 349 /Литлонг/; /Пу Лансенг/). Параллели подобным мифам можно 
встретить и в Африке – так, по мифу шиллук Судана, первые люди появились из тыквы, 
которую вынесла вышедшая из вод белая корова (МНМ т. 2: 231 /Ньиканг/). Тыква или 
большое яйцо в близких мифах уподобляются материнскому чреву, прослеживается и 
связь их с культом Матери-Земли (Стратанович 1977: 69, 70).

Данная мифологема о животном-прародителе в комплексе с неким деревом, даю-
щим жизнь целому социуму (оно вполне заслуживает наименование Древа жизни), 
сопоставима с широко распространенными сказаниями, в том числе европейскими, 
в которых с образом такого копытного перекликается женский образ: некоей буду-
щей матери снится сон, что из ее сердца или чрева вырастает широко раскинувшееся 
чудо-дерево (вар. – с прекрасными плодами), предвещающее ей рождение сына – ос-
нователя рода или целого народа в будущем (отростки его соотносятся с будущими 
потомками). На эту легенду обращали внимание еще ученые XIX века, определяя 
ее как бродячий сюжет, сопоставляя с известным апокрифом «Сон Богородицы» 
(культ которой, как известно, был тесно сопряжен с культами земли-матери и дере-
ва) и предполагая порой в образе такой женщины отголоски олицетворения прама-
тери-земли (Мандельштам 1882: 89). 

Поискам вариантов данной легенды по материалам фольклора и письменных 
источников посвящена специальная статья А.Л. Топоркова: наиболее древнее пись-
менное свидетельство о ней – в «Истории» Геродота (V в. до н.э.); она отразилась и 
в древнерусских летописях, в том числе в сюжетах о призвании Рюрика (Топорков 
2011). Однако автор не сопоставляет образ «спящей праматери» подобных легенд с 
ее вероятным зооморфным (и антропоморфным – см. ниже) прототипом из мифов 
и сказок. Важно отметить, что в этих легендах вырастающее деревце (порой это и 
яблонька) локализуется иногда «посреди земли», и если подойти к его интерпрета-
ции через анатомический код образа обожествляемой живой земли, то в основе 
такого дерева (а иногда и виноградной лозы) просматривается образ продолжения ее 
пуповины, несущей новую жизнь. 
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Возвращаясь к русским сказкам, обратим внимание, что этот почти космический 
образ спящей праматери из легенд напоминает сказочную спящую царевну, всесиль-
ную богатыршу, раскинувшуюся в глубоком сне, – хранительницу живой воды и мо-
лодильных яблок (редкий вар. – яиц – Ончуков 2008: № 265; Гура 1965: № 17) (тип СУС 
№ 551). Это одна из самых известных и самых распространенных у восточных славян 
сказок (Афанасьев 1957: № 171–178; 563; см. список публикаций ее – СУС: 155–156) 
с явно архаичной подосновой, имеющая много параллелей и трансформаций в дру-
гих культурах. Главные сакральные объекты локуса царевны в сказках СУС № 551 
(«в саду найдешь яблонь, на котором растут моложавые яблоки, подле два колодезя 
с живою и мертвою водою» – Афанасьев 1957: № 563) – те же, что и в СУС № 511, и 
этот локус также вписывается в мифологему «центра» земли и мира: «Древо Жизни и 
Бессмертия, Источник Молодости … непременно находятся в Центре» (Элиаде 1998: 
32). Отметим, что концепция «центра» восходит к близким у разных традиционных 
социумов представлениям о «тотемном центре» родовой земли (отмечаемом также 
холмом, скалой/камнем, деревом, водоемом, островом) – он мыслился как некое со-
средоточение душ сородичей, а также душ зверей, всего живого (Анисимов 1967: 46).

Обычно царевна сказок типа СУС № 551 молода и прекрасна, но иногда она изо-
бражена старой злой ведьмой (Афанасьев 1957: № 171). Необходимо подчеркнуть, 
что большинство женских персонажей русских сказок в разных сюжетах порой име-
ют очень схожие атрибуты и функции: советчицей в лесной избушке может быть не 
только Яга или старушка, но и девушка; живая и мертвая, или целющая, вода может 
храниться как у царевны, царь-девицы, так нередко – и у Бабы-яги, ведьмы, змеихи; 
Баба-яга порой владеет и чудо-садом, который «улетает» за героем с дудочкой (Афа-
насьев 1957: прим. к № 289), а ослеплять героя может не только Баба-яга, но и Елена 
(Анна) Прекрасная, Марфа-Царевна или Царь-девица, как и оживлять (Афанасьев 
1957: № 199; 206; Медведев 1991: 37; Карнаухова 2006: № 166; Мадлевская 2002: 77, 
81; Новиков 1974: 74). Поэтому различные женские образы волшебниц, возможно, 
следует рассматривать как инварианты некоего изначального прототипа, исходя из 
заключения В.Я. Проппа, сделанного им на основе морфологического анализа вол-
шебных сказок, об их единой праоснове, «едином источнике» в ранних религиозных 
представлениях (Пропп 1969: 96). 

В одном из вариантов типа СУС № 551 встречаем рудиментарную черту в образе 
царевны: она напоминает гору (т.е. возвышенность земли), так как яблони растут на 
ее теле: у спящей Усоньши-богатырши «под мышками дерева с яблоками цветут» 
(Худяков 1964: № 1) (ср. с образами великанов из карельской, тюркской и прочих 
мифологий). Соотнесенность женского персонажа с масштабами горы просматрива-
ется и в иных сказках: в конце часто встречаемого мотива оборотничества царевны 
(в т.ч. в змею) жених ломает надвое веретено (=обращенную царевну) и произносит: 
«Напереди стань жена молодая, а назади стань гора золотая» (Ончуков 2008: № 276; 
227; Зеленин 1997: № 12). 

В.Я. Пропп, сопоставляя образ царевны-богатырши сказок СУС № 551 с древне-
греческими Деметрой и Корой, усматривал в ней именно олицетворение земли – так, 
цитируя отрывок одной сказки (Афанасьев 1957: № 173 – «Лежит красная девица, 
богатырским сном почивает – с рук и ног целющая вода точится»), ученый отмечал: 
«Воду дарует она сонная, находясь под землей. Это довольно точно отражает пред-
ставление о земле как о женщине» (Пропп 1976: 201). Хотя «подземность» царевны 
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здесь реконструирована, но в целом этот образ явно хтонический, на что указывают, 
в частности, и слова Бабы Яги о ее царстве: «А вот и дорога, что ведет в государство, 
в котором есть живая и мертвая вода и моложавые яблоки. Туда нельзя проехать ина-
че, как ночным временем» (Афанасьев 1957: № 563). Местонахождение сада с моло-
дильными яблоками именно под землей встречаем в некоторых сказках другого типа 
(СУС № 306): спустившись под землю, герой набирает эти яблоки, а также порой 
выпускает всех подземных затворников (Балашов 1970: № 27); вариант – под землей 
три сада (медный, серебряный и золотой) с соответствующими яблонями, с которых 
герой срывает по яблоку (Зеленин 1915: № 3). Встречается под землей и роща, где 
«золотые цветы растут», там же – «неиссякаемый бочонок вина» (Афанасьев 1957: 
№ 298 и прим.). Представление о подземном саде/рае зафиксировано в описании 
Ибн Фадланом похорон древнего русса: добровольно желающая умереть вместе со 
своим господином девушка смотрит в колодец и видит там «зеленеющий рай» со 
своими умершими родителями (Соболев 2000: 106).

 Образ царевны-богатырши из сказок СУС № 551 и связанный с нею комплекс, 
а также похожие образы царевен из других типов сказок (объединенные под услов-
ным именем Царь-девицы), был подробно рассмотрен Е.Л. Мадлевской, довольно 
убедительно обосновавшей в ходе детального анализа точку зрения, что «Царь-де-
вица олицетворяет не что иное, как саму землю»; «героиня… аккумулирует жизнен-
ную силу», является «источником жизненного начала» (Мадлевская 2002: 79, 82–83, 
89 и др.). Автор, правда, на наш взгляд, несколько преувеличивает значение «первич-
ного инициационного механизма» в этих сказках (лишь слегка касаясь похоронного 
комплекса), добывание же чудо-предметов героем рассматривается ею прежде всего 
«как испытание-подвиг» (там же: 86–87, 89). Однако конкретные следы обрядов 
инициации в них трудно уловить; перекличка отдельных фольклорных явлений и 
инициационного обрядово-мифологического комплекса скорее объясняется отраже-
нием в них некоего общего мировоззрения (Мелетинский 1958: 12). «Мы имеем дело 
с общими концепциями Жизни, Смерти и Возрождения, … область посвящения 
представляет собой только один аспект этого всеохватывающего мировоззрения», 
во многом основанного на идее существования некоего «иного мира», который мыс-
лился как «изначально мир посмертный» (Элиаде 1999: 142; 162). 

В.Я. Пропп в ходе анализа волшебных сказок, делая вывод об их мировоззренче-
ски «едином источнике» и констатируя сохранение в них явных следов ранних рели-
гиозных представлений (в том числе – о пути души умершего), отмечает: «одна из 
первых основ композиции сказки, а именно странствование, отражает собой пред-
ставления о странствовании души в загробном мире» (Пропп 1969: 96–97; курсив 
мой – И.Д.). Добавим – и, вероятно, какие-то представления о ее воз-/перерождении, 
т.к. в сказках герой чаще всего возвращается тем или иным волшебным способом в 
наш мир, порой встречая в своем доме нежданного новорожденного. 

Показательно, что герой, добывая живую воду по сюжету будто бы для другого пер-
сонажа (отца, царя), нередко использует ее для себя – пьет ее тут же в царстве чудо-деви-
цы, умывается, или колпак должен обмочить (Афанасьев 1957: прим. к № 175; Гура 1965: 
№ 17), а то – «обкатился обы и с конем живой водой…» (Ончуков 2008: № 265). Чаще 
же этой добытой героем водой он, затем убитый, впоследствии оживляется кем-либо; 
иногда сама царевна сначала убивает героя-вора, а потом «приложила к его ране свою 
руку белую, омочила целющей водой…» (Афанасьев 1957: № 173). В саду царевны ге-
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рой также порой сам вкушает плоды, возвращающие молодость (Мадлевская 2002: 86; 
ср. Ончуков 2008: № 188 – здесь этот мотив сопряжен с мотивом беременности герои-
ни). Вкушение плодов со сказочного дерева сопоставимо с представлениями о том, что 
дети до своего рождения питаются кашей из ягод, а в сказках встречается образ ребенка, 
играющего золотыми яблоками в избушке Бабы-яги (Потебня 1865: 98, 127). Скорее 
всего, добыча героем сакральных предметов в рассматриваемых сказках являлась ког-
да-то не просто «испытанием-подвигом», а жизненно необходимым для него (т.е. в про-
тотипе – души умершего) актом, так как это (живая вода, чудо-яблоки, яйца) – субстан-
ции, несущие в себе жизнь, позволяющие его душе приобщиться в самом сакральном 
локусе к источнику жизни, бессмертия, и впоследствии возродиться к новой жизни. 
«Бессмертие добывается героем для себя», – к такому выводу приходит и Л.А. Абрамян 
при анализе подобного типа армянских сказок (Абрамян 1994: 20, 30). 

Отдельные сказочные мотивы за века, как известно, выпадают из первоначаль-
ного сюжета, переосмысляются или соединяются с мотивами из других сюжетов – 
именно поэтому В.Я. Пропп настаивал на том, что сказку надо изучать в ее целост-
ности: ни один образ и сюжет «не может изучаться без другого ни морфологически, 
ни генетически», а главным методологическим принципом надо признать «освеще-
ние каждого элемента в отдельности по всему сказочному материалу» (Пропп 1969: 
104). Если мы сопоставим мотив приобщения героя к живой воде и вкушения плодов 
из сказок СУС № 551 с аналогичным мотивом из других сказок, то обнаружим, что 
он иногда как бы запускает круговорот перерождений: так, царевна оживляет ге-
роя «целой» и «живущей водой», а потом дает ему, желающему вернуться в свой 
мир, клубочек («нить жизни»?) и два яблока (РНССБ 1979: № 23; вар. – старик дает 
ягоду – Зеленин 1997: № 4), которые надо съесть. Начинается ряд перерождений, 
встречающийся в некоторой вариативности в разных типах сказок (особенно в СУС 
№ 318 и 301С): конь (перед ним иногда птица) – из убиваемого коня вырастает сад 
(вар. дерево, яблоня), который затем срубается – часть его (вар. ветка, щепа и пр.) 
попадает в озеро (вар. море, реку) и превращается в водоплавающую птицу (вар. 
рыбу), а затем вновь в героя (Афанасьев 1957: № 209 и прим.; РГСС 1980: № 22, 
23, 25, 26, 30–33). Данный круг сказочных перевоплощений близко перекликается с 
древнеегипетской сказкой/мифом «О двух братьях» (она зафиксирована c XIII в. до 
н.э. – Жирмунский 2004: 440), где явно выражена реинкарнационная идея, причем – 
вплоть до совпадения некоторых деталей (цветок/плод – бык – одно/два дерева – 
щепа) (Бадж 2009: 85 – 90), но важно отметить, что земному водоему наших сказок 
соответствует женское чрево в мифе (т.е. озеро/море прочитывается как «чрево зем-
ли»). В сказках типа СУС № 566 представлен более короткий ряд перерождений: над 
умершим героем вырастает дерево с ягодами – он съедает нижнюю – выросли рога 
и хвост; затем съел другую – «и такой ли зделался молодец» (Зеленин 1997: № 23). 

Однако сохранился в наших сказках и значительно более полный ряд перевопло-
щений, причем – через удар о землю: цветок (надо съесть) – мышь («добежишь до 
моря») – рыба («переплывешь через море»; вар. ящерка) – конь – дерево – щепа 
(бросают в море) – селезень – человек (в результате герой возвращается на родину – 
РГСС 1980: № 32; см. также № 31, 28). Еще дореволюционные ученые отмечали, что 
местами остается жива вера в подобную «цепь» перерождений (Соболев 2000: 77). 
Изредка сходная «цепь», в том числе начинающаяся с яблок, встречается и в сказках 
других европейских народов (напр. Мандельштам 1882: 70–71). У русских еще до 
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недавнего времени сохранялись отдельные разнообразные следы реинкарнацион-
ных представлений (см. подр.: Денисова 2018: 54–56).

Данный сказочный пласт, связанный с отголосками анимизма, является, скорее 
всего, одним из наиболее древних, отражающим идею «вечного возвращения» – 
«рождение в земной жизни является, по сути, … возрождением» (Геннеп 1999: 145–
147). Существование подобных воззрений некоторые ученые предполагают уже в 
верхнем палеолите (см. об этом подр.: Криничная 1988: 33, 34). Мировоззренческий 
комплекс, связанный с идеей перерождения души умершего через лоно женского бо-
жества, восходящего к образу земли, зафиксирован в разных традициях – например, 
он был ярко выражен у некоторых сибирских народов (нганасан, кетов) (см. подр.: 
Денисова 2003а: 72). Следы представлений о перерождении через Мать-сыру-землю 
просматриваются и у славян по разным материалам, в частности, в обычаях класть 
на землю как новорожденных, так и умирающих (Невская 1983: 203-204; Гейштор 
2014: 186; Геннеп 1999: 53, 139). В.Я. Пропп на основе широких этнографических 
параллелей отмечал в русских сказках различные отголоски представлений о реин-
карнации (Пропп 1946: 324–327; он же 1976: 214–216, 237–240), хотя вышеозначен-
ную сказочную «цепь перерождений» он не рассматривал.

Наличие древнейшего мировоззренческого пласта в семантическом поле образа 
царевны не противоречит наслоению на него двух других пластов – инициационно-
го и брачного, значительно более позднего по мнению Е.Л. Мадлевской, причем она 
выделяет еще функцию царевны как «предневесты» (Мадлевская 2002: 76, 89), хотя в 
большинстве сказок эта всемогущая девица приплывает впоследствии к герою с дву-
мя его сыновьями и становится его женой. В этом эпизоде можно усмотреть отголосок 
близнечных мифов, отражавших когда-то дуально-родовое устройство социума, следы 
которого просматриваются и у славян; мать близнецов в разных мифах нередко соот-
носилась и с представлениями о земле (Анисимов 1967: 82–84; Иванов 1968: 285). 

Но и с брачной темой в подобных сюжетах не всё так однозначно. Казалось бы, 
именно к ней относится устойчивый мотив «греха» героя со спящей царевной, уже 
после кражи у нее яблок и живой воды («придумалось с ей любовь сотворить» – Он-
чуков 2008: № 8; «самоё ее облюбил» – Афанасьев 1957: № 176; варианты – поцелуй, 
обмен перстнями и пр.). Однако можно найти и его объяснения в области представле-
ний о смерти и возрождении в связи с олицетворением земли. А.А. Потебня отмечал, 
что «смерть есть брак с землею» (курсив мой – И.Д.); параллелизм образов невесты 
и «земли, принимающей в себя зародыши вещей», известен еще по ведийским сва-
дебным песням (Потебня 1865: 68, 231). В чреве обожествляемой земли умерший 
должен был стать символическим «семенем», где ожидалось «эмбриональное зачатие 
и новое рождение» (Элиаде 1999: 145), с этим воззрением были связаны, в том числе, 
захоронения «в позе эмбриона». Уподобление умершего семени, зерну, упавшему в 
земную утробу, прослеживается и в русском фольклоре (Потебня 1865: 259; Зазыкин 
1999: 56), в сказках же герой иногда в ходе своих перевоплощений, чтобы укрыться от 
преследователя, превращается в зерно и прячется под сарафан девицы (напр., Карна-
ухова 2006: № 44). Об умершем порой говорили как о «женихе земли», что отразилось 
и в поверьях, и в фольклоре (см. подр.: Зазыкин 1999: 54–57). 

 В качестве древней параллели подобному «жениху» можно привести древнеегипет-
ские свидетельства из Текстов пирамид: умершего царя в загробном мире, когда он идет 
к «полю жизни», встречает богиня Кебхет, которая очищает его и оживляет возлиянием 
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из четырех сосудов, причем – «эта богиня, приносящая царю смерть, а потом воскре-
сение, является его возлюбленной» (курсив мой – И.Д.); по вариантам, он проходит через 
воскрешающее «озеро жизни» Кебху (Матье 1996: 126–127). Характерно, что «‟Воз-
вращение в чревоˮ иногда представляли в форме инцеста с Матерью», образ которой в 
прототипе восходит к Матери-земле с ее пещерами и гротами (Элиаде 1999: 144).

К данному кругу воззрений восходит, видимо, перекличка образов божества зем-
ли, возлюбленной и матери по различным древнеиндийским памятникам: так, в ве-
дийском погребальном гимне встречаем обращение к «Широкой» Матери-Земле: «Да 
спасет она тебя из лона погибели … Как мать /заворачивает/ сына в подол – Так, о 
Земля, заверни его! …» (Св. тексты 1998: 335). В гимне Атхарваведы, посвященном 
Богине Земли, именуемой также «Широкой», «златогрудой» (ср.: «Царь-девица, золо-
тая грудь» – Ончуков 2008: № 8), и, кстати, сравниваемой с коровой («пусть она доится 
для нас приятным медом и молоком») – она называется матерью всех смертных, «все-
общее чрево», причем отмечается мощь ее тела и середина-«пупок» («помести нас в 
них, стань чистой для нас! Земля – мать…») (Св. тексты 1998: 44–46). Наследующий 
древние традиции буддийский памятник I тыс. н.э. рассказывает об умирающем, стре-
мящемся «перевоплотиться в другого человека» – он якобы видит себя в соитии со 
своей матерью – «в этот-то момент возникают жизнь и сознание» (Св. тексты 1998: 
328). В древнегреческих памятниках находим более ясно выраженное воззрение: душа 
умершего, стремясь в Аиде испить из источника жизни рядом с белым кипарисом, 
проходит «по святым лугам и рощам Персефоны»; в одном из текстов – «Я погрузился 
в лоно Владычицы, Царицы подземного мира. И ныне я прихожу просителем к святой 
Персефоне. <…> Козленок, я упал в молоко» (Св. тексты 1998: 349–350). 

Возрождающие воды, некий водоем – необходимая субстанция воз/перерожде-
ния. О сопряженности образа царевны сказок СУС № 551 с олицетворяемой зем-
лей говорит также двойственная семантика образа колодца. Оживляющие воды в ее 
царстве – это могут быть и источники, родники («где ни ехала королевна, <...> там 
везде родники поделались» – Афанасьев 1957: прим. к № 271), или колодцы с живой 
и мертвой водой (Афанасьев 1957: № 563; Худяков 1964: № 118; правда, «мертвая» 
иногда выпадает), а порой можно встретить и третий, где «глазна вода» (Ончуков 
2008: № 8). Однако, после бегства героя с добычей, проснувшаяся девица в гневе 
кричит вроде бы совсем о другом «колодце»: «Вставайте! Кто-то в доме был, воды 
испил, колодезь не закрыл» (вар.: «квас пил, да не покрыл», «молоко пил», «квашню 
раскрыл – не покрыл…» и т.п. – Афанасьев 1957: № 172–174, 176; Ончуков 2008: 
№ 265; Гура 1965: № 17), что метафорически передает идею соития. Соматическая 
семантика образов колодца и сада иногда явно выражена в фривольных сказках, где 
эти образы символизируют части тела женщины, связанные с ее потенциальной пло-
довитостью (Ончуков 2008: № 129). Подобная метафоричность хорошо известна и 
по другим жанрам традиционной культуры.

Образ земного колодца семантически очень значим. У разных народов, в том чис-
ле и восточных славян, он сопряжен с представлениями о плодородии, о женском 
божестве, соотносимом с олицетворением земли (напр., немецкая Гольда); и на Вос-
токе, и на Западе колодцам молились о получении потомства (Потебня 1865: 86, 
101; Иванов, Топоров 1983: 195). В наших сказках (особенно типа СУС № 301) часто 
именно через колодец герой попадает в подземный мир, порою очень похожий на 
наш (напр. Зеленин 1997: № 100; РНССБ 1979: № 21; РГСС 1980: № 13), что вписы-
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вается в архетипическую мифологему: «Мифические представления индоевропей-
ских народов сближают жилище отошедших блаженных предков, рай – с колодцем 
или источником» (Котляревский 1868: 77). Отмеченное удвоение образа колодца в 
сказках СУС № 551 (по совокупности вариантов), манифестирующее перекличку 
макро- и микрокосма, делает более наглядным процесс переосмысления образа обо-
жествляемой земли в сказочную царевну-невесту, в ходе которого произошла ког-
да-то своего рода инверсия «внутреннее-внешнее». 

Мотив с образом спящей царевны, у которой герой добывает нечто ценное, меня-
ющее его жизнь, имеет в сказках множество трансформаций. Так, встречается образ 
спящей в земле девушки – хранительницы волшебного средства: под подушкой у нее – 
огарок свечи; добыв ее и засветив, герой получает шесть духов-помощников, которые 
могут почти всё, в том числе помогают в женитьбе (а красавица при посещении ее во 
второй раз уже исчезла) (Королькова 1969: 202) – т.е. герой добыл себе огонь (ср. образ 
души как огонька) и получил новый статус. В другой сказке – близкий мотив: спустив-
шись в яму под землю, герой видит там в разных комнатах умерших (попов, девушек), 
а в особой комнате – «лежит девушка мертвая»; сняв кольцо с ее пальца, герой полу-
чает двух духов, с помощью которых богатеет и потом женится на царевне (Худяков 
1964: № 65). Встречается в русских сказках и мотив поэтапного появления героини 
(типа Царь-девицы) из земли – по грудь, по пояс, целиком (Медведев 1991: 161).

Еще одна черта царевны-хранительницы источников жизни указывает на ее связь 
с олицетворяемой землей – это ее нередко проявляющаяся змеевидность: «Есь там 
проклятая змея, дак яна тым садом заведуя», причем герой также вступает с ней 
спящей в любовную связь, несмотря на ее змеиный облик (Романов 1887: № 31). В 
русских сказках типа СУС № 485 (с сюжетом явно составным, где добычей являются 
царские регалии, но несомненно – генетически связанным с типом СУС № 551) зме-
еподобность героини – повелительницы змеиного царства – еще чаще встречается: 
у нее «туловище человечье, а хвост змеиной», либо вместо ног «сто змей свилось, а 
лико целовецеское, девицы» (Ончуков 2008: № 127, 280). Как известно, змеевидность 
свойственна во многих мифологиях божествам земли, а также иным персонажам, 
соотносимым с землей и идеей плодородия. Легенды, предания, сказки с образом 
змееподобного женского персонажа были широко распространены у разных народов 
Европы, в ряде из них герой может получить сокровище и т.п. только через «поце-
луй» их владетельницы (Толстой 1966: 240–242). Вспоминается известный образ 
змеедевы из скифской генеалогической легенды – она, родившая близнецов, сама 
была рождена землей (по Диодору) (там же: 232–236; Петров, Макаревич 1963). 
Характерно, что бляхи с этим образом, распространившиеся в основном с сер. IV в. 
до н.э. в Северном Причерноморье, являлись принадлежностью похоронного обря-
да, а сам образ змееногой богини прослеживается еще со II тыс. до н.э. (в Северной 
Месопотамии и прилегающих к ней областях).

 Помимо змеиных черт самой сказочной царевны, ее царство порой описывается 
как окруженное огромной змеей (или змеем, ужом): «… там кругом ее дворца обвився 
больший вуж, и в зубы хвост узяв» (Романов 1887: № 28). Данный мотив представлен 
почти всегда в сказках СУС № 485, реже – СУС № 551: «кругом сада с моложавыми 
яблоками и с ключами живой и мертвой воды змей обвился – голова и хвост вместе 
сошлись»; в другой – герой, воспользовавшись сном такой змеи, проникает в город и в 
центре его находит целебную мазь под камнем (Афанасьев 1957: прим. к № 172, 178). 
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Образ огромного змея, обернувшегося вокруг некоего сакрального локуса, встре-
чается в мифологии разных народов – греков (уроборос), скандинавов, индийцев, 
догонов, батаков и др., в большинстве случаев он огибает мифическую землю, при-
чем порой – находясь на дне первозданного океана (см. примеры – Денисова 2018: 
104–105 прим. 175–183). Высказывалось мнение о заимствовании подобного образа 
русской сказкой (Миллер 1909: 94), однако он встречается и в русских заговорах 
и легендах (Денисова 2018: 45–47), а также в иных сказочных модификациях, что 
указывает на его глубокую закрепленность в русской традиции. Приведем примеры: 
дракон на горе «в кольцо свился. А посреди кольца сидит прекрасная царевна играет 
золотыми бусами» (Шмаков 1977: 128); дочь короля «днем гуляет в саду, а ночью сад 
скатывает в коробочку, и около ее саду лежит змей на сорок верст, кругом обогнул-
ся» – герой перелезает через него в полночь, крадет ее вместе с садом и переносит 
в свою страну (Худяков 1964: № 2 в Примечаниях 2).

 Образ змея типа уробороса в русских сказках тесно сопряжен с образом царев-
ны, он служит ей и охраняет ее «сакральный локус», хотя его роль просто как стража 
в подобном комплексе, скорее всего, не единственная и не самая ранняя. Местооби-
тание царевны представлено иногда как таинственный остров: далеко в море герой 
приплывает к «белым, как молоко» горам, на которых – искомый город волшебни-
цы, и - «обтянулся вокруг городу огненной змей, хвос-голова в воротах» (Ончуков 
2008: № 48 – тип СУС № 485) (ср. в армянской сказке: на острове – дерево с мо-
лодильными яблоками, у корней которого – родник с живой водой, и их охраняет 
вишап – Абрамян 1994: 20; с островом связан и образ Усоньши-богатырши – Худяков 
1964: № 1). Данное описание вновь отсылает нас к концепции сакрального «центра» 
земли/мира, мифо-топографическими маркерами которого являются, в том числе и 
камень/скала, гора, остров (Топоров 1983: 256). В русских заговорах комплекс «цен-
тра» наиболее явственно выражен в образе именно чудо-острова и/или камня/скалы 
(белого, Алатыря и пр.) на море/озере (вар. – поле), включая также образы дерева и 
змеи, а порой и некоей чудо-девицы (см. подр.: Денисова 2009). 

 В концепции «центра» отражены представления о негомогенности пространства, 
возникновение которых в глубокой древности объясняется некоторыми мифологами 
осмыслением мироздания по аналогии с человеческим телом (Топоров 1983: 244–245), 
что подтверждает и наличие эмбриологической терминологии в различных космого-
ниях. «Все, подобно эмбриону, произрастает из пупа…» – отмечал М. Элиаде (1998: 
30). Если взглянуть с анатомо-космологических параметров обожествляемой «живой 
земли» на вышеозначенный сказочный образ змея (типа уробороса) как на составной 
элемент ее «центра», то возникает гипотеза о его происхождении и изначальной функ-
циональности в этом комплексе. Антропоморфизация земли подразумевала постулат: 
«Все, что имеется в человеческом теле, существует также у земли» (Шахнович 1971: 
160) – это относится и к ее «лону», мифической репродуктивной системе, близко соот-
носимой в представлениях с пищеварительной, и ассоциативно осмысляемой, в част-
ности, в змеевидных образах (см. подр.: Денисова 2018: 30–57). Именно в этих образах 
описывается часто в заговорах главный, несущий новую жизнь, орган женщины – ее 
«золотник» (матка со змеевидными фаллопиевыми трубами); причем в подобного 
типа заговорах наиболее ярко отражается «соотнесенность тела человека с простран-
ством, а центра его (середины, пупа, на котором должен стоять соответствующий ор-
ган) – с центром мира» (Завьялова 2006: 173–174). 
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 Как древнюю параллель нашему сказочному змею-уроборосу приведем артефак-
ты, где прочитывается его семантика: это амулеты-обереги из красного камня, быто-
вавшие в первые века нашей эры в восточных регионах Римской империи (в том чис-
ле в Херсонесе и Керчи) – на некоторых из них змей-уроборос является составным 
элементом условного изображения именно женской матки, причем дополненного 
фигурами Исиды и ее сына Гора; на других сопряжены изображения уробороса и 
Осириса (Неверов 1981: 29, 36–37, рис. на с. 25) – их общий смысл явно был связан с 
идеей жизни, продолжения рода. Мифическая функциональность подобного космо-
логизированного змея проявляется в древнеегипетских мифах о ночном продвиже-
нии в подземном мире ладьи бога солнца Ра с душами умерших к утреннему возро-
ждению «через гигантскую змею от хвоста до головы», причем «эта змея – ‟Жизнь 
Боговˮ, символ обновления» (Геннеп 1999: 145 прим. 5). 

Таким образом, мифологема огромного змея-стража типа уробороса из наших 
сказок при сопоставлении различных данных в прототипе предположительно рас-
шифровывается как «дорога возрождения», мистический путь души умершего или 
неофита (в образе сказочного героя), стремящейся получить дар новой жизни в ре-
продуктивном «центре» женского божества-земли. Показателен эпизод белорусской 
сказки с образом змеихи, могущей принимать форму уробороса: преследуя героя, она 
превращается в громадную гору, герой впрыгивает ей в пасть, прорубает ход и выхо-
дит из нее (Звонарева, Конон 1993: 149). Образно-мифологическое мышление челове-
ка древности в поисках источника жизни и ее бесконечного круговорота своеобразно 
осмысляло и переосмысляло естественные черты и свойства природных объектов, что 
отразилось и в мифах, и в сказках, и, в том числе, в русских вышивках (Денисова 2018). 

Именно с идеей воз/перерождения души умершего или неофита связывал В.Я. Пропп 
и образ «доброго змея», следы которого столь очевидны в русских сказках (напр., Ху-
дяков 1964: № 63), хотя чаще герой сталкивается со змеем как с противником и по-
беждает его – это уже следующий мифологический пласт сказки, героический (Пропп 
1946: 213, 243–246). В процессе социальных, мировоззренческих изменений и форми-
рования так называемого «основного мифа» (предположительно в IV–III тыс. до н.э.) 
сущность древнего женского божества переосмысляется, частично демонизируясь, оно 
выступает порой как противник мужского героя, на образ которого наслаивается симво-
лика огня, неба. Эта трансформация смысла сюжета отразилась и в сказочных мотивах 
противостояния богатыря и богатырши (в том числе в типе СУС № 551): образ некоей 
чудесной богатырши, которую герой встречает обычно спящей в шатре, всегда очень 
значителен, по многим вариантам она явно превосходит силой героя, но в битве он ее 
побеждает, хотя и с трудом (Новиков 1974: 70–75). При этом порой вновь проявляется 
ее связь с землей: так, герой «в лугах» встречает спящую Марью Маревну, побившую 
«великую рать-силу»; в поединке он вшибает ее в землю (по щиколотку, по пояс, по 
плечи – ср. выше выход царевны из земли), а после ее просьбы о пощаде «вынул ее из 
земли», она же при этом меняет имя на Анастасию Прекрасную, и могущественная 
богатырша превращается в верную жену (Худяков 1964: № 22). Однако в различных 
сюжетах периодически всплывает и воспоминание о былом величии и значимости 
женского персонажа как носительницы всеобщего жизненного начала.
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ЭТНОГРАФИЯ АБХАЗСКОГО РОДОВОГО КУЛЬТА: 
МОЛЕНИЕ АДЛЕЙБОВЫХ

На основе полевых этнографических материалов автора в работе исследует-
ся один из многочисленных родовых культов абхазского народа– Анцәахаҵарa 
(Аncºaxaҫara)– важный институт традиционной религии. Культ присут-
ствует в современной духовной жизни данников, правда, уже в упрощенной 
форме. Сложилась ситуация, когда господствующее в стране христианство, 
принятое народом в качестве официальной религии еще в самом начале ран-
него Средневековья, не является помехой для бытования автохтонной обря-
довой культуры. В статье выявляются исторические корни Анцәахаҵараa, 
подробно описывается его ритуальная практика, интерпретируется основ-
ной круг действий, выполняемых в рамках отправления культа.

Ключевые слова: традиционная религия, род, культ, моление, молельщик, 
обряд, ритуал, жертвенное животное, священная корова

Ссылка при цитировании: Бигуаа В.Л. Этнография абхазского родового 
культа: моление Адлейбовых // Вестник антропологии. 2021, № 3. С. 228–243.

В современном этнокультурном организме абхазов фамилия Адлейба занимает 
пятую строчку в ряду самых мощных родовых (фамильных) организаций, состоящих 
из 300–400 и более семей (Агрба– Авидзба– Барцыц– Куцниа– Адлейба…)1. Тра-
диционная территория существования многих поколений адлейбовского рода (его 
«остов»)– живописное предгорное селение Отап Абжуйской Абхазии2,  считаю-
щееся родовым гнездом всех, носящих фамилию Адлейбовых, независимо от ме-
ста жительства. Село делится одноименной речкой Отап на две части. В недале-
ком прошлом род Адлейба занимал всю северную половину села, именуемую Холм 

Бигуаа Валерий Левардович – д.и.н., ведущий научный сотрудник, Абхазский институт 
гуманитарных исследований им. Д.И. Гулиа АНА (ул. Аидгылара 44, Сухум, 384904, 
Республика Абхазия). Эл. почта: valera.biguaa@yandex.сom

1 В понимании абхазов, в отличие от представлений европейских народов, фамилия– это не наслед-
ственное семейное именование, а мощный идентификатор принадлежности к определенному кру-
гу людей, связанных между собой происхождением от одного «далекого отца». И не случайно, 
ажвла (ажәла)– по-абхазски «фамилия»– означает «семя». В традиционные времена чувство еди-
нения людей, принадлежащих одному роду (фамилии), проявлялось во всем: во взаимопомощи, 
взаимовыручке, взаимозащите и т.д. Степень единения зависела от степени кровной и территори-
альной близости. В прошлом род представлял собой социальное и военное подразделение общи-
ны– ақыҭа, малой территориальной единицы страны. В современной действительности абхазов 
единство родовой организации проявляется главным образом в обрядах жизненного цикла (сва-
дебных и похоронно-поминальных). Поэтому я вместо привычного термина «фамилия» предпочи-
таю слово «род», поскольку оно ближе абхазской ментальности и шире по значению.

2  В современном административном делении это Очамчирский р-н Республики Абхазия.
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Адлейбовых (Адлеиаа рхәы), за исключением 
небольшого участка на востоке (восточный 
склон холма)– вотчины родового сообщества 
Ферызба. Южная часть – это земли фамилий 
Воуба, Джапуа, Куталиа, Джалиа. Со всеми 
ними адлейбовцы находятся не только в са-
мых тесных добрососедских отношениях, но 
зачастую и в родственных. 

По свидетельству информантов– предста-
вителей фамилии Адлейба, члены рода счита-
ют себя потомками одного далекого отца. Вме-
сте с тем род делится на ряд патронимических 
образований (абипара), каждое из которых 
получило название по эпониму: «дети», «потомки» Уаглана, Чаркяза, Паша, Бакука, 
Хуата (ПМА I: В.К. Адлейба, С.Д. Адлейба). В настоящее время число семей родовой 
организации Адлейба, проживающих в Отапе (это справедливо и для других сель-
ских родов), не составляет и половины от переселившихся в города или приморские 
селения после Отечественной войны народа Абхазии1, значительно разрушившей и 
инфраструктуру республики, и традиционную географию расселения. 

Традиционное занятие жителей села, в т.ч. представителей рода Адлейба,– земле-
делие и животноводство. А те культуры, которые преимущественно возделывались 
в советские времена (табак, чай и тунг), после развала колхозной системы вышли 
из сельхозоборота. Кроме того, сегодня основная масса молодежи села занимается 
обслуживанием горно-спелеологического туризма, который получил здесь развитие 
на базе двух уникальных пещер– Абраскьыл и Отап ахы2. 

Исторические корни культа

По рассказам информантов, род Адлейбовых берет свое начало из с. Псху, располо-
женного в одном из урочищ в верховьях Бзыбского ущелья на высоте свыше 600 м над 
уровнем моря. К селению Отап (сегодняшнему месту жительства) представители рода 
спустились в далеком прошлом по велению князя общины по фамилии Ачба– имени 
его не знает никто из опрошенных. С князем Ачба не были знакомы ни отцы, ни деды, 

1 Отечественная война народа Абхазии– официальное название грузино-абхазской войны 1992–1993 гг.
2 По мнению Енвера Андрушевича Адлейба– этнографа-любителя и фольклориста, своим проис-

хождением топоним Отап (Уатаԥ) обязан пещерам, использовавшимся древнейшими людьми 
в качестве жилища. Археологические данные говорят о том, что пещеры служили людям начи-
ная с эпохи неандертальца на протяжении нескольких следующих эпох (см.: Адлейба 1996: 7). 
Абхазы называют их ауара/ауараҭыԥ (ауара– «пещера» + аҭыԥ– «место»/«стоянка»). В свою 
очередь, ауара переводится и как «родство». Значит, абхазское название пещеры означает «ме-
сто стоянки кровнородственной группы людей»– прототипа семейной общины.По специаль-
ности Енвер Андрушевич Адлейба был учителем истории, несколько лет он работал директором 
Отапской средней школы. Во время Отечественной войны абхазского народа принимал актив-
ное участие в боевых действиях; награжден Орденом Леона. Е.А. Адлейба прожил всего 48 лет 
(1951–2000), но успел оставить заметный след в абхазоведении; он издал на абхазском языке 
брошюры «Ҳаибаркыра» («Наше родословие») и «Жәрақә» («Старый возраст»). В настоящей 
работе я широко использую его статью «Адлеиаа ҳныхахә Цәмааӡа-цәмырхәала» («Моление Ад-
лейбовых недорощенным и неоскопленным бычком»), вошедшую в первую брошюру (с. 11–17). 
По сути, это единственная публикация по исследуемой мной теме.

Рис. 1. В.Л. Бугуаа с информантом 
В.К. Адлейба (фото автора)
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ни прадеды сегодняшних Адлейбовых. Из этого обстоятельства люди делают вывод, 
что миграционный процесс, о котором говорится в предании, протекал столетия назад. 
Между тем «историческая память рода сохранила имена своих прямых родоначальни-
ков– братьев Мадли и Алый» (ПМА I: С.Д. Адлейба). Согласно распространенному 
преданию, оба брата прибыли в с. Отап, но позже Алый переселился в с. Мгудзырхуа 
Бзыбской Абхазии1. От него пошла вторая ветвь рода– Леиаа (Лейба). 

Полстолетия тому назад мы пригласили своих братьев, Лейбовых. Сход со-
стоялся в доме моего отца. В ответ и они изъявили желание встретиться с 
нами у себя, в Мгудзыхуа, и мы встретились в доме одного из них. С тех пор 
мы, Адлейбовы и Лейбовы, считаемся потомками двух братьев, несмотря на 
то что носим разные фамилии, хотя и созвучные (ПМА I: С.Д. Адлейба). 
Существует и другое предание, согласно которому «праотца [Адлейбовых] 

звали Кун» (ПМА I: В.К. Адлейба). Все информанты, придерживающиеся этой 
версии, едины в мнении о нем: «Кун отличался необычайной ловкостью, редким 
охотничьим искусством, военной отвагой и своей величественной внешностью» 
(ПМА I: В.К Адлейба, С.Д. Адлейба; ПМА II: А.С. Адлейба). Говорят, что умер он 
в глубочайшей старости и похоронен на холме Адлеиаа рху, во дворе древней, дав-
но разрушившейся крепости. В альпийской зоне рядом с горой Адюяда (Адәыҩада) 
есть поляна, носящая его имя– Кун яшта (Кәын иашҭа). 

При этом следует отметить, что перемещение к с. Отап вместе с родоначальником 
Адлейбовых также и самого Ачба легло в основу сказания о том, что культ Адлеиаа 
рныхаху якобы распространяется и на род князя. Однако это предположение, от-
ражающее естественное стремление крестьянского рода возвеличить и укрепить 
свою значимость в обществе, вряд ли имеет под собой основания, т.к. этот сюжет 
явно противоречит историческим реалиям социального устройства традиционного 
абхазского общества. 

Естественно, Адлейбовы пришли в Отап не с пустыми руками. Они пригнали 
туда свой домашний рогатый скот и лошадей, служивших в горных условиях 
основным средством передвижения. Вскоре род обжился на новом месте, люди 
занялись привычными делами: животноводством и земледелием, пчеловодством и 
охотой. Жизнь потекла своим чередом. Род, действовавший как единый организм, 
разросся настолько, что «он уже не мог питаться из одного котла, даже большого 
армейского» (ар рычуанду изеицҭамчо ианыҟала). Началась сегментация общины, в 
результате чего стала расширяться и территория ее обитания. Предания повествуют 
о том, что какое-то время все шло хорошо, но потом наступила полоса невезения. 
В стаде все чаще появлялись бодливые быки, не поддававшиеся укрощению и не 
желавшие ходить в упряжке. Произошло даже несколько смертельных несчастных 
случаев. И тогда знахарка поведала, что род преследует некая древняя святыня. 
В один из воскресных дней собрался 

совет старейшин, чтобы решить, как быть, что делать? В конце концов вспом-
нили, что их большие отцы (предки), снимаясь с места своего прежнего жи-
тельства, забыли о своем родовом культе Аныхаху (Аныхахә), не захвати-
ли из святилища даже какого-либо его осколка (аҟәырҷаха). Посылать туда 
гонца уже не имело смысла, поскольку с тех пор прошло много времени, и 

1 В современном административном делении это Гудаутский р-он Республики Абхазия.
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сакральное место вряд ли кто найдет. Это означало, что род должен пойти 
по линии искупления за оплошность своих предков (ахҿыхра). По велению 
старейшин группа молодых людей отправилась за «безгрешной» телкой– 
аджакял (аџькьал), которая с естественным течением времени должна была 
превратиться в «священную корову»– адзат (аӡатә/ажәаӡатә)1. От других она 
должна было отличаться экстерьером: быть рослой, без какого-либо изъяна, с 
красивыми рогами2. Такая телка нашлась в хозяйстве одного из членов рода. 
Нашелся и годовалый баран (аусашьтәа/ахьақәла), по возрасту не успевший 
еще спариться с овцами, т.е. пригодный в качестве искупительной жертвы 
(ахҿыхга/аныҳәагатә)3. Разумеется, и жертвенный баран должен был быть 
животным без изъяна (ПМА I: В.К. Адлейба). 
Еще одна существенная деталь: надо полагать, что люди поступили так же, как 

поступают данники культа сегодня. Иначе откуда взялся тот комплекс обрядовых 
действий, которого так ревностно придерживается нынешнее поколение? 

Жертвенный баран и священная телка не могли быть дарственными. Дарственное 
животное не приносится в жертву богу– поскольку не может использоваться в качестве 
«ритуальной коровы». Животные приобретаются данниками исключительно на соб-
ственные средства– на любой другой вариант распространяется запрет (ҵасым). Поэ-
тому справедливо было бы предположить, что с хозяевами этих животных члены рода 
расплатились, а оплата была осуществлена вскладчину (аилаԥсара/амарҭхәеилаҵара). 

Далее предание повествует о том, что через неделю, во вторник, который для 
рода Адлейба являлся «запретным днем» (адлеиаа рымшшьара)4, все вновь собра-
лись вместе. Это было утром, «когда солнце, выходя из-за гор, поднялось в небеса до 

1 Обычно адзатв (аӡатә)– это ритуальное животное (ни разу не телившаяся корова или– реже – 
буйволица), оберегающее замужнюю женщину от злых духов. Женщина после рождения сво-
его первенца получает аӡатә в дар от родителей (как плод коровы-аӡатә). В прямом перево-
де с абхазского языка аӡатә означает «то, что нужно взращивать/разводить», т.е. «животное, 
которое не подлежит закалыванию». Описываемый в статье случай– предназначение всему 
роду– исключение из правил.

2 Аджакял (аџькьал)– телка до первого отела.
3 В абхазской обрядовой практике роль барана как жертвенного животного исключительна, правда, 

в последнее время, в связи с сокращением поголовья, кое-где его стали заменять годовалым или 
холощеным козлом. В представлении абхазов в баране сочетаются самые лучшие черты характе-
ра: доброта, невинность, безобидность, кротость и стыдливость. Видимо, именно поэтому в ска-
заниях он выступает заменой ребенку, которым должен был пожертвовать отец во имя данного 
им Богу слова. «В целом образы овцы и барана реализуют общий круг символических значений, 
хотя в ряде случаев подчеркиваются разные нюансы этих значений…» (Топоров 2014: 548). От-
метим, что во всех случаях заклания жертвенного животного приоритет отдается барану.

4 Моление во вторник в абхазской обрядовой культуре– исключение из правил. Основным молельным 
днем у абхазов является воскресенье, поскольку оно воспринимается ими как день Верховного 
бога Анцва (Анцәа). В воскресенье Бог находится в своем доме, отдыхает, у него есть возмож-
ность выслушать данников культа. Одновременно воскресенье считается и днем Солнца, причем 
не только у абхазов. «Во всех культурах мира солнце всегда воспринималось и воспринимается 
как зримая форма присутствия бога, …как божественное начало, воплощенное в природе» (Бигуаа 
2018: 134). И это не случайно. «Первым культом людей был, несомненно, культ Солнца, ибо его 
регулярное появление и исчезновение приносили последовательно то свет, то мрак. Солнце было 
возведено в ранг божества…» (Смирнова 2006: 66). Во многих языках мира Бог и Солнце обозна-
чаются одним словом (хинди, латынь и ряд др. индоевропейских языков). Этим объясняется и аб-
хазская традиция обращения лицом к восходу солнца во время отправления молитвы богу. Но род 
Адлейба в данном конкретном случае– исключение, впрочем, как и ряд других абхазских родов.
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высоты дерева» (амра ҵлакы ашәара ианҩеиуа аамҭазы)1. Присутствующие, предва-
рительно подвергнувшие себя ритуалу очищения водой (ӡык аархьыршаны, мацқьа-
шьацқьа рҽеилаҳәаны), были в чистых, светлых, праздничных одеяниях. Старший по 
возрасту член рода в белой рубахе встал впереди соплеменников с обнаженной головой 
лицом не в сторону восхода солнца, как обычно делается абхазскими молельщиками, 
а на север– в сторону гор, за которыми находится с. Псху, и расстегнул верхние 
пуговицы на рубахе. Далее он снял с себя пояс, на котором висел его «абхазский нож» 
(аԥсуаҳәызба)2. Ритуального барана3, предварительно подвергнутого символическому 
омовению (омываются морда и ноги животного)4, молельщик левой рукой взял за рог. 
Недалеко от него молодые соплеменники также за рога придерживали ритуальную 
телку. Молельщик совершил моление (аныҳәара) родовому божеству: 

Могучий Бог наш (дословно: «наша доля бога».– В.Б.)! Да обойти мне вокруг 
твоей золотой пяты! Когда большие отцы5 отцов нашего рода, оставив место 
своего проживания, уходили из с. Псху для того, чтобы переселиться в Отап, 
не взяли с собой осколка своего Святилища, наверное, второпях забыли. Это их 
упущение. Все они уже на том свете. Прости их. Пусть покоятся их души. И на 
нас не сердись, прошу тебя. Как видишь, мы пришли сюда, на эту поляну, со 
своим жертвенным животным для того, чтобы откупиться за них, стоим у твоих 
ног. И ритуальная телка, которой мы заменяем осколок культа, находится рядом 
(молельщик обратил на нее свой взор). В нашем быту произошли несчастья. 
Не дай нам в дальнейшем повторения. Дай нам возможность жить спокойно. 
Не обделяй нас благостью твоих глаз. Прошу тебя! Сейчас я представлю тебе 

1 Ҵлакашәара– эталон одной из единиц, в которых измеряются длина и время в абхазской народ-
ной метрологии. «Время, когда солнце поднимется в небеса до высоты с дерева, это то время, 
когда Бог пристально наблюдает за всем тем, что происходит в мире. А возвышенность ассо-
циируется с местом, приближающим к небу, к Богу, особенно если это поляна на холме, по-
крытая зеленой травкой и нарядом из широколиственных лесов вокруг; она называется Анцәа 
ртәарҭа– «стоянка богов» (ПМА I: со слов В.К. Адлейба).

2 Снятие головного убора во время моления, цвет рубахи молельщика и расстегивание верхних пу-
говиц, снятие им с себя пояса и оружия (как холодного, так и огнестрельного) символизируют 
соответственно святость, белый свет, открытость, душевную чистоту и покорность перед богом.

3 Брать левой рукой барана за рог– означает, что молельщик обращается к богу не только своим 
взором, но и при помощи свободной правой руки, которой он нередко жестикулирует. Вообще 
правая оппозиция считается всегда счастливой. Более того, во время моления сердцем и пече-
нью жертвенного животного в правую руку берут стакан черного вина или восковую свечу– 
символ вечного огня, дара Бога.

4 Символическое омовение жертвенного животного, предназначенного божеству,– обязательная 
процедура при совершении любого моления сакрального характера. Отношение религии к 
воде универсально. Вода– это сущность, которая очищает и освящает любое живое существо. 
Вода– символ непрерывности жизни, непрерывности человеческого бытия. Абхазская тради-
ционная религия– не исключение. Вода в ней, как и огонь, имеет особый сакральный статус. 
Неслучайно по абхазскому понятию, как и по понятию родственных адыгов, вода имеет душу. 
Свидетельство тому– созвучность названий воды и души в языках обоих народов: псы/псэ. 
Вода обладает магической силой, которая приводит человека/животного не только к физиче-
ской чистоте, но и к духовной. Абхазы широко используют фразеологизм: ӡи мцеи зҵысуа – 
«то, что подвергается очищению водой и огнем». Процедура, проводимая с жертвенным жи-
вотным перед закланием, открывает ему дорогу к богу.

5 «Большие отцы» синоним понятия «далекие предки».
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жертвенное животное в живом виде, чуть позже покажу его сердце и печень1. 
Кыр зымчу аижәлантә Ҳанцәахәы! Ухьышьыргәыҵа сакәыхшоуп! Абра 
игыланы иуашьаԥкуа аижәлантә ҳабацәа, урҭ рабацәа дуқәа, хҵәаны, Ԥсҳәы 
иҭыҵны Уатаԥҟа ианаауаз аамҭазы, рныхахә аҟәырҷаха рзаамгеит, ирхашҭзар 
акәхап. Ирыгхеит. Урҭ анарцә иҟоуп, Иаҭумҵан. Рыԥсы ҭынчзааит! Уи азы 
ҳаргьы гәыбӷан ҳаумҭан, суҳәоит. Ишубо еиԥш, ҳхы ҿаҳхырц азы, ҳашьтәы 
ҳаманы ушьапаҿы ҳгылоуп. Ҳныхахә ахьӡала иқәҳаргыло аџьакьал акәзар, 
аа, абар иахьгылоу (аџькьал ахь дынхьаԥшны). Ҳабзазараҿы амашәарқәа кыр 
ҟалахьеит. Шьҭарнахыс цәгьара ҳзааумган. Хәыҷгьы-дугьы, зегьы, ҳарманшәал. 
Улаԥшхаа ҳагумырхан, суҳәоит. Уажәы ҳныҳәагатә абзара усырбоит, ԥыҭрак 
ашьҭахь агәи агәаҵәеи усырбоит (ПМА I: В.К. Адлейба, С.Д. Адлейба)2.

Надо думать, что и в то далекое время женщины готовили по три акуакуара 
(акәакәар)– лепешки из пшеничной муки– на каждого члена рода, как это делается и 
сегодня; к моменту окончания варки ритуального мяса лепешки должны быть готовы. 

Затем, встав у ашвымкят (ашәымкьаҭ)– помоста, на который были положены мясо 
жертвенного барана и ритуальные лепешки и под который были помещены шкура, 
голова и ножки животного, молельщик совершил второе (последнее) моление3. В мо-
мент отправления молитвы он взял в левую руку палочку из фундука (лещины) (ара-
саҵәы)4 с нанизанными на нее сердцем и печенью ритуального барана и одной ле-

1 Показ жертвенного животного сначала в живом виде, затем показ его сердца и печени– это, с одной 
стороны, открытая демонстрация действия молельщика с целью убедить божество в его искрен-
ности. Это демонстрация истинного, сердечного отношения молельщика и данников культа к 
Богу, их преданности ему. С другой стороны, приношение сердца– источника жизни, центра 
всего и вся– в дар божеству означает высвобождение крови, орошение кровью матери-земли 
(адгьылашьарбара), чтобы она вновь зародилась и пошла новая жизнь– жизнь тех, кто совер-
шает моление божеству с кровавым жертвоприношением (которое является основным способом 
обращения его внимания на них). Конечная цель кровавого жертвоприношения, цель всего ри-
туала,– обустройство жизни сообщества в гармонии с окружающим миром. Что касается печени 
жертвенного животного, которая вместе с сердцем выносится во время второго моления, то, по 
абхазскому понятию, она считается важнейшим после сердца органом. Не случайно по-абхазски 
печень называется агәаҵәа, что переводится как «синее сердце». Об отважном человеке говорят 
агәаҵәа иӷроуп– «в нем здоровая печень». Более того, по состоянию печени определяется, како-
во было состояние организма закланного животного. Следовательно, печень– основной способ 
убеждения бога в душевности, честности и совестливости данников во главе с молельщиком. 

2 Формула молитвы– продукт логики информантов. Точнее, она близка к современной формуле 
моления, отправляемого данному родовому божеству.

3 Помост– на быструю руку сплетенный из веток своеобразный высокий столик несколько вытянутой 
формы, покрывающийся тщательно промытыми зелеными листьями фундука, ольхи или папорот-
ника. На него кладут жертвенное мясо и ритуальные предметы растительного происхождения при 
совершении политеистических обрядов (подробнее об этом см.: Касландзия 2005: 661).

4 Ритуальная палочка, на которую молельщик нанизывает ритуальную пищу, изготавливается ис-
ключительно из фундука, поскольку дерево это считается священным, обладающим магической 
силой, благоприятствующей увеличению семьи. Лещина– растение, в которое никогда не ударя-
ет молния, во время грозы люди могут прятаться под ней. В реальности же это «магическое» ка-
чество фундука объясняется его особенностями: корни дерева/куста уходят неглубоко в землю, 
оно достигает небольшой высоты, кроме того– не богато железом (см.: Бигуаа 2020: 80–82, 133).
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пешкой, а в правую– родовую свечу1. Эта речь молельщика свидетельствовала о том, 
что он сдержал слово, данное Богу: «До этого я показал тебе жертвенное животное в 
живом виде, сейчас показываю его сердце и печень» (уажәраанӡа сныҳәагатә абзара 
усырбеит, уажәы агәи агәаҵәеи усырбоит). По окончании молитвы молельщик делает 
три полных оборота правым плечом вперед. За ним следуют данники, произнося Ан-
цәа иуциҳәааит! (формула, соответствующая «Аминь!»). Молельщик зажигает свечу 
и прикрепляет ее к переднему столбику помоста. Вернувшись в первоначальное по-
ложение, он разрезает на кусочки ритуальную печень, съедает свою долю, а осталь-
ные раздает стоящим за ним членам рода. Затем к нему пригоняют ритуальную телку. 
Молельщик при помощи молодых сородичей поворачивает животное кругом три раза 
справа налево со словами: «На счастье всем нам» (Амшраз уқәҳаргылааит). Отрезает 
у него кончик правого уха, который собственноручно заворачивает в небольшой кусок 
льняной или шерстяной материи белого цвета2. Сверток передается им одному из со-
племенников на хранение (обычно его вывешивают на одной из стен жилого дома мо-
лельщика, где до свертка не может дотянуться чужая рука). В конце молельщик гладит 
ритуальную телку по спине: «Теперь иди, гость своего создателя, ты уже священная 
корова» (уца, узшаз уисасуп, уажәшьҭарнахыс уӡатәуп). 

После завершения всех молитвенных действий молельщик, получивший с 
этого момента высокое имя «Жрец» (аныхаԥааҩ), мог распорядиться организовать 
места, где можно было принять пищу3. По всей видимости, мужское застолье 
проходило весело, с песнями и плясками. Нельзя исключать и прием традиционного 
алкогольного напитка– черного вина, но только в рамках дозволенного, не 
допускающего проявлений каких-либо признаков опьянения4.

Через год ритуальная телка, называвшаяся уже ужеаӡатә/аныхахәӡатә и 
державшаяся в стаде крупного рогатого скота молельщика, становится полноценной 
плодоносящей и дойной коровой (ажәӡатә), а ее потомство (аӡатәшьҭра/аӡатә 

1 Свеча как символ вечного огня, как божий дар, как один из маркеров основы мироздания присут-
ствует почти во всех обрядовых практиках абхазов. Культ огня у них очень распространен. При-
мер тому– почтительное отношение к хозяйке дома как хранительнице огня в домашнем очаге. 
Потеря огня в очаге для абхаза смерти подобна. Самое сильное проклятие звучит не иначе как 
«да погаснет твоя доля огня!» (умцахә ыцәааит!). Культ огня– явление универсальное. В рели-
гиях же ряда народов мира огонь– главный объект поклонения (напр., у зороастрийцев).

2 Ср.: кончик уха, спрятанного в красной материи, призван беречь ритуального животного от злых 
духов; красный цвет свертка, символизирующий огонь, служит главным защитным механизмом.

3 Столами служили зеленые листья, в два-три слоя раскладывавшиеся прямо на зеленой траве по 
кругу, за этот «стол» садились участники торжества, строго соблюдая при этом традиционную 
половозрастную градацию. Скорее всего, для женщин и детей делался свой отдельный круг. 

4 Красное вино абхазами называется черным по той простой причине, что оно представляет собой 
натуральное виноградное сусло, к которому не добавляется ни капли воды, и поэтому оно имеет 
темный цвет. Вообще, черное вино ассоциируется с божественной кровью (анцәа ишьа алоуп), 
его умеренное употребление укрепляет организм человека (ауҩы имаха-ишьаха арыӷәӷәоит), 
расширяет кровеносные сосуды (ауҩы идақәа ирҭахәмаруеит, ишьа арҿыцуеит), увеличива-
ет его работоспособность как физическую, так и умственную (ауҩы амч инаҭоит, ихшыхшыҩ 
аус анаруеит), помогает бороться со всякого рода недугами (ауҩы ицәа иалоу ацәгьа-мыцәгьа 
илнацоит), укрепляет иммунитет (ауҩы ихачҳара иацнаҵоит) (см.: Бигуаа 2018: 109). «Крас-
ное» воспринимается абхазами как пренебрежительное слово.



Бигуаа В.Л. Этнография абхазского родового культа: моление Адлейбовых 235

ашьанахә) занимает особое положение в стаде1: бычки (аӡатә иахшаз ацәҿарақәа) 
предназначались в жертву в рамках родового культа, а телок как животных, 
приносящих счастье, разбирали в свои хозяйства члены рода. 

Между тем в с. Отап так и не образовался сакральный центр (как на прежнем месте 
проживания), где собирались бы все Адлейбовы для отправления родового культа. Со 
временем родовое моление трансформировалось, приняв форму семейных ритуальных 
действий. Но, несмотря на то что сегодня преобладает индивидуальный характер 
отправления культа, за ним прочно закрепилось название «Моление Адлейбовых» 
(Адлеиаа рныхахә), или «Цвмаадза-цвмырхвала» (Цәмааӡа-цәмырхәала). 

Родовой культ и родовой жрец в современной религиозной жизни сообщества

Сегодня, в связи с существенным изменением формата действия, моление 
совершается не всем родом Адлейба, а его отдельными семьями в рамках представ-
лений о «нашей доле святилища» (ҳныхахә). Частота молений зависит от появления 
бычка от ритуальной коровы (аӡатә) в животноводческом хозяйстве семьи. У 
культа нет определенной даты отправления, церемонию проводят обычно в конце 
весны или начале лета, когда сама окружающая природа поддерживает позитивное 
настроение людей. По устоявшемуся порядку молельным днем остается вторник. А 
молельщиком служит теперь не родовой жрец, а глава семьи– отец, дед или прадед 
(в зависимости от поколенного состава). В тех семьях, где их нет, молится любой 
старший член мужского пола, даже несовершеннолетний– но только в том случае, 
если он уже освящен родовым жрецом по всем канонам традиционной религии и 
возведен в ранг посредника между богом и домочадцами.  

Дело в том, что несмотря на 
расщепление родового культа, статус 
родового жреца сохраняется. Жрецом 
является держатель родовой (культовой) 
свечи, переходящей по наследству (от 
отца к сыну); в то же время жрецом мож-
но стать после всеобщего одобрения 
членами рода (ажәлантә рцәашьхәы зку). 
На памяти сегодняшних представителей 
рода сменилось два главных молельщика: 
Адлейба Махаз и Адлейба Леуард. 
Сегодня обязанности жреца исполняет 
Адлейба Сократ. Он относительно молод 
(всего 69 лет), но уже заслужил доверие 
всего рода. Не последнюю роль в его 
одобрении сыграл и авторитет его покойного отца, Джуджле, долго и добросовестно 
работавшего главой села, ни на миг не уронившего достоинства и не обидевшего за 
всю свою сознательную жизнь ни одного человека.
1 «И сегодня, как и в старину, потомство аӡатә– теленка или телку, как и саму аӡатә, ругать или 

тем более бить не посмеет никто. В зимнее время года, вечером, после загона скота в коров-
ник, хозяева стараются класть в кормушку такому животному несколько больше чалы, чем 
добычным животным, а при необходимости добавлять к этому корму и горсть кукурузного 
зерна» (ПМА I: С.Д. Адлейба). 

Рис. 2. Бигуаа В.Л. информантом 
Сократом Д. Адлейба (фото автора).
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Статус жреца– пожизненный, но бывает, что старый жрец, почувствовав 
физическую слабость, изъявляет желание сложить свои полномочия. В таком случае 
он, предварительно посоветовавшись со старейшинами рода, называет имя своего 
преемника– это может быть его старший сын или уважаемый член рода. Готовясь к 
церемонии, род вскладчину приобретает жертвенное животное и предназначенные для 
трапезы продукты– все от муки до соли, а также воск, из которого делают родовую свечу.

К моменту основного действия жрец обязан выполнить определенные процедуры, 
связанные с личной гигиеной, и одеться в чистую, преимущественно светлую одежду, 
чтобы предстать перед Богом в полном порядке. Накануне, перед тем как ложиться 
спать, каждый член рода (и стар, и млад) также приводит себя в полную готовность– 
«важнее, чем встреча с богом, нет никакого дела» (анцәа иԥылара акыс еиҳау ус ыҟам). 

По традиции сход рода должен проходить в утреннее время на нейтральном 
месте, обычно в центре родовой территории. Перед началом моления кто-нибудь из 
молодых мужчин приносит жрецу для ритуального омовения рук и лица кувшинчик 
с водой и белое еще неиспользованное полотенце, повешенное на руку. За родовым 
молельщиком тот же ритуал омовения должен соблюсти и кандидат в жрецы.

Затем жрец, встав лицом в сторону Псху, берет жертвенного барана за рога и 
молится. Все это время его преемник смиренно стоит рядом, но (как младший) на 
полшага отступив. 

Боже, покровительствующий нашему родовому культу (аижәлантә иахылаԥшуа, 
знапы ҳану), да обойти мне вокруг твоей золотой пяты! Как ты видишь, я уже 
слишком стар, слаб, поэтому решил передать культовую свечу рода нашего ря-
дом стоящему мужчине (называет его по имени). Он молодой, крепкий, может 
и будет служить тебе добросовестно. Не обделяй его вниманием своим, дай ему 
тепло своих очей, здоровья и долгих лет жизни! Жертвенное животное, предна-
значенное тебе, стоит рядом. Сейчас жертву я представлю тебе на обозрение в 
живом виде, чуть позже покажу его сердце и печень.
Жәлантәык ҳныхахә знапы иаку ҳанцәахәу, ухьышьыргәыҵа сакәыхшоуп! 
Ишубо еиԥш, сара сықәрахь снеит, исылшом. Убри аҟынтә суҳәоит, схы 
сақәиҭтә. Ҳажәлантә рцәашьхәы абра исыдгылоу ахаҵа (иара иахь днаԥшны, 
ихьӡ наҳәаны) инапы иасыркуеит. Иара улаԥха игумырхан, уизылбааԥш, 
уихылаԥш. Агәыбзера иҭ, ахыбзела иҭ, аԥсынҵры иҭ, днагӡа! Уи уара иидыруа 
угирхом, умаҵ аура дазыхиоуп. Сныҳәагатә ара игылоуп. Уажәы абзара 
усырбоит, нас агәи агәаҵәеи усырбоит (ПМА I: В.К. Адлейба).

После завершения молитвенной речи, при помощи стоящих позади сородичей, 
родовой молельщик поворачивает культовое животное вокруг его оси три раза справа 
налево. Такие же полные повороты делают и оба мужчины– и сам жрец, и тот, за кого он 
помолился родовому божеству,– затем они кланяются в сторону гор1. Затем это животное 
сразу кладут на землю головой на восток, мордой на юг. Жрец собственноручно 
перерезает ножом ему горло. Кровоточащую рану жертвы (аԥҟасҭа) обводят горящей 

1 Полные повороты правым плечом вперед, совершаемые после окончания молитвы, исходят из 
религиозной системы абхазов, согласно которой мир трехчастен: небо, земля и подземелье. 
Во главе каждой части стоят боги, составляющие троицу: сам демиург Анцәа, Нан ду и Аҵаҳ 
соответственно. Поэтому «три»– одно из сакральных чисел у абхазов, имеющих наибольшее 
распространение в их традиционно-бытовой жизни. Поворот правым плечом вперед символи-
зирует путь, ведущий на встречу с Солнцем.
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головешкой– головешку из заранее разведенного для варки мяса костра бегом приносит 
один из присутствующих подростков1. После принесения жертвы жрец омывает руки 
(ему поливает тот же юноша, который участвовал в первом омовении). Свежевание и 
разделывание туши убиенного животного– дело молодых участников торжества. Шкура 
жертвенного животного по традиции передается старому жрецу.

После приготовления мяса, мамалыги (абыста) и ритуальных лепешек-акуакуар 
из пшеничной муки старый и будущий жрецы встают так же, как и в первый раз, 
но уже у помоста. Держа в правой руке зажженную свечу, в левой– заостренную 
палочку из фундука, на которую нанизаны сердце, печень культового животного 
и одна ритуальная лепешка, жрец молится за своего подопечного, повторяя почти 
один в один ту же молитвенную формулу, добавив лишь, что слово свое он сдержал 
(«до этого я тебе показал жертвенное животное в живом виде, а сейчас, как я тогда 
сказал, показываю его сердце и печень»– уаанӡа сныҳәагатә абзара усырбеит, усҟан 
ишуасҳәаз еиԥш, уажәы иусырбоит агәи агәаҵәеи). После окончания молитвы жрец 
трижды обводит ритуальную свечу вокруг головы своего выдвиженца и дружески 
кладет свою руку на его плечо или проводит по верхней части спины, как бы 
поглаживая. С этого момента претендент становится родовым жрецом.

Затем все садятся за торжественный стол. В старину женщины не имела права 
присутствовать на молении, но могли и должны были помогать в приготовлении 
мучной пищи, после чего расходились по домам. И в наше время женщины не 
подходят к месту совершения моления, но садятся за стол, располагающийся 
отдельно от основного, мужского. 

Сегодня этот обряд максимально упрощен. Родовой жрец Адлейбовых Сократ 
Адлейба рассказал мне: 

Обязанность родового жреца мне передал лет 15 назад мой предшественник, 
Адлей Леуард, который в то время был в глубокой старости, где-то под 95, 
прямо в моем доме. Я его пригласил освятить телку в семейный адзатв. Для 
этого мне понадобился годовалый баран в качестве жертвенного животного 
в честь освящения телки в адзатв (аӡатә ақәыргылара). Традиционно требу-
ется еще один баран для жертвования божеству– для совершения моления за 
себя. Но в тот день жрец посчитал достаточным приготовить две свечи. Пер-
вую свечу жрец зажег в честь посвящения телки в адзатв, вторую– для меня, 
он обвел ею вокруг моей головы три раза, сообщая божеству о том, что с этого 
момента он слагает свои полномочия и передает мне (ПМА I: С.Д. Адлейба). 

Семейное подразделение родового культа и семейный молельщик

По сути, основная функция сегодняшнего родового жреца заключается в 
управлении религиозной жизнью всего рода и ее координировании. По традиции 
только он (жрец), если возникает такая необходимость (после смерти главы 
семейного коллектива), может назвать старшего мужчину в семье молельщиком и 
наделить его соответствующими правами. 

1 Здесь речь идет о символическом очищении туши жертвенного животного огнем, что придает ей свя-
тость. В народе говорят, что обволакивание горящей головешкой кровоточащей раны животного 
убивает всевозможные микробы, а также улучшает вкусовые качества мяса. Дело в том, что пища, 
предназначенная богу, должна быть идеально чистой, святой. С другой стороны, она осуществляет 
соединение земли и неба, вызывающее плодородие в самом широком смысле этого слова.
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Через год после смерти главы семьи, по завершении полного цикла поминальных 
обрядов (аҩнаҭа иазынхаз аԥсы иқә-иҵас анынарыгӡалакь ашьҭахь), старший сын 
умершего оповещает родового жреца о своем намерении взять на себя обязанности 
семейного молельщика. В назначенный день родовой жрец прибывает в дом своим 
ходом, или– чаще– один из домочадцев привозит его. Заметив приближение жреца, 
члены семьи встречают его у ворот и как представителя родового божества, и 
просто как старшего. Жрец после обычного приветствия желает всем доброго 
здоровья, как бы от имени Всевышнего: «Да ниспошлет вам Бог тепло своих 
очей!» (Зшьапы шәкуа илылыԥха шәоуааит, дадра!1). В день совершения моления 
(в рамках семьи), связанного с родовым культом, собираются все домочадцы, а 
также приглашаются братья, сестры, сыновья и дочери хозяина со своими детьми. 
То есть все кровнородственное окружение как по прямой линии, так и по боковой. 
В число приглашенных входят еще и зятья хозяина.

В этом случае обряд (преподнесение божеству жертвенного животного, порядок 
моления божеству и т.д.) отличается от вышеописанной родовой процедуры 
лишь своей скромностью. В принципе, и молитвенная формула в целом остается 
неизменной, за исключением сообщения божеству о причине возникновения 
необходимости в совершении данного моления: 

Могучее Божество наше, да обойти мне вокруг тебя! Немногим более года 
тому назад в этом доме, откуда я к тебе обращаюсь, случилось несчастье– 
ушел на тот свет глава семьи. Семья справила все обряды, связанные с поми-
нанием, как положено по обычному праву. Сегодня все ее члены целы, ни на 
что не жалуются. Подошел черед возобновления культовой обрядности, но 
нет у них посредника между тобою и ими. С твоего разрешения я хочу вру-
чить ему (называя его имени) долю нашей культовой свечи. Для этого он от 
души преподносит тебе годовалого барана. Сейчас я покажу жертву в живом 
виде, чуть позже– ее сердце и печень 
Аижәлантә ҳанцәахәду, ухаҵкы сцеит! Шықәсык инеиҳаны иҵуеит абыржәы 
ушьапы ахьыскуа абри аҩаҿы арыцҳара ҟалеит– инарцәымҩа дықәлеит 
аҭаацәа реиҳабы. Ирҽеира, имшҩынҩажәа, иԥсхы, уҳәа, аҭаацәа иқә-иҵас 
нагӡаны иалгеит, ҳқьабзи иаҳәо инақәыршәаны, иаҭахыз акы игдмырхеит. 
Иахьа аҭаацәараҿы ҳәыҷла-дула зегьы еибга-еизҩыда иҟоуп. Ҳанцәахәду 
уныҳәа ааины иаарыдгылт, аха изныҳәо, уаҩ дырхагылам. Уара азин суҭозар, 
ҳныхахә ацәашьхәы абри ахаҵа исыркырц сгэы иҭоуп. Убри иазкны иара 
гәык ала ауасашьтәа ааиганы ушьпаҿы дгылоуп, уоҳәо дазыԥшны. Уажәы уи 
абзара усырбоит, нас– агәи агәаҵәеи (ПМА I: В.К. Адлейба, С.Д. Адлейба). 

Второе моление должно быть совершено у ритуального остродонного кувшина, 
зарытого в земле недалеко от дома (Адлейба 1996: 13). Объем этого остродонного 
кувшина равен «семи 12-литровым кувшинам» (аԥҳал). В нем хранится натуральное 
черное вино, обычно сделанное из винограда «изабелла», к которому нередко до-
бавляется эндемичный сорт «акачич». Открывается кувшин исключительно перед 
отправлением второй молитвы божеству (с сердцем и печенью жертвенного 
животного и ритуальной свечой в руке). Далее производятся обычные, описанные 
выше культовые действия.
1 Дадраа– множественное число от дад– вежливой формы обращения пожилого человека к моло-

дым людям.



Бигуаа В.Л. Этнография абхазского родового культа: моление Адлейбовых 239

Моление с бычком «священной коровы» совершается в еще более упрощенном 
варианте. На него собирается тот же самый семейный коллектив, но уже как 
бы по обстоятельствам: принимает участие тот, кто может. К тому же здесь нет 
складчины, все расходы, связанные с торжеством, берет на себя хозяин. Но при 
этом каждый член семьи приносит предварительно определенную молельщи-
ком символическую сумму в монетах, которые заворачиваются в кусочек хлоп-
чатобумажной материи белого цвета и после завершения моления вывешива-
ются в недоступном месте. …всем, кто не смог присутствовать на культовом 
торжестве, посылаются «его доли» ритуального мяса и ритуальных продуктов 
растительного происхождения (рхәы рҭиуеит) (ПМА I: С.Д. Адлейба).

Естественно, и здесь заключительная часть моления– увеселительное проведение 
времени за торжественным столом. И в том, и в другом случае стол не обходится без 
вина. Но, как и в старину, принятие лишнего бокала, и без того не характерное для 
абхазской традиционно-нравственной культуры, недопустимо, тем более за столом, 
устроенным в честь религиозного празднества. 

При отъезде жреца, в знак благодарности, хозяин делает ему памятный подарок: 
кинжал, национальный нож и т.п. или– реже– определенную сумму денег для 
покупки какой-нибудь вещи на свой вкус. 

Самое простое (и самое низкое по статусу) моление родовому божеству– это 
семейное моление, которое совершается уже новым главой, выступающим семейным 
молельщиком в честь исполнения одного года ритуальному бычку. Повторюсь, 
семейное моление с приношением в жертву ритуального бычка осуществляется лишь 
при наличии в хозяйстве потомка «священной коровы». При этом следует отметить, 
что это моление проходит самым простым образом. Созывается лишь узкий круг 
кровных родственников, которые придерживаются правил обычного обряда 
жертвоприношения, но без ритуального показа божеству сердца и печени животного 
и без ритуальной свечи. В своей молитве молельщик указывает лишь на повод для 
обращения семьи к божеству (год ритуальному бычку). Тем не менее отметим, что 
это семейное моление так же важно, как и более масштабные родовые действа. Оно 
обязывает всех кровных родственников лишний раз приехать в отцовский дом, где 
бы они ни находились, оно сплачивает и объединяет близкородственный коллектив.

Интерпретация полевого этнографического материала

Миграция рода, обрядовая практика культа которого описывается здесь,– это 
часть реальных событий, имевших место в средневековой истории абхазского 
народа. После распада Абхазского царства (известного еще и как Царство абхазов и 
картлийцев), вызванного вторжением монголов (середина XIII в.), на его территории 
образовались два маломощных государства по разные стороны Лихского хребта. 
На западе очень быстро усилилась Мегрелия, которая стала инициировать во-
енные конфликты с северным соседом– собственно с Абхазией. В XIV в. при 
поддержке грузинского царства (Картлийского эрисмтаварства) Мегрельское 
княжество захватило южные абхазские земли, которые со временем были освоены 
и этнически. Абхазы, проживавшие на оккупированной территории, частично были 
ассимилированы, а частично, главным образом приморское население, покинули 
места своего проживания и переселились в труднодоступные горные селения. 
Между тем абхазские князья пользовались любым удобным случаем, чтобы вернуть 
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потерянные земли. В конце XVII в. были отвоеваны территории вплоть до р. Егры/
Ингури– прежней южной границы Абхазии с Мегрелией. Чтобы утвердиться 
на освобожденной территории, абхазские князья стали переселять сюда своих 
соплеменников, абхазских горцев, прежде живших здесь,– и дворян, и крестьян (см.: 
Анчабадзе 1976: 48, 65–68; Ачугба 2016: 38–48).  

Следовательно, переселение рода Адлейба в с. Отап– это возвращение на исконные 
земли, которые люди вынуждены были оставить примерно на три столетия. Об этом 
говорит и предание: 

В незапамятный период времени в Абхазии наступил длительный зной. Вы-
сохли родники. Даже реки настолько обмелели и помутнели, что пить из них 
воду невозможно стало. От неурожая участился голод. Один за другим люди 
начали сниматься со своих мест проживания и отправляться в глубинные гор-
ные селения. Остался на своем прежнем месте проживания только род Ануа, 
у которого не пересох колодец. Потому и до сих пор живуча пословица: «Как 
Ануа не смог оторваться от своего колодца» (Ануа иҵеџь дшадхалаз еиԥш). 
Адлейбовы отправились в Псху. Прибыв в село поздним вечером, они зашли 
в первый попавшийся дом. Хозяин этого дома оказался настолько глубоким 
старцем, что веки его были сильно опущены, аж закрывали глаза. Он поднял 
их при помощи своих пальцев, оглядел пришедших и поприветствовал их: 
«Добро пожаловать»! А затем спросил: «Вы родом из Адлейбовых?» Когда 
гости ответили, что да, он приказал своим домочадцам заколоть жеребца в 
честь прибытия братьев1. Оказывается, и старик происходил из рода Адлейба, 
но прибывшего в Псху намного раньше, чем они (ПМА II: А.С. Адлейба). 

Предание это– эхо вынужденного перемещения абхазского населения на юге страны, 
вызванного агрессией соседнего княжества. А знойное время, о котором идет речь, нуж-

но понимать как неприятие чужих жизненных 
устоев, привнесенных иноземным игом.

2. Что касается несколько необычного, но 
привычного для людей названия родового 
культа Адлейбовых– Цвмаадза-цвмырхуала 
(Цәмааӡа-цәмырхәала), то оно обязано сво-
им происхождением способу совершения 
моления и дословно переводится как «моление 
недорощенным и неоскопленным бычком». 
Этот способ моления используется членами 
рода Адлейбовых постоянно со дня их 

возвращения из верховьев Бзыбского ущелья. Сакральный бычок по исполнении 
ему года идет в жертву родовому божеству. Как отмечалось выше, бычок от 
ритуальной коровы аӡатә не используется в качестве тягловой силы и не подлежат 
продаже. (Никто в роду Адлейба не использует даже свободных быков из своего 
животноводческого хозяйства в качестве тягловой силы.) Исключение– свадебная 

1 Иппофагия не характерна для традиционного рациона абхазов, по поверью которых в крови 
лошади есть и человеческая кровь. Случай угощения старцем своих гостей кониной говорит о 
проникновении в культуру его общины традиции тюркских этнических образований, прожи-
вающих за Кавказским хребтом, с которыми в силу естественно-географического положения 
жителям с. Псху приходилось общаться чаще, чем со своими соплеменниками. 

Рис. 3. Информант А.С. Адлейба
(фото автора).
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обрядность, где можно заколоть бычка на мясо. Но и в этом случае торговаться с 
покупателем хозяин не имеет права– табу, потому что бычки выращены в стаде, 
где содержится «священная корова» и ее «священное потомство». Да и покупа-
тель, заведомо зная, что бык является собственностью Адлейба, не будет спорить с 
хозяином о цене из боязни наказания со стороны бога. 

3. Что интересно, сегодня данники культа не могут ответить, почему моление 
совершается именно во вторник и почему вторник считается запретным днем (в этот 
день в светлое время суток нельзя заниматься полевыми работами, нельзя ничего 
выносить из дома и т.д.). Правда, нынешнее поколение хорошо знает, что культ этот 
родовой, знает, как и когда его отправлять, т.е. знает только то, что показали им их 
отцы, деды и прадеды. 

Все же к разгадке тайны моления Адлейбовых нашелся ключ, он содержится в 
сообщении Е.А. Адлейба: 

В ранней молодости от старших сородичей я слышал предание, которое гласит 
о том, что в те времена, когда жили в Псху, аныхой (сакральным предметом, свя-
тыней.– В.Б.) нашего рода служил объемистый медный котел, который висел на 
ветви старого дуба. Однажды сойка, сидевшая выше, из своего клюва вырони-
ла плод каштана. И, как нарочно, этот плод упал в этот котел. От большой влаги 
в котле начало расти каштановое деревце. Со временем это дерево достигло 
такого размера, что дубовая ветвь, не выдержав его, отвисла, а котел упал на 
землю и деформировался от удара. Случай этот очень встревожил Адлейбовых. 
Они незамедлительно собрались и совершили моление, пожертвовав при этом 
быком, чтобы бог не взыскал с них, если кто-нибудь из числа соплеменников по 
своему невежеству провинился перед ним (см.: Адлейба 1996: 12). 

Предание это– отзвук далекого несчастного случая, произошедшего в роду 
Адлейбовых. Источником несчастья послужил, скорее всего, удар молнии– частое 
явление в дубовых рощах. Дуб– дерево высокое, корни его уходят глубоко в землю, 
а кора богата железом, поэтому он легко притягивает электрический разряд. При 
попадании молнии в дуб любое живое существо, находящееся под ним, погибает. 
Такой исход верующими людьми воспринимается как божественная кара. А вот 
медный котел, правда, в подавляющем большинстве просто его имитация, и сегодня 
является атрибутом верховного небесного культа. В данном случае под словом 
«святилище» следует понимать место, где произошел несчастный случай,– дубовую 
рощу. А поскольку беда случилась во вторник, этот день недели стал со временем 
«запретным днем» рода. Предание свидетельствует о непрерывности родового культа 
Адлейбовых, несмотря на то что после возвращения людей на свою прародину, в силу 
сложившихся обстоятельств, он получил несколько иное оформление. 

4. В осмыслении нуждается и другое, как бы официальное, название культа– 
Адлеиаа рныхахә («Адлейбовская доля Аныха»), которое указывает на уточнение 
соответствия формы и содержания обряда. Аныха– святилище, генеалогически восхо-
дящее к культовой кузнице, точнее, к культу железа, непосредственным покровителем 
которого считается грозное божество Шяшвы (Шьашәы). Родословная Шьашәы идет 
от бога грома и молнии Афы, который может ниспослать человеку не только «тепло 
своих очей и сердца», но и смерть, если рассердится на него (Бигуаа 2018: 222–227). 
Между тем в роду Адлейба никто никогда не занимался кузнечным ремеслом. И 
данное обстоятельство объясняется тем же ударом молнии. Вероятно, упавший в 
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грозу медный котел был изготовлен в кузнице Адлейбовых. Этот несчастный случай 
и послужил причиной запрета заниматься членам рода кузнечным делом. 

Отсюда следует, что первоначальное название родового моления (культа) 
Адлейбовых не Адлеиа рныха, а Адлеиаа рныҳәа/рныҳәара– «Моление Адлейбовых». 
Подтверждение тому– название их ритуального кувшина– аныҳәаҩраҳаԥшьа 
(«молельный кувшин»).

Современное обозначение культа (Адлеиаа рныха)– продукт влияния мощи и степени 
распространения в абхазской религиозной жизни культа кузни и железного дела. То 
есть в названии института культа железа и железного ремесла– Аныха– растворилось 
исконное название адлейбовского моления– Адлеиаа рныҳәа (моление Адлейбовых). В 
этом отношении род Адлейба не одинок: аналогичные казусы имеют место в культовой 
практике ряда других абхазских родов, также прошедших через миграцию1. 

Самое главное, Адлейбовы, как и многие другие родовые организации, верят 
в своего покровителя Анцәахәы– «доли бога». Как отмечал еще Г.Ф. Чурсин в 
20-е годы XX в., по убеждению абхазов, родовое божество «неведомо присут-
ствует всегда среди них» (Чурсин 2019: 44).

*  *  *
Сегодня обрядовое действо, совершаемое в кругу рода (фамилии) Адлейбовых, 

носит семейный характер, хотя в молитве прослеживаются следы родового культа 
Адлеиаа рныҳәара («Моление Адлейбовых»). Это говорит о бытовании родового 
культа– одного из институтов традиционной религии абхазского народа и 
сохранении веры в свое родовое божество. Конечно, время вносит свои коррективы, 
и многие действа в рамках отправления культа упрощаются или исчезают вовсе. 
Но, независимо от меняющихся реалий, культ по-прежнему остается праздником, 
от случая к случаю собирающим кровных родственников в отцовском доме. 
Он выступает мощной силой, притягивающей к истокам народных традиций и 
способствующей формированию родовой и этнической идентичностей людей. Ни 
один член рода, независимо от его социальной принадлежности, культурного или 
образовательного уровня и даже места жительства (если не за пределами страны, 
конечно), не уклоняется от исполнения обряда, этим он принимает участие в жизни 
рода, отдавая дань уважения традиционно-бытовой культуре народа, плотью и 
кровью которого является. 
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КАК ФАКТОРЫ РЕЛИГИОЗНОЙ КОНВЕРСИИ

(НА ПРИМЕРЕ ЗАПАДНОГО БУДДИЗМА)*

Статья посвящена исследованию роли факторов материальной и духовной 
депривации в процессе религиозной конверсии на примере обращения в запад-
ный буддизм. Постановка вопроса о значимости депривационных процессов 
для формирования религиозности осуществляется в рамках дискуссий о вза-
имосвязи депривации и религиозности, текущих дебатов о методологии ис-
следования религиозной конверсии, а также проблематики изучения причин 
принятия буддизма в новых для него социокультурных ареалах. Объектом 
исследования выступают биографии последователей буддизма Алмазного 
пути, одного из наиболее распространенных в России направлений западного 
буддизма – варианта тибетского буддизма, ориентированного на потребно-
сти западноевропейской аудитории. В качестве методологического инстру-
ментария используется подход нарративного анализа Ф. Шютце, адапти-
рованный к задачам исследования. В статье представлены результаты 
анализа материалов биографических интервью с российскими последовате-
лями буддийских общин, проведенных в рамках полевого исследования в 2018–
2019 году в Санкт-Петербурге, Архангельске, Северодвинске и Москве. Анализ 
интервью показал, что непременным условием конверсии, кроме переживания 
структурных и культурных лишений, является изначальная предрасположен-
ность, интерес к буддизму. Различение в теоретической модели материаль-
ной и духовной депривации и обуславливаемых ими двух типов интеграции в 
буддийскую общину, инструментального и неинструментального, позволило 
на эмпирическом материале реконструировать феноменологию этих типов 
во взаимосвязи с переживаемыми лишениями. Обнаружено, что «инструмен-
тальность» (ориентация на материальные ресурсы общины) проявляется не 
только на этапе активного вхождения в общину, но и сохраняется в даль-
нейшем как «профессионализация» в буддизме. «Неинструментальность» 
связана со стремлением переопределить мировоззренческие основы, чтобы 
совладать с жизненными трудностями, решив экзистенциальные вопросы, и, 
в конечном счете, восстановить субъективное благополучие.
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Введение

Проблема объяснения религии с помощью фактора депривации волновала уже 
классиков социологии религии К. Маркса и М. Вебера, которые обозначили два раз-
личных ракурса анализа соответственно: структурный, подчёркивающий социаль-
но-экономическую обусловленность депривации и компенсаторную роль религии, 
и культурный, акцентирующий необходимость смысловой интерпретации и симво-
лической легитимации наличия различных ресурсов1. Дальнейшее обсуждение дан-
ной проблематики происходило в 1950–1960-е гг. в рамках дискуссии о религиозной 
инновации и динамике, участниками которой были Ч. Глок (1964), Р. Старк (1964), 
Б. Уилсон (1961), Р. Нибур (1957) и др. Исследователями был поставлен вопрос о раз-
нообразии переживаемых лишений и их взаимосвязи с формированием различных 
типов религиозных организаций, т.е. изучение депривационной проблематики про-
водилось преимущественно на институциональном уровне. Необходимо отметить, 
что тесно связанной с вопросами религиозной инновации была дискуссия о религи-
озной конверсии – присоединении индивидов к одному из трёх типов религиозных 
сообществ – культам, сектам или инокультурным мировым религиям (в терминоло-
гии Старка и Бэйбриджа – «культурный импорт» (Stark, Bainbridge 1996: 126–127). 
Именно в это время изучение религиозной конверсии начинает складываться как от-
дельное направление исследований со своим методологическим инструментарием, 
во многом междисциплинарным, включающим разработки социологии, психологии 
и антропологии религии. По сути, обозначенные дискуссии представляют собой две 
стороны одной медали, рассматривая взаимосвязь религиозности и депривации на 
разном уровне – институциональном и индивидуальном. В рамках изучения религи-
озной конверсии депривация анализировалась как один из факторов, способствую-
щих принятию индивидом новой веры (Lofland 1965). 

Начиная с 1970-х годов депривационный подход к изучению религии претерпе-
вал период забвения и критики, в которой отмечалось отсутствие непосредственной 
зависимости депривации и религиозности, депривации и характера религиозной 
идеологии, а также позитивистский контекст, рассматривающий индивида как пас-
сивного, того, кто подвергается структурным влияниям и обращается в веру религи-
озными миссионерами. Единственными социологами, которые продолжали работать 
над вопросом взаимосвязи депривации и религии, были Старк и Бэйнбридж (1987), 
рассматривавшие его на индивидуальном уровне. С одной стороны, они показали, 
что существование трансцендентного ядра религии обусловлено универсальной де-
привацией, связанной с конечными вопросами человеческого существования, с дру-
гой – так же разрабатывали проблематику дифференциации материальных лишений 

1 Подробнее о развитии дискуссии по проблематике депривационного объяснения 
религиозной конверсии и религиозности см.: Исаева 2019: 39–50.
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и культурных противоречий как источника религиозности. Несомненным достиже-
нием американских социологов было указание на необходимость аналитического 
разделения средовых процессов, которые способствуют формированию лишений и 
субъективного переживания депривации. 

В конце XX – начале XXI века дискуссия о взаимосвязи депривации и религи-
озности переживает новую волну уже в ином эмпирическом и теоретическом кон-
тексте. Движение мировых религий в глобальном пространстве, их перемещение 
в новые социокультурные ареалы обратило внимание исследователей на проблему 
культурного импорта в условиях секуляризационных и модернизационных процес-
сов. Наиболее значимыми работами, которые способствовали возрождению этой 
дискуссии, стали труды Р. Инглхарта и П. Норрис (2004) и Р. Старка (2015), рас-
сматривающие данную проблематику на социетальном уровне на материалах круп-
номасштабных межстрановых количественных социологических исследований. 
И если главным тезисом Инглхарта и Норрис является значимость материальных 
лишений (в их терминологии «экзистенциальной незащищённости») как фактора 
религиозности, то Старк настаивает на том, что именно культурные противоречия, 
сопутствующие быстрым модернизационным процессам, становятся причиной бур-
ного роста религии во многих регионах мира и перемещения мировых религий в 
глобальном пространстве на рубеже XX и XXI веков. В целом, развитие дебатов о 
применимости депривационного подхода к изучению религии демонстрирует значи-
мость фактора депривации для изучения религиозности и религиозной конверсии, 
однако нет единства мнений относительно ведущей роли структурных либо культур-
ных сил для формирования религиозности.

В рамках отдельного направления исследований – изучения религиозной конвер-
сии, учёные стремятся выработать интегративный подход к объяснению религиозной 
трансформации, который бы учитывал влияние различных факторов: как социаль-
но-экономических, так и культурных (Stolz 2009; 2016; Jindra 2014; Gooren 2010). В 
фокусе их внимания оказываются, как правило, различные направления христианства, 
ислама, новые религиозные движения, в то время как конверсия в буддизм остаётся 
малоизученной (Yü 2014). Несмотря на то, что вопросам изменения буддизма в совре-
менную эпоху, особенностям его адаптации на Западе посвящено огромное количе-
ство литературы1 и сложилась дисциплина «Западный буддизм» в рамках буддологии 
(Prebish 2002), можно говорить о том, что предпринимались лишь отдельные попытки 
изучить сам процесс конверсии индивидов в буддизм, применяя соответствующий ме-
тодологический подход, который позволяет вскрыть причины распространения буд-
дизма и роста числа последователей (Gordon-Finlayson 2008; Cherry 2018).

В настоящей статье мы обращаемся к феномену западного буддизма – вариан-
ту тибетского буддизма, адаптированного к потребностям современного западного 
образа жизни и представленного общинами мирян под духовным руководством буд-
дийских учителей. Начиная с середины XX века, он присутствует в социокультур-
ном пространстве Северной Америки и Западной Европы и в 1990-е гг. на волне 
либерализации религиозной жизни импортируется в Россию. Учитывая результа-
ты последних методологических достижений в исследованиях конверсии, мы рас-
сматриваем обращение в буддизм как результат дифференцированных процессов 
материальной и духовной депривации, уделяя внимание как структурным предпо-

1 Об этом см.: Magnone 2015.
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сылкам, формирующим депривацию – процессам социального исключения, так и 
её последствиям, проявляющимся в процессе интеграции в религиозную общину 
в определенной смысловой ориентации социального действия неофита. Цель ста-
тьи – на основе анализа интервью с последователями западного буддизма выявить 
характер и роль фактора депривации в процессе религиозной конверсии, определить 
его взаимосвязь с социальным исключением и влияние на смысловую ориентацию 
действия в ходе религиозного обращения.

Методология исследования и данные

Общей методологической рамкой исследования обращения в западный буддизм 
стал подход аналитической социологии и концепция социального механизма религи-
озной конверсии, соединяющая различные уровни изучения феномена (микро и ма-
кро) и учитывающая разные факторы (структурные и культурные)1 и вместе с тем, 
рассматривающая их в перспективе смысловых взаимосвязей индивида (структурный 
индивидуализм). Такой подход оказывается особенно актуальным для постсоветских 
условий, характеризующихся стремительными модернизационными процессами, 
ужесточением социально-экономического неравенства, противоречивым сосущество-
ванием консервативной и различных новых идеологий в культурном пространстве.

Индивидуализация жизни с всё ускоряющимся темпом социальных изменений 
сопровождается переживанием депривационных процессов, предпосылки которых, 
с нашей точки зрения, формируются дифференцированными процессами социаль-
ного исключения (Исаева 2019: 48–49; Ярошенко 2019). В то время как структурное 
исключение сопровождается накоплением экономических лишений, вытеснением че-
ловека с определённых социальных позиций, что ограничивает его доступ к труду 
и ресурсам, культурное исключение связано с изоляцией определенного жизненного 
опыта индивида, непризнанием различий и игнорированием интересов (Ярошенко 
2019). По мнению специалистов по экономической социологии, именно процессы со-
циального исключения приводят к переживанию депривации. С нашей точки зрения, 
депривационные процессы необходимо рассматривать также дифференцированно: 
социально-экономические лишения приводят к материальной депривации, выража-
ющейся в невозможности следовать национальному стилю жизни, общепринятым 
социальным практикам выстраивать собственную жизнь в соответствии с определен-
ными образцами потребления ввиду нехватки или сокращения ресурсов (Ярошенко 
1994: 46). В свою очередь культурные противоречия заставляют индивида переживать 
духовную депривацию, проявляющуюся в неудовлетворённости конвенциональными 
ответами на экзистенциальные и моральные вопросы и поиском новых смыслов для 
объяснения жизни, а также принципов социального взаимодействия2.

Основная гипотеза, которая проверяется в настоящей статье, это предположе-
ние о взаимосвязи культурного исключения с духовной депривацией и неинстру-
ментальностью, предполагающей ориентацию социального действия в процессе 
религиозной конверсии на религиозно-символические ресурсы новой религии, и 
структурного исключения с материальной депривацией и инструментальностью, 

1 Подробнее о подходе аналитической социологии и концепции социального механизма религиоз-
ной конверсии см.: Дивисенко, Исаева 2020.

2 Подробнее: Исаева 2019.
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предполагающей заинтересованность в материальных ресурсах. Инструменталь-
ность и неинструментальность представляют собой типы смысловой ориентации 
действия индивида в процессе интеграции в общину.

В качестве объекта исследования выступили биографии последователей буддиз-
ма Алмазного пути, наиболее распространенного в России направления западного 
буддизма. В настоящее время в России насчитывается около 100 общин1, объединён-
ных в Российскую ассоциацию буддизма Алмазного пути традиции Карма Кагью. В 
процессе исследования были проведены 42 биографических интервью в городах с 
разным уровнем экономического благополучия – Санкт-Петербурге, Москве, Архан-
гельске и Северодвинске. При сборе и анализе полевого материала использовался 
подход нарративного анализа Ф. Шютце, который был адаптирован соответственно 
задачам проводимого исследования и используемой методологии.

Общая стратегия анализа биографических интервью предполагала использование 
объяснительной триангуляции данных, применяемой в рамках аналитического подхо-
да в социологии и совмещающая процедуры абдукции, индукции и дедукции. Первый 
этап анализа материалов биографических интервью – осуществление процедуры аб-
дукции: биографические кейсы классифицируются как данные, представляющие раз-
ные типы конверсии2, т.е. разные типы изменения ценностных установок и картины 
мира. В процессе анализа отобранных контрастных кейсов интервью генерируются 
гипотезы относительно причин и факторов религиозного обращения. Второй этап 
анализа биографических материалов – индуктивная процедура: проверка сформули-
рованных гипотез на других биографических кейсах. Третий этап – процедура дедук-
ции: сопоставление полученных выводов с первоначальной теорией и гипотезами.

Анализ каждого отдельно взятого биографического интервью проводился по сле-
дующей схеме. Первый этап анализа биографии по методике Шютце – структурный 
анализ биографического нарратива – классификация текста по типам процессуальных 
структур: институциональные образцы, интенциональные процессы, кривые течения, 
теория информанта (Рождественская 2012). Второй этап – абдуктивная процедура, 
которая включала сопоставление выделенных по методике Шютце структурных еди-
ниц текста интервью с основными теоретическими категориями исследования:

а) выявление процессов структурного исключения и их следствий – ограничений 
материальных ресурсов и возможностей, через анализ двух видов процессуальных 
структур – институциональных образцов и кривых течений3; выявление сюжетов в 
биографии, сопрягаемых с нарушением нормы, через рассмотрение двух видов про-
цессуальных структур – кривые течения, интенциональные процессы4 (нарушение 
нормы потенциально связано с опытом культурного исключения);

1 Презентационная брошюра Российской Ассоциации Алмазного пути традиции Карма Кагью, 
2020. https://www.buddhism.ru/site/assets/files/1432/prezentatsiya_apkk_broshyura_blok_print_
lowres.pdf (дата обращения: 01.06.2020).

2 Подробнее о типологии религиозной конверсии на примере западного буддизма см.: 
Дивисенко, Исаева 2020.

3 Институциональные образцы – следование нормативным правилам, связанным с общепринятыми 
социальными институтами (школа, армия, семья, профессиональная карьера и т.д.). Кривые 
течения  – события и процессы в биографии, ограничивающие возможности индивида, 
способствующие нисходящей биографической траектории (Рождественская 2012: 113–114).

4 Интенциональные процессы – инициативные действия индивида, направленные на преодоление 
трудностей или реализацию новых возможностей (Там же). 



Исаева В.Б., Дивисенко К.С. Материальная и духовная депривация как факторы... 249

б) оценка субъектных усилий, предпринимаемых информантом для преодоления 
процессов исключения и депривации, через анализ интенциональных процессов 
(что даёт возможность оценить смысловую ориентацию действия (инструменталь-
ность/неинструментальность) на этапе интеграции в общину);

в) анализ теории информанта1 с целью выявления того, как осмысляются лише-
ния в субъективной перспективе.

На основе осуществлённой адаптации методики Шютце для анализа биографи-
ческих интервью согласно задачам исследования была составлена Таблица 1.

Таблица 1
Сравнительный анализ проявления лишений и нарушения норм в процессе 

конверсии в западный буддизм (в биографиях респондентов)
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При описании духовной и материальной депривации и реконструкции типов ин-
теграции мы обращали особое внимание на неоднократно повторяющиеся (воспро-
изводящиеся) структуры нарратива, как правило, связанные с травмой, а также на 
1 Теория информанта – интерпретация и оценка информантом своей личной истории 

(Рождественская 2012: 122).
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потребности и ценности информанта, которые присутствуют в его повествовании, и 
выявляли степень удовлетворенности духовными и материальными благами.

Результаты исследования

Согласно модели социального механизма религиозной конверсии, депривация яв-
ляется вторичной по отношению к исключению. Если структурное или культурное 
исключение определяют объективные факторы, то депривация – это переживание 
индивидом состояния лишений. Депривация оказывает отрицательное воздействие 
на восприятие качества собственной жизни (субъективное благополучие), что про-
является в наличии негативных эмоций (аффективный компонент), низкой удовлет-
воренности жизнью и ее отдельными сторонами, переживанием потери смысла жиз-
ни (когнитивный компонент). Именно переживание депривации, а не породившее ее 
исключение, оказывается ключевым фактором конверсии, определяющим принятие 
буддизма и интеграцию в религиозную общину.

С методической точки зрения для понимания и описания депривации как пере-
живания необходим анализ ценностей и смыслов, репрезентируемых в жизненных 
историях. Это связано с тем, что даже в биографиях недавно обратившихся мы да-
леко не всегда можем зафиксировать непосредственное переживание (феномено-
логию) депривации. В силу характера интервью, мы имеем дело в подавляющем 
большинстве случаев с уже пережитой в той или иной мере травмой, ее отголоском. 
Более того, травма может умышленно или неосознанно умалчиваться в биографиче-
ском повествовании, и присутствовать только безоценочное описание социального 
исключения в силу болезненности воспоминаний или наоборот, его преодоления, 
а репрезентация жизни, несмотря на это, осуществляться в дидактическом ключе, 
как своего рода «история успеха». С другой стороны, воспоминание об оставшейся 
в прошлом депривации может оказаться сильно аберрированным и переосмысли-
ваться с точки зрения нового мировоззрения. Пожалуй, депривация является одним 
из наиболее сложных для изучения феноменов в нарративах конвертитов, поскольку 
требует анализа субъективных комбинаций смыслов, ценностных ориентаций, по-
требностей, интересов, представлений и реальных возможностей индивида, пере-
жившего депривацию.

На материалах интервью ниже мы описываем феномен духовной и материальной 
депривации и на основе ее следствий – смысловой направленности действия кон-
вертитов в процессе их интеграции в религиозную общину – два типа интеграции: 
инструментальный и неинструментальный. В первом случае действия конвертитов, 
обусловленные преимущественно переживанием материальной депривации, наце-
лены на получение в религиозном сообществе материальных ресурсов. Во втором 
– связаны с духовной депривацией и ориентированы на религиозно-символические 
ресурсы сообщества. Перед описанием типов интеграции (конверсии), следует от-
метить, что они являются идеальными конструкциями, и в отдельных жизненных 
историях они могут преломляться, сочетаясь друг с другом, поэтому в конкретных 
случаях конверсии можно только утверждать присутствие того или иного типа «по 
преимуществу». Объединяет эти два типа, как показал анализ интервью, то, что 
независимо от того, находится ли человек в духовном кризисе или заинтересован 
определенными ресурсами буддийской общины, сам буддизм (как мировоззрение, 
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учение, определенная эстетика) не вызывает у него отторжение, напротив, имеется 
определенная «открытость буддизму1». Кроме предварительной предрасположенно-
сти, «открытости», на формирование положительного отношения к буддизму оказы-
вает влияние и наличие друзей-буддистов, их позитивный образ и общение с ними.

Неинструментальный тип интеграции

Социальное исключение порождает жизненный опыт, осмысление и пережива-
ние которого невозможно или крайне затруднено в пространстве привычных миро-
воззренческих координат. Как показал анализ различных случаев, духовная депри-
вация может сопровождать и материальную, вызванную структурным исключением, 
либо появляться независимо от нее – при относительно удовлетворительном уровне 
материального благополучия. Значимыми лишениями, определяющими культурное 
исключение, оказываются жизненные коллизии, связанные с нарушением гендер-
ных норм и с изменениями представлений о мужских и женских ролях, что крайне 
осложняет или делает невозможной реализацию собственных жизненных стратегий. 
Культурное исключение также связано с нарушением семейных норм – определён-
ных ожиданий со стороны родителей относительно профессиональной или брачной 
траектории детей. Нарушение гендерных и/или семейных норм формирует травма-
тичный жизненный опыт и вынуждает индивида искать новые символические ре-
сурсы, которые могут не только компенсировать травму, но и открыть возможности 
для переосмысления собственной жизни.

Неинструментальный тип интеграции в общину как следствие культурного ис-
ключения более психологизирован, чем инструментальный. Его движущая сила – 
поиск и переопределение мировоззренческих основ, стремление совладать с жиз-
ненными трудностями, решить экзистенциальные вопросы, в конечном счете, 
восстановить субъективное благополучие.

Затянувшееся переживание духовной депривации и у мужчин, и у женщин часто 
заставляет их искать ответы на вопросы в изучении психологии, а также интересо-
ваться или даже глубоко погружаться в эзотерику, восточную духовность. Христи-
анство, в частности, православие (преимущественно как мировоззренческая и эти-
ческая система) тоже часто оказывается востребованным, однако не может вполне 
удовлетворить их запросы.

Как правило, информанты осознают, что к буддизму их подвели негативные со-
бытия – «испытания», «кризис», ощущение, что «всё какое-то бессмысленное», про-
блемы, связанные с этическими вопросами, накопившимся грузом психологических 
проблем. Вместе с тем они осознают и говорят в интервью о своей непохожести 
на других людей, в частности, членов своей семьи («я всегда была какой-то такой 
в семье... отдельным персонажем»), а также отмечают осознанное нежелание быть 
как все, жить усредненной жизнью («мне кажется, это изначально был интерес к 
чему-то такому необычному, не просто прожить жизнь, как многие люди прожива-
ют: дом, работа, семья...»). Интуитивный (нерефлексируемый) интерес к буддизму 
подвигает их к началу активной интеграции в общину, но, вместе с тем, сохраняется 
и критическое отношение («пошёл я не сразу, естественно были сомнения») и пре-
дубеждение о самой организации, сформированное, очевидно, благодаря общему 
религиозному контексту постперестроечной эпохи.
1 Этим понятием буддисты обозначают предрасположенность человека к восприятию учения.
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Как правило, не испытывая материальных лишений на этапе вхождения в общи-
ну, представители данного типа стремятся к решению своих собственных духовных, 
психологических проблем. Кризис, связанный с их острым переживанием, может в 
интервью умалчиваться, а о его наличии можно утверждать только по косвенным 
свидетельствам. Именно имевшиеся в прошлом нерешенные проблемы (не только 
психологические, но и семейные) приводят к экзистенциальному кризису – обес-
смысливанию жизни. Переживание своего несоответствия ожиданиям со стороны 
значимых других проявляется в виде депрессивных симптомов. Обращение в буд-
дизм и начало духовных практик для них оказывается своего рода терапией. Более 
того, параллельное изучение учения и его практическое применение в большинстве 
случаев отвечает на актуальные мировоззренческие вопросы, позволяет совладать с 
эмоциями, решить психологические проблемы, повысить самооценку. Свою лепту 
вносит также и сообщество практикующих, культура «посиделок» после медитаций, 
когда становится возможным совместное обсуждение проблем, моральная поддерж-
ка друг друга. В этих случаях буддийское учение имеет для индивида, как правило, 
компенсирующий характер. Так, нами было зафиксировано состояние, близкое «пер-
сональной депривации»1, которую определяет лишение непосредственной духовной 
Встречи с близкими и значимыми людьми (Баранников 2010: 70). Не ставя цели 
определения психологической основы конверсии, можно в целом отметить, что «ра-
зочарования» в отношениях с людьми, потребность в духовной встрече со значимым 
Другим, могут, наряду с другими факторами культурного исключения, оказываться 
причинами духовного поиска, приводящими к принятию буддизма.

Кроме того, буддийское учение при духовной депривации может иметь и ресурс-
ный характер. Например, в объяснении одним информантом собственной конверсии 
подчеркивается его стремление к поиску «нового», «своих принципов», в конечном 
счете, собственной идентичности и индивидуальной профессионально-творческой 
траектории, чему, по его мнению, отвечает это учение. Ориентация на буддизм так-
же формируется из-за стремления подражать субъективно значимым авторитетам: 
«если взять современных художников… современных, я имею в виду XX–XXI век… 
то они так или иначе связаны с буддизмом».

Отмечаемый информантами «интерес», обозначающий осознаваемую и репре-
зентируемую информантом в интервью изначальную направленность и предраспо-
ложенность к восприятию буддизма, зачастую оказывается конституирующей био-
графический нарратив структурой. В силу этого репрезентация материальной или 
духовной депривации в рассказе может быть сглажена либо вовсе отсутствовать, 
уступая место описанию духовного поиска2. Так, репрезентация жизненного пути, 
определяемого духовным поиском, представляет собой глубоко осознанный, от-
рефлексированный, с выраженным внутренним локусом контроля биографический 
проект, ориентированный на постановку и достижение целей, связанных с поиском 
ответов на экзистенциальные, мировоззренческие вопросы. Для представителей 
первой волны буддистов духовный поиск мог определяться не только и не столь-
1 Понятие «персональная депривация» и описание этого состояния как вида духовной депривации 

предложено проф. А.С. Баранниковым (Баранников 2010). 
2 Духовный поиск (поисковая религиозная ориентация) характеризуется направленностью 

человека на раскрытие экзистенциальных вопросов, лишенной религиозного буквализма и 
догматизма, а также готовностью принимать новое и пересматривать имеющиеся убеждения. 
См. подробнее (Ясин 2016: 56–58).
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ко индивидуальным измерением, сколько духом времени – атмосферой 1980-х гг. 
В воспоминаниях они подчеркивают своё «взаимодействие с диссидентским дви-
жением», подчеркивая значимость для себя людей, которые «ищут смысл жизни». 
На своем пути они, как правило, миновали, испытав на себе, различные духовные 
учения и практики (разного рода эзотерику, восточные культы, влияние отдельных 
персоналий – Ошо, Кастанеды и др.). Остановка духовного поиска на буддизме у 
наших информантов была обусловлена, в том числе и фигурой Ламы1. Для них было 
важно найти учителя, руководителя, своего рода «духовный образец», который не 
только излагает учение, но и воплощает его. Вместе с тем неугасающий духовный 
поиск и в рамках уже принятого буддизма порождает своего рода духовные девиа-
ции от принятых и благословляемых Ламой норм, что проявляется в расширении 
круга практик (например, медитация на Белую или Зеленую Тару), контактах с дру-
гими духовными учителями и представителями различных школ буддизма.

Итак, принятие буддийского мировоззрения оказывается для наших информан-
тов выходом из депривационной ситуации: новые, принятые из буддийского учения 
категории позволяют переосмыслить не только понимание экзистенциальных, эти-
ческих вопросов, но и житейские темы – финансовый достаток, понимание счастья, 
болезни и смерти, партнерских взаимоотношений, нестабильность работы. На по-
вседневном уровне информанты фиксируют у себя изменение восприятия ситуации, 
отстранение от того, что раньше воспринималось как само собой разумеющееся, 
развитие рефлексивности («просто видишь картину в целом»), которая всегда имеет 
для них положительное значение.

Инструментальный тип интеграции

Инструментальная направленность в момент интеграции в общину у конвертита 
появляется, как правило, при переживании материальной депривации и вытекающей 
из нее фрустрации от невозможности придерживаться определенного стиля жизни, 
который оказывается недостижимым из-за низкого уровня материального благопо-
лучия, являющегося следствием структурных ограничений.

К инструментальному характеру конверсии у старшего поколения буддистов 
предрасполагали не только индивидуальные факторы – переживание материальных 
трудностей, которые испытывало большинство населения в 1990-е годы, но и актив-
ное развертывание сети буддийских центров в РФ. Опыт организации центров, их 
непосредственного строительства (ремонта и оформления помещения), переводов 
и издания книг для многих представителей старшего поколения оказался возмож-
ностью для расширения своей профессиональной траектории. Полученные знания, 
навыки, опыт активно использовались ими не в только в рамках буддийского сооб-
щества, но и за его пределами.

Как показали проведенные интервью, у ряда информантов инструментальный харак-
тер проявился не только на этапе вхождения в общину, но и остался после завершения 
конверсии. Это явление можно обозначить категорией in vivo – «профессионализация», 
под которой понимается связывание индивидом собственной профессиональной траек-

1 Харизматическим лидером и фактическим организатором глобальной сети буддийских центров 
Алмазного пути является датчанин, Лама Оле Нидал. Центры буддизма Алмазного пути пред-
ставляют традицию тибетского буддизма школы Карма Кагью и находятся под духовным ру-
ководством Кармапы XVII Тринле Тхайе Дордже. 
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тории или большей части трудовой деятельности с буддизмом и/или сангхой. Так, один 
из наших информантов, с начала 90-х годов оставив творческую профессию, занимался 
организацией приездов Ламы Оле в Россию, организовал буддийский центр в родном 
городе, в дальнейшем, получив образование в Индии и освоив тибетский язык, зани-
мался организацией туров в Индию, Тибет, переводческой деятельностью, подготовкой 
научных изданий, съемками документального фильма о буддизме. Вместе с тем, он счи-
тает, что «профессионализация», которая в целом не приветствуется Ламой Оле, невоз-
можна, когда на первом месте стоит обогащение: «... те, кто рассчитывают заработать на 
дхарме, обречены на неудачу. Я много раз видел эту ситуацию».

Если же говорить не о случаях «профессионализации», то инструментальность 
большей частью связана с участием в строительстве буддийских центров, ступ, 
«стройритритах», в организации приездов Ламы в Россию, резидентством (про-
живанием) в центрах, что может помогать решать временные трудности с поиском 
работы, отсутствием жилья. Активно используются для этих же целей социальные 
связи внутри общин при переездах и обустройстве в новом месте. Как было отмече-
но нашим информантом, «кто-то постоянно помогает в ситуациях… ты приходишь 
и какую-то пользу извлекаешь». Изменившиеся экономические условия в начале 
нынешнего столетия, рост материального благополучия, как объективные факторы, 
изменили и рынок занятости в сангхе: участие в стройке стало замещаться резидент-
ством. У части членов общин появилась возможность принимать участие не только в 
строительстве, но и оказывать финансовую поддержку разным проектам (строитель-
ным, организационным, выставочным, культурным).

Одним из возможных индикаторов инструментального характера конверсии яв-
ляется наличие в биографии буддиста миграции. Миграция «по буддийской линии» 
осуществляется с привлечением ресурсов принимающего сообщества, хотя часто и 
не обусловлена именно религиозными мотивами. Такого рода инструментальность 
иногда бывает непросто заметить в интервью, даже сопоставляя миграционные пе-
редвижения с моментом конверсии.

Весьма показательна история жизни молодой буддистки, которая после оконча-
ния школы училась в частном христианском религиозном образовательном учреж-
дении, нисколько не восприняв евангельского христианства: «Мне нравились эти 
люди, что они, в отличие от православных… они умели радоваться. Они собирались, 
пели песни, делали какие-то вечеринки. <...> Они играли… этот их рок христиан-
ский. Конечно, они собирались, молились. Я с ними тоже сидела, молилась. Когда 
колледж закрывали, мы совместно молились. Но когда они говорили «Бог, Бог»… 
мне было смешно. Не знаю. Я понимала, что это что-то хорошее и важное, но как та-
ковой Бог, Отец, Иисус… они вот говорили «Иисус» постоянно. А у меня это никак 
не отзывалось. Я не стала верить». При высокой степени лояльности к самой органи-
зации, постоянном общении с христианами, религиозное обращение у информантки 
не произошло, так как, по ее словам, ей была более близка эзотерика. Конверсия в 
буддизм состоялась через несколько лет в иных обстоятельствах при устройстве на 
новую работу и романтических отношениях с сотрудником-буддистом, чему пред-
шествовали непростые жизненные обстоятельства: отсутствие работы, наличие дол-
гов, нехватка финансовых средств. Вместе с постепенной интеграцией в общину она 
начала ездить в разные города, буддийские центры, на различные курсы, достаточно 
часто меняя место жительства. На этом примере особенно четко видно, что религи-
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озная конверсия происходит в период переживания материальной депривации, одна-
ко определяется не только ей – важную роль играет «открытость» именно буддизму.

В целом, следует уточнить, что инструментальность, особенно у молодого поко-
ления буддистов, выражается не только и не столько в получении материальных благ 
(жильё, еда, деньги), сколько в достижении собственных целей в контексте буддизма. 
Ими могут быть самореализация, удовлетворение собственного интереса – изучение 
восточной культуры, иностранных языков, выстраивание профессиональной траекто-
рии, поиск партнера/супруга (супруги), создание семьи. Приоритет ценностей разви-
тия, самореализации, самоутверждения (при всём различии интенций) порождает, как 
было отмечено выше, религиозный поиск, не связанный с депривационными механиз-
мами, и является индикатором инструментального характера интеграции в буддийское 
сообщество. Кроме того, можно говорить о «социальной» инструментальности, ко-
торая представляет собой замещение фрустрации, вызванной депривацией, активной 
социальной вовлеченностью: происходит компенсация материальных ограничений 
через социальные практики в общине. В нарративах это проявляется как превалиро-
вание значимости социального, а не практического измерения религиозности: «и это 
связано не столько с тем, что… мне нужно помедитировать. А просто заходил в Центр, 
когда у тебя встреча активная, обмен информацией с людьми».

Заключение

Проведенное исследование показало, что и материальные лишения, и культурные 
противоречия способны выступать условиями конверсии в западный буддизм в совре-
менной России. Необходимость учитывать дифференцированный характер деприва-
ции и социального исключения, а также разные уровни формирования и переживания 
лишений обусловили применение интегративного подхода к исследуемому феномену. 
Адаптация методики нарративного анализа интервью Шютце в рамках приёма объ-
яснительной триангуляции данных для рассмотрения процесса религиозной конвер-
сии позволила выявить характер и роль фактора депривации в процессе религиозной 
трансформации в контексте конкретной личной истории, проследить его взаимосвязь 
с формирующими условиями и влияние депривации на процесс интеграции в общину.

Как свидетельствуют результаты полевого исследования, различение на теоретиче-
ском уровне структурного и культурного исключения, а также двух соответствующих 
депривационных механизмов, делают предложенную модель конверсии чувствитель-
ной к анализу смысловой направленности индивидов в процессе их интеграции в общи-
ну. Предположение о том, что наличествует связь культурного исключения с духовной 
депривацией и неинструментальным характером интеграции в общину, а структурного 
исключения с материальной депривацией и инструментальностью, в ряде случаев чет-
ко подтверждается. Однако для доказательства данной гипотезы требуется отдельное 
количественное исследование, нацеленное на классификацию случаев, а не описание 
феноменов. На данном же этапе исследования перед нами стояла задача на основе каче-
ственных данных описать сами изучаемые явления и их вариативность.

Существенным ограничением применяемого нами метода биографического ин-
тервью оказалось то, что реконструировать переживание материальной или духов-
ной депривации в тех случаях, когда конверсия произошла более 10-20 лет назад, 
достаточно сложно. Кроме того, обнаруженный смешанный тип, в котором одновре-
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менно сочетаются два типа лишения, либо не наблюдаются прямые связи с соответ-
ствующим типом депривации, требует дальнейшего изучения.

Причины и обстоятельства формирования первичной предрасположенности к 
восприятию буддизма, как правило, относящиеся к детству, подростковому возрасту, 
на материалах наших интервью практически невозможно раскрыть – это требует бо-
лее тонкого, чем социологический, инструментария. В силу этого мы не объясняем, 
а только отмечаем наличие такой направленности. Причем в неинструментальном 
типе она с большей легкостью может быть зафиксирована и отчасти реконструиро-
вана, поскольку данная область тематизирована самим информантом и в репрезен-
тации личной истории она вносит существенный вклад в выстраивание нарратива, 
задавая вектор повествования. В случае инструментального типа конверсии мы ча-
сто имеем дело с реинтерпретацией личной истории постфактум. Информантами 
используется определенная сетка категорий, соответствующая буддийскому миро-
воззрению, что позволяет им видеть в истории своей жизни отдельные «знаки», слу-
чаи, связанные с опытом «прошлых жизней», действие закона кармы и проч. Таким 
образом, в неинструментальном типе направленность на буддизм скорее воспри-
нимается информантом как определенная потребность, интерес и описывается как 
необъяснимая для него данность, а в инструментальном – формируется в процессе 
реинтерпретации личной истории и выполняет объяснительную функцию.

Можно утверждать, что направленность на буддизм является достаточно устой-
чивым феноменом в сознании наших информантов. Переживание периодов жизнен-
ных трудностей не всегда подталкивают к реализации этого интереса и к конверсии. 
Однако условием конверсии является наличие этих трудностей. Значимую роль так-
же играет наличие друзей-буддистов или значимых других, которые могут активно 
не воздействовать в плане обращения, но создают определенный фон – положитель-
ное отношение, которое в итоге и приводит к конверсии.

Важным обнаружением оказалось то, что инструментальность не ограничивается 
только этапом интеграции в религиозную общину. Она может играть существенную 
роль и после завершившейся конверсии, становясь своего рода «профессионализа-
цией». Это явление не ограничивается только односторонним использованием благ 
и ресурсов организации индивидом – вернее говорить об имеющей место конверта-
ции различного рода капиталов (социального, экономического, культурного, симво-
лического), что предоставляет индивиду возможность для социальной мобильности. 
Причём инструментальность в момент активного обращения могла являться и не 
ведущим мотивом, но основывалась на воодушевлении, энтузиазме, определяемых 
не меркантильными аспектами, а своего рода предприимчивостью.

Отдельного изучения заслуживает поисковая религиозность, её яркие образцы 
сложно вписываются в модель социального механизма религиозной конверсии. Из-
за непрекращающегося религиозного поиска индивиды выходят за нормативные 
рамки буддизма данной школы, становясь своего рода маргиналами.

Ставя вопрос о решающем влиянии на конверсию психологических или соци-
ально-экономических факторов, необходимо учитывать их пересечение и общий 
социокультурный контекст. Как показывают результаты, с изменением общих эко-
номических условий меняется и содержание инструментального типа конверсии, 
равно как и изменения в духовной сфере – трансформация религиозного рынка, его 
регулирование со стороны государства и изменяющиеся духовные потребности ин-
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дивидов – оказывают влияние на характер «незаинтересованной» конверсии. Кроме 
того, чувствительность самой религиозной организации к изменениям и её гибкость 
играют немаловажную роль.
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ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ УКЛАД ЖИТЕЛЕЙ ДЕРЕВЕНЬ ГОРЕНДУ, 
БОНГУ И ГУМБУ (НОВАЯ ГВИНЕЯ) В СОВРЕМЕННЫХ 

РЕАЛИЯХ (ПО МАТЕРИАЛАМ ПОЛЕВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ)

В апреле–мае 2019 г. научно-исследовательская экспедиция Фонда им. Миклу-
хо-Маклая (под руководством директора Фонда Н.Н. Миклухо-Маклая-млад-
шего) продолжила комплексные полевые работы в провинции Маданг Незави-
симого Государства Папуа – Новая Гвинея – в деревнях Горенду, Бонгу и Гумбу 
на Берегу Маклая (на северо-востоке о-ва Новая Гвинея), где проживают 
представители папуасскоязычной этнической группы бонгу (самоназвание 
бонгуанцы). Этнографическая часть программы предусматривала изучение 
различных сторон современной хозяйственной деятельности и их корреля-
ций с традиционными занятиями бонгу минувших веков. Во второй половине 
XIX столетия в этом регионе проводил свои научные изыскания выдающий-
ся русский ученый-гуманист Николай Николаевич Миклухо-Маклай, в 1971 и 
1977 гг. здесь работали советские, а в 2017 и 2019 гг. российские этнографы. 
Проведенные автором статьи – участником двух последних экспедиций – ис-
следования позволили выявить прочную сохранность аутентичных элементов 
в хозяйственной деятельности бонгу. Приходящие извне инновации не только 
не трансформируют в корне традиционный уклад жизни папуасов, но, орга-
нично на него наслаиваясь, придают ему еще большую устойчивость. 

Ключевые слова: Новая Гвинея, Берег Маклая, бонгуанцы, традиционная 
экономика, земледелие, охота, рыболовство, собирательство, животновод-
ство, экспорт

Ссылка при цитировании: Чининов И.В. Хозяйственный уклад жителей дере-
вень Горенду, Бонгу и Гумбу (Новая Гвинея) в современных реалиях (по мате-
риалам полевых исследований) // Вестник антропологии, 2021. № 3. С. 261–273.

История этнографического изучения папуасов бонгу начинается в 1871 г., когда 
известный русский ученый, путешественник и общественный деятель Николай Ни-
колаевич Миклухо-Маклай высадился на северо-восточном побережье Новой Гви-
неи (на российских картах – Берег Маклая). За три продолжительных экспедиции 
(1871–1872 гг., 1876–1877 гг. и 1883 г. – в общей сложности 30 месяцев полевых работ) 
русский ученый собрал огромный объем материала по материальной культуре, хозяй-
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ственному укладу, религиозным воззрениям, обрядам жизненного цикла и антрополо-
гическим особенностям бонгуанцев – небольшой этнической группы, проживавшей 
в четырех деревнях: Бонгу, Горенду, Гумбу, Со-Банглю. Н.Н. Миклухо-Маклай был 
первым ученым, исследовавшим культуру папуасов бонгу, – культуру, не испытавшую 
на тот момент влияния внешнего мира; в этой связи его труды представляют большую 
ценность как для отечественной, так и для зарубежной океанистики.

После отъезда и смерти русского исследователя наступил вековой перерыв в из-
учении обитателей Берега Маклая отечественными этнографами. Только в 1971 г. к 
Новой Гвинее на научно-исследовательском судне «Дмитрий Менделеев» направи-
лась первая советская комплексная экспедиция. В ее составе был и этнографический 
отряд из восьми человек, возглавляемый Д.Д. Тумаркиным. Высадившиеся на берег 
ученые четыре дня провели в д. Бонгу. За это время был собран обширный корпус 
сведений по культурным традициям бонгуанцев. Во многом данные, полученные 
этнографами, дополнили материалы, содержащиеся в трудах Н.Н. Миклухо-Маклая.

В 1977 г. состоялась вторая советская экспедиция в Океанию, планирующая в том 
числе и посещение Берега Маклая. Этнографический отряд из пяти человек вновь 
возглавил Д.Д. Тумаркин. За четыре дня, проведенных в д. Бонгу, ученые зафикси-
ровали массу интересных особенностей, появившихся в культуре и хозяйстве этни-
ческой группы за прошедшие шесть лет. 

В 1970-х годах бонгуанцы проживали уже только в д. Бонгу. Значительные пере-
мены в жизни местных жителей произошли в конце XIX столетия. В 1886 г. в 10 км 
от д. Бонгу германская Новогвинейская компания учредила факторию Стефансорт. 
В 1887–1888 гг. ее управляющий – натуралист и этнограф Я.С. Кубари захватил на 
побережье залива Астролябия шесть земельных массивов для устройства крупных 
кокосовых плантаций. Одна из них, Меламу, была размещена возле бухты Констан-
тина, т.е. в районе расселения бонгуанцев. В результате экспроприации жители де-
ревень Горенду и Гумбу лишились части своих земель и были вынуждены пересе-
литься в д. Бонгу.

Первая в новейшей истории России комплексная экспедиция в Папуа – Новую 
Гвинею, организованная Фондом им. Миклухо-Маклая, состоялась в сентябре 2017 г. 
Ее возглавил Н.Н. Миклухо-Маклай-младший (полный тезка и потомок великого 
русского ученого и путешественника по линии брата) – директор Фонда им. Ми-
клухо-Маклая. В составе экспедиции было двое ученых: А.А. Лебедева – научный 
сотрудник Отдела Австралии, Океании и Индонезии Музея антропологии и этно-
графии им. Петра Великого (Кунсткамера) РАН и автор настоящей статьи (И.В. Чи-
нинов), представлявший центр азиатских и тихоокеанских исследований Института 
этнологии и антропологии РАН. Фотографом экспедиции был Д.И. Шаромов.

Члены экспедиции были размещены в воссозданной д. Горенду, где ученые на 
протяжении семи дней проводили полевые этнографические исследования. Я зани-
мался изучением материальной культуры бонгуанцев, а А.А. Лебедева – кровнород-
ственной структурой и системой терминов родства. Когда именно произошло по-
вторное основание бонгуанцами деревень Горенду и Гумбу, в ходе поездки 2017 г. 
нам выяснить не удалось. Результаты наших научных изысканий в дальнейшем были 
опубликованы в различных изданиях.

В апреле–мае 2019 г. Фондом им. Миклухо-Маклая была организована и прове-
дена вторая комплексная экспедиция в Папуа – Новую Гвинею под руководством 



Чининов И.Ю. Хозяйственный уклад жителей деревень Горенду, Бонгу и Гумбу... 263

Н.Н. Миклухо-Маклая-младшего. В ее составе также работало двое ученых: кроме 
Вашего покорного слуги, к команде присоединился О. Темпл – лингвист Универси-
тета Папуа – Новой Гвинеи. Экспедицию снова разместили в д. Горенду, но на этот 
раз в той ее части, которая названа (пока неформально) в честь Миклухо-Маклая его 
именем. Моими научными задачами были исследование современного хозяйствен-
ного уклада бонгуанцев и сравнение полученных данных с содержащимися в трудах 
Н.Н. Миклухо-Маклая и этнографов – членов советских комплексных экспедиций.

Во время проведения полевых работ мне удалось выяснить у лидера д. Горенду 
Аселя Туя, что Горенду и Гумбу были вновь возведены и заселены в 1990-е годы. 
Небольшая д. Илег появилась в поздний колониальный период.

Хозяйственный уклад бонгуанцев

Земледелие. Как и в традиционные времена, основу хозяйственной деятельно-
сти бонгуанцев (и большей части других народов Новой Гвинеи) составляет подсеч-
но-огневое земледелие. Огороды расположены за пределами деревни, причем неко-
торые на значительном удалении. Цикл работ этого типа земледелия хорошо описан 
Н.Н. Миклухо-Маклаем:

Немногие плантации находятся вблизи деревень, большинство скрыто в лесу 
для того, чтобы защитить их от врагов. Выбрав участок земли для плантации, 
срубают сначала подлесок, а потом и более крупные сучья больших деревь-
ев. Этим достигается больший доступ солнца, отчего все срубленное быстро 
увядает и засыхает. Тогда разводят огонь и сжигают срубленный кустарник и 
засохшие сучья. Остаются только большие деревья, их постепенно поджигают 
у корня в течение нескольких дней, а иногда и срубают большими каменными 
топорами. Очищенный участок окружают забором: втыкают по два ряда трост-
никовых кольев (Sacharum spontaneum) в рост человека близко один к другому. 
Пространство между двумя рядами наполняют грубо наколотой древесиной от 
больших деревьев. Стоящие один против другого тростниковые колья связы-
вают парами через короткие промежутки лианами. Забор делается приблизи-
тельно в рост человека; он необычайно прочен, так как стебли тростника скоро 
пускают корни. Стебли стоят вплотную друг к другу, поэтому забор представ-
ляет надежную преграду против нападений диких свиней, которые в против-
ном случае могли бы причинить большой вред молодым плантациям. Прежде 
чем срублены все деревья и устроен забор, землю уже взрыхляют, размельчают 
и насыпают в кучи… Работа производится следующим образом: двое, трое или 
более мужчин становятся в ряд, с силой втыкают заостренные удья (крепкие 
заостренные с одного конца деревянные колья. – И.Ч.) в землю и потом одно-
временным толчком подымают большую глыбу земли. Если почва тверда, то 
в одно и то же место втыкают удья два раза, а потом уже поднимают землю. 
За мужчинами следуют женщины, которые ползут на коленях и, держа крепко 
обеими руками свои удья-саб (небольшие узкие деревянные лопатки. – И.Ч.), 
размельчают поднятую мужчинами землю. За ними идут дети различного воз-
раста, растирающие землю обеими руками. В такой последовательности муж-
чины, женщины и дети обрабатывают всю плантацию; потом накидывают кучи 
земли, группируемые в ряды (Миклухо-Маклай 1993: 48–49).
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В настоящее время расчистка 
участка и возведение забора дела-
ются при помощи заводских ме-
таллических орудий – топоров и 
мачете, но технология проведения 
трудовых операций сильно не из-
менилась. Правда, заборы сейчас 
устанавливают ниже роста чело-
века, и все работы выполняются 
меньшим количеством людей. Из 
традиционных земледельческих 
орудий сохраняется только удья. 
Вместо удья-саб применяют по-
купные металлические лопаты и 
мотыги, которые могут использо-

ваться при других земледельческих работах. Внедрение металлических инструмен-
тов облегчило труд бонгуанцев и позволило повысить производительность, поэтому 
сейчас для проведения каких-либо сельскохозяйственных операций не требуется 
участия всей деревни (необходимо учитывать и нынешние размеры, и численность 
населения деревень). 

Однако, как и в прежние времена, бонгуанцы приносят с огородов только то ко-
личество продукции, которое они могут съесть вечером или на следующее утро. Из 
записей Н.Н. Миклухо-Маклая: 

Ежедневно жена приносит с поля плоды, собирает дрова для ночного огня; 
она же таскает воду с морского берега или из ручья. Под вечер часто можно 
видеть женщин, возвращающихся с поля тяжело нагруженными. На спине у 
них висят два мешка, прикрепленные к веревке, обвивающей лоб: нижний – с 
плодами, верхний – с самым младшим ребенком. На голове, сильно нагну-
той вперед благодаря тяжести мешков, они несут еще большие вязанки сухих 
дров, в правой руке держат пучок сахарного тростника, а на левой руке висит 
иногда еще один маленький ребенок (Миклухо-Маклай 1993: 52). 

Если в 1971 г. советские этнографы постоянно наблюдали такие сценки в Бонгу, 
то ни в 2017, ни в 2019 г. мне не доводилось видеть женщин сильно нагруженными. 
Мы не раз замечали, что мальчики, начиная примерно с 7-летнего возраста, охотно 
помогают женщинам в переноске грузов. 

Основную часть пищевого рациона современных бонгуанцев составляет, как и в 
прошедшие столетия, растительная пища – главным образом традиционно возделы-
ваемые огородные культуры: таро (бау), ямс (аянг), маниок, батат (дьегаргхуль), ба-
наны (мога), сахарный тростник (дьенг). Местные жители выращивают по несколь-
ко разных сортов каждой культуры (названия сортов – местные); по значимости в 
рационе бонгуанцы размещают их в следующем порядке: 1) ямс (сорта «длинный», 
«белый», «фиолетовый»); 2) таро («белый», «зеленый») и маниок («желтый», «бе-
лый»); 3) батат («зеленый», «оранжевый», «фиолетовый»); 4) бананы («желтый», 
«оранжевый», «белый»), в повседневном рационе превалирует только один сорт; 5) 
сахарный тростник («красный», «желтый», «фиолетовый»).

Рис. 1. Земледельческие работы
(фото Н.Н. Миклухо-Маклая из Фонда 

им. Н.Н. Миклухо-Маклая).
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В конце XIX в. по значимости для бонгуанцев первые три культуры располагалась 
в том же порядке, за исключением маниока, которого на Берегу Маклая не было, он 
появился только в начале XX в. (советские экспедиции упоминают его). Н.Н. Ми-
клухо-Маклай интродуцировал такие сельскохозяйственные культуры, как кукуру-
за (гугрус), дыня (абрус), тыква, огурец, ананас. В 1970-х годах все эти культуры 
выращивались бонгуацами, также как арахис и рис. Но в настоящее время активно 
возделывается только кукуруза. Кроме того, русский ученый привозил и семена арб-
уза – на рубеже столетий бонгу и их соседи выращивали эту бахчевую культуру, но в 
1970-е годы наблюдатели ее уже не фиксировали. Арбуз исчез, а его название закре-
пилось за дыней. Сегодня, как и в XIX в., бонгуанцы продолжают культивировать 
местную разновидность табака (кас). Они рассказывали Н.Н. Миклухо-Маклаю, что 
практика возделывания и курения табака появилась на Берегу Маклая за 40-50 лет 
до прибытия русского ученого, постепенно от деревни к деревне она распространи-
лась по всему северо-восточному побережью Новой Гвинеи.

Поскольку бонгуанцы не хранят продукты питания в течение длительного вре-
мени, огромное значение по-прежнему имеет сезонность выращивания огородных 
культур. Используя разные сроки созревания, местные жители обеспечивают себя 
как минимум тремя видами растительной пищи в любое время года. Как и в про-
шлые столетия, участок земли обрабатывается обычно три-четыре года, а затем за-
брасывается на шесть лет. За это время он снова зарастает высокой травой, молоды-
ми деревьями и кустарником.

Немаловажную роль в обеспечении питания папуасов бонгу играет и выращи-
вание плодовых деревьев. Советские исследователи отмечали, что выделяются та-
кие традиционные культурные растения, как кокосовая пальма (монги), хлебное 
дерево (боли), саговая пальма (бам), арековая пальма (гхау). Известно также, что 
Н.Н. Миклухо-Маклай привез на северо-восточное побережье Новой Гвинеи па-
пайю и апельсиновое дерево. В ходе своей полевой работы в 2017 и 2019 гг. я не 
обнаружил у бонгуанцев хлебное дерево, ни разу не видел я и апельсиновое дерево. 
Впрочем, еще Н.Н. Миклухо-Маклай отмечал, что хлебное дерево как продукт пи-
тания не особенно в почете у папуасов. Зато мной было отмечено, что бонгуанцы 
стали культивировать яванское яблоко – плодовое дерево из семейства миртовых. 
Его не упоминали ни Н.Н. Миклухо-Маклай, ни советские этнографы, но сейчас его 
плоды – один из любимых местными жителями видов фруктов. Большое значение в 
жизни бонгуанцев имеет кокосовая пальма: мякоть кокоса – излюбленное лакомство, 
кокосовый сок прекрасно утоляет жажду, скорлупа идет на различные поделки, из 
волокон межплодника изготавливают прочные веревки, из листьев плетут циновки, 
древесина находит применение в качестве строительного материала. Но особенную 
ценность, как и раньше, имеет копра – высушенная на солнце мякоть кокоса, которая 
является ценным промышленным сырьем. Сбыт копры – важный источник дохода 
бонгуанцев. Если местное земледелие в основном сохраняет натуральный, потре-
бительский характер (ориентировано на непосредственное удовлетворение потреб-
ностей самих производителей), то заготовка копры на продажу говорит о существо-
вании в экономике современных бонгуанцев товарного уклада. То же самое можно 
сказать и о выращивании какао: этот продукт целиком идет на экспорт.

По традиционным представлениям папуасов и меланезийцев Новой Гвинеи, как, 
впрочем, и других народов, находящихся на аналогичной стадии социального и эко-
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номического развития, и жизнь отдельного человека, и общинного коллектива в це-
лом неотделима от земли. Согласно этим воззрениям, земля неотчуждаема, т.к. тут 
обитают духи предков, и поэтому она должна быть сохранена для еще не родивших-
ся поколений (Rowley 1965: 115).

Рыболовство. Рыболовство по-прежнему остается второй по значимости отрас-
лью хозяйства бонгуанцев. В конце XIX в. они знали много способов лова Один 
из них применялся на мелководье: во время отлива рыбу хватали руками, иногда 
ногами или убивали камнями. Н.Н. Миклухо-Маклай красочно описал этот процесс: 

Когда дождь перестал, сидя на пне у моего флагштока, я был свидетелем ориги-
нальной ловли рыбы. Был отлив; мелкая рыба, должно быть преследуемая аку-
лами, которых здесь не мало, металась во все стороны, выпрыгивая иногда из 
воды. Из-за деревьев у берега вышел Туй и следил за эволюциями рыб. Вдруг 
рыбы, вероятно жестоко преследуемые неприятелем, кинулись к берегу. В не-
сколько прыжков Туй очутился около них. Вода там была немного ниже колен 
и дно, разумеется, хорошо видно. Вдруг Туй сделал энергический прыжок, и 
одна из рыбок оказалась пойманною. Туй ловил их ногою. Он сперва придавил 
ее ступнею, потом поднял, ухватив между большим и вторым пальцем ноги. Со-
гнув колено, он протянул руку и, высвободив добычу, положил рыбку в мешок. 
После этого, быстро нагнувшись и схватив камень, Туй бросил его в воду со 
значительною силою; потом, подойдя к тому месту, куда был брошен камень, он, 
стоя на одной ноге, поднял другую убитую камнем рыбку. Все было сделано не 
только очень искусно, но даже и весьма грациозно (Миклухо-Маклай 1990: 110).
Практиковалась стрельба по рыбе особой стрелой (сагхау), которая была снабже-

на несколькими расходящимися под острым углом остриями из твердой древесины 
(Там же: 105). Более распространенным рыболовным орудием была острога (юр), на-
поминавшая стрелу-сагхау, но с более длинным древком из бамбука (Миклухо-Маклай 
1993: 41). Из длинных и узких бамбуковых планок плелись верши (нинир), которые 
устанавливались во время отлива на специальных якорях на морском дне, а выта-
скивались с наступлением нового отлива (Миклухо-Маклай 1990: 202, 248). Офицер 
корвета «Витязь» (доставившего Н.Н. Миклухо-Маклая на Новую Гвинею в 1871 г.) 
В.П. Перелешин сообщал, что видел у бонгуанцев «сети для ловли рыб, великолеп-
но сплетенные из крученых ниток, сделанных из какого-то дерева» (Перелешин 1872: 
46). Участвовавший в планах немецкой колонизации Юго-Восточной Азии немецкий 
путешественник и этнограф О. Финш писал, что по всему северо-восточному побере-
жью Новой Гвинеи видел искусно изготовленные сети, нередко довольно большие, с 
деревянными поплавками и грузилами из раковин и различные рыболовные крючки 
(гхолем) – большие и маленькие, простые и составные, изготовленные из костей, ра-
ковин и черепахового щита. Немецкий исследователь отмечал, что местные жители не 
использовали удочек, а забрасывали привязанные к длинной бечевке крючки в воду 
с быстро идущих лодок. Составные крючки со стержнем, выточенным из раковины 
тридакны, использовались без наживки; стержни по своей форме и блеску напомина-
ли маленьких рыбок и являлись своего рода блесной (Finsch 1893: 190). Н.Н. Миклу-
хо-Маклай ничего не сообщает о рыболовных крючках, возможно, потому, что они 
не играли значительной роли в рыболовстве бонгуанцев. Наиболее продуктивным и 
технически сложным способом местного лова было лучение рыбы с лодок при свете 
факелов. Русский ученый оставил подробное описание этого действа: 
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На платформе каждой пироги лежал целый ворох связанной в пучки длинной 
сухой травы (Imperata). Стоящий впереди пироги туземец зажигал один за 
другим эти пучки и освещал поверхность воды. На платформе помещался 
другой туземец с юром (острогой) футов 8 или 9 длины, который он метал в 
воду и почти что каждый раз сбрасывал ногой с юра две или три рыбки. Ча-
сто ему приходилось выпускать последние из рук, и когда это случалось, то 
пирога подъезжала к юру, который плавал стоя, погруженный в воду только 
на четверть. Юр так устроен, что, погрузившись в воду и захватив добычу 
(рыбки остаются между зубьями), поднимается из воды сам и плавает, почти 
что перпендикулярно стоя в воде. Наконец, третий папуас управлял шлюпкой, 
сидя на корме (Миклухо-Маклай 1990: 141). 
В 1971 г. советские ученые отметили, что в рыболовецком хозяйстве бонгуанцев 

появились небольшие сети типа бредня, был даже большой невод. Этот невод был 
приобретен у австралийской колониальной администрации в Маданге, принадле-
жал и хранился в доме главы одного из кланов д. Гумбу. Невод позволял получать 
богатые уловы, но рыба, пойманная таким способом, никогда не продавалась и не 
обменивалась. Такая сеть использовалась главным образом перед большим пиром 
или приемом почетных гостей. Незначительную часть пойманной рыбы клан Гумбу 
потреблял сам, все остальное коптилось для угощения всех жителей деревни и го-
стей. Этот невод одалживали другому клану, если ему нужно было наловить много 
рыбы. В этом случае владельцы невода получали небольшую часть добычи, а все 
остальное потреблял клан, пользовавшийся неводом, но преобладающая часть улова 
снова коптилась для всеобщего угощения. Перед своим отплытием первая советская 
экспедиция подарила бонгуанцам еще одну большую сеть. Капитан судна «Дмитрий 
Менделеев» М.В. Соболевский прибыл на церемонию дарения и торжественно вру-
чил сеть старейшему жителю деревни Бонгу – Таногу (Тумаркин 1975: 45).

В настоящее время бонгуанцы продолжают использовать для ловли рыбы стрелы 
и остроги, хотя последние теперь снабжены металлическими наконечниками. Сетей 
и неводов мне зафиксировать не удалось – видимо, их уже нет. По крайней мере, 
во время торжественных мероприятий, которые устраивали жители деревень Бонгу, 
Горенду и Гумбу в честь членов российских экспедиций, не предлагались угощения 
из рыбы. Вышли из употребления и плетеные верши нинир. Один из пожилых жи-
телей Горенду с восторгом рассказывал автору об этих самобытных орудиях лова, 
отметив, что они достигали крупных размеров: от пяти до семи метров в длину. Что 
касается ловли рыбы при помощи рук и ног, то нам в ходе обеих экспедиций увидеть 
такое не довелось, хотя существование этой практики не исключено. Как и в минув-
шие эпохи бонгуанцы продолжают выходить в море на рыбный промысел на узких 
лодках-долбленках (выдолбленных из цельного ствола дерева) с балансиром1. Лодки 
несколько изменились со времен Н.Н. Миклухо-Маклая: исчезли резьба и дополни-
тельные наращенные борта, на некоторых нет помоста для груза. Сегодня в дерев-
нях бонгуанцев количество таких лодок весьма незначительно, что свидетельствует 
о том, что они принадлежат отдельным семьям. Рыболовство по-прежнему остает-
ся занятием мужчин, а женщины собирают съедобных моллюсков на мелководье. 
Правда, морским собирательством сейчас нередко занимаются и мужчины.

1 Подробную схему бонгуанской лодки см. у В.Н. Басилова: Басилов 1975: 160.
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Охота. Как и в прежние времена охота играет второстепенную роль в обеспе-
чении папуасов бонгу питанием и продуктами животного происхождения. В конце 
XIX в. основными видами охотничьего оружия были копья (гхадья) и лук (агхаль) 
со стрелами (агхаль-ге, палама). Кроме того, использовались различные ловушки и 
силки. Добычей бонгуанцев становились все представители местной фауны: кроко-
дилы (вая), древесные кенгуру (схиболь), кускусы (маб), дикие свиньи (буль), казуа-
ры (дьюгха), дикие куры (ту), птицы-носороги (наренг), ящерицы (малуваин), змеи 
(амаль) и др. Но более-менее регулярный и организованный характер носила охота 
только на крокодилов и диких свиней.

Наиболее важным, сопряженным с этим видом деятельности событием в жизни 
местных жителей была облавная охота на диких свиней, которая сопровождалась 
выжиганием травянистой растительности на безлесных склонах холмов, игравших 
роль охотничьих угодий, и поэтому проводилась в самое сухое время года (июль–
август). В такой охоте принимали участие жители всех бонгуанских деревень. Если 
“облава” завершалась успешно, то за ней обычно следовал большой междеревенский 
пир. В 1971 г., по сведениям, полученным членом географического отряда советской 
экспедиции Г.М. Игнатьевым, практика облавной охоты в бонгуанских деревнях еще 
сохранялась (Игнатьев 1972: 42).

В настоящее время эта практика осталась в прошлом, а охота на диких свиней те-
перь носит индивидуальный характер. В каждой деревне бонгуанцев есть несколь-
ко мужчин, «специализирующихся» на данном промысле. На охоту выходят рано 
утром, примерно в 4 часа, т.к., по словам охотников, дикие свиньи очень активны в 
предрассветное время, а позже прячутся в лесной чаще. Я дважды принимал участие 
в такой охоте, но поскольку мы выдвигались с опозданием на два часа (не по вине 
бонгуанцев), ни одной свиньи добыть (и даже увидеть) нам не удалось. Охотник 
всегда берет на промысел нескольких собак, специально натасканных на диких сви-
ней. В качестве оружия используются два разных длинных и тяжелых копья: одно – 
цельнометаллическое, другое – с бамбуковым древком и металлическим острием. 
Кроме того, на диких свиней ставят особые ловушки, где в качестве поражающего 
элемента применяется острозаточенная палка. 

Н.Н. Миклухо-Маклай не 
дает описания ловушек на 
диких свиней, а на его рисун-
ках изображены типы лову-
шек, отличные от увиденной 
мной. Советские ученые так-
же не зафиксировали подоб-
ные охотничьи приспособле-
ния. Несмотря на заверения 
местных жителей, что дикие 
свиньи водятся в большом 
изобилии в окрестностях 
деревень, их добыча не яв-
ляется частой и чрезмерной. 

С другими крупными животными ситуация совершенно иная. Крокодилы были пол-
ностью истреблены еще до 1971 г. (до прибытия на Берег Маклая первой советской 

Рис. 2. Ловушка на диких свиней (фото Н.Н. Миклухо-
Маклая из Фонда им. Н.Н. Миклухо-Маклая).
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экспедиции). Казуары также больше не 
встречаются, хотя, нужно сказать, что и 
в конце XIX столетия эти птицы были 
здесь редкостью. Следует отметить, 
что охота на крокодила и казуара всегда 
была сопряжена с большой опасностью 
для человека. Других животных бонгу-
анцы продолжают добывать, но в це-
лом за последние десятилетия местная 
фауна значительно оскудела, поэтому 
удельный вес охоты в местном хозяй-
стве несколько снизился по сравнению 
с 1970-и годами (не говоря уже о более 
ранних временах). Возможно, это свя-
зано и с тем, что существует официаль-
ный запрет властей на приобретение огнестрельного оружия, хотя еще 40 лет назад 
папуасы могли охотиться с ружьями, – сейчас они вынуждены использовать исклю-
чительно копья и луки со стрелами. 

Собирательство. Что касается собирательства, то оно не играло большой роли в 
жизни бонгуанцев даже 150 лет назад. В то время мужчины носили при себе небольшие, 
плотно закрывающиеся бамбуковые сосуды, в которые складывали различных жуков, 
пауков, улиток, гусениц и пр. Все это затем отваривалось вместе с плодами и овощами 
(Миклухо-Маклай 1993: 54). Насекомых ели и сырыми (Там же: 35). Такой вид собира-
тельства давно ушел в прошлое (советские этнографы в 1971 г. его уже не фиксировали), 
но сохраняется сбор плодов дикорастущих растений, например орехов кенгар.

Животноводство. Животноводство также было и остается второстепенной от-
раслью местного хозяйства. Бонгуанцы традиционно разводили так. наз. океаний-
скую тройку домашних животных: свинью (буль), собаку (са), курицу (ту). Н.Н. Ми-
клухо-Маклай так пишет об этом: 

Папуасы закалывают свиней только в торжественных случаях, причем од-
ной свиньи должно хватить не на одну только деревню, но и на две или три. 
Свиньи заботливо выкармливаются женщинами, за которыми они бегают, как 
собаки. Случайно пойманные дикие поросята и теперь одомашниваются в 
деревнях. Собак папуасы держат преимущественно ради мяса и закалывают 
при менее торжественных случаях. Собаки пожирают все съедобное, охотят-
ся даже (во время отлива) за морскими животными на коралловых рифах, а 
также уничтожают экскременты в деревнях. Куры, хотя и имеются в каждой 
деревне, употребляются в пищу редко. Так как они живут в полудиком состо-
янии в лесу, окружающем деревни, папуасы редко находят их яйца. За мое 
15-месячное пребывание я видел только 2 яйца в посещенных мною деревнях 
(Миклухо-Маклай 1993: 35, 85).
В 1971 г. советские ученые обнаружили в д. Бонгу только трех поросят, которые 

содержались под хижинами в специальных клетках. Бонгуанцы объяснили, что до-
машние свиньи причиняли большой ущерб молодым посадкам кокосовых пальм, 
размещенным в разных местах вблизи деревни. Поставить какие-либо заграждения 

Рис. 3. Житель д. Горенду на охоте. 
(фото Н.Н. Миклухо-Маклая из Фонда 

им. Н.Н. Миклухо-Маклая).
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вокруг всех этих посадок, наподобие тех, которыми ограждают огородные участ-
ки, – весьма трудная процедура. Поэтому традиционное свиноводство пришлось 
принести в жертву производству копры.

Сейчас ситуация с разведением свиней не изменилась. В деревнях бонгуанцев 
только несколько семей содержат этих животных в специально сооруженных заго-
нах. Как и раньше, свинья является признаком достатка и играет важную социаль-
ную роль в жизни папуасских общин. Так, российские экспедиции 2017 и 2019 гг. 
преподносили жителям Горенду крупную свинью, которая считается едва ли ни са-
мым дорогим подарком в традиционной системе ценностей. После забоя подарен-
ной свиньи на торжественный пир в честь гостей из далекой России собирались 
многие жители деревни (не все, поскольку численность населения Горенду в настоя-
щее время приблизительно 500 человек, и одной свиньи на всех явно не хватило бы). 
Скорее всего, свиноводство как отдельная отрасль животноводства будет у бонгуан-
цев постепенно возрождаться.

Собаки тоже по-прежнему содер-
жатся в деревнях бонгу, но их коли-
чество невелико. Их давно не употре-
бляют в пищу, т.к. здесь христианские 
миссионеры наложили строгий запрет 
на собачье мясо (как и на других остро-
вах Океании). Как отмечалось выше, 
некоторых собак бонгуанцы исполь-
зуют во время охоты на диких свиней. 

Куры сейчас свободно разгулива-
ют по деревне, но и их мясо бонгу-
анцы едят нечасто. В 2017 г. один из 
жителей д. Горенду выразил особое 
уважение мне и моему коллеге, когда 
специально для нас зарубил своего 

петуха – женщины приготовили из него местное блюдо, после чего был устроен не-
большой пир, куда пригласили нескольких соседей, а после посещения членами экс-
педиции д. Бонгу, ее жители передали нам ценное угощение – густой куриный суп. 

Говоря о животноводстве у бонгуанцев, необходимо упомянуть о сравнительно 
недолгом разведении ими крупного рогатого скота. Первые бычок и телка индий-
ской породы в 1883 г. были подарены бонгуанцам Н.Н. Миклухо-Маклаем во время 
третьего и последнего посещения им залива Астролябия. Потомство, полученное от 
этих животных, не сохранилось – тем не менее глубокий след в местном фольклоре 
остался (бонгуанцы сейчас во время торжественных мероприятий разыгрывают пан-
томиму охоты их предков на быка). За несколько лет до прибытия на Берег Маклая 
первой советской экспедиции австралийская колониальная администрация попыта-
лась “насадить” там разведение крупного рогатого скота. В 1971 г. советские ученые 
обнаружили в д. Бонгу стадо из 12 голов, которое было в коллективной собственно-
сти жителей деревни и круглый год паслось на небольшой кокосовой плантации. Ко-
ровы удобряли землю и уничтожали подлесок, способствуя тем самым увеличению 
продуктивности плантации. Бонгуанцы не доили коров и не употребляли в пищу 
их мясо, но ежегодно осенью резали нескольких животных и отвозили их туши на 

Рис. 4. Жители д. Горенду и собака местной 
породы (фото Н.Н. Миклухо-Маклая из Фонда 

им. Н.Н. Миклухо-Маклая).
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продажу в Маданг. В 1977 г. советские этнографы зафиксировали появление у шести 
жителей деревни небольших стад крупного рогатого скота, приобретенных ими при 
помощи ссуд, предоставленных властями Независимого Государства Папуа – Но-
вая Гвинея. В то же время общедеревенское стадо, существовавшее в 1971 г., было 
ликвидировано (Тумаркин 2015: 22). В настоящее время на Берегу Маклая крупный 
рогатый скот не разводят. Это ясно указывает на то, что далеко не все хозяйственные 
нововведения приживаются в бонгуанских общинах. 

Сейчас в некоторых домах в деревнях бонгу живут кошки, но держат их исклю-
чительно ради уничтожения мышей. 

Традиционные системы обмена и их трансформации

Хотя хозяйство бонгуанцев и других обитателей Берега Маклая носило натураль-
ный характер, в доколониальную эпоху здесь процветали различные формы межоб-
щинного обмена. Так, жители прибрежного островка Билбил в прошлом были из-
вестны как предприимчивые торговцы, создавшие своеобразную систему обмена: 
таро, ямс, свиней, деревянные чаши и другие необходимые товары они выменивали 
на сделанные их женщинами (так же, как и женщинами соседнего островка Ябоб) 
глиняные горшки, традиционно изготавливавшиеся (как и повсюду на Новой Гвинее) 
без гончарного круга. На своих больших одномачтовых или двухмачтовых каноэ с 
аутригером обитатели Билбила посещали множество поселений вдоль новогвиней-
ского побережья для проведения этих торговых операций. В начале XX столетия 
жители Билбила переселились на новогвинейский берег, основав там одноименную 
деревню. Хотя сегодня эта самобытная система обмена уже не существует, женщины 
д. Билбил по-прежнему изготавливают керамические горшки для сбыта туристам и 
жителям других селений. Если раньше эти горшки (ваб) бонгуанцы выменивали на 
различные товары, то теперь они покупают их за деньги. 

Во времена Н.Н. Миклухо-Маклая главное богатство папуасов бонгу, наряду с ору-
жием, составляли табиры – деревянные блюда и миски, натертые черной краской и 
украшенные орнаментом. Круглые табиры изготавливались в горных деревнях Мебу 
и Оринма, а овальные (наиболее ценные) – на островах Сиасси в проливе Витязя и 
островах Тами у юго-восточного побережья п-ва Хъююн (первоначально эти чаши 
производились исключительно на островах Тами, но в 1920-е годы традиция была за-
имствована и жителями островов Сиасси). Чаши стиля «Тами-Сиасси» посредством 
обмена (обитатели обеих островных групп создали собственные торговые сети) были 
широко распространены на северо-восточном и восточном побережьях Новой Гвинеи, 
прилегающих островах и на побережье западной части Новой Британии. Хотя эти тор-
говые сети также прекратили свое существование, местные ремесленники по-преж-
нему изготавливают свою необычайно красивую и высококачественную продукцию, 
которая затем покупается жителями других деревень. Таким образом, несмотря на ис-
чезновение традиционных систем обмена между различными общинами, бонгуанцы 
продолжают приобретать (уже за деньги) товары, являющиеся предметами престижа 
или обладающие церемониальной значимостью (ваб, табир).

В 1971 и 1977 гг. советские этнографы видели в д. Бонгу три небольших ларька, 
где продавались товары фабричного производства: рыбные и мясные консервы, рис, 
сгущенное молоко, чай, сахар, сухари, мыло, керосин, сигареты, хлопчатобумажные 
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ткани, предметы одежды (рубашки, шорты). В настоящее время надобность в таких 
торговых точках отпала, т.к. бонгуанцы могут регулярно ездить в Маданг (на вме-
стительных пассажирских моторных лодках, курсирующих вдоль побережья, либо 
на машинах при хорошей погоде) и приобретать там всю необходимую продукцию. 

Существование бонгуанцев в мире современных товарно-денежных отношений 
не может не сказаться на их трудовой деятельности. Многие мужчины и молодые, 
и среднего возраста уезжают в Маданг и другие города Папуа – Новой Гвинеи в по-
исках временной или постоянной работы, не требующей высокой квалификации, а 
один (бывший житель д. Горенду), получивший профильное медицинское образова-
ние, работает в клинике Маданга. Женщины заняты производством плетеных сумок 
для последующей их продажи туристам в Маданге.

*  *  *

В результате проведенных полевых исследований в деревнях Горенду, Бонгу и 
Гумбу можно сделать следующие выводы:

1. В хозяйственной деятельности современных бонгуанцев по-прежнему преоб-
ладают подсечно-огневое земледелие и рыболовство, а охота и животновод-
ство играют второстепенную роль. 

2. Появившиеся новые орудия труда (металлические лопаты, копья и пр.) и 
трансформация некоторых методов ведения хозяйства (напр., индивидуали-
зация охоты на диких свиней) не приводят к кардинальной перестройке хо-
зяйственных отраслей, но органично на них накладываются.

3. Отходничество взрослого населения в города не приобрело у бонгуанцев 
массового характера, миграция местных жителей в другие поселения также 
весьма незначительна. Оба обстоятельства благоприятно сказываются на де-
мографической ситуации в деревнях бонгу.

4. Устойчивость аутентичного хозяйственного уклада является твердым фунда-
ментом для сохранности других аспектов материальной (возведение постро-
ек; изготовление и использование украшений, оружия, водных транспортных 
средств; и т.д.) и духовной (фольклор, обряды и пр.) традиционной культуры.

5. Отсутствие в непосредственной близости от бонгуанских деревень объектов 
туристической индустрии и промышленных предприятий создает благопри-
ятные условия для сохранения и в обозримом будущем у бонгу традицион-
ных хозяйственных отраслей. 
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ГРЕЧЕСКИЙ КОФЕ И ТРАДИЦИИ ГРЕЧЕСКОЙ КОФЕЙНИ 
В СОВРЕМЕННОМ ПОЛИТИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ

Статья посвящена кофе и кофейне в новогреческой культуре. Варианты на-
звания кофе у греков встраиваются в определенный политический дискурс, 
открывающий различные грани длительного и незавершенного конфликта 
Греции и Турции. Похожие процессы «переназывания» напитка с использо-
ванием этнонима наблюдаются и в других балканских странах. Родившись 
из турецкой традиции, во времена греческого освободительного движения 
против османского владычества, греческая традиционная кофейня нередко 
становится местом, где обсуждаются пути развития нового государства и 
греческой идентичности. В наше время ракурс дискуссий смещается на про-
тивостояние различных партий и гендерный вопрос, что приводит к возник-
новению такого феномена как «женская кофейня», который впервые иссле-
дуется в данной статье. «Женская кофейня», с одной стороны, нарушает 
традицию, но с другой – лишний раз раскрывает неизменные черты и меха-
низмы новогреческой традиционной культуры.

Ключевые слова: греческий кофе, кипрский кофе, критский кофе, греческая 
традиционная кофейня, женская кофейня, политический дискурс, гендер-
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Греческий ритуал употребления кофе соответствует диалогической природе по-
литического дискурса. Это неторопливый процесс, растянутый во времени, совпа-
дающий с часами досуга. Обсуждение актуальных общественно-политических про-
блем в Греции часто происходило и происходит за маленькой чашечкой «греческого 
кофе» дома или в кофейне. Кофе в Греции – яркий пример заимствованной из ос-
манского, исламского мира, но глубоко укорененной на греческой почве, традиции. 
Традиционная греческая кофейня – продукт сложных кросскультурных влияний, 
прежде всего восточных, но также и западных, которые привели к новым вариантам 
заведения в XXI в. В данной статье предпринимается попытка рассмотреть пробле-
му в ракурсе политического конфликта и взаимодействия на межэтническом уровне, 
так и внутри греческого социума. 
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К роли напитков и шире – еды в государственной политике стран, истории рево-
люций и национальных течений, самоопределении народа обращались многие ис-
следователи, как зарубежные, так и отечественные. 

Обобщающую характеристику места пищи в цивилизационных процессах, та-
ких как торговля, войны, появление социального и гендерного неравенства, дала  
А. В. Павловская в статье «Нужна ли нам наука о еде?» (Павловская 2015: 9). В этой 
же работе автор остановилась на особой роли пищи и напитков в историческом и акту-
альном политическом дискурсе, когда еда «была призвана стать символом – сопротив-
ления, противоборства, протеста, и использовалась для привлечения максимального 
внимания широких масс к проблеме (например, Бостонское чаепитие или нынешнее 
продовольственное эмбарго3)» (Павловская 2015: 36). Бостонское чаепитие вывело 
на политическую сцену чай и кофе: американцы отказывались пить напиток, ставший 
символом британской метрополии, и демонстративно переходили на кофе.

О.Д. Фаис-Леутская и М.Ю. Мартынова в статье «Антропология питания: судьбы 
мясных деликатесов в Европе» отмечают, что определенные блюда и напитки неред-
ко являются маркерами национальной идентичности и становятся символами поли-
тических движений. В частности, авторы ссылаются на работу П. Алонсо Гонсалеса, 
исследовавшего роль вина в субкультуре сепаратистского движения басков в Испа-
нии (Мартынова, Фаис-Леутская 2019). По отношению к Греции, можно говорить 
об особой роли кофеен в освободительном движении против османского владыче-
ства и позднее в борьбе различных партий, пытавшихся решить судьбу молодого 
греческого государства в XIX в. и отличавшихся профранцузскими, пробритански-
ми или прорусскими интересами. В XX в. кофе, а точнее принципы его номинации 
у греков становятся символом протеста против оккупационной политики Турции на 
о. Кипр. Именно этот лингво-культурно-политический аспект остается недостаточно 
изученным в научной литературе, хотя и освещен в заметках греческих и зарубеж-
ных журналистов, книгах и блогах специалистов по греческой пищевой культуре, 
фиксируется в практике современных греческих кофеен и торговых предприятий, 
иногда служит для разделения членов греческого социума на «свой-чужой» и так-
же становится в своем роде мерилом лояльности или нелояльности представителей 
других стран к разным сторонам греко-турецкого конфликта.

Проблему отношения кофе и греческой национальной идентичности греков рас-
сматривал этнограф А.П. Попов, занимавшийся изучением греческих диаспор вне 
Греции и, в частности, понтийских греков на территории России. Он отметил эт-
нодифференцирующую функцию напитка: «употребление кофе расценивается как 
преимущественно кавказская черта, и иногда как отличие понтийских греков как 
“кавказцев” от окружающего русского населения, например в качестве самоиро-
нии – “скупой грек гостя кофем напоил, гущей накормил”» (Попов 2020). Примеча-
тельно, что в этом случае понтийские греки, благодаря кофе, включены в кавказский 
контекст. Кроме того, при помощи кофе транслируется стереотип о «скупом греке», 
который по всей видимости, противопоставляется «широкой русской душе»1. Иначе 
дело обстоит с данными функциями напитка в самой Греции. Ритуал, когда гостю 
1 А.П. Попов и путешественники, оставившие записки о понтийских греках, проживавших на 

русском Кавказе, действительно отмечали бережливость и некоторую скупость этого народа, 
объясняемую стесненными обстоятельствами. Особенно экономично приходилось жить 
переселенцам из Трапезунда и Карса в Ставропольском крае. Эти факты подтверждают и мои 
информанты из греческой общины Минвод и живущие рядом с общиной русские (ПМА 2005).
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предлагают чашечку кофе, скорее отсылает к понятию греческого гостеприимства 
(φιλοξενία) в его почти архаичном смысле священного и неприкосновенного гостя. 
Преимущественное потребление кофе включает греков в алиментарную систему 
Балкан и Средиземноморья. В плане номинации популярного напитка греки следу-
ют общему для многих балканских стран «политическому» принципу, основанному 
на идее, близкой к культурной апроприации. 

Понятие ελληνικός καφές («греческий кофе») появилось в 60-е XX века годы на 
замену более справедливого с точки зрения происхождения наименования τούρκικος 
καφές («кофе по-турецки»). Этот период характеризуется нестабильностью греко-ту-
рецких отношений1. События, связанные с оккупацией северной части Кипра турками 
в 1974 году, обострили извечный греко-турецкий конфликт и привели к тому, что част-
ные случаи политической номинации превратились в правило. Греческий журналист 
и специалист по пищевой культуре, активно продвигавший бренд греческой кухни в 
мире и писавший под говорящим псевдонимом Epiсuros, Альберт Ароу (Albert Arouh), 
говорил о том, что до 60-х годов кофе называли турецким, тогда как в 80-х годах даже 
считалось почти неполиткорректным заказывать в греческих кофейнях «кофе по-ту-
рецки». Наименование греческий кофе употреблялось, как в быту, так и в рекламных 
компаниях, например, греческой кофейной компанией «Bravo», впоследствии погло-
щённой голландской компанией «DE Master Blenders 1753». Слова Альберта Ароу 
зафиксировала другая греческая журналистка Джоанна Какиссис в своем блоге The 
Salt, посвященном кухням мира (Kakissis 03.09.2020). Эти же факты упоминает в сво-
ем исследовании политолог Л. Каракацанис и добавляет, что в политических диспу-
тах греков наименования греческий и турецкий кофе используются, чтобы отличить 
«предателей» от «патриотов» (Karakatsanis 2014: 111). Среди моих информантов на-
блюдалась разница отношения к номинации, в зависимости от возраста. Так, греки 
из г. Касторья, о. Родос и из Афин старше 40 лет, были склонны считать более лояль-
ным и «своим» человека, который употреблял термин «греческий кофе» и не очень 
благосклонно реагировали на «кофе по-турецки», старались поправить «неверный 
вариант». Информанты младшего возраста относились к «ошибке» довольно равно-
душно, за редким исключением политически образованных студентов (ПМА 2006, 
2009, 2017). Информативной можно считать сцену из известного греческо-американ-
ского2 фильма «Ποτέ την Κυριακή» («Никогда в воскресенье»), вышедшего на экраны в 
1960 году: американец-интеллектуал приходит в греческую кофейню и Пирее и уточ-
няет, можно ли ему заказать кофе по-американски. Официант резковато отвечает, что 
есть только кофе по-гречески и приносит поднос с туркой, стаканом воды и маленькой 
чашкой с тонкими стенками. Резкость тона персонажа становится понятной с точки 
1 Конфликт начался еще в 1955 году, когда в ответ на Стамбульский погром, развернутый турками 

против греческого меньшинства в бывшей столице Византии, греки прервали дипломатические 
отношения с Турцией. В 60-е годы обострился “кипрский вопрос”. На остров, получивший 
независимый статус в качестве компромиссного решения, высадили греческие и турецкие войска, 
чтобы “гарантировать защиту и нейтралитет” своих сторон. Однако, жесткая и бескомпромиссная 
политика турецкого правительства, а также националистическая ориентация хунты черных 
полковников в Греции привели к кризису отношений, в результате которого после спорадических 
военных столкновений в 1974 году северная часть Кипра была оккупирована турецкими войсками.

2 Этот фильм, несмотря на режиссуру Жюля Дассена и производство Lopert Pictures Corporation, 
можно назвать скорее греческим фильмом и не только потому, что большая часть актеров – 
греки, включая главную женскую роль в исполнении национальной греческой актрисы Мели-
ны Меркури, но и потому, что этот фильм воспринимается греками как «свой».
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зрения культурного кода, который содержится в этом коротком эпизоде. Когда аме-
риканец спрашивает, что пьют другие мужчины в кофейне, он получает ответ: «Узо! 
Вот что пьют мужчины!» Иностранец как бы дважды нарушает этикет греческой ко-
фейни: просит американский кофе – некрепкий с большим количеством воды, то есть 
недостойный «настоящего мужчины» и даже не заказывает спиртное. К тому же сце-
на может расшифровываться и в духе политического дискурса: в греческой кофейне 
можно заказать только кофе по-гречески. Влияния извне на греческую политику, в том 
числе и со стороны американцев, воспринимается негативно. И именно в 60-е годы 
греческая внутренняя политика берет курс на усиление националистических тенден-
ций в противовес интернационалистским. 

Необходимо заметить, что на о. Кипр, этот вариант кофе называют κυπριακός κα-
φές («кипрским кофе»), что лишний раз дифференцирует автономный статус о. Ки-
пра и особенности идентичности греков-киприотов, которые все-таки отделяют себя 
от материковых греков. 

На о. Крит тоже можно встретить название κρητικός καφές («критский кофе»), но 
это название не является вариантом политически номенклатурного греческого кофе. 
Иначе «кофе по-критски» может называться σπιτικός καφές («домашний кофе»). Соби-
ратель критского фольклора и журналист Георгий Хустулакис (Γιώργος Χουστουλάκης) 
описывает этот напиток, как некую альтернативу привычному кофе. Он приготовлялся 
в кастрюле или турке на песке, подобно традиционному кофе по-турецки (или по-гре-
чески), но в его состав входили нут, пшеница и плоды рожкового дерева, иногда по-
севной горошек и чечевица (Χουστουλάκης 2020). Среди критских хозяек считалось 
хорошим тоном угостить гостя хотя бы «критским кофе», если средства не позволя-
ли приобрести дорогой настоящий кофе. Информанты вспоминали, что данный на-
питок использовался и как лечебный при упадке сил или воспалительных процессах 
разного происхождения, а также как замена кофе в более позднее время (80-е) для 
людей, которым был противопоказан настоящий кофе из-за высокого давления или 
проблем с сердечно-сосудистой системой (ПМА 2007). Примечательно, что Хустула-
кис избегает термина, содержащего этноним, и критскому кофе противопоставляет-
ся κανονικός καφές («правильный, настоящий кофе») или εμπορικός καφές (буквально 
«торговый кофе», то есть кофе, который продавался в кофейнях или магазинах). Такая 
уклончивость в терминах может считаться, с одной стороны, особенностью остров-
ного мышления, с другой стороны знаком некой лояльности Греции, в состав которой 
входит Крит, так как автор избегает наименований «греческий» и «турецкий» в равной 
степени. Также на Крите наряду с турецким влиянием было не менее сильно влияние 
итальянской (венецианской) культуры. Кроме, того, острова обычно более терпимы 
из-за особенностей географического положения к разным кросскультурным влияни-
ям, и там политический дискурс носит менее острый характер. 

В последние время в меню греческих кофеен, особенно ориентированных не толь-
ко на греков, но и на иностранных туристов, а также в греческих СМИ встречается 
нейтрально звучащий μεσανατολικός καφές («кофе по-восточному»). Это можно счи-
тать компромиссным вариантом и данью уважения авторскому праву, после того как 
в 2013 году ЮНЕСКО удовлетворило запрос турок на признание определенного спо-
соба приготовления кофе нематериальным наследием Турции. Однако, наименование 
ελληνικός καφές преобладает. Иногда оно теряет остроту политического смысла или, 
наоборот, актуализирует ее, в зависимости от динамики греко-турецких отношений.
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Между тем, схожий политический дискурс можно встретить и в номинациях, при-
нятых в других странах, бывших под османским владычеством: кофе по-армянски, 
сербский, боснийский кофе и другие. Однако, некоторые страны пытаются объяснить 
право так называться, исходя из небольшой разницы приготовления и сервировки 
(с армянским кофе подают пахлаву, боснийский кофе дважды доводят до кипения, 
предварительно отливая небольшое количество почти закипевшей воды в кофейную 
чашку и снова смешивая ее с кофе в турке, и т.д.). Классический способ приготов-
ления «греческого кофе» происходит так: в джезву заливается смесь кофе, воды и 
сахара, в зависимости от типа напитка, и почти доводится до кипения. Во время по-
догревания смесь помешивается ложкой или палочкой. Характерной чертой является 
густая пенка, которая должна образоваться во время кипения и в идеале сохранится 
при сервировке. Кофе подается в небольшой кофейной чашке с тонкими стенками.

Разновидности «греческого кофе» различаются количеством сахара или его от-
сутствием, а также соотношением воды и кофейной гущи: σκέτος/горький (60 мл. 
воды + 1 чайная ложка кофе); με ολίγη/подслащенный (60 мл. воды + 1чайная лож-
ка  кофе + немного сахара на кончике чайной ложки); μέτριος /средний (60 мл. воды + 
1 чайная ложка кофе+ 1/2 ложки сахара); γλυκός/сладкий (60 мл. воды + 1 чайная 
ложка кофе и 1 или 2 ложки сахара); ελαφρύς /легкий(60 мл. воды + 1/2 чайной лож-
ки кофе + сахар в зависимости от предпочтений клиента); βαρύς /крепкий (30 мл. 
воды + 1 ложка кофе+ сахар в зависимости от предпочтений клиента).

Лингво-культурный парадокс наблюдается с другим видом кофейного напитка, 
который вошел в меню традиционных греческих кофеен с конца 50-х. На Между-
народной Выставке в Салониках (Διεθνής Έκθεση της Θεσσαλονήκης) в 1957 году 
Димитриос Вакондиос изобретает φραπέ (фраппе) – холодный напиток из раствори-
мого кофе со льдом, который взбивается в шейкере. На выставке изобретатель ис-
пользовал растворимый кофе швейцарской марки Nestle (Αρχείο ΔΕΘ). Аналогично 
«греческому кофе» существует несколько вариантов подачи кофе, в зависимости от 
количества сахара. Однако, во фраппе может также добавляться молоко или моро-
женое. Любопытно, что этот вид кофе приготовлен, в отличие от «греческого», по 
оригинальной рецептуре, придуманной греком, но в номинации продукта это фикси-
руется. Для обозначения нового напитка используется французский термин, отобра-
жающий способ приготовления1, а не его этническую принадлежность, но при этом 
фраппе становится едва ли не одним из греческих национальных символов. Доволь-
но стереотипным, хотя и не совсем верным, является представление о «ленивых гре-
ках», попивающих фраппе в жаркий летний день. Данный стереотип фиксируется в 
блогах иностранных путешественников, посещающих Грецию, в массовой культуре, 
голливудской кинопродукции (см., например, фильм 2009 г. «Μy life in ruins»).

Традиция приготовления «греческого кофе», его сервировка, контекст потребле-
ния, безусловно, были заимствованы греками во времена Османской империи. Пер-
вые кофейные лавки открывались в XVI в. в завоёванном турками Константинополе. 
Но уже в XVII веке турецкий хронист и путешественник Эвлия Челеби упоминает 
о существовании в Салониках большого числа кофеен, которые могли также быть 
местом встречи представителей разных народов, включая греков, хотя обычно не 
урумам (отуреченным грекам) вход в турецкую кофейню запрещался. 

1 Фр. frappé «взбитый».
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Стоит отметить, что популярность кофейного напитка и праздное времяпрепро-
вождение в кофейне вызвала негативную реакцию мусульманских муфтиев, которые 
не замедлили издать запрещающие фирманы. В ряде случаев запрет налагался имен-
но на сам напиток, но иногда именно контекст его потребления. Известны, например, 
указы султана Мурада IV (1623–1640 гг.), вводившего запреты на распитие кофе и 
спиртных напитков в общественных местах в столице. Султан, вошедший в историю 
как довольно жесткий и бескомпромиссный правитель, опасался, что кофейни ста-
нут местом консолидации янычар и местом подготовки заговоров и бунтов, которы-
ми была отмечена эпоха, предшествующая его правлению (Ведюшкин, Юсим 2013: 
226). Ограничения, введенные Мурадом IV, действовали и после его правления, так 
как Эвлия Челеби отмечает в своих записках тот факт, что многие константинополь-
ские кофейни пустовали как «сердца невежд» (Tσελεμπί 2010). Необходимо заметить, 
что среди янычар часто бывали греки, набранные в элитное войско султана по дев-
ширме («налог кровью»). Однако, это не остановило турок, а грекам дало лишний 
повод рассматривать употребление кофе почти как некий акт протеста против поста-
новлений мусульманских духовных лиц. У обоих народов кофейня стала не только 
местом отдыха и развлечения, но и своеобразным политическим клубом, в котором 
обсуждались острые политические проблемы (Πετρόπουλος 2013).

В греческой традиции политическая роль кофейни особенно четко будет выра-
жена в эпоху освободительного движения против турецкого владычества и в XX в. 

В Фессалии упоминается легендарная кофейня И.Е. Форлидаса, открытая в 
1785 году. Ее посещали греческие писатели Варналис и Пападьямантис. И это не-
многочисленная из первых «греческих кофеен», основанных именно греками из се-
мьи Форлидас. Стоит также упомянуть кофейню в Навплионе, которая открылась 
почти сразу после освобождения от турецкого владычества в 1828. Есть спорное 
предположение, что ее владельцем был Эммануил Антониадис, отец греческой не-
зависимой журналистики и участник Греческой революции 1821–1829 гг. Название 
кофейни не сохранилось, но есть письмо Антониадиса, в котором он обращается 
к мэру города по поводу проблемы, связанной с кофейней, расположенной возле 
фонтана в центре города (Γ.Α.Κ.). Это письмо не подтверждает однозначно право 
собственности Антониадиса, но в газетах того времени упоминаются собрания в 
одной из кофеен Навплиона, которую часто посещал политический деятель Греции. 

Однако ряд греческих кофеен, в которых собирались греки и филэллины, были 
открыты иностранцами или гражданами нового греческого государства негреческо-
го происхождения. Состав посетителей тоже был интернациональным, а сами за-
ведения скорее напоминали изящные салоны или пивные. Так, кофейня «Πράσινο 
Δεντρί» в Афинах была открыта в 1834 баварцами. В отличие от других греческих 
кофеен, ее могли посещать женщины, правда в определенные дни и часы. Она соче-
тала традиционные черты турецкой кофейни и немецкой пивной. Не случайно в нее 
мог зайти даже первый греческий король Оттон, который имел баварское происхож-
дение. В 1839 году столице нового государства возникла кофейня «Ωραία Ελλάς», 
которая постепенно превратилась в настоящий политический клуб для греков, хотя 
в качестве ее основателя указывается «некий итальянец», к тому же первоначальное 
название кофейни было итальянским «Bella Grecia». Отличительной чертой такой 
европейской кофейни от турецкой считалось наличие бильярдного стола. С этой ко-
фейней, тем не менее, связан ряд политических событий. Именно там противники 
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монархии демонстративно сжигают промонархисткую газету «Элпис» в знак про-
теста против внешней политики греческого короля Отона. В этой же кофейне начи-
нается революционное движение в октябре 1862 года, которое приводит к отстране-
нию короля-баварца (Σκουμπουρδή 2002). 

Более «греческими» представляются также некоторые политические кофейни 
Афин XIX – начала XX вв., сведения о которых можно найти в газетах и литера-
туре современников. Например, «Καφενείον των Αγωνιστών» (буквально «Кофейня 
революционеров»), в которой, как и в «Ωραία Ελλάς» собирались противники бавар-
ской оккупации и монархии. Такими же политическими настроениями отличались 
посетители кофейни Янниса Хавтаса, бывшего участница Греческой революции. 
Кофейня была закрыта в 1880 году как политически нелояльная правительству. Сто-
ит также упомянуть антимонархические кофейни «Τσουράπι» (кофейня была назва-
на так из-за носков, которые вязала жена владельца возле кофейни), «Καφενείο του 
Ζαχαράτου» (кофейня Захарату), в которой собирались издатели газеты «Εστία», по-
литики, поэты, писатели, среди которых Психарис, Ксенопулос, Дрозини, Паламас, 
Роидис и Сурис (Σκουμπουρδή 2002). 

Однако, некоторые из вышеназванных кофейен были синтезом разных традиций 
и не всегда соответствовали тому, что греки сейчас называют παραδοσιακό καφενείο 
(«традиционная, народная кофейня»), без изящной французской или венской мебе-
ли, с ограниченным ассортиментов напитков и закусок.

Для обозначения традиционной греческой кофейни в новогреческом языке ис-
пользуется слово καφενείο, тогда как другие варианты кофеен с более широким ас-
сортиментом напитков на базе кофе будут называться καφέ-μπαρ, καφετέρια. Иногда 
для уточнения дается вариант παραδοσιακό ελληνικό καφενείο («традиционная гре-
ческая кофейня»), чтобы не было путаницы с другими видами кофеен. «Словарь 
современного греческого языка» или словарь Бабиньотиса, объединяющий в себе 
толковый и этимологический словари, довольно точно описывают суть традицион-
ной греческой кофейни:

Χώρος αναψυχής και συναντήσεων, κυρίως για άνδρες, στον οποίο σερβίρονται καφές, 
αναψυκτικά, γλυκά του κουταλιού κτλ., και όπου υπάρχει η δυνατότητα για διάφορα επι-
τραπέζια παιχνίδια, κυρίως χαρτιά και τάβλι. 

Η λέξη προέρχεται από την πρώιμη ελληνική καφενές, η οποία δανείστηκε από το 
τουρκικό kahvehane ή kahvene, το οποίο στη συνέχεια προέρχεται από το περσικό qahveh-
khaneh (<Αραβικά qahve ‘καφέ + Περσικά khane’σπίτι). Άλλες βαλκανικές γλώσσες 
έχουν επίσης δανειστεί τον τουρκικό όρο, όπως kafana, kavane, kaveana, κλπ. (Λεξικο 
της κοινης νεοελληνικης 2013, Μπαμπινιώτης 2019).

В определениях подчеркивается, что это место отдыха и встреч, главным обра-
зом мужчин, в котором подают кофе, сладости, закуски, прохлаждающие напитки. 
В кофейне можно сыграть в карты или нарды. Этимология слова восходит к тур. 
kahvehane или kahvene, которое в свою очередь является заимствованием из персид-
ского qahveh-khaneh «дом кофе». Похожее турецкое заимствование обнаруживается 
и в других балканских языках: kafana, kavane, kaveana. 

На Крите для обозначения традиционной кофейни часто используется турецкое 
заимствование ντουκιάνι, восходящее к турецкому духану (dükkan). Словарь крит-
ского диалекта дает данное слово как синоним καφενείο и как синоним παντοπωλείο, 
то есть бакалейной лавки, в которой также можно выпить кофе. Это объяснение не 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%BA%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B3%CE%BB%CF%8E%CF%83%CF%83%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CE%B1%CE%B2%CE%B9%CE%BA%CE%AC
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B5%CF%81%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%AC
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CF%86%CE%AC%CE%BD%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CF%86%CE%AC%CE%BD%CE%B1
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является противоречием. Традиционная кофейня тоже часто имеет функции бака-
лейной лавки, особенно в современности. Информанты с Крита также используют 
вариант, близкий к оригинальному турецкому слову, - καφενέ (ср. с тур. kahvene). На 
уровне языка политический дискурс на острове оказываться менее жестким к месту. 

Довольно точно описывает греческую кофейню и ее функции в жизни традици-
онного патриархального общества исследователь греческой пищевой культуры и ав-
тор книг, посвященных греческой кофейной традиции, Г. Питтас: 

Αλλά τι πραγματικά συμβολίζει το καφενείο για την ελληνική κοινωνία; Το καφενείο 
είναι ένας καθαρά αντρικός χώρος. Τώρα, βέβαια, έχουν αλλάξει όλα. Αλλά μέχρι τα τέλη 
του 1980 τα καφενεία ήταν τοπόσημα της περιοχής, γιατί οι άντρες δεν πήγαιναν εκεί 
μόνο για αναψυχή, για να πιουν μόνοι τους τον καφέ τους ή το ουζάκι με την παρέα τους, 
αλλά αποτελούσαν και χώρους όπου μεταδίδονταν όλες οι πληροφορίες του τόπου: αν κά-
ποιος αρρώστησε, αν κάποιος χρειάζεται ανθρώπους να δουλέψουν γι’ αυτόν, αν κάποιος 
έβγαλε προϊόντα και θέλει να τα πουλήσει” / Что же на самом деле символизирует ко-
фейня для греческого общества? Когда-то это было исключительно мужское место. 
Конечно, в наше время все изменилось. Однако, до конца 1980-х кофейни были цен-
тром общественной жизни, потому что мужчины ходили в них не только отдохнуть 
и выпить в одиночестве чашечку кофе или пропустить стакан узо1 с приятелями. 
Там можно было узнать местные новости: вдруг кто-то заболел или ищет работу, а, 
может быть, кто-то имеет товар на продажу2 (Πιττας 2013: 73).  

В отличие от турецкой кофейни, греческая традиционная кофейня характеризу-
ется большей аскетичностью интерьера и меньшим разнообразием меню: сладости 
скорее составляют исключение в данном типе кофейни. Из кофе можно, как уже упо-
миналось выше заказать разновидности «греческого кофе» и фраппе. Из спиртных 
напитков наиболее популярными оказываются узо и рецина (белое смоляное вино). 

В некоторых греческих регионах фиксируется любопытный гендерный предрас-
судок, который утверждает, что сладкий кофе пьют женщины, тогда как настоящему 
мужчине положено пить кофе без сахара. Информант из константинопольских гре-
ков, проживавших в Афинах, рассказал характерный политический анекдот, пороча-
щий национального героя турок – Кемаля Ататюрка. «Отец турок» якобы посетил 
кофейню и заказал, подобно женщине, очень сладкий кофе противным тонким голо-
сом, что должно было вызвать сомнения в мужественности Ататюрка (ПМА 2006).

Традиционная греческая кофейня, восходящая к турецкой кофейне, позаимство-
вала многие, присущие ей черты, которые будут оспорены в современном полити-
ческом дискурсе: например, изначально существовал негласный запрет или ограни-
чения на посещение женщин. Выше цитировался Питтас, назвавший традиционную 
греческую кофейню εξερετικά ανδρικός χόρος «исключительно мужским местом». 
В этом случае обнаруживается любопытное сходство с английскими кофейнями, о 
которых писал исследователь гендерного вопроса и кофеен Б. Коуэн. Здесь можно 
говорить, как об общем происхождении кофеен (Восток), так и о типологии патриар-
хальных культур. Однако, Коуэн заметил, что английским женщинам декларативно 
не запрещалось посещать кофейни, просто им были неинтересны обсуждаемые в 
кофейнях политические вопросы, тогда как в Греции все-таки сильнее действовали 
табу и предрассудки патриархальной культуры (Cowan 2005). 

1 Бренди с анисовой вытяжкой. 
2 Перевод фрагмента С.А. Сидневой.
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Конечно, сейчас нет строгого запрета на посещение традиционной кофейни жен-
щинами, как это было до 1980-х, но в небольших городах или на островах, все равно 
можно увидеть заведения, основными клиентами которых являются все же пожилые 
мужчины. Женщины могут выступать в качестве обслуживающего персонала, не по-
являющегося в основном зале: посудомоек, уборщиц или поваров. Чаще всего это 
семейные подряды, поэтому указанные функции могут выполнять родственницы хо-
зяина заведения. Стоит отметить, что умение хорошо приготовить кофе у женщин 
патриархальная традиция одобряла всегда. В традиционной культуре турок, а также 
понтийских и константинопольских греков существует предсвадебный обряд или 
обычай во время сватовства, когда девушка должна сварить для будущей свекрови 
или свахи кофе.

Можно предположить, что в Греции ограниченное посещение женщинами ко-
фейни было также связано с тем, что женщины были довольно долго ограничены в 
правах избирателей (до 1952 года), а в кофейню нередко приходили представители 
партий для того, чтобы агитировать избирателей. Об этом упоминают исследователи 
культуры греческой кофейни Питтас и Петропулос, но также это можно видеть в не-
которых греческих фильмах, таких как, например, «Τζένη-Τζένη» 1966 г. В кинокар-
тине присутствует сцена, в которой кандидат в мэры небольшого города-островка 
Горцос приходит агитировать своих избирателей в традиционную греческую кофей-
ню против своего противника Мандаса. Современные кофейни часто делятся по пар-
тийной принадлежности. Например, сторонники греческой компартии ΚΚΕ редко 
окажутся в одной кофейне со сторонниками греческой социалистической ΠΑΣΟΚ 
или демократической партии Νέα Δεμοκρατία или со сторонниками партии с нацио-
налистическим уклоном «Χρυσή Αυγή». Сходный феномен кофейни можно наблю-
дать во многих балканских странах и на о. Кипр. На Кипре кофейни иногда называ-
ют σύλλογος, то есть «собрание», «клуб» и даже присваивают имена политических 
деятелей как греческих (Макариос, Венизелос), так и интернациональных (Маркс).

В этом смысле важным мог оказаться и мотив, упомянутый выше в связи с ан-
глийскими кофейнями: незаинтересованность женщин в политической проблемати-
ке, а также их занятость в повседневных рутинных хозяйственных делах, оставляв-
ших мало место для досуга.

Современным ответом в духе равенства полов было создание καφενείο γυναικών – 
кофейни только для женщин. Рассмотрим несколько характерных примеров.

В Салониках в начале 2000-х София Пападопулу (Σοφία Παπαδοπούλου) открыла 
кофейню «Οι Κυρίες της Αυλής» («Дамы двора»). Название, скорее всего, является от-
сылкой к фильму 1966 Диноса Димопулоса с аналогичным наименованием. Основной 
возраст посетительниц – замужние женщины старше сорока лет, которые приходят в 
кофейню отдохнуть от домашних дел, пообщаться с подругами. Подобная кофейня 
есть на Кипре в деревне Κεδάρες (Кедарес). Название достаточно простое и информа-
тивное с точки зрения локации и назначения «Γυναικέιο Καφενείο Κεδάρων» («Женское 
кафе в Кедарес)». У кипрской кофейни нет определенного хозяина в виде физического 
лица. Она существует за счет ежемесячного взноса женского комитета, состоящего из 
группы местных жительниц. По эстетике обе кофейни похожи на традиционные, хотя 
и отличаются большей изысканностью интерьера: цветы на столе, красивые скатерти. 
Меню, в основном, остается близким к «мужской кофейне», вплоть до наличия спирт-
ных напитков, которые, однако, заказываются ожидаемо реже.
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Реакция греческого общества на феномен «женской кофейни», в целом, позитивная, 
что отображается в греческих СМИ1, отзывах в социальных сетях, вроде Facebook. Но 
иногда можно отследить и ироничные комментарии, как правило, людей младше соро-
ка лет: «Eτσι καταλαβαίνουν οι κυρίες την ισότητα”/ “Вот так дамы понимают равенство» 
(https://www.newsbeast.gr/greece/arthro/460967/ena-kafeneio-mono-gia-gunaikes). Дело в 
том, что посещать некоторые кофейни имеют право только женщины, а не предста-
вители обоих полов, как следовало бы сделать в духе истинного равенства. К тому 
же вопросы, обсуждаемые в данной кофейне, часто, хотя и не всегда, имеют некий 
гендерный уклон, как будто бы ограничивающий женщин определенными сферами 
жизни: воспитание детей, кухня, шитье, сериалы, мода, домашние проблемы. Так в 
новом явлении сохраняются черты традиционной греческой культуры.

Более «чистой» в политическом смысле является кофейня в городе Янина 
«Γιουκαλίλι», основанная в 1996 году. Там собираются женщины из комитета по пра-
вам женщин и обсуждают вопросы общественно-политического характера. Основа-
тельница кофейни Маруска Хатзиянни (Μαρούσκα Χατζηγιάννη) – писательница и 
председатель Συλλόγος Γυναικών Ιωαννίνων («Женского Комитета Янины»), которая 
создала кофейню, чтобы, по ее же словам, «дать развитие женским движениям». 
Хотя она утверждает, что кофейню могут посещать представители обоих полов «без 
гендерных предрассудков», в итоге большинство посетительниц все-таки женско-
го пола. Название кофейни переводится как «Укулеле», то есть струнно-щипковый 
инструмент, схожий с традиционным для греческой кофейни или таверны бузуки 
(μπουξούκι), но характеризующийся более вытянутой формой корпуса и более мяг-
ким звуком. Можно предположить, что это остроумный намек на схожие явления, но 
представленные в ином, более «женственном образе». 

Вообще, в традиционной греческой культуре существует интересная дихотомия 
«мужское-женское», выражающаяся через разделение по гендерному признаку песен-
ных, танцевальных жанров и даже музыкальных инструментов. Иногда вечер в кофейне 
сопровождается музыкой. По традиции исполнителями музыки являются мужчины, осо-
бенно если речь идет об игре на бузуки. Женщина может выступать в качестве певицы. 
Однако, во время зимнего карнавала можно было увидеть и музыкантш. Также любо-
пытным моментом является исполнение женщинами «рембетико». Это удалось увидеть 
автору статьи в 2006 году на собрании феминисток в Салониках, которое происходило 
в таверне «Καμάρες». Рембетико представляет собой вариант греческого городского, 
блатного романса, который сопровождается игрой на бузуки и танцем. Возникновение 
жанра в 20-30 гг. XX в. связано со специализированными малоазийскими кофейнями- 
теке, в которых нередко курили гашиш. Такие кофейни существовали также в афинском 
пригороде и порту Пирей. Традиция была привнесена туда выходцами из Малой Азии. 
Песни нередко исполнялись на криминальном арго с большим количеством турецких 
заимствований (Πετρούπολος 1990). Жанр рембетико рассматривается как исключитель-
но мужской. Исполнение его женщинами до сих пор оценивается почти как вызов па-
триархальной традиции, но в случае с таверной «Καμάρες» эпизод скорее носил элемен-
ты карнавальной травестии, так как был приурочен к последней неделе карнавала. 

Но все же женские кофейни сильнее размывают традиции, чем мужские. Так, на-
пример, «Женская кофейня» в г. Флорина уже мало напоминает традиционную грече-

1 См. фрагмент интервью, взятого у посетительниц кофейни в Кедарес и их мужей в 2018 году: https://
www.hallocy.com/2018/01/29/kafenio-mono-gia-gynekes-se-chorio-tis-pafou-vinteo/#.X8FjsGUzapo
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скую кофейню из-за изысканного интерьера, разнообразия кондитерских изделий, и, 
самое главное, напитков на основе кофе, хотя «греческий кофе» остается основным. 

Подведем итоги. Вариативность названия кофейного напитка встраивается в 
определенный политический дискурс, открывая различные грани длительного и 
незавершенного конфликта Греции и Турции, который достигает пика в 1970-е. На 
лингвистическом уровне подобное явление прослеживается и в других балканских 
странах, входивших в зону Османского влияния. 

Островные наименования кофе отображают особенности традиционной культу-
ры островов и островной идентичности. В случае с Кипром, непосредственно пере-
жившим турецкую оккупацию, сохраняется политически номенклатурный принцип 
номинации, несмотря на разнородный этнический состав населения острова, кото-
рый нередко становился «транзитной» зоной между Западом и Востоком в разные 
времена своей истории. Что касается о. Крит, в данном случае на номинацию не так 
сильно влияет политический аспект и географически маркированное название отно-
сится к совершенно другому напитку-заменителю, тогда как настоящий кофе часто 
называется более «политкорректными» терминами.

«Кофейный вопрос» также становится поводом для вечной дифференциации 
«свой-чужой», здесь «патриот – не патриот».

Количество сахара в кофе иногда соотносится с идеей гендера: сладкий кофе 
определяется как «женский», горький как «мужской».

Для различия традиционной кофейни в новогреческом языке используется осо-
бое понятие ελληνικό παραδοσιακό καφενείο. В более терпимой к разнородным влия-
ниям островной традиции фиксируется диалектное слово тюркского происхождения 
ντουκιάνι. 

В статье была рассмотрена история и эволюция традиций греческой кофейни. 
Парадокс греческой кофейни состоял в том, что, родившись из турецкого «кофей-
ного дома», во времена греческого освободительного движения против османского 
владычества это место нередко становится своеобразным политическим клубом, в 
котором обсуждаются пути развития нового государства и новой греческой идентич-
ности. Некоторые из кофеен этой эпохи основаны не греками и интегрируют также 
европейские черты. Политическое противостояние в XIX в. больше касается раз-
нородных течений внутри нового греческого государства: монархисты против сто-
ронников республики, идея национального правительства против навязанных извне 
королей и т.д. Однако, в XΧ веке в политический дискурс кофеен через номинацию 
кофе снова вернется греко-турецкая проблема.

В наше время ракурс политических дискуссий в традиционной греческой кофей-
не смещается на противостояние различных партий и гендерный вопрос. Послед-
ний порождает феномен «женской кофейни», которая, с одной стороны, отражает 
основные принципы патриархальной мужской кофейни почти в духе карнавальной 
травестии, но с другой стороны размывает их. 
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to the confrontation between different parties and the gender issue, which even leads to the 
phenomenon of a “women's coffee house”, which is first explored in the present study. On 
the one hand, a “women's coffee house” violates tradition, but on the other, it once again 
reveals the constant nature and mechanisms of modern Greek traditional culture.
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КАРАКАЛПАКСКИЙ ПОСТОЯЛЫЙ ДВОР ШАРБАҚ

Развитие торговли и экономических связей привело к необходимости строи-
тельства специальных заведений, предназначенных для торговцев, путников, 
с помещениями для вьючных животных. Это в свою очередь привело к появле-
нию постоялых дворов. У каракалпаков постоялый двор назывался шарбақ. Он 
были двух видов: для кратковременного пребывания, расположенный в черте 
города недалеко от базара, и долговременного пребывания, устанавливавшийся 
при въезде в город. Второй из них предпочитали путешествующие издалека. 
Посетители же первых постоялых дворов останавливались в нем для разгрузки 
привезенного для продажи товара, реализовав который в течение дня, покида-
ли заведение. Функции шарбақ заключались не только в предоставлении прию-
та, возможности отдыха, размещения товаров и животных, но и в общении, 
обмене новостями. В базарные дни сюда стекались жители со всей округи для 
того, чтобы узнать последние новости. Для старшего поколения шарбақ был, 
в первую очередь местом проведения досуга. Постоялый двор играл важную 
роль в жизни каракалпаков. Об этом свидетельствует их количество. К сере-
дине XX века постоялый двор начинает терять свою значимость в связи с раз-
витием городской инфраструктуры и появлением гостиниц.

Ключевые слова: каракалпаки, базар, торговля, шарбақ, постоялый двор, 
товар 
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Базар у каракалпаков является одним из самобытных явлений традиционной 
культуры. Он играл огромную роль в экономической, политической и культурной 
жизни каракалпакского народа. Колорит традиционного базара в Центральной Азии 
хорошо передан К.К. Абаза, русским военным историком и педагогом: «В каждом 
местечке бывают базары, в которых можно купить все, начиная с верблюда и кончая 
серпом. Под широкими навесами сидят невозмутимо, поджав под себя ноги, купцы 
с товаром, провожая глазами пеструю снующую толпу. Тут, в темном проходе меж-
ду двумя рядами торгашей, покупают и продают, пьют и едят, кричат и преважно 
беседуют, протискиваются конные и пешие, – сутолока базарная, чисто восточная. 
Базар для восточного человека любимое развлечение: он тут узнает все новости, 
распоряжения властей, цены на хлеб; одна и та же весть с быстротой хорошей почты 
пролетает страны, благодаря базарам» (Абаза 1902: 14).
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Нукусский государственный педагогический институт им. Ажинияза (230100, Узбекистан, респу-
блика Каракалпакстан, г. Нукус, улица К. Нурмухамедов, 1). Эл. почта: g_akimniyazova@mail.ru
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Базар помимо того, что являлся местом торга, играл определенную роль в обмене 
новостями, обсуждении всевозможных общественных дел. Многие приезжали на ба-
зар, не для купли-продажи, а чтобы узнать последние новости. Обмен новостями, про-
исходил не непосредственно на базаре, а в шарбақ (караван сарай, постоялый двор). 

Каракалпакский шарбақ отличался от традиционно принятого на Востоке караван-са-
рая или чайханы. Этот элемента городской жизни требует некоторого определения. 

Караван-сарай представлял собой большое общественное строение в городах, на 
дорогах и в ненаселенных местах, служащее кровом и стоянкой для путешественни-
ков, как правило – для торговых караванов (Энциклопедический словарь 1895: 426). 
Караван-сарай представлял собой квадратное или прямоугольное в плане строение, 
в основном с открытым двором. Те, которые располагались вдоль торговых путей, 
имели колодец посередине двора. Внутри находились помещения для постояльцев и 
складские помещения для товара. В обязательном порядке присутствовал загон для 
вьючных животных. 

Чайхана представляла собой место, с множеством топчанов, расположенных в тени 
деревьев, где посетители могли пообедать, выпить чаю и пообщаться. В прошлом в 
крупных городах чайхана располагалась рядом с караван-сараем и представляла со-
бой полноценные подобия современных гостиниц, с предоставлением дополнитель-
ных услуг – питания и чаепития. В целом это было место, где по традиции собирались 
местные жители для общения, здесь они узнавали последние новости, в некоторой 
степени черпали сведения о других странах в беседе с остановившимися тут купцами.

Каракалпакский шарбақ соединил в себе функции караван-сарая и чайханы. 
В толковом словаре каракалпакского языка термину «шарбақ» дано следующее разъ-
яснение – место, где размешают вьючных животных, а также место отдыха посети-
телей базара (Қарақалпақ тилиниӊ 1992: 509). Шарбақ представлял собой большой 
прямоугольный двор с высокой глиняной стеной. На входе во двор имелись большие 
ворота, которые позволяли беспрепятственно проходить арбам, груженным всяки-
ми товарами. Внутреннее пространство двора разделялось на две части. У входа во 
двор находилось жилище хозяина шарбақ, а также сдаваемые комнаты. Вдоль стены 
имелся ряд навесов, под которыми в теплое время года располагались посетители 
для отдыха и чаепития. Все остальное пространство двора состояло из площади с 
забитыми в землю кольями для привязи коней и ослов. Каракалпакский постоялый 
двор, в отличие от караван-сараев, был всегда одноэтажным с глиняным забором. В 
нем не было помещений для общего пользования (для молитв, бань).

Караван-сарай и чайхана бытовал у многих среднеазиатских народов. Причем 
чайхана в начале XX века несколько отличалась от современной. Так, при описании 
городов Туркестана, торговли на центральных базарах, отмечается наличие чайхан, 
где живут базарные караульщики, остаются ночевать хозяева и работники, часто не 
имеющие в городе своего дома, в кладовых при чайхане находят приют всевозмож-
ные пришельцы из других городов и даже соседних ханств, а в топках туземных 
бань зимой спасаются от холода парии туземного населения – душевно-больные, 
если холод загонит их туда с кладбищ, где эти несчастные ночуют нередко под наве-
сами, устроенными на могилах (Лыкошин 1917: 22).

Шарбақ существовали во всех городах, где имелся крупный базар. Обычно на базар 
стекались люди со всех окрестностей. Прибывшие на базар жители отдаленных поселе-
ний останавливались в постоялом дворе, оставляли свои вещи, разгружали товар, сюда 
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же возвращались с базара, совершив необходимые покупки. Закончив свои дела, по-
стояльцы располагались на топчанах для чаепития и неспешной беседы с знакомыми 
и сородичами. При желании они за определенную плату могли заказать обед или ужин.

Основным видом транспорта у каракалпаков вплоть до середины XX века были 
лошади и ослы, а также арбы, запряженные ими. Так как приобрести лошадь могли 
не все, наиболее популярным животным у каракалпаков были ослы. Из сообщения 
жившего в XIX веке Л. Костенко можно заключить, что не только у каракалпаков, а у 
всего населения центральноазиатского региона была распространена езда на ослах: 
«…Ишаки (ослы – А.Г.) употребляются не только для верховой езды людьми, не име-
ющими возможности завести себе верховых лошадей, но и для перевозки некоторых 
предметов внутренней торговли из деревень на городские и сельские базары, как напр. 
молока, фруктов, овощей, холстов, фуража и пp.». (Костенко 1870: 193). Посетители 
базара оставляли своих животных на шарбақ. Так как большинство из них привозило 
на базар продукты, либо другую ремесленную продукцию для продажи, они использо-
вали арбы. Интересные детали об использовании ослов в качестве вьючного транспор-
та имеются в воспоминаниях М. Нурмухамедова, «Постоялый двор в базарный день 
был наполнен этими животными (ослами – А.Г.), которых их хозяева за определенную 
плату привязывали к положенному месту, а сами занимались своими делами. Количе-
ство ослов могло достигать от 50 до 100. Когда все они начинали орать, то постоялый 
двор становился похожим на зал с ослиным концертом». (Нурмухамедов 2000: 81). 

Постоялые дворы у каракалпаков разделялись на две категории: крупные, распо-
лагавшиеся возле базара и более мелкие, которые устанавливались при въезде в го-
род. Первый обслуживал посетителей базаров: это были купцы, крестьяне-частники, 
обычный люд, приехавший закупить необходимое продовольствие. Наиболее частыми 
посетителями таких постоялых дворов были те, кто в течение дня собирался продать 
свой товар и купить необходимые продукты и вернуться в аул1 не оставаясь на ночев-
ку. Шарбақ, находящийся при въезде в город, служил пристанищем для путешествен-
ников и для тех, кто собирался останавливаться на продолжительное время.

Наиболее известными торговыми городами с большими базарами у каракалпа-
ков являлись Чимбай и Ходжейли. Чимбай один из старинных городов. Он имел 
очень выгодное расположение, через него проходил канал Кегейли. Благодаря этому 
в базарные дни через канал к базару можно было подплывать на лодках. Кочевники 
скотоводы приводили сюда зимой скот для продажи, обычно 3-х или 4-х месячных 
овец, на вырученные деньги скупали зерно, в таком количестве, чтобы его хватило 
на все лето. Немаловажную роль во внутренней торговле играл Ходжейли. Город 
находился на переправе между Аралом и Хивой. Это обстоятельство стало одной 
из причин развития торговли. По городу проходил канал Суэнли, по обе стороны 
которого простирался большой крытый базар. Улица, на которой располагался ба-
зар, одним концом доходила до воды. Торговля велась на лодках и плотах. На эти 
базары стекались люди со всех окрестностей. Скапливалось огромное количество 
народа. Создавалось впечатление, что торговля являлась чуть ли не основным заня-
тием населения. Однако, на самом деле это было не так, собственно торговцев было 
не так много. Основную массу торгующих в базарные дни составляли ремесленни-
ки, занимавшиеся реализацией своей продукции, а также земледельцы, скотоводы, 
рыболовы, продававшие излишки собственной продукции.

1 Аул (аўыл) – традиционное сельское поселение у каракалпаков.
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По описаниям наших информантов возле Чимбайского базара находился один 
из крупных постоялых дворов: «Так как основными видом транспорта тогда были 
лошади, ослы, существовало специально отведенное место для них, называвшееся 
шарбақ. Во дворе вбивали 60-70 кольев. Одним из крупных был постоялый двор Бер-
димбет ата. На шарбақ не только оставляли животных, но там были помещения 
для отдыха, где после базара люди могли попить чаю и отдохнуть. Зимой чай пили в 
помещении, летом во дворе, расположившись под навесом. Приехавшие из отдален-
ных аулов, раскладывали привезенные с собой припасы. Бывало, что накапливалось 
так много людей, что посетителям приходилось терпеливо ждали своей очереди. 
Попив чай, они расплачивались за него. За постой животных платили отдельно. 
Называлась эта плата қазық пўл1 » (ПМА 2019, № 1).

Каракалпакский шарбақ являлся не только местом отдыха и чаепития, сюда стре-
мились люди для общения. Это функция заведения отмечается сообщениями ин-
формантов, а также в мемуарной литературе. Так, в воспоминаниях А. Қунназарова, 
постоялый двор фигурирует в качестве места общения: «Каждый воскресный день 
мы с друзьями отправлялись на базар. Там, купив гостинцев детям, отправлялись на 
ближайший шарбак пить чай (Қунназаров 2000: 15). 

Старшее поколение посещало постоялый двор только для того, чтобы встре-
титься и обсудить последние новости. Для них базарный день являлся праздником. 
Шарбақ был главой целью посещение базара: «В этот день старики, сев на ослов, 
выстроившись в ряд отправлялись на базар. Если не считать одного-двух кусков на-
бат2, купленных детям в подарок, особых дел у них на базаре не было. Главное, за 
чем они отправлялись на базар –  выпить чаю на шарбақ. Так каждый базарный день. 
Если в один из базарных дней кто-либо из знакомых стариков отсутствовал, то это 
значило, что с ним что-то случилось. Либо этот человек заболел, либо произошло 
какое-то чрезвычайное событие. Без важной причины встречу в постоялом дворе ни-
кто не пропускал» (Кунназаров 2000: 32). Помимо того, что это было местом отдыха 
старшего поколения, постоялый двор выполнял роль клуба общения. Только здесь 
можно было встретиться и обсудить интересующие темы, волнующие проблемы: 
«На шарбақ возле базара каждый базарный день собирались старики, проводили 
там время за беседой». (ПМА Курбановой 2018: 20).

Из воспоминаний жителя Чимбая, в городе существовало несколько постоялых 
дворов: Возле Чимбайского базара располагались несколько шарбақ. Посетители 
базара, приехавшие из дальних аулов, располагались в одном из них. После того, 
как сделают покупки, они начинали собираться в шарбақ. Устроившись в тени под 
навесом пили чай в ожидании остальных знакомых, с которыми вместе прибыли в 
город. Некоторые заказывали хозяину постоялого двора приготовить обед. Уста-
новленной платы за постой не было, платили, кто сколько мог (ПМА 2021, № 6).

Коммуникативная роль постоялого двора подчеркивается высказыванием другого 
информанта: «Раньше, когда не было радио, все новости узнавали на базаре. Тогда 
были такие заведения, напоминающие чайхану, назывались шарўақ (шарбақ – А.Г.), 
они располагались в четырех частях базара. Там после базара собирался народ, де-
лился новостями» (ПМА Курбановой 2019 № 23).

Наиболее интересные сведения о постоялом дворе Чимбая содержатся в мемуа-

1 Қазық в переводе с каракалпакского «кол». Қазық пўл букв. переводится плата за кол.
2 Набат – кристаллический сахар, приготовленный кустарным способом.
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рах фольклориста К. Айымбетова. Описывая городской базар, он отмечает, что в по-
стоялом дворе обитали традиционные каракалпакские знахари тәўип: «В базарные 
дни на некоторых шарбақ можно было встретить народных знахарей. Они сидели 
там и предлагали свои услуги». (Айымбетов 1988: 273). То есть помимо отдыха и 
приема пищи, посетители постоялого двора могли побывать на приеме у местно-
го знахаря. В жизни каракалпаков народному врачеванию отводилась значительная 
роль. Народные лекари у каракалпаков назывались по-разному, в основном, по роду 
их деятельности, по способу лечения. В целом же знахарей называли ʻтаўип’ (от 
арабского слова табиб – بيبط). Вплоть до середины XX века, несмотря на то, что 
республика имела относительно квалифицированную сеть лечебных учреждений, 
роль знахарей в жизни каракалпака была велика. В Чимбае, к примеру, знахарь зани-
мался лечением больного путем изгнания духов (Елмуратова 1994: 34). 

Хозяин постоялого двора пользовался уважением и авторитетом. Его и членов 
его семьи знали все в округе. Хозяин шарбақ должен был обладать такими каче-
ствами, как скромность, не допускать по отношению к постояльцам дерзостей и 
оскорблений, обходиться с ними вежливо, оказывая по возможности каждому свои 
услуги, содержать помещения и двор в чистоте и опрятности. У каракалпаков об-
служиванием посетителей занимались хозяин и его домочадцы. Владение шарбақ 
было престижным занятием, что отмечено М. Нурмухамедовым, «Владелец кара-
ван-сарая имел хороший доход, но и служащие ходжейлийского постоялого двора 
жили не бедно. Это я отмечал по одежде хозяйки, которая иногда беседовала с моей 
бабушкой». (Нурмухамедов 2000: 79).

В помещениях и дворе, где содержались животные, должна была быть постоян-
ная опрятность и чистота. Поэтому в небазарные дни хозяева шарбақ занимались 
тем, что наводили порядок во дворе. Мели его и чистили, готовясь к следующему 
базарному дню. Чем больше прибывало посетителей базара на гужевом транспорте, 
тем выгоднее было хозяину шарбақ (Айымбетов 1988: 274).

Постоялые дворы принадлежали раньше казне или частным лицам. В советские 
времена они перешли в ведение городского коммунального хозяйства, но своей дея-
тельности не прекратили, продолжали функционировать: «В прошлом караван-сараи 
принадлежали казне или частным лицам. Ходжейлийский же караван-сарай начала 
40-х годов, надо полагать, принадлежал горкомхозу» (Нурмухамедов 2000: 78). По неко-
торым сведениям, шарбақ продолжал выполнять свою функцию в 1980 годы. Изменив-
шая эпоха подстраивала под себя этот элемент традиционной культуры. Так, к примеру, 
в постоялом дворе принимали участников различных парторганизаций, готовили им 
еду: «По окончании пленума стали приходить многие знакомые направились в шарбақ. 
В двух больших котлах там готовилась еда для них» (Палўаниязов 2009: 293).

В целом, приведенные материалы позволяют говорить о том, что причиной воз-
никновения постоялых дворов у каракалпаков явилось интенсивное развитие тор-
говли и экономических отношений. Постоялые дворы существовали в городах, 
представляли собой специально предназначенных для путников и торговцев поме-
щения, где была возможность разместить вьючных животных. Основными функци-
ями шарбақ были дать возможность отдыха, приют, местом, где он можно было бы 
пообедать. Кроме того, это было местом разгрузки товара и постоя животных. Еще 
одна немаловажная роль шарбақ – место, где происходил обмен информацией. Та-
ким образом, шарбақ играл заметную социальную роль.
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The development of economic ties entailed arranging special establishments for traders and 
travelers, with premises for beasts of burden. This resulted in the construction of hostelries. 
The Karakalpaks called them sharbak. There were two types of sharbaks: located within the 
city near the bazaar, intended for a short stay, and installed at the entrance of the city for 
the long-term visitors. Travelers from far away preferred the second type. Guests of the first 
type of hostelries usually stayed there just to unload the goods and sell them at the bazaar 
during the day. The sharbaks not only provided shelter, recreation, and accommodation of 
goods and animals, but also served as a place for communication and news exchange. On 
market days, residents from all over the area flocked there to find out the latest news. For the 
older generation, sharbak was a place of leisure. The hostelry played an important role in 
the social life of the Karakalpaks, which is evidenced by their large number. By the middle of 
the 20th century, the sharbak began to lose its significance due to the development of urban 
infrastructure and modern hotels.
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УЧАСТИЕ ДЕТЕЙ В ПРАЗДНИЧНОЙ КУЛЬТУРЕ 
МОРДОВСКИХ ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ СИБИРИ 

ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XX – НАЧАЛЕ XXI в.

Статья посвящена участию детей в праздничной культуре мордовских пе-
реселенцев на территории Сибири. Мордва переселялась сюда с территорий 
мордовского, чувашского, самарского и пензенского краев со второй половины 
XIX в. по 1970-е гг. Материалом для статьи служат полевые исследования 
автора и научная литература по изучаемой проблематике. Дается характе-
ристика наиболее важных религиозных праздников мордовских переселенцев. 
Отмечается, что одной из особенностей праздничной культуры мордовского 
крестьянства являлось участие в религиозно-праздничных действиях детей и 
молодежи. При проведении большинства обрядов взрослых дети нередко при-
влекались в качестве зрителей. Их помощь использовалась и при подготовке к 
проведению обрядов, например, при сборе продуктов питания; дров, ненужных 
вещей для рождественских и масленичных костров. Кроме того, дети привле-
кались для информирования местного населения о предстоящих церемониях 
(например, посиделках, различных помочах и т. д.). В ряде случаев, в частности 
при обходе домов поселения на Пасху, Рождество и Новый год, дети и подрост-
ки наделялись самостоятельной обрядовой ролью. Их присутствие считалось 
в народе магически благоприятным средством для достижения определенных 
целей. Делается вывод о стремлении мордовских переселенцев к сохранению 
религиозно-праздничной культуры и на иноэтничной территории. Установле-
но, что на территории Сибири мордовским населением отмечались такие же 
праздники, как и в исконных территориях выхода переселенцев. 

Ключевые слова: Сибирь, Поволжье, мордовские переселенцы, дети, празд-
ники, традиции

Ссылка при цитировании: Щанкина Л.Н. Участие детей в праздничной 
культуре мордовских переселенцев Сибири во второй половине xx в. – начале 
XXI в. // Вестник антропологии, 2021. № 3. С. 294–303.

Важным средством сохранения этнокультурных традиций являются семейные и 
общественные обряды и праздники, так как именно через них передаются культура 
и знания из поколения в поколение. При этом каждый из известных нам праздников 
содержательно отличается от остальных и характеризуется определенным набором 
обрядов и обрядовых действий, игр и развлечений, а также четкой половозрастной 
структурой участников отдельного мероприятия или их серии в период празднования. 
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Для многих из них характерно участие в торжествах жителей самых разных возрас-
тов, в т.ч. и детей. В настоящее время, когда одной из первоочередных задач является 
необходимость привить молодежи любовь к народной литературе, познакомить их с 
истоками народной культуры, праздниками, традициями, обрядами и таким образом 
преломить тенденцию угасания великого духовного наследия, созданного предками, 
особенно актуальным становится изучение роли и места молодежи в традиционных 
праздниках. Статья написана на основе полевых материалов, собранных автором в 
последние два десятилетия во время экспедиционных выездов в сибирские села, где 
компактно проживают переселенцы из Мордовии.  Исследование убедительно свиде-
тельствует, что многие народные традиции до сих пор не исчезли из массового быто-
вания, хотя постепенно и утратили свой первоначальный сакральный смысл.

Рассмотрим наиболее значимые религиозные праздники, бытующие у мордов-
ских переселенцев. Зимний цикл праздников связан со святочно-новогодней об-
рядностью. По представлениям мордовского народа первые дни наступившего года 
несут в себе опасность и способны привлечь к семье неблагоприятные события. 
Участие детей в обрядности, призванной обезвредить подобное негативное влияние 
в том числе нечистой силы, было обязательным. По словам А.Г. Щукиной, прожи-
вавшей в г. Стрежевом Томской области, еще в середине XX в. ходили колядовать даже 
девушки в возрасте 17–18 лет, а в 80-90-ые годы XX в. колядование имело упрощенную 
форму, обычно в нем участвовали только дети: «Они наряжались, пели песни, за это их 
одаривали конфетами, печеньем, пирогами, деньгами и др.» (ПМА 2009, № 6).

Мордовский обряд колядования включал в себя следующие действия. Большая 
группа детей должна была обойти все селение. При этом в каждом дворе им следова-
ло остановиться и исполнить определенные песни, тексты которых в содержательном 
плане представляли собой пожелания благополучия хозяину дома и его семье. Это на-
зывалось День коляды (мокш. калядань ши, эрз. калядань чи). Притом, в отличие от 
взрослых, дети колядовали днем, в основном преследуя цели увеселения и полу-
чения подарков. Они подражали старшим и не вникали в хозяйственно-магическое 
назначение текстов, поздравляя хозяев дома с праздником. Детские коляды не имели 
традиционного зачина, лишь перед каждой строкой в них произносилось слово «ко-
ляда», присущее обряду, а по смыслу и композиции они близки текстам взрослых.

В ходе экспедиции в с. Сарагаш Боградского района Республики Хакасия был 
записан фрагмент колядок, когда у хозяев просили: «Коляда, Коляда, кудыкиле пар-
гоне, паргоняса пештене» («Коляда, Коляда, в сенях ларь, а в ларе орехи»). В Ту-
лунском районе Иркутской области, согласно информации, предоставленной жителями 
д. Афанасьево, использовалось такое пожелание: «Коляда, коляда, тячи, бабай, коля-
да, ванды бабай, Роштува, тувонь пря пидеда, ведра вина рамада» («Коляда, коляда, 
сегодня, бабушка, коляда, завтра, бабушка, Рождество, свиную голову сварите, ведро 
вина купите») (Никонова, Щанкина, Гармаева 2010: 206–207). В селах Краснополье и 
Солнечном Алтайского района Республики Хакасия, а также в пос. Ванино Ванинского 
района Хабаровского края зафиксировано обращение: «Коляда! Коляда! Щакай, пидек 
пяштенят, якак стядонь мяштенят, тячинь шинясь Коляда. Трешниконя каяда!» («Ко-
ляда! Коляда! Тетка, испеки орешки, ходи с поднятой грудью, сегодня Коляда. Дай три 
рубля»). При этом в пос. Ноглики Ногликского района Сахалинской области сохранил-
ся текст следующего содержания: «Коляда! Коляда! Кда аф максат пяряка, цераняце ку-
лоза, стирняце шачеза, томба ланга яказа, ошкс парти праза» («Коляда! Коляда! Если не 
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дашь пирога, мальчик твой умрет, девочка родится, будет ходить по шестку печи и в ло-
хань упадет») (Щанкина 2013: 333). В с. Калиновка Сорокинского района Тюменской 
области записаны такие фрагменты колядок: «Коляда, Коляда! Дайка, бабай, перяка. 
Аф максат перяка, траксцень сяфтяма» («Коляда, Коляда! Дай, бабушка, пирог. А не 
дашь пирог, заберем со двора корову»); «Коляда, Коляда! Дайка, бабай, перяка. Аф 
максат перяка, севсаськ букацень сюрода» («Коляда, Коляда! Дай, бабушка, пирог. А 
не дашь пирог, заберем быка за рога») (ПМА 2009, № 5).

В пос. Родниковом Ленинск-Кузнецкого района Кемеровской области «…раньше 
всю молодежь на Рождество собирали Шулюкины. Они были заводилами», – утвержда-
ет местный житель (ПМА 2003, № 1). В 1960–1970-е гг., когда количество дворов в 
д. Михайловке Канского района Красноярского края превышало сто, на Рождество 
наряжали Роштува бабу мокш. (Рождественскую бабу), с которой после и взрослые, 
и дети ходили по деревне (Волкова, Щанкина 2007: 273).

Одним из важнейших моментов колядования было одаривание. К нему отно-
сились серьезно, и, поскольку этот процесс также имел символическое значение, 
подготовку начинали заранее. В частности, пекли специальные маленькие пирожки 
калядань прякат эрз. с разной начинкой, готовили зерно, чтобы раздавать по гор-
сти, монеты, позднее – конфеты и другие сладости. Одаривание здесь выступает не 
просто платой, а в качестве обряда, ориентированного на обеспечение семье удачи 
и благополучия в новом году. В связи с этим пропуск колядовавшими детьми како-
го-либо двора в селении становился для хозяина и его домочадцев не просто оскор-
блением, но и дурным предзнаменованием. Так проявлялась народная вера в силу 
детских благопожеланий и боязнь произносившихся при их исполнении угроз. 

Особое значение на Рождество имели так называемые игры ряженых. Они пред-
полагали вторжение в общество (как в семьи, так и на мероприятия, например, на 
посиделки), нарушение привычного бытования, что именовалось озорством и дли-
лось до момента откупа от незваных гостей, после чего хозяева их выгоняли. Подоб-
ное действо символизировало отношение к нечистой силе и было призвано оградить 
селян от ее возможного вредоносного вмешательства в жизнь людей. Завершение 
процедуры обряда происходило утром следующего дня, когда осуществлялось ката-
ние на лошадях, украшенных лентами и колокольчиками. 

Преимущественно для исполнения роли ряженых привлекались дети старшего 
возраста. При этом они надевали одежду особым образом, а именно вывернув ее на 
изнаночную сторону, т. е. мехом наружу. Также использовались маски животных, 
наибольшую популярность среди которых имела маска медведя. Кроме того, при-
бегали к чернению лиц. Отметим, что подобные элементы относятся к признакам 
антимира и в представлениях народа свойственны нечистой силе. Тем не менее в 
целом подобные игры расценивались как позитивное и полезное, по сути, явление, 
которое функционально предполагало, как физическую тренировку организма чело-
века, так и его психологическую подготовку к жизни в условиях данного социума, и 
при этом соответствовало биологическим потребностям, т. е.  отличалось природо-
сообразностью.

Напомним, что в народных воззрениях активность нечистой силы характерна для 
всего временного промежутка от наступления Нового года и до Крещения. Опасность 
ее вредоносного влияния заключается в задержке смены времен года: поздний приход 
весны и тепла чреват несвоевременностью обработки земли и посева. Поэтому для 
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предотвращения нарушения жизненных циклов дети и молодежь накануне Креще-
ния должны были устроить большой шум, чтобы прогнать нечисть. С этой целью они 
обходили дома, крича, стуча и гремя различными предметами (заслонками, цепями 
и др.), что, как и ряд иных приуроченных к Рождеству действий, имело магическое 
значение. В мокшанских селах описанная процедура зафиксирована как катлянян 
пильгонь синнема (букв. «ломать ноги чертям») (Беляева 2001: 142). Помимо избавле-
ния от нечистой силы, в Крещение следовало всем людям очиститься от грехов.

В с. Калиновка Сорокинского района Тюменской области традиционно перед 
Крещением были приняты следующие процедуры. В ночь дети мазали сажей не 
только друг друга, но и других домочадцев. Ранним утром мужчины обливали жен-
щин холодной водой. При этом могли вывести хозяйку к колодцу, как бы добиваясь 
высокого урожая льна. Ныне считается, что выполнение последней процедуры обе-
спечивает хорошее здоровье.

Дальше следовало воспользоваться освященной водой, причем окроплению ею 
подвергались не только люди, но также дом и все хозяйственные постройки; часть 
такой воды выливали в колодец. Как правило, за водой отправлялись в церковь. 

Вечером этого же дня все поселенцы совместно либо семьями по отдельности 
устраивали костер, где сжигали ненужные вещи, а главное, новогодние ели, в ко-
торых якобы и собиралась до этого момента нечистая сила. (Ныне данное действие 
частично сохранено в быту и реализуется преимущественно молодым поколением.) 
Если костер делали общий для всех, требовалось предварительно пройтись по дво-
рам и собрать ели и палки. Это поручалось детям.

Кроме того, в рамках подготовки к Крещению, вечером накануне рисовали мелом 
на внешней стороне окон и дверей домов и хозяйственных построек крестики. Рань-
ше подобные крестики делали из палочек, чтобы «…выколоть чертям глаза». В селе 
проводили крещенские игрища, пели песни, плясали (ПМА 2009, № 5).

Масленица выступает следующим значимым в представлении народа праздни-
ком зимне-весеннего цикла. Как и в других подобных случаях, это было время свое-
го рода объединения старшего и младшего поколений, укрепления их связи и преем-
ственности, что достигалось обилием разнообразных массовых игр, развлечений и 
обрядовых действий, для участников которых не существовало каких-либо ограни-
чений по возрасту. Наибольшее распространение при этом получили катание с гор и 
горок на самодельных ледянках, а также объезд деревни на запряженных лошадях. 
Горки использовались либо естественные – склоны, расположенные поблизости от 
селения, либо готовились специально, например, часто в виде желоба. Занимались 
их подготовкой в первую очередь молодые парни, которые могли обратиться за по-
мощью к детям и подросткам.

В последний день Масленицы устраивались ее проводы, также сопровождавши-
еся весельем, смехом и пением, как детей, так и взрослых. В этот день повсемест-
но жгли чучела из соломы и ненужных тряпок, которые накануне дети собирали у 
населения. В упоминавшемся ранее с. Калиновка пепел от чучела разбрасывали по 
полям, чтобы обеспечить хороший урожай осенью. Когда провожали Масленицу, 
говорили следующее: «Масленица, прощай, а на тот год опять приезжай» (Никонова, 
Щанкина, Шерстобитова 2009: 64).

День сорока мучеников, по сути своей религиозный христианский праздник, со-
относился с пробуждением природы, окончанием долгого сна: «Зима кончается, вес-
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на начинается». В соответствии с этим возвращается тепло, вместе с ним и птицы во 
главе с жаворонком. А на своих крыльях пернатые приносят весну. К этому дню был 
приурочен обычай приготовления пирогов в виде птичек – жаворонков. Дети бегали 
с ними по селению, держа изделия в руках или насадив на палочки. Могли и на голо-
вы положить. Задача заключалась в том, чтобы разместить их повыше, для чего под-
нимались на крыши, забирались на деревья или влезали на заборы. Так играли весь 
день, а вечером съедали. Подобные обрядовые действия сопровождались специаль-
ными песнями в исполнении детей и девушек – веснянками, которые содержали, 
например, такие слова приглашения: «Жаворонки, прилетите, хлеба, теплого лета 
принесите, зима надоела, все запасы хлеба съела»; «Жаворонки, жаворонки, приле-
тите, с собой весну принесите!»; «Жаворонушки, прилетите. Красну Весну прине-
сите, нам зима надоела, весь хлебушек поела, остались крошки, их съели кошки»; 
«Весна, Весна, красная, приди, Весна с радостью, с великой милостью, со льном 
высоким, с корнем глубоким, с хлебом обильным» и др. Описанный обычай имел 
широкое распространение во многих регионах Сибири.  

В течение Великого поста отмечается следующий из крупных праздников, – 
Вербное воскресенье. Накануне его дети совместно со взрослыми ходили за вет-
ками вербы, которые затем освещались в церкви. После они использовались якобы 
для прибавления жизненной силы путем ударов пучком таких прутиков, которые 
наносились всем: и членам семьи, и домашним животным. При выполнении этого 
обрядового действия, как правило, приговаривали: «Будь здоров(а), как верба», «Вер-
ба хлест, бей до слез», «Не я бью, верба бьет!». Отметим, что данный обычай зафик-
сирован практически повсеместно.

С вербой также связаны широко распространенные у мордвы поверья, что на-
личие в доме таких веток надежно защищает его от попадания молнии (ПМА 2008, 
№ 2) и способно преградить вход нечистой силе в целом, и дьяволу в частности. 
Подобные сакральные воззрения сформировались на базе контагиозной магии, в со-
ответствии с которой жизненная сила вербы через прикосновение (удар) переходит 
к человеку или животному. В с. Калиновка веточку вербы также брали с собой на 
поле, когда первый раз выходили работать. 

Пасха представляет собой наиболее крупный христианский праздник и считается 
днем великой радости, к наступлению которого следует навести порядок в доме и во 
дворе. Дети обычно принимали участие в уборке вместе со взрослыми. Кроме этого, 
у них были и свои заботы: сделать качели, приготовить игрушки, свистки, а также 
место для проведения игр, которыми пасхальная неделя была насыщена. 

Главные заботы взрослых состояли в приготовлении куличей и окраске яиц. По-
скольку яйца должны были не только присутствовать на столе, но использовались при 
христосовании в качестве подарка, а также в различных играх на улице, их обычно тре-
бовалось подготовить много. Интересно, что в упоминавшемся выше с. Калиновка за-
фиксирован такой обычай: первого ребенка, который заходил в дом на Пасху, сажали 
на подушку и наблюдали: если он сидит спокойно, значит несушка выведет птенцов, 
а если беспокойно, птенцов ждать не стоит (ПМА 2009, № 5).

В местах проживания мордовского населения было принято на Пасху устраи-
вать качели. В частности, по свидетельству Н.П. Кугушева, проживавшего в пос. 
Уян Куйтунского района Иркутской области, «…качели делались на двух столбах 
с подпорками, на них ставилось поперечное бревно, и прикреплялись деревянные 
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палки с устроенным внизу сидением для одного человека» (ПМА 2008, № 3). Иначе 
устраивали качели в д. Афанасьева Тулунского района Иркутской области, о чем 
имеются воспоминания местного старожила Н. А. Каргина: «…на двух веревках 
укреплялась доска, висящая горизонтально на метровой высоте от земли. Два чело-
века становились по краям доски и раскачивали ее» (ПМА 2008, № 3).

Однако качели могли выполнять не только развлекательную функцию, как 
утверждает М. И. Ениватова, жительница пос. Уян (уроженка с. Стандрова Теньгу-
шевского района Мордовии): «…в Мордовии также на Пасху делали качели, и они 
были не только забавой, но и ритуальным действом, отражающим мировоззрение 
земледельца. Считалось, чем выше подлетают качели, тем выше растет на полях 
пшеница, рожь и лен» (ПМА 2008, № 3).

В с. Калиновка на пасхальной неделе качели устраивались практически на ка-
ждой улице вплоть до 2006 г. Однако прежде развлечения на них всегда садилась по-
жилая женщина, чтобы прочитать молитву: «Христос воспрял из мертвых, смертью 
смерть поправ и сущее во гробе живом даровав». И только после этого разрешалось 
кататься всем желающим. Широкое распространение среди детей получили такие 
игры, как лапта и катание яиц. Также девочки «…проводили друг к другу телефо-
ны», для чего стебли хмеля привязывали и делали большую нить (ПМА 2009, № 5). 

Кроме качелей, как у взрослых, так и у детей пользовалась большой популяр-
ностью игра с крашеными яйцами, которая заключалась в следующем. Каждый из 
участников поочередно скатывал свои яйца по стоящему наклонно деревянному лот-
ку либо с невысокой горки прямо на земле. Чуть поодаль при этом ставились полу-
кругом яйца остальных игроков, которые в данный момент ожидали своей очереди. 
Если скатившись «играющее» яйцо задевало чье-либо чужое, последнее присваи-
валось действовавшим ребенком себе и он получал право сделать еще один «ход». 
В противном случае в игру вступал другой участник, а неудачно ска тившееся яйцо 
оставалось на кону и присоединялось к стоявшим полукругом. С.В. Еремкин, ин-
формант из г. Читы Читинской области, утверждал, что подобная игра «…могла про-
должаться по нескольку часов, и некото рым удавалось набрать за игру до двух-трех 
десятков яиц» (ПМА 2008, № 4). Интересно, что описанная игра была популярной и 
в с. Сарагаш Боградского района Республики Хакасия (ПМА 2008, № 2). 

Среди пасхальных развлечений также присутствовала игра «катание мяча», кото-
рая сходна с катанием пасхальных яиц. Упоминание о ней было зафиксировано во 
многих исследованных поселениях, например в с. Кайбалы Алтайского района Ре-
спублики Хакасия. Как утверждает Н.Е. Бакайкин, каждый из участников копал себе 
лунки глубиной примерно с ладонь. Располагались они в ряд на расстоянии 10 см 
друг от друга. Если мяч катился и попадал в «свою» лунку, туда клали стеклышко 
(ПМА 2008, № 2).

Кроме того, существовали игры, интересные исключительно мальчикам, и сре-
ди них, например «в бабки», которая была зафиксирована в нескольких вариантах. 
Так, в с. Подсинее Алтайского района Республики Хакасия для этой игры строили 
разные фигуры из коротких деревянных чурок и разбивали их, бросив палку. А в 
с. Солнечное того же района действовали иначе: ставили 10 палочек в ряд, затем 
первый участник отходил от них на 10 шагов и бросал палку. Если она, падая, заде-
вала даже одну из деревяшек, то бросавший забирал себе их все. Бабки красились в 
синий, красный цвета и, как правило, у каждого мальчика имелись свои. При этом 
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тот, у кого их было больше, считался богатым (ПМА 2008, № 2). Третья разновид-
ность игры, на деньги, описана С.В. Третьяковым, проживавшим в пос. Сосновский 
Куйтунского района Иркутской области: «…вбиваешь во что-нибудь большой гвоздь 
шляпкой вверх, на него кладешь 5, 10, 20 копеек и отходишь на столько же шагов, 
бабкой сбиваешь деньгу, попадешь – забираешь себе» (ПМА 2008, № 3).

Праздник Троицы в представлениях народа связан с культом растительности, де-
вичьими гуляньями, поминанием умерших. К этому дню было принято украшать 
двор, дом и хозяйственные постройки зелеными ветвями, а полы засыпать свежей 
травой (однако в пос. Уян Куйтунского района Иркутской области подобный обычай 
у мордвы не был зафиксирован). За березовыми ветками, как правило, в лес моло-
дежь в сопровождении детей отправлялась либо накануне, либо ранним утром дня 
праздника. В отсутствие березы для украшения могли использоваться ветки топо-
ля, как это происходило с. Кайбалы Алтайского района Республики Хакасия (ПМА 
2008, № 2). Во время сбора веток, цветов обычно пели песни, плели венки, которые 
после надевали на голову. Наконец, взявшись за руки, возвращались в село, где в 
течение дня гуляли и пели песни.

В с. Гуран Тулунского района Иркутской области на праздник «…девушки наде-
вали мужскую одежду, ходили по домам собирать яйца, а затем, собравшись около 
речки, жарили яичницу. Девушки на головы плели венки. Дети и взрослые играли в 
разные игры (в городки, лапту и др.)» (ПМА 2008, № 3). А в с. Калиновка молодые 
люди состязались в сборе березовых веток. Выигрывал тот, кто приносил их больше, 
чем остальные. Такие ветки и траву не убирали в течение трех дней, и все это время 
веселились. «Раньше без песен по улице никогда не ходили». Также в этот день было 
принято дарить полевые цветы (ПМА 2009, № 5).

Мордовское население с. Калиновка весело провожало весну и встречало лето: 
«По-разному на гулянье чудили», – рассказывала М. Ф. Зайцева. С момента орга-
низации колхоза в 1934 г. жить стали лучше, дружнее и умели отдыхать. Спустя 
неделю после Троицы проводили традиционный праздник «Лишмя» мокш. Утром 
этого дня следовало помянуть усопших. После полудня же устраивали шествие с чу-
челом лошади, для чего использовали лошадиную голову и самодельное туловище, 
в котором прятались два человека, изображавшие ноги животного. Под уздцы им-
провизированную лошадь, неуклюже приплясывавшую и подпрыгивавшую, вели в 
яркой разновозрастной толпе, которую составляли местные жители в национальных 
костюмах. Они плясали и пели частушки на мордовском языке (Сысоева 2008: 7).

Конюхом при этом обычно становилась Мария Григорьевна Шутова. Для выпол-
нения роли она в частности приделывала себе бороду из овечьей шерсти, брала кнут 
и пыталась не подпустить к лошади людей, чтобы та не могла их поранить. При 
этом дети будто нарочно лезли к беспокойному «животному». Главных персонажей, 
к которым помимо Лошади и Конюха относились Лето и Весна, и всю процессию в 
целом старались заманить в каждый двор. Это объясняется тем обстоятельством, что 
в представлении народа Лошадь, будучи символом плодородия, добра, силы, при-
носила удачу. Люди верили, что все будет хорошо в хозяйстве, во двор которого она 
заглянула, в том числе с урожаем. Радушные хозяева встречали ее разнообразными 
угощениями (блинами, брагой и др.) и принимали от гостей пожелания счастья и 
здоровья. Веселье продолжалось до первых петухов (Бычкова 2006: 22). 
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Итак, учитывая приведенные выше сведения, включая свидетельства информан-
тов, можно сделать следующий вывод. Безусловно, проведение праздников мордов-
ским населением, проживавшим на иноэтничных территориях, сыграло важную 
роль в поддержании бытования традиционной национальной культуры. А именно 
обеспечило сохранение и укрепле ние разного рода внутренних связей (семейно-род-
ственных, соседских и земляческих) в условиях сосуществования и общения с пред-
ставителями различных национальностей.

При этом дети в ряде случаев наделялись самостоятельными обрядовыми функ-
циями, однако нередко выступали в роли помощников взрослых. Они имели возмож-
ность участвовать во всех обрядах, благодаря чему реализовывалась преемствен-
ность между поколениями и происходило освоение умений и навыков, необходимых 
для дальнейшего самостоятельного исполнения обрядовых действий. Проживая на 
иноэтничной территории, мордовское население старалось сохранить народные тра-
диции, носителями которых в первую очередь являлись старшее и среднее поколе-
ния, способные передать молодежи и особенно детям опыт почитания и поддержа-
ния культуры этноса.

В современных условиях участие в подобных мероприятиях мордовских детей 
невелико, поскольку мордовские переселенцы, проживающие сегодня на террито-
рии Сибири, праздники отмечают скромно. Исключение составляет население с. 
Калиновка Сорокинского района Тюменской области, которое не только не забыло 
традиции, но до сих пор отмечает праздники с соблюдением многих обрядов, остав-
шихся в памяти с момента переезда. 
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ИЗМЕНЕНИЯ ЭТНИЧЕСКОГО СОСТАВА НАСЕЛЕНИЯ 
МОСКВЫ ВО ВРЕМЯ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ 

В годы Первой мировой войны происходили массовые миграции беженцев из 
прифронтовых районов вглубь России, что оказало существенное влияние 
на изменение этнического состава Москвы. В городе резко возросла доля 
этнических групп, ранее преобладавших в западных губерниях империи, что 
было нехарактерно для предвоенного периода. Однако недостаток сведений 
в изданной статистике усложняет для исследователей анализ влияния ми-
грантов военного времени на соотношение таких наиболее многочисленных 
этнических групп Москвы как: русские, евреи, немцы, поляки, литовцы, ла-
тыши, эстонцы, белорусы, украинцы, татары, армяне. Также определенную 
сложность представляет недоучет всех военных мигрантов, так как значи-
тельная их часть не регистрировалась в качестве беженцев, не попадая в 
статистику. Ввод в научный оборот ведомостей о числе жителей Москвы 
по вероисповеданиям за 1908–1916 гг., позволяет частично восполнить та-
кой пробел и оценить динамику этнического состава населения города. Кроме 
того, сделана попытка выяснить общую численность всех военных мигран-
тов, находившихся в Москве перед февральской революцией 1917 г., а также 
выделить беженцев-белорусов из общей численности православных и като-
ликов. Предложенный метод сопоставления конфессиональной и этнической 
принадлежности не дает точного совпадения, однако с учетом привлечения 
дополнительных источников, позволяет выявить тенденции в изменениях эт-
нического состава населения города, а также проанализировать факторы, 
влиявшие на динамику численности отдельных групп этнических меньшинств.

Ключевые слова: этнический состав; Москва; Первая мировая война; бе-
женцы; миграции
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В наши дни резкая трансформация этнического состава населения Москвы ока-
зывает влияние как на характер межкультурного взаимодействия внутри городского 
социума, так и на его устойчивость. В свою очередь, формирование современного 
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населения столицы уходит корнями в прошлое. Такая постановка проблемы актуа-
лизирует изучение этнического состава Москвы в период Первой мировой войны, 
когда в результате массовых миграций, нехарактерных для мирного времени, в горо-
де существенно возросла доля представителей западных губерний России.

Массовое движение беженцев в тыловые районы империи началось весной-ле-
том 1915 г., после отступлений на фронте (Белова 2014: 104–105). Эвакуация насе-
ления во внутренние губернии России происходила, в том числе, через московский 
железнодорожный узел, что способствовало дополнительному оседанию беженцев 
в Москве (Бахурин 2014: 171). За период с 1915 г. по лето 1917 г. их численность по 
разным источникам составляла в городе от 128 до 170 тысяч человек (Москва 1916: 
105; Известия №1 1916: 11; Известия №4 1916: 10; Известия №17 1917: 13; Известия 
№19 1917: 7; Курцев 2007: 130, 133). Однако, значительная часть мигрантов воен-
ного времени осевших в городах, не регистрировалась в качестве беженцев, что ус-
ложняет определение их количества и этнического состава по материалам изданной 
статистики (Волков 1930: 69–70; Гран 1923: 37).

В потоке вынужденных мигрантов перемещались представители различных этни-
ческих групп, часть из которых прибывала в Москву, формируя ее население, поэтому 
интерес для выбранной темы представляют в первую очередь работы, затрагивающие 
этнокультурный компонент в среде беженцев, оказавшихся во внутренних губерниях 
России. А.Н. Курцев в своих работах коснулся этнического состава беженцев, а так-
же попробовал выявить соотношение великорусов, белорусов и украинцев в общей 
массе «русских» беженцев, учитывавшихся статистикой. Автор также сделал вывод о 
наличии особой беженской субкультуры в крупных городах тыловых губерний, фор-
мировавшейся в условиях ограниченности контактов с окружением, на основе куль-
турно-этнической самоидентификации (Курцев 1999: 141; Курцев 2009: 331–335). Рас-
суждая о влиянии этнического фактора в беженской среде, П. Гатрелл проанализировал 
обстоятельства, которые стимулировали его рост (Гатрелл 2001: 65–67). И.Б. Белова 
приводит этнический состав беженцев, в Калужской, Орловской, Тульской губерниях 
(Белова 2014: 114–116). Исследуя особенности насильственного переселения вглубь 
России части немцев и евреев после начала войны, Э. Лор проанализировал причины 
этнической мобилизации в их диаспорах (Лор 2012: 184–185, 191–194). В.С. Утгоф на 
основе разных источников провела анализ конфессионального и этнического соста-
ва белорусских беженцев. Кроме того, автор коснулась вопросов о самоопределении 
белорусов по этническому признаку, а также о росте их этнического самосознания в 
условиях земляческого обособления беженской среды (Утгоф 2003: 68–83, 150–167). 
М.И. Старовойтов попытался выделить белорусов из общей численности беженцев, 
покинувших белорусские губернии (Старовойтов 2017: 232–238). Т.Н. Лихачева при-
вела общую численность поляков, эвакуированных вглубь России и зарегистрирован-
ных в качестве беженцев (Лихачева 2007: 124). Ю.А. Бахурин оценил численность 
евреев, принудительно выселенных из прифронтовых территорий, на фоне шпионо-
мании, охватившей российское общество (Бахурин 2011: 50–55). Исследуя положение 
латышских беженцев, В. Шалда проанализировал их общую численность в России, а 
также в отдельных регионах и крупных городах (Шалда 2002: 63–64).

Необходимо также упомянуть о работах, касающихся численности населения 
Москвы в период Первой мировой войны. Советские ученые М.Я. Выдро и И.В. Дза-
расова в своих исследованиях коснулись демографических показателей населения 
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Москвы во время войны (Выдро 1976: 20–21; Дзарасова 1980: 23–29). В подробной 
монографии И.Н. Гавриловой о демографии Москвы затронут вопрос о численно-
сти беженцев в Москве за 1915–1917 гг. Автор также проанализировала динамику 
численности и территориальное размещения ее населения в совокупности с рабо-
той промышленных предприятий и мобилизацией на фронт (Гаврилова 2001: 37–41, 
105–107). С.Д. Морозов и Л.Ф. Писарькова в своих статьях упомянули о беженцах, 
прибывавших в Москву в контексте роста их численности в первые годы войны (Мо-
розов 2014: 16; Писарькова 2019: 62–64).

Наибольшую ценность для изучаемой темы, представляют исследования авто-
ров, посвященные отдельным группам этнических групп Москвы, в которых упоми-
нается период Первой мировой войны. В. Деннингхауз оценил численность депор-
тированных немцев из Москвы после начала войны, подробно описал негативную 
атмосферу, образовавшуюся вокруг них (Деннингхауз 2004: 373–399). О.В. Солопо-
ва произвела анализ этнического состава беженцев из белорусских губерний, обо-
сновавшихся в Москве, а также проследила процесс осознания ими белорусский 
идентичности и отличия от русских, в условиях военного перемещения (Солопова 
2005: 124–132). Т.М. Бартеле и В.А. Шалда указали на факторы, повлиявшие на уве-
личение численности беженцев-латышей в Москве, во взаимосвязи с развитием их 
культурной жизни (Бартеле, Шалда 2002: 57–59). С.Я. Козлов, упоминая о евреях 
Москвы в военное время привел их численность в 1917 году (Козлов 2007: 5).

Итак, с ростом интереса к проблеме беженцев Первой мировой войны в совре-
менной историографии наметилась тенденция к изучению этнических аспектов 
темы, что в большей степени выражается в рефлексии авторов по поводу самои-
дентификации массы военных мигрантов в условиях оторванности от родных мест. 
Параллельно исследуется этнический состав зарегистрированных беженцев, в кото-
ром, однако слабо учитывается тот значительный пласт перемещенных лиц, которые 
не регистрировались и не попадали в статистику. В то же время, в работах о населе-
нии Москвы, касающихся периода Первой мировой войны, речь идет о численности 
населения, демографических показателях, но не исследуется динамика его этниче-
ского состава в целом. Появляются исследования и об отдельных этнических груп-
пах Москвы, затрагивающие вопросы их численности во время Первой мировой 
войны в совокупности с миграциями беженцев. Таким образом, тема формирования 
этнического состава населения Москвы в период мировой войны и влияния на него 
массовых миграций беженцев, остается слабо изученной. Этому обстоятельству так-
же способствует недостаток сведений об этнической принадлежности московского 
населения в изданной статистике.

Чтобы проследить динамику этнического состава населения Москвы в военный 
период, был проанализирован его конфессиональный состав по данным админи-
стративного учета за 1908–1916 гг., которые вводятся в научный оборот. В качестве 
дополнительных источников использовались результаты переписи Москвы 1902 г. 
о родном языке и вероисповедании, а также сведения Татьянинского комитета о на-
циональности беженцев Москвы в 1917 г. Безусловно, указанный метод не предпо-
лагает точного совпадения, однако позволяет выявить тенденции в соотношениях 
этнических групп Москвы в военные годы, а также оценить степень расхождения 
между численностью всех мигрантов и зарегистрированных беженцев.
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По расчетам В.М. Кабузана в начале XX в. точность текущего административно-
го учета в России возрастала, приближаясь в Центрально-промышленном районе к 
результатам переписей (Кабузан 1982: 110, 114). Однако, сопоставление конфесси-
онального состава Москвы довоенного времени по административной статистике и 
по переписям 1902 г. и 1912 г. указывает на некоторые различия1. Наиболее явно не-
соответствие проявилось в соотношении протестантов и католиков Москвы – доля 
первых оказалась выше по переписям, доля вторых – выше по текущему учету. Но 
несмотря на указанные смещения показателей текущий учет демонстрирует их от-
носительную стабильность в мирное время, что позволяет использовать его для вы-
явления изменений в период Первой мировой войны (таблица 1).

Таблица 1
Конфессиональный состав Москвы в 1908–1916 гг. 

по данным текущего учета, %2 

Вероисповедание 1908 г. 1909 г. 1910 г. 1911 г. 1915 г. 1916 г. Разница 
1911–1916 гг.

Православные 89,6 90,7 91,0 91,6 87,4 80,4 –11,2

Римско-католики 3,9 3,3 2,9 2,9 6,1 8,5 5,6

Старообрядцы 2,9 2,3 2,4 2,1 2,0 6,3 4,2

Мусульмане 1,2 1,2 1,1 1,2 1,3 1,5 0,3

Протестанты 1,1 1,2 1,1 1,0 1,3 1,3 0,3

Иудеи 0,8 0,8 1,0 0,7 1,2 1,4 0,7

Армяно-григориане 0,4 0,4 0,4 0,4 0,6 0,5 0,1

Прочие 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0

В мирные 1908–1911 гг. конфессиональный состав Москвы менялся незначи-
тельно – абсолютное большинство в нем составляло православное население, доля 
которого медленно повышалась. В 1910-х годах стабилизировался процент като-
ликов, постепенно снижалась доля старообрядцев, процент остальных конфессий 
Москвы оставался относительно стабильными. Так как массовый приток бежен-
цев в Москву начался только с середины 1915 г. (Бахурин 2014: 171), то можно 
утверждать, что в 1914 г. конфессиональная структура Москвы еще не претерпела 
значительных изменений и была схожа с мирным 1911 годом.

В ходе войны, в 1915–1916 гг. произошли существенные изменения в конфесси-
ональном составе населения Москвы, значительно снизилась доля православных, 
но повысилась остальных конфессий. Абсолютное преобладание православных в 
Москве сохранилось, однако их доля за два военных года снизилась до небывалых 
1 Во-первых, расхождения касались общей численности населения Москвы, которая в 1912 г. 

составила по переписи 1617700 чел., по данным Московского статистического комитета – 
1779738 чел., то есть оказалась завышена на 10%. Во-вторых, текущий учет в мирное время 
занижал по сравнению с переписью долю православных на 2-3%, протестантов – в 2 раза, но 
завышал долю римско-католиков в 2 раза, старообрядцев – в 1,5 раза, мусульман – в 2 раза, и в 
то же время относительно точно отражал долю иудеев и армян (Москва Вып. 2 1906: 222–225; 
Москва Вып. 3 1906: 158–161; Москва 1916: 21; Ведомости 1908–1912: Д. 698).

2 Ведомости 1908–1912: Д. 698; Ведомости 1915–1916: Д. 977. ЛЛ. 7 об., 72 об.
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80,4% со скоростью 6% в год. Показательны темпы прироста численности предста-
вителей остальных конфессий, которые в некоторых случаях отличались от мирного 
времени на порядки. Наибольший рост показали старообрядцы и католики – 100% 
и 97% в год соответственно, за ними следовали иудеи, прибавлявшие по 50% в год, 
а затем протестанты, мусульмане и армяно-григориане, доля которых возрастала на 
13–15% в год. К концу 1916 г. разница между православными и остальными конфес-
сиями по сравнению с мирным временем, составила 11,2% от населения города. Та-
ким образом, по данным ведомостей о вероисповедании, общее число вынужденных 
переселенцев военного времени к концу 1916 – началу 1917 гг. в Москве составляло 
около 227 000 человек1. Эта цифра в 1,8 раза превышает численность зарегистриро-
ванных беженцев в Москве на 1 февраля 1917 г., что необходимо учитывать в после-
дующем анализе данных этнического состава (Известия №19 1917: 7).

Чтобы перейти к оценке изменения этнического состава населения Москвы во 
время Первой мировой войны на основе данных о вероисповедании, необходимо 
представлять, насколько оба признака сопоставимы для наиболее многочисленных 
языковых групп, проживавших в городе в начале XX вв. Для выбранной задачи це-
лесообразно воспользоваться результатами городской переписи 1902 г., в которой 
языковой состав населения Москвы находился в комплексе с вероисповеданием и 
был более дифференцирован, чем в переписи 1897 г. (таблица 2). В первую очередь 
необходимо отметить те конфессии, которые абсолютно преобладали в составе од-
ной языковой группы: старообрядцами являлись русские по языку, иудеями – почти 
все евреи, мусульманами – татары, армяно-григорианами – армяне. В то же время 
среди старообрядцев – 99,7% составляли русские по языку, иудеи включали 49,8% 
евреев по языку и 45,9% евреев с родным русским языком, исповедующие ислам яв-
лялись татарами в 92,5% случаев, армяно-григорианами были 88,7% армян по языку 
и 9,5% армян с родным русским языком (Москва Вып. 2 1906: 222–225; Москва Вып. 
3 1906: 158–161).

Остальные конфессии преобладали в составе нескольких языковых групп: к право-
славным относилось абсолютное большинство русских и украинцев по языку, а также 
более двух третей белорусов; протестантами были большинство латышей, немцев и 
эстонцев; католичество исповедовали около трети белорусов, а также большинство 
поляков и литовцев. Одновременно православные на 99,6% состояли из русских, 
украинцев и белорусов по языку, у протестантов 73,1% были немцами, латышами и 
эстонцами по языку, а 19,1% в основном тех же этнических групп с родным русским 
языком. Среди католиков поляки и литовцы по языку составляли 62,9%, немцы – 7,6%, 
французы – 11,5% (Москва Вып. 2 1906: 222–225; Москва Вып. 3 1906: 158–161). 
Однако в начале XX в. доля французов в населении Москвы снижалась, составляя в 
1902 г. – 0,24%, в 1912 г. – 0,18%, в 1920 г. не более 0,10% (Москва Вып. 2 1906: 222–
223; Москва Вып. 3 1906: 158–161; Москва 1916: 27; Москва 1927: 16). Кроме того, во 
время Первой мировой войны численность французов среди беженцев и переселенцев 
в Москве являлась минимальной, о чем свидетельствует национальный состав зареги-
стрированных беженцев в начале 1917 г., где отдельная графа для французов не была 
предусмотрена (Известия №18 1917: 10–11).

1 Если за общее число жителей Москвы принять 2 027 375 чел. по данным текущей статистики за 
1916 год (Ведомости 1915–1916: Д. 977. Л. 72 об.).
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Таблица 2
Конфессиональный состав наиболее многочисленных языковых групп 

Москвы по переписи 1902 г., %

Вероисповедание
В

ел
ик

ор
ус

ки
й

М
ал

ор
ус

ск
ий

Бе
ло

ру
сс

ки
й

П
ол

ьс
ки

й

Л
ит

ов
ск

ий

Л
ат

ы
ш

ск
ий

Н
ем

ец
ки

й

А
рм

ян
ск

ий

Е
вр

ей
ск

ий

Э
ст

он
ск

ий

Та
та

рс
ки

й

Православные 97,1 97,6 68,9 1,5 1,4 5,2 2,0 1,5 1,2 7,4 0,3

Протестанты 0,4 0,1 0,0 1,9 1,0 87,9 88,6 0,2 0,2 91,2 0,0

Старообрядцы 1,8 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,0

Римско-католики 0,2 1,9 31,1 96,2 97,6 6,4 7,5 1,5 0,0 0,5 0,0

Иудеи 0,4 0,1 0,0 0,3 0,0 0,0 1,3 0,0 95,3 0,0 0,0

Мусульмане 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0 98,5

Армяно-
григореане 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 96,7 0,0 0,0 0,0

Прочие 0,1 0,2 0,0 0,0 0,0 0,4 0,6 0,0 3,3 0,6 1,2

Остальные конфессии преобладали в составе нескольких языковых групп: к пра-
вославным относилось абсолютное большинство великорусов и малорусов по язы-
ку, а также более двух третей белорусов; протестантами были большинство латышей, 
немцев и эстонцев; католичество исповедовали около трети белорусов, а также боль-
шинство поляков и литовцев. Одновременно православные на 99,6% состояли из ве-
ликорусов, малорусов и белорусов по языку, у протестантов 73,1% были немцами, ла-
тышами и эстонцами по языку, а 19,1% в основном тех же этнических групп с родным 
великоруским языком. Среди католиков поляки и литовцы по языку составляли 62,9%, 
немцы – 7,6%, французы – 11,5% (Москва Вып. 2 1906: 222–225; Москва Вып. 3 1906: 
158–161). Однако в начале XX в. доля французов в населении Москвы снижалась, 
составляя в 1902 г. – 0,24%, в 1912 г. – 0,18%, в 1920 г. не более 0,10% (Москва Вып. 2 
1906: 222–223; Москва Вып. 3 1906: 158–161; Москва 1916: 27; Москва 1927: 16). Кро-
ме того, во время Первой мировой войны численность французов среди беженцев и 
переселенцев в Москве являлась минимальной, о чем свидетельствует национальный 
состав зарегистрированных беженцев в начале 1917 г., где отдельная графа для фран-
цузов не была предусмотрена (Известия №18 1917: 10–11).

Сравнение вероисповедания с языковой принадлежностью позволяет оценить 
динамику этнического состава Москвы в мирное и военное время, изменявшегося 
во взаимосвязи с конфессиональным. За два военных года произошло совокупное 
снижение доли русских, белорусов и украинцев примерно на 11,2%, причем данные 
источников зафиксировали в 1915–1916 гг. не только относительный, но и абсолют-
ный спад численности, составивший около 100 000 человек мужского пола (табли-
ца 3). Необходимо учитывать, что в военное время православное население Москвы 
пополнялось беженцами – в большинстве своем русскими, белорусами и украин-
цами из западных губерний России. И если спад все же имел место, то происходил 
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он за счет военных мобилизаций, а также исхода традиционных мигрантов, боль-
шинство которых составляли крестьяне ближайших к Москве губерний с абсолют-
ным преобладанием русского населения. В то же время убыль русского населения 
частично компенсировалась старообрядцами, темпы миграций которых в Москву 
особенно возросли из западных губерний в 1916 г. Таким образом, доля русских, с 
белорусами и украинцами в конце 1916 г. – начале 1917 г. составляла около 86,7% в 
населении Москвы.

Таблица 3
Оценка этнического состава населения Москвы в 1911–1916 гг. 

на основе его конфессиональной принадлежности, %1

Этнические группы 1911 г. 1915 г. 1916 г.

Русские, белорусы (православные), украинцы 91,6 87,4 80,4

Поляки, литовцы, белорусы (католики) 2,9 6,1 8,5

Русские (старообрядцы) 2,1 2,0 6,3

Татары 1,2 1,3 1,5

Немцы, латыши, эстонцы 1,0 1,3 1,3

Евреи 0,7 1,2 1,4

Армяне 0,4 0,6 0,5

Прочие 0,1 0,1 0,1

Имеющиеся статистические данные о численности беженцев в Москве по нацио-
нальностям, объединяют под общим наименованием «русские» собственно русских, 
белорусов и украинцев, что затрудняет определение их численности по отдельности. 
По оценкам коллег, белорусы и украинцы преобладали над русскими среди беженцев 
в общероссийских масштабах (Курцев 2009: 331; Старовойтов 2017: 233). Однако 
в Москве это соотношение имело свои особенности. В составе зарегистрированных 
«русских» беженцев, доля которых в населении Москвы составляла не менее 1,9%, 
находились православные русские, белорусы и украинцы, а также белорусы-като-
лики и русские старообрядцы. В свою очередь, одни только беженцы-старообряд-
цы, в том числе незарегистрированные, составляли в населении Москвы около 4% 
(таблица 4). Поэтому, даже если реальная численность всех «русских» беженцев в 
Москве была выше официальной, то стоит признать, что русские составляли среди 
них большинство.

Совокупная доля остальных наиболее многочисленных групп этнических мень-
шинств Москвы к концу 1916 г. возросла более чем в два раза (таблица 3). В то 
же время динамика численности отдельных этнических групп имела значительные 
различия. Несмотря на мощный приток в Москву беженцев и переселенцев из При-
балтики, в составе которых преобладали латыши, эстонцы и немцы, их совокупный 
процент повысился только на треть в 1915 г. и оставался на том же уровне в следую-
щем 1916 г. (таблица 3). Среди протестантов Москвы происходили разнонаправлен-
ные процессы, падала численность немцев и одновременно происходил существен-

1 Ведомости 1908–1912: Д. 698; Ведомости 1915–1916: Д. 977. ЛЛ. 7 об., 72 об.
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ный рост численности латышей за счет вновь прибывавших мигрантов военного 
времени. Если зарегистрированные беженцы латыши в начале 1917 г. составляли в 
населении Москвы не менее 0,8% (таблица 4), то доля латышей, включающих всех 
мигрантов военного времени могла составлять уже около 1,5% (Москва 1927: 12; 
Шалда 2002: 64). Учитывая, что текущий учет в мирное время занижал долю проте-
стантов города в два раза, можно предположить, что к началу 1917 г. соотношение 
латышей и немцев изменилось в пользу первых.

Таблица 4
Этнический состав зарегистрированных беженцев 

относительно всего населения Москвы на 1 февраля 1917 г. 1

Этнические группы %2

Поляки 3,0

Русские, белорусы, украинцы 1,9

Латыши 0,8

Литовцы 0,4

Евреи 0,2

Немцы 0,02

Эстонцы 0,01

Армяне 0,002

Татары нет данных

Прочие 0,2

Совокупная доля остальных наиболее многочисленных групп этнических мень-
шинств Москвы к концу 1916 г. возросла более чем в два раза (таблица 3). В то же время 
динамика численности отдельных этнических групп имела значительные различия. Не-
смотря на мощный приток в Москву беженцев и переселенцев из Прибалтики, в составе 
которых преобладали латыши, эстонцы и немцы, их совокупный процент повысился 
только на треть в 1915 г. и оставался на том же уровне в следующем 1916 г. (таблица 3). 
Среди протестантов Москвы происходили разнонаправленные процессы, падала чис-
ленность немцев и одновременно происходил существенный рост численности латы-
шей за счет вновь прибывавших мигрантов военного времени. Если зарегистрирован-
ные беженцы латыши в начале 1917 г. составляли в населении Москвы не менее 0,8% 
(таблица 4), то доля латышей, включающих всех мигрантов военного времени могла 
составлять уже около 1,5% (Москва 1927: 12; Шалда 2002: 64). Учитывая, что текущий 
учет в мирное время занижал долю протестантов города в два раза, можно предполо-
жить, что к началу 1917 г. соотношение латышей и немцев изменилось в пользу первых.

К началу 1917 г. в населении Москвы наиболее крупной конфессиональной груп-
пой после православных являлись католики, большинство которых составляли поля-

1 Известия №18 1917: 10–11; Известия №19 1917: 7; Москва 1927: 12
2 Доля беженцев по этническим группам рассчитана для Москвы пропорционально их доле в Мо-

сковской губернии на 1 февраля 1917 г. Из 152 498 беженцев Московской губернии, в Москве 
находилась их большая часть – 128 261 человек. 
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ки, литовцы и белорусы-католики. Их совокупная доля увеличилась по сравнению с 
мирным временем почти в три раза (таблица 3), а максимальный прирост пришелся 
на 1915 г., после оставления русской армией губерний Царства Польского (Лихачева 
2007: 123–124). В следующем 1916 г. приток поляков, литовцев и белорусов был 
также значительным, но менее интенсивным. Что касается соотношения трех этни-
ческих групп, то в конце XIX – начале XX вв. доля литовцев и белорусов по языку 
в Москве была сопоставима, а поляки превосходили и тех и других на порядок1. 
Та же тенденция имело место среди зарегистрированных беженцев Москвы уже во 
время войны, где поляки занимали первое место по численности, составляя не менее 
3% в населении города, тогда как литовцы только 0,4% (Известия №18 1917: 10–11; 
Известия №19 1917: 7; Москва 1927: 12). Преобладание поляков над литовцами и 
белорусами также наглядно демонстрируют данные этнического состава населения 
Москвы по переписи 1920 г., где доля поляков составляла 1,42%, литовцев – 0,39%, 
белорусов – 0,32% (Москва 1927: 16). Таким образом, статистика мирного и военно-
го времени указывает на значительное преобладание среди католиков Москвы поль-
ского населения в начале 1917 г. Численность литовцев и белорусов-католиков была 
в Москве сопоставима, но на порядок ниже, чем у поляков.

Конфессиональная принадлежность евреев, татар и армян точнее отражает их 
долю в населении Москвы, возросшую по-разному к началу 1917 г. Обозначенные 
три этнические группы имели разные регионы выхода. Незначительный приток ар-
мянских мигрантов из Закавказья почти не отразился в списках беженцев, где заре-
гистрировано только 45 армян и 44 человека с Кавказа, из Турции и Персии. Рост 
армянского населения Москвы на треть в 1915 г. происходил на фоне военных дей-
ствий на Кавказском фронте и бегства армян из Турции и Персии на территорию 
Российской империи в 1914–1915 гг. (Курцев 1999: 136–137, 139). В 1916 г. доля ар-
мян Москвы снизилась, что совпало с успехами русских войск на Кавказском фрон-
те (Известия №18 1917: 10–11). Совсем не отражены в составе беженцев Москвы 
татары, абсолютное большинство которых проживало в тыловых губерниях Повол-
жья, их доля возросла в населении города только в 1,25 раза. Большинство евреев 
прибывало в Москву из западных губерний России, что также подтверждается на-
личием не менее 0,2% беженцев в населении Москвы зарегистрированных на дату 
1 февраля 1917 г. (таблица 4). И если за два военных года доля евреев в населении 
города выросла с 0,7% до 1,4%, то в связи с оставлением целого ряда западных тер-
риторий русской армией в 1917 г., поток евреев в Москву возрос и к лету того же года 
эта цифра выросла более чем в два раза, составив не менее 3,4% (Газета: 18).

Итак, после начала Первой мировой войны традиционное формирование этни-
ческого состава Москвы в конце XIX – начале XX вв. сменилось его резкой транс-
формацией под напором вынужденных миграций, когда темпы прироста наиболее 
многочисленных групп этнических меньшинств выросли на несколько порядков. 
Согласно общероссийской статистике, в сравнении с расселением у себя на роди-
не нерусские беженцы после миграции во внутренние губернии империи в 2,4 раза 
чаще селились в городах (Курцев 2009: 331).  В условиях неопределенности и кру-

1 В 1897 г. поляков по языку 0,9%, литовцев – 0,042%, белорусов – 0,097%; в 1902 г. поляков – 
0,9%, литовцев – 0,053%, белорусов – 0,011%; в 1912 г. поляков – 1,1%, литовцев – 0,082%, бе-
лорусов – нет данных.  Рассчитано автором. (Всеобщая перепись 1904: 62–65; Москва Вып. 2 
1906: 222–225; Москва Вып. 3 1906: 158–161).
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шения привычного жизненного уклада, в отрыве от родных мест, второй столичный 
город страны Москва тем более представлялся беженцам центром порядка и госу-
дарственной власти. Кроме того, крупный город способствовал реализации потреб-
ностей в этнокультурной сфере, а также материальной поддержке эвакуированного 
населения. Опасения потери национального единства в будущем, стимулировали 
мобилизацию этничности в беженской среде (Гатрелл 2001: 65–67; Лор 2012: 184, 
191–194). Являясь местом временного пребывания, тыловой город позволял пересе-
ленцам совмещать земляческий и узкоэтнический принципы общения (Курцев 2009: 
334–335; Дмитриенко 2016: 87–88).

Если в 1908–1911 гг. доля наиболее многочисленных групп этнических мень-
шинств составляла в населении Москвы примерно 6–7%, то за два военных года 
она возросла до 13,2%, то есть почти два раза. В то же время призыв в армию и 
ухудшение экономической ситуации влияли на снижение численности православно-
го населения Москвы, даже несмотря на приток русских, белорусов и украинцев из 
западных губерний России. Только в 1916 г. снижение русского православного на-
селения Москвы составило около 100 000 человек или 7%, а за два военных года не 
менее 11,2%. Это снижение частично восполнялось русскими старообрядцами, при-
ток которых из западных губерний особенно возрос в 1916 г. С учетом значительной 
численности старообрядцев в составе русских беженцев, они преобладали в Москве 
над белорусами и украинцами.

Наряду с русским населением происходил отток немцев – второй по численно-
сти этнической группы Москвы до войны. Их численность особенно резко снизи-
лась в 1915 г., в результате административных действий по удалению из столицы 
проживавших там многочисленных подданных Германии, а также вследствие на-
пряженной общественной атмосферы после неудач на фронте (Деннингхауз 2004: 
375–381). Спад численности немецкого населения Москвы также согласуется с их 
малой численностью среди зарегистрированных беженцев в начале 1917 года. В то 
же время миграции немцев в Москву во время Первой мировой войны имели место 
и происходили по большей части из прибалтийских губерний, что связано с возрос-
шим давлением на них со стороны местного латышского и эстонского населения 
(Григорян 2019: 26).

Снижение численности протестантов в населении Москвы компенсировали вы-
ходцы из Остзейских губерний – эстонцы и особенно латыши, которые в начале 
1917 г. по численности уже превосходили немцев, составляя в населении города око-
ло 1,5%. Самой многочисленной группой этнического меньшинства Москвы за два 
военных года стали поляки, доля которых к началу 1917 г. повысилась в населении 
города почти в три раза.

Наибольший прирост поляков пришелся на 1915 г., происходивший в период от-
ступления русских войск из западных губерний с преобладанием польского населе-
ния. Кроме естественного желания не попасть под оккупацию, массовость миграций 
польского населения была вызвана в том числе политикой принудительного переме-
щения мирного населения вглубь страны отступавшими войсками на первом этапе 
войны (Лихачева 2007: 121). Судя по довоенным тенденциям, а также учитывая со-
отношение зарегистрированных польских и литовских беженцев в начале 1917 г., 
поляки в тот период абсолютно преобладали как среди католиков Москвы, так и над 
литовцами и белорусами в целом. Высокая доля поляков в Москве подтверждается и 
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общероссийскими данными, согласно которым они составляли вторую по численно-
сти этническую группу беженцев после русских (Известия №18 1917: 9).

Благодаря конфессиональной однородности, точнее прослеживается динамика 
численности татар, армян и евреев, доля которых за 1915–1916 гг. также возросла. 
Несмотря на отсутствие в данных о беженцах упоминания о татарах, территория 
расселения которых располагалась на востоке страны в глубоком тылу, их доля в 
населении Москвы за 1915–1916 гг. повысилась в 1,25 раза. Доля армянского населе-
ния Москвы к концу 1915 г. возросла по сравнению с мирным временем также при-
мерно на четверть, что совпало с максимальным увеличением потока беженцев-ар-
мян из Турции и Персии вглубь России. В следующем году, с наступлением русских 
войск на Кавказском фронте, численность армян в Москве снизилась.

Беженцы-евреи прибывали в Москву из западных губерний России после факти-
ческой отмены «черты оседлости» в связи с началом войны, их доля в 1915–1916 гг. 
выросла в 2 раза. После февральской революции и демократизации законодатель-
ства, а также в связи с неудачами на фронте, вызвавшими последующие волны бе-
женцев, численность евреев летом 1917 г. составила 3,4% от населения Москвы, 
то есть всего за полгода выросла почти в два с половиной раза. Оседанию евреев в 
городах способствовало распоряжение правительства от 19 августа 1915 г., согласно 
которому при переезде в тыл сельская местность оставалась для них закрытой (Кур-
цев 2009: 331). Кроме того, дополнительным фактором для миграции евреев были 
юдофобские настроения в отступающих войсках и у части местного населения за-
падных губерний, которые провоцировали погромы, тем самым оказывая давление 
на еврейское население в местах их проживания (Булдаков 2010: 98, 103; Гольдин 
2018: 172, 186–187).

Таким образом, к началу 1917 г. этнический состав населения Москвы претерпел 
значительные изменения, когда после начала Первой мировой войны темпы роста ми-
граций возросли на порядки. Основную массу беженцев составили выходцы из запад-
ных губерний, на прибытие которых в Москву оказывала влияние ситуация на фрон-
тах. В период 1915–1916 гг. общая доля этнических меньшинств в населении Москвы 
возросла примерно в 2 раза, а значит половину в их числе составляли новые мигранты. 
Рост миграций этнических меньшинств в Москву после начала войны не всегда зави-
сел от их численности в мирное время и в некоторых случаях происходил непропор-
ционально, порождая частичное замещение, так как наряду с притоком одних, наблю-
дался отток других. К началу 1917 г. преобладающими этническими группами после 
русских в Москве стали поляки, латыши, а также евреи, приток которых продолжался 
и в 1917 году. Приток вынужденных переселенцев происходил и в начале 1917 г., когда 
сокращение численности населения Москвы приняло явные формы.

После февраля 1917 г. ослабление государственной власти наряду с ухудшени-
ем продовольственной ситуации в городе, негативно отразилось на положении ми-
грантов военного времени (Белова 2014: 121; Бахурин 2014: 173). Это вызвало сти-
хийный отъезд беженцев из Москвы в западные районы страны, происходивший 
по крайней мере уже с лета 1917 г. и продолжившийся после заключения Бресткого 
мира весной 1918 г. (Бахурин 2014: 190; Курцев 1999: 144). При этом общая чис-
ленность населения города росла до начала 1917 г., но последовавшие революция и 
продовольственный кризис вызвали его спад: с февраля 1917 по август 1920 г. поло-
вина жителей покинула Москву (Ежегодник 1922: 332). Вместе с тем происходило 
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вовлечение части мигрантов в общественно-политические процессы в Центральной 
России. В частности, существенную роль в октябрьских событиях 1917 г. в Петро-
граде и Москве играли латышские рабочие эвакуированных предприятий (Шалда 
2002: 68, 71). В этом смысле в перспективе представляется актуальным изучение 
вопроса о степени влияния трансформированного этнического состава населения 
Москвы во время Первой мировой войны на события 1917 г.
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Если еще не так давно медиа транслировали некие социальные значения осмыс-
ленной информации, выступающие гарантиями взаимопонимания и консолидации, 
то современные медийные технологии, резко увеличившие доступность, масштаб и 
скорость коммуникации, сместили акцент на личностные смыслы – оценки, эмоции 
и переживания, зачастую без всякой рефлексии, непосредственно представляемые 
в коммуникативном пространстве. Интернет, социальные сети переполнены этим 
личностным контентом, а его со все большей скоростью нарастающий объем ставит 
серьезные проблемы (социальные и каждого из нас) выбора, ограничения, выработ-
ки критериев фильтрации этого потока.   

Личностное измерение бытия – одна из ключевых характеристик современной 
картины действительности. Если философия еще начала ХХ в. преимущественно 
задавалась вопросами о природе сущего, истины как гарантии познания сущего, то 
в последующие десятилетия на первый план последовательно выходили вопросы 
о зависимости познания от способов (методов) познания, от культуральных (цен-
ностно-нормативных) факторов и контекстов, определяющих методологию и – к 
личности как как источнику, средству и результату динамики осмысления и смысло-
образования. Этот персонологический сдвиг гуманитарной парадигмы закрепился в 
когнитивных исследованиях, нейропсихологии, нейрофизиологии мозга. Так что ха-
рактер современной коммуникации – одно из выражений этой глубокой тенденции. 

Интерес к проблеме идентичности как формирования, презентации и позициони-
рования самосознания (самости, «яйности») – не дань моде, а следование векторам 
осмысления современной реальности, сходящимся на этой проблеме. 

Под социально-культурной идентичностью автор рецензируемой книги понимает 
самоотождествление индивида с какими-либо культурами, что позволяет личности 
в наиболее полной мере осознать и принять свою социально-ценностную и эмоци-
онально-психологическую принадлежность и значимость как члена определенной 
общности. Такой подход, с одной стороны, позволяет конкретизировать социаль-
но-культурную идентичность как комплекс гражданской, этнической, гендерной, 
возрастной, политической, профессиональной, досуговой и ряда других идентич-
ностей. С другой стороны, он ставит ряд вопросов концептуального характера, пре-
жде всего – относительно факторов формирования такой идентичности. Например, 
в какой степени оно зависит от признания сообществом – его, так сказать, внешней 
идентификации другими. Или – как соотносятся осознание принадлежности со-
обществу и позиционирование личностью себя в данном сообществе и вне его, в 
публичной и не публичной коммуникации. Наконец, какую роль в этих процессах 
играют способы и каналы коммуникации. 

Сетевые коммуникации, размывая культурные границы и нормы ведут к вытесне-
нию значимости таких традиционных характеристик личности как возраст, раса, пол 
и т.п.), выводя на первый план новые категории социального персонального опыта, 
формируемые цифровой средой. В стремлении к самоопределению человек стал соот-
носить себя не только с аналогичными, близкими взглядами и оценками, но и проти-
вопоставлять собственные оценки, взгляды и интересы другим, включая себя в вирту-
альный социум не только на основе сопричастности, но и противопоставления.

Поэтому в анализе социально-культурной идентичности, особенно в современных 
условиях, очень многое зависит от фокусировки исследователя в этом обширном про-
блемном поле. С этой задачей А.А. Лисенкова справляется довольно успешно, реализо-
вав, фактически три приближения такой фокусировки. Во-первых, в качестве предмета 



Вестник антропологии, 2021. № 3322

рассмотрения была выбрана динамика социально-культурной идентичности в электрон-
ных социальных сетях, открывших новые возможности не только позиционированию 
личности в современном социуме, но и придавших самому социуму дополнительную 
пластичность. Можно признать, что социальные сети в современном мире предстают 
одним из существенных факторов культурогенеза, расширяя поле социально-культур-
ных практик, социализации и индивидуализации. Во-вторых, в качестве основного 
актора в таких практиках автором небезосновательно выбрана молодежь – наиболее 
открытая изменениям часть общества, нередко выступающая проводником и бенефи-
циаром этих изменений, определяя, тем самым, тренды и перспективы развития. При 
этом показательно, что эту наиболее активную часть пользователей социальных сетей 
фактически никто не обучает сетевой грамотности и критическому цифровому анализу 
– молодые люди всему этому обучаются на собственном опыте и опыте своих сверстни-
ков.  В этом плане молодежь всегда была и остается самым благодатным материалом 
для выявления и осмысления тенденций развития. И, в-третьих, А.А. Лисенкова делает 
особый акцент на специфике и роли визуальных практик сетевых коммуникаций – эти 
практики во все большей степени выходят на первый план как в цифровых технологи-
ях, так в интересе пользователей этими технологиями. Визуализация серьезно теснит 
вербально-текстовую презентацию и трансляцию информации. 

Первая глава книги посвящена осмыслению самого феномена социально-культур-
ной (социокультурной, как предпочитает выражаться автор) идентичности в новой 
цифровой реальности. Со времен З. Фрейда идентичность – как форма адаптации ин-
дивида к социальной среде – имеет богатейшую литературу. В настоящее время иден-
тичность все более и более обретает характер формирования и продвижения некоего 
проекта личности, в котором активную роль играет как сама личность, так и ее соци-
альная среда, а этничность, статус, социальные роли становятся не целью, конечным 
результатом позиционирования, а средством реализации проекта. По мнению автора 
книги, в этом процессе решающую роль играют нарративы и визуализация как ключе-
вые средства осмысления места и значения индивида в социуме. При этом важно, что 
дело не ограничивается когнитивными и эмоциональными характеристиками процес-
са – принципиально важно проявление идентичности в поведении и поступках. 

Начав с анализа теоретических подходов к изучению самого феномена идентич-
ности и отдав дань особенностям формирования непростой современной россий-
ской социокультурной идентичности, автор переходит к рассмотрению цифровиза-
ции, как фактора трансформации идентификационных процессов. В этом контексте 
идентичность, по мнению автора предстает как «накопленный индивидуальный 
опыт, присвоенный воображением и «переведенный» им в образный контекст кон-
кретной культуры», а глобальная цифровая коммуникативная среда – «практически 
чистым полем эксперимента, … поскольку, с одной стороны, является простран-
ством возможностей преодоления анонимности, а с другой – социально сформи-
рованным полем, в котором сложилась и действует своя мифология, позволяющая 
идентифицировать себя различными способами» (с. 34-35). Выявленный автором 
круг мотивации молодых людей к активной онлайн-коммуникации широк: поиск 
чувства защищенности, сопричастности; конструирование идеального образа себя; 
тестирование ролей взрослых; трансляция социально-одобряемого поведения; раз-
влечение; желание публично поделиться тайной, часто анонимно; поиск поддержки; 
обучение; создание «личной истории», визуализации успеха. (с.66-67). Обобщение 
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представленного материала позволяет завершить главу формулировкой основания 
реализации цифровой идентификации. Такое основание – «модульный принцип» – 
автор связывает с виртуализацией и интерактивностью презентации, восприятия и 
продвижения информации в современной коммуникации.  Имеются ввиду возмож-
ности различных сетевых платформ для позиционирования личности и перехода 
таких самопрезентаций из виртуального пространства в «реальное» и наоборот.  
Реальное я сознательно беру в кавычки, потому что виртуальное пространство не 
менее реально, чем привычное – и в том, и в другом случаях задействованы есте-
ственные процессы их формирования и восприятия. В этом плане «виртуальное» 
выступает просто расширением, еще одним измерением реального. Именно это и 
обеспечивает «самопроектной» идентичности онлайн невиданные ранее возможно-
сти, когда человек может добиться самореализации, социального признания, пабли-
цитного капитала, финансового благополучия – не выходя офлайн. И это – с одной 
стороны. А с другой – и автор потом разделяет эту точку зрения (с 120-121), куль-
турные практики, как и культура в целом, могут рассматриваться как «виртуальная 
реальность», возникающая и транслируемая в социальной коммуникации. 

Во второй главе детально рассматриваются новые медиа – как средство реализации 
интерпретаций и новых практик идентификации личности, включая развитие новых 
медиа от Web 1.0 к Web 4.0, особенности проектной идентификации в этих форматах, 
визуализации желаемого. Завершается глава типологией медийной презентации иден-
тичности. Так, в рамках реализации определенных стратегий сетевого присутствия 
автор различает «модульную идентичность», предъявляемую в качестве фрагмента в 
зависимости от обстоятельств, а также «проектную идентичность», формируемую и 
продвигаемую в сетях, стихийно или сознательно – по всем правилам маркетинга и 
брендинга. Как реакция на поток сетевой информации в комментариях, троллинге мо-
жет проявляться «спонтанно-рефлексивный» тип идентичности. Это могут быть про-
явления, претензии или подтверждения «статусно-ролевой идентичности» – в рамках 
производственной или также досуговой деятельности – как офлайн, так и сугубо он-
лайн. В последнем случае это может быть результатом развития «релевантной иден-
тичности», обусловленной постоянной включенностью в сетевое общение, как это 
происходит в блогосфере с накоплением фолловеров и подписчиков. Неустойчивость, 
трансформации внешнего мира и представлений о самом себе порождают «диффуз-
ную идентичность». В погоне за признанием, востребованностью и утверждением 
собственной значимости иногда реализуется практика «мнимых идентичностей», чре-
ватая ловушкой психологических девиаций, а то и конфликтов с законом. 

Все эти возможности конструирования и обретения идентичности – вне зависи-
мости от степени их осознанности – влияют не только на формирование личности, 
но и на развитие общества в целом, провоцируют новые формы неравенства, сегре-
гации, конфликтов. При этом, в отличие от доинформационного общества, эти типы 
сетевой идентичности по своей сути перформативны, они постоянно подтверждают-
ся и верифицируются в сетевой коммуникации. 

Проведенный анализ и предварительная систематизация позволили перейти в тре-
тьей главе к рассмотрению нарративных практик публичной виртуализации персо-
нального опыта в медийной среде. При этом автор обращается к презентации в этой 
среде опыта основных акторов виртуального пространства – молодежи и детей, боль-
шую часть времени проводящих в сети и не делающих различия между жизнью в сети 
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и вне ее. Для них именно Интернет – главный источник информации и опыта, а по-
стоянные, даже непрерывные рассказы о своих впечатлениях, событиях, отношениях, 
успехах становятся нарративной практикой не только самопозиционирования, но и в 
процессе такого позиционирования – конструированием собственной идентичности. 

Специальное внимание автором уделяется влиянию медиа-среды на формиро-
вание ценностных установок современной городской молодежи, особенностям 
социализации «детей цифрового мира», включая сетевой поиск «своих» («самока-
тегоризацию» и «народную таксономию»). Автору удалось выявить наиболее попу-
лярные молодежные группы и паблики в основных социальных сетях (ВКонтакте, 
Одноклассники, Instagram, TikTok). Анализ их контента показывает, что количество 
«друзей», лайков и репостов в сети превращает аккаунты в «проекции желаемого 
Я», демонстрации «себя успешного». Такой анализ видится особенно важным – ком-
муникация в цифровых форматах, несмотря на все ее достоинства, лишает много-
гранности и сложности человеческих взаимоотношений, во многом обезличивает 
общение, но одновременно создает условия для саморазвития, развлечения, приоб-
ретения различного опыта – вплоть до манипулирования.  Как отмечает автор, сегод-
ня более 70% школьников сталкиваются с предложениями «дружить» от совершен-
но незнакомых людей и 23% сталкивались с проявлением кибербуллинга.

 В четвертой главе горизонты рассмотрения расширяются – рассматриваются 
последствия сетевого позиционирования личности, вплоть до формирования цен-
ностно-нормативного содержания нового культурогенеза: мифология и героизация в 
виртуальном сетевом мире, доверие и манипулирование, агрессия онлайн, их продол-
жение в реальном мире офлайн. Автор подчеркивает, что отличительной характерной 
особенностью новых мифов в условиях развития цифровых технологий стали «сен-
сация и гипертрофированность с повышенной истерией» (с.169), что сказывается на 
общей смысловой картине реальности, проявляясь в феноменах фейков и пост-прав-
ды. Современность породила массы отчужденных людей, транслирующих в сеть бес-
конечные персональные наррации, и для того, чтобы выделиться в этом потоке, стать 
известным и узнаваемым персонажем не всегда нужны добродетель и доблесть. В 
погоне за лайками, репостами, быстрой славой (хайпом) человек стал выставлять на 
публичное обозрение и обсуждение приватно-интимное, а повышенный до скандаль-
ности эмоциональный фон обеспечивают привлечение внимания. И отрицательный 
хайп, ажиотаж вокруг девиаций становятся источником не меньшей популярности и 
дохода, чем позитивно-конструктивный успех. Героям современных медиа свойствен-
ны: размытость ценностных ориентаций, границ публичного и приватного; гипер-
трофированная эмоциональность, перформативность персонального опыта; желание 
быть признанным и популярным «любой ценой», капитализировать популярность. 

Обилие информации и интенсивность коммуникации создают не только предпо-
сылки открытости, общественного контроля, гражданского участия. Неоднократно 
отмечалось и данное исследование это подтверждает, что социальные сети не способ-
ствуют росту доверия и консолидации. Вроде бы сформировались самодостаточные 
сетевые сообщества, члены которого лайкают друг друга и достаточно недоверчиво 
и агрессивно настроены по отношению к другим. Однако из проведенного автором 
опроса следует, что друзьям и информации от друзей (даже несмотря на то, что со 
многими из них пользователи знакомы лично) респонденты доверяют в меньшей 
степени, чем сообщениям от посторонних мало знакомых людей. Мнению специа-
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листов в какой-либо отрасли доверяют значительно больше (83,93%), чем мнению 
друзей (7,14%). Пользователи сетей имеют обычно большое количество «друзей» (до 
100 человек – 20,37%, 100-200 человек – 29,63%, 200-300 человек – 22,22%, 300-400 – 
11,1%), но лично знакомы и общаются в реальной жизни из них 52,7% менее, чем с 
50 «друзьями», 23,1% 50-100 – «друзьями» и лишь 17,5% знакомо лично более, чем со 
100 «друзьями» из социальных сетей. Другими словами, социальные сети мало спо-
собствуют даже росту «сплачивающего доверия, не говоря уже о доверии «наводящем 
мосты». Имеет место некое гипертрофированное возбуждение онлайн, не часто веду-
щее к сотрудничеству и партнерству офлайн. Более того, социальные сети выступили 
средой эмоциональных выбросов, рессентимента, реализации возможных девиаций, 
питательной средой агрессивных настроений и проявлений агрессии. Сетевая агрессия 
в формах троллинга, пранкерства, кибербуллинга, флуда, хейтерства, астротурфинга, 
флейминга — создают деструктивный фон не только для сетевого взаимодействия. 
Истеричность и агрессивность в социальных сетях и традиционных медиа дополняют 
и усиливает друг друга, сказываясь на социализации и самоопределении личности. 

Пятая глава завершает исследование выявлением и систематизацией возмож-
ностей, вызовов и рисков, возникающих в контексте цифровых медийных комму-
никаций для социализации личности и для общества, требований к цифровой ком-
муникативной компетентности, предъявляемых к современному человеку, а также 
формированию экологии виртуального коммуникативного пространства. Намечены 
векторы необходимого дальнейшего анализа. 

Завершают монографию приложения, включающие словарь терминов по теме 
работы (62 специальных термина), библиографию (251 источник), также ссылки на 
электронные ресурсы с авторскими анкетами и их аналитикой. 

К сожалению, за рамками концептуального анализа осталось различение идентич-
ности как выражения рефлексивного самосознания, самоопределения личности по 
отношению к социально-культурной среде, и идентификации – как формы позици-
онирования личности в социуме на основе внешних оценок ее характеристик. Такое 
различение представляется главным нервом проблемы. И оно открывало бы больше 
возможностей для систематизации способов позиционирования личности в социуме 
как самой личностью, так и внешними акторами, интерактивного взаимодействия с 
ними самого индивида. Не случайно автор, характеризуя контент личных профилей в 
социальных сетях, говорит о нем то как об идентичности, то как о идентификационной 
стратегии. Без отмеченных важных уточнений несколько «провисают» некоторые рас-
суждения и утверждения относительно «репрезентации подлинной идентичности», 
«латентной идентичности», «репрезентации идеального желаемого» и «виртуальных 
игр с идентичностью» (с.45). А это важно – тем более, что и сама автор подчеркивает, 
что в условиях цифровизации «виртуальные форматы бытования собственного «Я»… 
становятся все более явными и публичными» и даже «принудительно публичными 
за счет включенности в цифровой мир» (там же), в котором речь идет не о возможно-
сти «спрятаться», а именно об отнесении личности к конкретным категориям и алго-
ритмизации обработки этих данных в целях контроля. Да и результаты проведенного 
автором масштабного опроса подтверждают сращивание реальной жизни и виртуаль-
ных профилей. 78,4% опрошенных полагают, что по их профилю в социальной сети 
можно судить об их взглядах и увлечениях, а 84% согласны с тем, что эта информация 
адекватно представляет их интересы и мировоззрение (с.116). 
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Означает ли это, что идентичность, как самосознание «от первого лица» перехо-
дит в идентификацию, как характеристику самости «от третьего лица»? Последняя 
моделируется в искусственных системах, моделируема и воспроизводима. Однако 
похоже, что главное, что выделяет человека среди других живых и искусственных 
существ – не просто феномен сознания, а именно наличие самосознания – субъек-
тивности «в первом лице», уникального телесного опыта и эмоционально окрашен-
ных переживаний, их рефлексии. Но это уже другая тема.

Подводя итог даже столь беглого знакомство с содержанием книги А.А. Лисенко-
вой необходимо признать, что представленное в ней исследование выгодно отличает-
ся от нередких текстов, в которых авторы-гуманитарии делятся радостью узнавания 
новых технологий социальной коммуникации или предаются алармическим рефлек-
сиям (иногда преходящим в хорроризацию читателей и самих себя) относительно по-
следствий их развития. Рецензируемая книга являет собой успешный пример реали-
зации масштабной социально-культурной экспертизы важного кластера современной 
социальной жизни – позиционирования личности, находящейся в активной стадии 
социальной индивидуализации с помощью цифровых медиа: выявлены факторы, рас-
смотрены технологии, прослежены механизмы и процессы, выявлены неоднозначные 
последствия и сформулированы требования, необходимые для оптимизации вхожде-
ния молодого поколения в социально-культурную жизнь современного социума. 
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