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ПРЕДИСЛОВИЕ 

На протяжении ряда лет Университет Казимира Великого в польском г. 

Быдгощ проводит серию конференций под общим названием «Хорошие и пло-

хие соседи» («Dobre i złe sąsiedztwa»): «История как ключ к пониманию совре-

менных трансграничных отношений» (2015), «От конфликта к сосуществова-

нию и сотрудничеству» (2016 г.), «Чужие – наши – другие» (2017 г.). Метафора 

«хорошие и плохие соседи» (которую мы берем в кавычки) не несет в себе оце-

ночного смысла, а провоцирует к поиску объектов исследования, связанных с 

социальным и/или межкулькультурным диалогом.  Конференция “Хорошие и 

плохие соседи”: практики межкультурных коммуникаций проводилась в России 

в г. Орехово-Зуево Московской области в Государственном гуманитарно-

технологическом университете 11-12 мая 2018 г. Рабочими языками на конфе-

ренции были русский, польский и английский. 

В постнеклассической модели не только исторической науки, но и гума-

нитаристики в целом, под влиянием парадигмальных «поворотов» происходит 

существенная трансформация знания, появляются новые предметные поля, в 

которых обращается внимание на проблемы, связанные с отношением к «Дру-

гому», на сосуществование «Своего» и «Другого», в том числе на культуру ис-

ториков и культуру остальных людей, на равноправие разных моделей позна-

ния, различных типов рациональности и стилей мышления,  заменяя европо-

центризм неевропоценризмом, гуманитарии плодотворно исследуют западную 

(европейскую) и восточную (исламскую, буддистскую, индийскую, конфуциан-

скую и пр.) исторические культуры. Осознание широты ракурсов рассмотрения 

проблематики «Своего» и «Другого» способствовала представителям гумани-

тарной сферы знания стать участниками конференции в Орехово-Зуево. 

В конференции приняли участие российские, польские, словацкие и не-

мецкие историки, филологи, культурологи, социологи, философы, психологи и 

педагоги. Рассматривались важные научные и общественно-политические про-

блемы: историческая география: культурно-исторические границы локусов; 

межкультурный трансфер в пограничных областях (пограничных социокуль-

турных пространствах, лимитрофных регионах); исторические культуры: про-

блема исторических и коэкзистенциальных разграничений; фактор историче-

ской культуры в формировании локальной идентичности. Особое внимание 

участники конференции обратили на вопросы, связанные с историей межкуль-

турных коммуникаций в практиках исторического образования и на сосущест-

вование разный типов исторического знания: научного и социально-

ориентированного.  

В настоящем сборнике научных статей, подготовленном по итогам меж-

дународной конференции «“Хорошие и плохие соседи”: практики межкультур-

ных коммуникаций» редколлегия сочла необходимым сохранить тематическую 

направленность статей, соответствующих проблематике общих вопросов, кото-

рые рассматривались на конференции. Поэтому структура сборника представ-

лена четырьмя разделами: «Межкультурный диалог и культурный трансфер в 
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пограничных областях», «Исторические культуры проблема исторических и ко-

экзистенциальных разграничений», «Фактор исторической культуры в форми-

ровании локальной и региональной идентичности» и «История межкультурных 

коммуникаций в практиках исторического образования». Статьи публикуются 

на двух языках: русском и польском. 

Редакционная коллегия выражает благодарность руководству Универси-

тета Казимира Великого в Быдгоще и Государственного гуманитарно-

технологического университета в Орехово-Зуево за помощь в проведении кон-

ференции и издании сборника статей. Отдельную благодарность мы выражаем 

польским коллегам – инициаторам и кураторам проекта «Dobre i złe sąsiedztwa» 

профессору Терезе Мареш и доктору Катерине Грысинской-Ярмуле.   

Редколлегия 
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РАЗДЕЛ I. МЕЖКУЛЬТУРНЫЙ ДИАЛОГ  

И КУЛЬТУРНЫЙ ТРАНСФЕР В ПОГРАНИЧНЫХ 

ОБЛАСТЯХ 

Сукина Л. Б. 

ЗАМОСКОВЬЕ — ТЕРРИТОРИЯ КУЛЬТУРНЫХ ТРАНСФЕРОВ 

ПОЗДНЕГО СРЕДНЕВЕКОВЬЯ И РАННЕГО НОВОГО ВРЕМЕНИ 

Аннотация. В статье рассматривается возможность применения теории культурного 

трансфера для анализа механизмов трансформации русской культуры в XVI–XVII вв. Терри-

торией трансфера в это время выступало Замосковье — исторический и географический ло-

кус, города которого находились в непосредственной близости к Москве и были связаны пу-

тями сообщения с другими регионами страны. Трансферные процессы в Замосковье обеспе-

чили формирование общей для России премодерной культуры, существовавшей до начала 

эпохи Петра I. 

Ключевые слова: Россия XVI–XVII вв., русская культура, культурный трансфер 

Sukina L. B. 

ZAMOSKOVIE — TERRITORY OF THE CULTURAL TRANSFER OF 

THE LATE MEDIEVAL AND EARLY MODERNE  

Abstract. The article considers the possibility of applying the theory of the cultural transfer 

to the analysis of mechanisms of the transformation of the Russian culture in the 16th-17th centu-

ries. The Zamoskovie was the territory of the transfer at this time. It was a historical and geograph-

ical locus. Cities of Zamoskovie were in close proximity to Moscow and were connected by com-

munication routes with other regions of the country. Transfer processes in the Moscow region had 

provided the formation of a pre-modern culture, common for Russia. This culture existed before the 

era of Peter I. 

Keywords: Russia of the XVI-XVII cent., Russian culture, cultural transfer 

Формирование и развитие централизованного Русского государства рас-

сматривается в современной историографии как сложный и противоречивый 

процесс, осмысление которого вызывает немалые трудности. Проблемной сфе-

рой исследования является и русская культура XVI–XVII вв., внутри которой в 

этот период происходят довольно быстрые и существенные изменения. С одной 

стороны, она приобретает гомогенный характер с отчетливо выраженными 

«общенациональными» чертами, с другой все более заметными становятся ре-

гиональные культурные различия. 

В этот период византинирующая традиция в культуре постепенно транс-

формируется и обогащается новыми элементами, привносимыми как с Запада, так 

и с Востока. Изучение путей и механизмов этой трансформации очень важно для 

понимания и оценки ее существа и последствий. Однако решение данной задачи 

требует тщательного выбора адекватных методических приемов исследования. 
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В последнее время историки русской культуры позднего средневековья и 

раннего Нового времени все чаще отказываются от традиционных для историо-

графии предшествующего времени содержательных понятий «влияние» и «за-

имствование» и ищут новые модели, подходящие для характеристики происхо-

дивших в указанную эпоху изменений
1
. Наиболее удобной и плодотворной для 

анализа культурных трансформаций названной эпохи нам представляется тео-

рия культурного трансфера, получившая известность в середине 1980-х гг. бла-

годаря исследованиям межкультурных связей Франции и Германии в Новое 

время (М. Эспань, М. Вернер
2
). М. Эспань впоследствии распространил пред-

ложенный теоретический принцип на другие цивилизации, культуры и эпохи
3
. 

В настоящее время концепт «культурный трансфер» используется в антрополо-

гически ориентированных исследованиях культуры. При этом последнюю 

предлагается понимать как «совокупность образцов мышления, восприятия и 

действия представителей одного общества»
4
. В российской гуманитаристике 

теория культурного трансфера получила наибольшее распространение среди 

исследователей истории ли тературного процесса и перевода
5
, однако она впол-

не применима и в источниковедческой парадигме исторического знания, в ка-

честве эмпирического объекта которого, по мысли О. М. Медушевской, высту-

пают различные виды источников, содержащих информацию о прошлом
6
. 

Как подчеркивает современный немецкий исследователь, практикующий 

«трансферный подход» к истории культуры, К.-Ю. Люзебринк, при изучении 

культурных трансферов значение имеет не национальная составляющая, а тер-

риториально-географическая, социальная и религиозная идентичность иссле-

дуемого сообщества
7
. В Русском государстве XVI–XVII вв., быстро обрастав-

шем новыми землями, сердцевинной территорией с исторически сложившейся 

общей идентичностью было Замосковье — историко-географический и куль-

турный локус, объединявший пространство бывших Владимирского, Москов-

ского, Ростовского, Суздальско-Нижегородского и Тверского княжеств средне-

вековой Северо-Восточной Руси. Его города, расположенные в относительной 

близости от Москвы, сохраняли между собой экономические, религиозные и 

культурные связи, обусловленные, в том числе, исторической традицией. В то 

                                                           
1
 Например, в своем сравнительно недавнем исследовании русской культуры XVII в. И. Л. 

Бусева-Давыдова рассматривала социокультурную ситуацию этой эпохи сквозь призму «сво-

его» и «чужого» как «архетипической культурной оппозиции» (Бусева-Давыдова И. Л. Куль-

тура и искусство в эпоху перемен. Россия семнадцатого столетия. М., 2008).  
2
 Espagne M., Werner M. Transferts.  Les Relations interculturelles dans l`espace franco-allemand 

(XVIIIe et XIXe siècle). P., 1988. 
3
 См.: Эспань М. История цивилизаций как культурный трансфер. М., 2018. 

4
 Lüsebrink H.-J. Interkulturelle Kommunikation: Interaktion, Fremdwahrnehmung, Kulturtransfer. 

Stuttgart-Weimar, 2005. S. 10 
5
 См., например: Лобачева Д. В. Культурный трансфер: определение, структура, роль в сис-

теме литературных взаимодействий // Вестник Томского государственного педагогического 

университета. 2010. № 8. С. 22–27. 
6
 Медушевская О. М. Теория и методология когнитивной истории. М., 2008. 

7
 Lüsebrink H.-J. Interkulturelle Kommunikation. С. 12. 



10 
 

же время через них проходили важнейшие сухопутные и водные пути сообще-

ния того времени, связывающие центр государства с Севером, Северо-Западом 

и Поморьем, Заволжьем и Предуральем. В пределах Замосковья шел интенсив-

ный (в условиях того времени) обмен новыми товарами, технологиями, интел-

лектуальной и художественной информацией.  

Количество и качество сохранившихся объектов культурного наследия 

Замосковного края XVI–XVII вв. (памятников архитектуры, фресковой живо-

писи, иконописи, прикладного искусства, книжных собраний) позволяет делать 

общие наблюдения и выводы, касающиеся процессов трансформации культуры 

этого исторического региона на протяжении двух указанных столетий. 

С точки зрения теории культурного трансфера, культура Замосковья может 

рассматриваться как «переводчик»-ретранслятор, осуществлявший отбор, пере-

дачу и рецепцию элементов новой, постепенно вестернизирующейся столичной 

культуры для всей остальной территории страны. При этом со временем данный 

механизм стал действовать, как мы покажем ниже, и в обратную сторону.  

В условиях культурного трансфера основная функция культуры-

посредника — выравнивать различия и сглаживать контрасты. С ней как раз и 

могла справиться культура Замосковья, где существовали свои давние тради-

ции церковной жизни, книжного дела, иконописания и художественного ремес-

ла, имевшие значение, далеко выходящее за региональные рамки. Здесь, в об-

щем культурном котле переваривались и адаптировались привносимые извне 

новые идеи, сюжеты, образы, формы и стилистические элементы. 

Культурным донором, источником новых культурных импульсов высту-

пала Москва в качестве столицы централизованного государства. Долгое время 

было принято предполагать наличие специальной политики насаждения «мос-

ковских» культурных взглядов и вкусов. Но в источниках того времени мы не 

обнаружим ее отчетливых следов. Все запреты и ограничения в архитектуре, 

книжности и иконописании (включая известные постановления Стоглава пи-

сать иконы, как «пресловущие», то есть прославленные византийские и русские 

иконописцы
1
), зафиксированные в обсуждениях и решениях церковных соборов 

XVI–XVII вв., на которых формировалось «предписанное православие» цен-

трализованного Русского государства, касались соблюдения традиционных 

церковных канонов в передаче содержания и формы, но не затрагивали эстети-

ческих вопросов (стиля и художественной манеры).  

Все новшества формировались в столичной, преимущественно придвор-

ной, культуре Москвы. Она выступала в двойной роли культурного реципиента 

(активно усваивавшего элементы европейской культуры, как непосредственно 

через иностранных зодчих и живописцев, работавших в Кремле и других цар-

ских резиденциях, так и опосредованно через использование в качестве «образ-

цов» привозных произведений искусства и печатной гравюры) и культурного 

донора. Распространение же столичных веяний в культуре Замосковья проис-

ходило, по большей части, естественным путем, методом их переноса, трансфе-

ра с последующей адаптацией к местным условиям и возможностям. Новые 
                                                           
1
 См.: Стоглав. Текст. Словоуказатель. М.; СПб., 2015. 
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конструктивные и декоративные решения в архитектуре попадали в замосков-

ные города через постройки, возводимые «по обещанию» в местных монасты-

рях царской семьей и представителями московской знати, которые выступали 

проводниками влияния новых эстетических стандартов. Так, итальянизирую-

щие элементы, источником которых на русской почве стало грандиозное строи-

тельство в Московском Кремле и подмосковных резиденциях государей (Коло-

менском и Александровой слободе)
1
, можно обнаружить в храмах, построенных 

в XVI в. в Троице-Сергиевом монастыре, Переславле-Залесском, Ростове, Яро-

славле, Суздале, Старице и др. местах. Участие в строительстве местных масте-

ров обеспечивало усвоение ими новых технологических и стилистических 

приемов (например, изготовление т.н. «алевизовского» кирпича, выкладывание 

крестовых вспарушенных сводов и шатров), что позже сказывалось на измене-

нии качества и форм построек, возводившихся уже исключительно региональ-

ными силами. При этом следование московским образцам почти автоматически 

означало и соблюдение единого канона, в чем, в первую очередь, и была заин-

тересована государственная и церковная власть. 

На искусство иконописания в Замосковье большое влияние оказывала 

географическая близость столицы и привлечение художников из замосковных 

городов к выполнению крупных государственных и митрополичьих (позже 

патриарших) заказов
2
. С одной стороны, это обеспечивало распространение но-

вой иконографии и стилистических приемов, усвоенных или выработанных 

столичными мастерами по всей обширной территории Замосковного края. С 

другой стороны, способствовало нивелированию художественных особенно-

стей местных иконописных школ, т.к. их ведущие мастера были заинтересова-

ны в скорейшем усвоении «московской» манеры письма, что обеспечивало им 

более частые и щедрые заказы как в столице, так и в своих городах. 

К сожалению, состояние сохранности и изученности памятников книжно-

сти XVI в., связанных своим происхождением или местонахождением с Замос-

ковьем, пока не позволяет сделать выводы, не уступающие по уровню реле-

вантности предыдущим. Однако предварительно можно отметить, что среди 

сохранившихся рукописных книг богослужебного назначения преобладали пе-

реписанные в Москве и близких к ней монастырях, где можно было осущест-

вить эффективный контроль над содержанием и качеством их текстов.  

Значительную роль в распространении культурных новшеств играли тра-

диция богомолий членов великокняжеской/царской семьи в наиболее почитае-

мые монастыри Замосковного края и вкладческая деятельность московской зна-

ти, владевшей замосковными вотчинами
3
. Их результатом было появление в 

                                                           
1
 См.: Баталов А. Л. Судьбы ренессансной традиции в средневековой архитектуре. Итальян-

ские формы в русской архитектуре XVI века // Искусство христианского мира. М., 2001. 

Вып. 5. С. 135–142; Кавельмахер В. В. Памятники архитектуры древней Александровой сло-

боды: Сб. статей. Владимир, 1995 и др. 
2
 См.: Мнева Н. Е. Искусство Московской Руси. Вторая половина XV – XVII вв. М., 1965; 

Подобедова О. И. Московская школа живописи при Иване IV. М., 1972. 
3
 См.: Веселовский С. Б. Очерки по истории опричнины. М., 1963. С. 328; Шокарев С. Ю. 

Коммеморативные практики московского боярства в XVI–XVII вв. // Вспомогательные исто-
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местных храмах и монастырях икон, книг, произведений лицевого шитья и 

ювелирного искусства, изготовленных московскими (а иногда и иноземными) 

мастерами, служивших образцами столичного вкуса и задававших уровень ху-

дожественного качества для иконописцев и ремесленников, работавших по За-

московным городам. 

В XVII в. новый импульс развитию культуры Замосковных городов при-

дало активное участие их населения в преодолении Смуты, рост его самосозна-

ния, экономическое развитие, связанное с реформами первых государей дина-

стии Романовых. Источником культурных новаций продолжала выступать сто-

лица, т.к., по наблюдениям И. Л. Бусевой-Давыдовой, и в этом столетии искус-

ство мыслилось, в первую очередь, как «царское дело»
1
. В московской культу-

ре, средоточием которой являлись Печатный двор и царские мастерские иконо-

писания, живописного и ювелирного дела, формировался новый художествен-

ный стиль, синтезировавший традиции и элементы поствизантийской книжно-

сти и искусства с веяниями европейского позднего ренессанса и барокко. В ар-

хитектуре освоение новых форм и конструкций происходило уже не столько в 

Кремле, сколько в подмосковных резиденциях семьи Романовых (например, 

Измайлово) и пригородных московских монастырях (Новый Симонов, Новоде-

вичий, Новоспасский и т.п.).  

Уже в 1620-е гг. происходит смена «канала» распространения столичных 

новшеств в архитектуре Замосковья. Царская семья и московская знать все реже 

вкладываются в строительство на этой территории. Им на смену приходят гости 

и купцы гостиной и суконной сотен, чья активная ктиторская деятельность и 

привела в результате к созданию на периферии самой столицы (преимуществен-

но в Земляном городе) и в крупных торговых центрах Замосковья (Ярославле, 

Костроме, Нижнем Новгороде) того самого «национального стиля», возникшего 

при соединении консервативных форм пятиглавых храмов и шатровых колоко-

лен со сложной композицией построек и вычурным барочным декором в отделке 

фасадов
2
. Новое зодчество и его приемы достигли совершенства в деятельности 

Костромской и Ярославской школ. Артели мастеров из этих городов работали не 

только по всему Замосковью, но и в Москве, и в северных городах. Отметим, что 

на это время приходится и расцвет «Строгановской школы» в далеком Сольвы-

чегодске (при этом Строгановские мастера также были выходцами из Замосковья 

или учениками замосковных ремесленников).  

Живущие по Замосковным городам представители привилегированных 

купеческих корпораций обладали почти неограниченными материальными 

возможностями, что позволяло им вкладывать средства не только в строитель-
                                                                                                                                                                                                 

рические дисциплины в современном научном знании: Материалы XXXI Международной 

науч. конф. Москва, 12–14 апреля 2018 г. М., 2018. С. 384–386. 
1
 Бусева-Давыдова И. Л. Культура и искусство в эпоху перемен. Россия семнадцатого столе-

тия. С. 211–212. 
2
 Подробнее см.: Сукина Л. Б. Религиозное сознание верхушки русского купечества XVII ве-

ка: Проблема методов и источников исследования // IX Чтения по истории и культуре древ-

ней и новой России: Материалы научной конференции (Ярославль, 25–27 сентября 2014 го-

да). Ярославль, 2016. С. 200–213. 
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ство, но и во фресковую роспись больших храмов, на что далеко не всегда была 

способна государственная казна. Это привело к формированию феномена Кост-

ромской и Ярославской школ монументальной живописи, которые фактически 

монополизировали искусство стенописи и работали по всему Замосковью, под-

ряжались расписывать Кремлевские храмы и добирались до Вологды, Устюга и 

Новгорода
1
. Работа в Кремле не приносила художникам большого дохода, но 

служила своеобразной школой мастерства. Здесь они могли близко знакомиться 

с росписями своих предшественников, получали необходимых сведения об 

иконографических новшествах и усваивали новые приемы.  

Трансферу художественных идей, композиционных решений, стилисти-

ческой манеры школы мастерских, а затем Оружейной палаты Московского 

Кремля в Замосковные города способствовала появившаяся во второй половине 

XVII в. практика освидетельствования ведущими придворными мастерами всех 

художников, претендующих на официальные государственные и церковные за-

казы и присвоения им соответствующей квалификации («статьи»). Талантливые 

иконописцы были сами заинтересованы в прохождении этой процедуры, т.к. она 

открывала путь к высокооплачиваемой работе на именитых и состоятельных за-

казчиков. При этом далеко не все из них (яркий пример — Гурий Никитин
2
) 

стремились перебраться в столицу и оказаться там под постоянным контролем 

церковной иерархии. Получив искомую «статью» они возвращались в свои горо-

да и распространяли в местной культурной среде представления об эталонном 

вкусе «царского художества», разнообразя его присущей замосковным мастерам 

тягой к детализации, некоторым изобразительным многословием. Эти черты они 

привносили и в свои произведения, которые выполняли в Москве, будучи при-

влечены к работе по заказам царского и патриаршего дворов. 

Аналогичную тенденцию мы можем наблюдать и в прикладном искусст-

ве. Столичные технологические и стилистические новшества были усвоены и 

переработаны ярославскими и костромскими ремесленниками. Они создали 

собственные «школы», чье искусство не столько воспроизводило, сколько 

именно транслировало московский вкус, добавляя к нему местную тягу к узо-

рочью, подчеркнутой декоративности
3
. 

«Переводчиками» новых культурных идей и тенденций выступали и 

представители московской церковной иерархии, назначаемые на должности ар-

хиереев в Замосковные и более отдаленные города. Не имея достаточно 

средств, они обычно также действовали через привилегированное купечество, 

привлекая его капиталы для приобретения икон царских мастеров и новых пе-

чатных книг, которые затем вкладывали в местные храмы. При этом именно в 

сфере книжной культуры распространение новшеств происходило медленнее 

всего. Решения церковных соборов середины XVII в. о замене всех старых, в 

                                                           
1
 См.: Брюсова В. Г. Русская живопись 17 века. – М., 1984. 

2
 См.: Брюсова В. Г. Гурий Никитин. – М., 1982. 

3
 См.: Игошев В. В. Влияние стиля барокко на своеобразие московской и ярославской драго-

ценной церковной утвари XVII–XVIII вв. // XVIII Научные чтения памяти Ирины Петровны 

Болотцевой: Сб. статей. – Ярославль, 2014. С. 28–49. 
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первую очередь, богослужебных книг на издания новой печати (исправленные 

реформаторами церковного обряда) исполнялись чрезвычайно неудовлетвори-

тельно из-за высокой стоимости последних. С этой задачей едва справлялся 

причт городских соборов и ктиторских церквей за счет богатых вкладчиков, 

приобретавших книги новой печати
1
. 

Итак, в промежутке между созданием Русского централизованного госу-

дарства и началом петровских реформ на территории Замосковья существовал 

особый культурный ареал, который в силу соседства с Москвой был вовлечен в 

процессы трансфера элементов и тенденций зарождавшейся в столице переход-

ной позднесредневековой и ранней модерной культуры в другие регионы стра-

ны. Этот процесс не столько менял устоявшиеся формы культуры «Средней Ру-

си», сколько наполнял их содержание новыми идеями. К концу XVII в. он при-

вел к формированию единой для Русского государства премодерной культуры, 

влияние которой дотянулось до русского Севера, Предуралья, Пскова и Новго-

рода (до этого столетиями отличавшихся заметным своеобразием своей книж-

ности и искусства) и был прерван в связи с изменением государственного целе-

полагания культуры и переносом столицы в Санкт-Петербург. 
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Шатльах M. E. 
 

ПРОПАГАНДА СОВЕТСКОЙ МОДЕЛИ ХОЗЯЙСТВА  

НА СТРАНИЦАХ „TRYBUNA LUDU” В 1949-1953 ГГ. 
 
Аннотация. После Второй мировой войны польские коммунисты начали строить но-

вую социально-экономическую систему, смоделированную по аналогичной, функционирую-

щей в Советском Союзе. Для достижения этой цели польские коммунисты использовали про-

паганду советской модели хозяйства в газете «Trybuna Ludu». Целью этой статьи является изу-

чение пропаганды советской экономической модели в «Trybunie Ludu» в 1949-1953 гг., 

пиковoм периодe польского сталинизма, когда польское общество не знало такой экономиче-

ской модели и перед прессой ставилась задача продемонстрировать eё позитивные аспекты. 

Ключевые слова: модель хозяйства, советская экономикa, социализм, экономический 

рост, инфляция. 

 

Szatlach M.E. 
 

THE PROPAGANDA OF THE SOVIET MODEL OF THE ECONOMY 

ON THE TRYBUNA LUDU PAGES IN 1949-1953. 
 
Abstract. After the Second World War, Polish communists began to build a new social and 

economic system designed on the Soviet model. To achieve this goal, Polish communists used the 

propaganda of the Soviet economic model in "Trybuna Ludu" in 1949-1953. The aim of my article 

was to present the propaganda of the Soviet economy in „Trybuna Ludu” in the peak period of 

Polish Stalinism. Polish society did not know such an economic model and it was necessary to 

demonstrate its positive aspects. 

Keywords: economic system, Soviet economy, socialism, economic growth, inflation. 

 

В результате решений Потсдамской конференции в 1945 году Польша 

оказалась вместе с другими странами Центральной и Восточной Европы в со-

ветской сфере влияния. Это существенно сказалось на процессах политической, 

социальной и экономической трансформации в стране
1
. Кроме самой политиче-

ской системы, Польша приняла советскую модель хозяйства, скопировав её в 

1949-1953 гг. Социалистическая модель экономики была основана на двух важ-

ных принципах - социализация экономики, что означало ликвидацию частной 

собственности в промышленности и сельском хозяйстве, а также центральное 

планирование в экономике
2
. 

Целью статьи является изучение пропаганды советской экономической 

системы в газете «Trybuna Ludu» (далее: «Трибуна Народа»)
3
, органe Польской 

                                                           
1
 Roszkowski W., Półwiecze. Historia polityczna świata po 1945 roku, PWN, Warszawa 2002, A. 

Czubiński, Historia powszechna XX wieku, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2003. 
2
 Bałtowski M., Gospodarka socjalistyczna w Polsce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 

2009. 
3
 «Trybuna Ludu» («Трибуна Народа») – политическая ежедневная газета, публиковавшаяся в 

Варшаве в 1948-1990 гг., oрган прессы Центрального Kомитета Польской Oбъединенной 
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Oбъединенной Pабочей Партии в 1949-1953 гг., когда Польша скопировала со-

ветскую экономическую модель. «Трибуна Народа» очень активно предостав-

ляла информации о функционировании экономики Советского Союза. В рас-

сматриваемый период количество опубликованных здесь экономических статей 

составляло более 700
1
. Для реализации методологических целей я использовалa 

статьи, в которых присутствовали упоминания об экономике в СССР. 

С самого начала следует отметить, что подобные статьи появлялись в га-

зете почти каждый день. Это были оригинальные тексты польских и советских 

журналистов и перепечатки из советской прессы, например, из «Правды», «Но-

вого Времия» или «Трудa». Чаще всего были переиздания из «Правды». Как 

правило, это были сообщения о правительственных встречах или интервью из-

вестных советских политиков. Перепечатки из советских газет обычно не име-

ли автора. Статьи с самыми важными информациями о состоянии советской 

экономики всегда находились на первой странице. Статьи «меньшей» экономи-

ческой значимости можно было найти на следующих страницах. Содержание 

статей носило шаблонный характер. Сведения об экономическом развитии Со-

ветского Союза было однозначно позитивными. Аналогичное мнение касалось 

также внутренней и внешнеэкономической политики СССР. Только во второй 

половине 1953 года начали появляться статьи, в которых авторы писали о про-

блемах в промышленности и сельском хозяйстве. 

В целях исследования я разделила темы статей в «Трибуне Народа» в 

1949-1953 гг на две группы: статьи макроэкономического характера и статьи 

микроэкономического характера. В первую группу вошли статьи о состоянии 

советской экономики, экономическом развитии, экономическом росте, ценовой 

политике, а также о внутренней и внешней экономической государственной по-

литике. Другие статьи я отнесла к темам микроэкономического характера. 

Здесь выявляются подгруппы, связанные с промышленностью, сельским хозяй-

ством и рационализацией. 

Что касается группы макроэкономических статей, наиболее важной груп-

пой были статьи об экономическом положении страны. В начале каждого года в 

первых номерах газеты появлялись статьи о том, что предыдущий год был для 

советской экономики годом успеха и социального процветания. Эти статьи бы-

ли напечатаны на первой странице – на два-три дня – и авторы описывали в них 

экономические успехи, выполнение производственных планов и повышение 

уровня жизни населения. Статистические данные были часто представлены в 

этих статьях. Очень часто статьи были переизданиями из газеты «Правда». Па-

раллельно публиковалась информация о советских рабочих, которые отмечали 

Новый год и обещали увеличить производство в наступающем году. Аналогич-

но оценивалось состояние сельского хозяйства, колхозов. Статьи на одну и ту 

же тему появлялись несколько дней подряд, но уже последующих страницах 

газеты и в другом контексте. 

                                                                                                                                                                                                 

Pабочей Партии (ПOPП). Задачи «Трибуны Народа» включали среди прочих поддержкy дея-

тельности ПOPП в экономических вопросах. 
1
 Статьи, подсчитанные во время запроса. 
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Так, в 1949 году в номере 1. были опубликованы статьи под названием 

«Великие достижения советской экономики» и «Советский Союз увеличивает 

производство потребительских товаров»
1
. В номере 2 появилась статья на пер-

вой странице «1948 год был годом успеха и процветания для Советского Союза. 

1949 год станет новым годом коммунизма», а на второй странице «Великая по-

беда советской угольной промышленности»
2
. В номере 4 можно было прочи-

тать, что «советские рабочие приветствуют 1949 год повышенной производи-

тельностью»
3
. 

В 1951 году в номере 2 появилась статья из «Правды» – «Два мира – два 

баланса»
4
. Статья началась с заявления о том, что 1951 год начал вторую поло-

вину двадцатого века. Первая половинa принеслa важные события, a наиболее 

значимым из них была Октябрьская революция, которая привела к формирова-

нию коммунистического общества. Неизвестный автор заявил, что советская 

общественная система была более жизнеспособной, чем капиталистическая. 

После войны коммунистическое общество быстро восстановило экономику и 

успешно выполнило задачи первой пятилетки. Превосходство советской социа-

листической экономики над капиталистической отразилось на темпах роста 

промышленного производства. За два десятилетия до 1949 года промышленное 

производство в СССР увеличилось в девять раз. В то же время производство 

капиталистического мира оставалось на том же уровне. По мнению автора, Со-

единенные Штаты Америки (США) сократили производство товаров народного 

потребления и увеличили военное производство. В США рабочие места и це-

лые производственные предприятия были закрыты, а миллионы людей были 

уволены с работы. «Правдa» подчеркивалa катастрофическое ухудшение жиз-

ненного уровня рабочих из западноевропейских стран в связи с реализацией 

плана Маршалла. Затем в номере 4 в статье «Народ СССР приветствовал Новый 

год bеликими успехaми в строительстве коммунизма»
5
 описано десятки приме-

ров передового выполнения производственных планов (например, токарь Юрий 

Быковза за одну смену выполнил 75 ежедневных норм). В том же номере поя-

вилась длинная статья «Производство промышленности СССР выросло на 23% 

в 1950 году по сравнению с 1949 годом»
6
. В статье содержались статистические 

данные, которые подтверждали огромный успех советской экономики, повы-

шение уровня жизни граждан и развитие науки и культуры. В статье можно бы-

ло прочитать, что советская промышленность перевыполнила годовой план 

производства на 2%, а в некоторых отраслях производства этот показатель ока-

                                                           
1
 Wielkie osiągnięcia gospodarki radzieckiej // Trybuna Ludu. 1949. № 1. 2 января. C. 1. 

2
 Rok 1948 był dla ZSR rokiem sukcesów i dobrobytu. Rok 1949 będzie nowym krokiem do 

komunizmu // Trybuna Ludu. 1949. № 2. 4 января. C. 1. 
3
 Robotnicy ZSRR witają rok 1949 wzmożoną wydajnością pracy // Trybuna Ludu. 1949. № 4. 6 

января. C. 2. Osiągnięcia nauki radzieckiej przyczyniły się do wzrostu potęgi państwa // Trybuna 

Ludu. 1949. №  8. 10 января. C. 1-2. 
4
 Dwa światy – dwa bilanse // Trybuna Ludu. 1951. № 2. 2 января. C. 2-3. 

5
 Wspaniałymi sukcesami w budownictwie komunizmu powitał naród ZSRR nowy rok // Trybuna 

Ludu. 1951. № 4. 4 января. C. 2. 
6
 Там же. 
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зался еще выше – например, в электроэнергетике на 6%, в химической про-

мышленности – на 5%. Кроме того, улучшилось качество промышленных това-

ров и услуг. В продолжении статьи приводилось много статистических данных. 

Например, по сравнению с 1950 годом, производство стали увеличилось на 

17%, свинца – на 24%, сырой нефти – на 13%, электроэнергии – на 16%, грузо-

вых автомобилей – на 30%, паровых турбин – на 90%, мясных продуктов – на 

40%, сыров – на 29%, вина – на 77%. Было отмечено усиление рационализации 

в промышленности – количество изобретений составило более 600 000. Что ка-

сается сельскохозяйственной экономики, то также были превышены заплани-

рованные показатели. В этом году сельское хозяйство получило 180 000 

тракторoв, 82 тыс. грузовых автомобилей и 1 млн 700 тыс. сельскохозяйствен-

ных машин. Транспорт также показал повышение эффективности: в автомо-

бильном, речном и морском транспорте увеличились грузовые перевозки. На-

родные доходы выросли на 19% по сравнению с 1949 годом, что привело к уве-

личению потребления на 30%. В народном хозяйстве работало 39,2 миллиона 

рабочих и интеллигенции. В начальных школах училось 37 миллионов человек. 

Фуекционировало 880 университетов, в которых обучались 1 млн. 247 тыс. сту-

дентов. Книгооборот увеличился на 21%. Количество кинотеатров выросло на 

5 000. Увеличилось количество мест в больницах. В начале февраля в номере 32 

вышеуказанные данные были почти полностью повторены в статье под назва-

нием «Великие экономические успехи советских республик в реализации эко-

номических планов в 1950 году»
1
. 

В свою очередь, в 1953 году по этому же вопросу появилaсь статья «Со-

ветский народ перевыполнил государственный план развития народного хозяй-

ства СССР на 1952 год»
2
. В статье, как и в 1951 годy, автор представил как мак-

роэкономические данные об экономическом развитии, так и микроэкономиче-

ские данные по отдельным областям промышленности и сельского хозяйства. 

Несколько дней спустя появилoсь «Сообщениe об осуществлении националь-

ного экономического плана в 1952 году» и статья «Промышленность CCCP со-

ставила 102% от плана на 1952 год»
3
. 

Кроме этого, одной из тем, обсуждавшихся каждый год, был вопрос о 

бюджете Советского Союза в контексте мирной государственной политики. В 

статьях, касающихся государственного бюджета, также были представлены 

данные о развитии промышленности и сельского хозяйства, жилищного строи-

тельства и инвестиций в культуру и образование. В 1949 году бюджетная про-

блема была представлена пять раз в марте на первой и второй страницах. 12 

марта появилась очень длинная статья «Бюджет Советского Союза является 

выражением мирной политики СССР. Развитие сельского хозяйства, жилищное 

                                                           
1
 Wspaniałe sukcesy gospodarcze republik radzieckich w realizacji planów gospodarczych na rok 

1950 // Trybuna Ludu. 1951. № 32. 2 февралья. C. 2. 
2
 Naród radziecki z nadwyżką wykonał państwowy plan rozwoju gospodarki narodowej ZSRR na 

rok 1952. Komunikat Centralnego Urzędu Statystycznego przy Radzie Ministrów ZSRR // Trybuna 

Ludu. 1953. № 24. 25 января. C. 1. 
3
 Przemysł RFSRR wykonał 102% planu na rok 1952 // Trybuna Ludu. 1953. № 31. 1 февралья. C. 1. 
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строительство, культурные и образовательные цели – вот основные пункты 

бюджета за 1949 год», через два дня появились две статьи: «Бюджет СССР 

обеспечивает увеличение благосостояния трудящихся масс. Обсуждение бюд-

жетной сметы в Верховной Радe» и «Бюджет Советского Союза (письмо из Мо-

сквы)
1
. В № 72 можно было прочитать, что «Бюджет СССР отражает творче-

скую и мирную советскую политику», в № 73 – «Бюджет СССР на 1949 год ус-

корит реализацию послевоенного пятилетнего плана», а в № 75 – «Мирный 

бюджет»
2
. В мае 1949 года «Трибуна Народов» пишет о советском бюджете в 

двух статьях: «Жилищное строительство является основным пунктом бюджета 

СССР» (на первой странице) и «Новый бюджет CCCP обеспечит дальнейшее 

развитие экономики и культуры» (также на первой странице)
3
. В 1951 году в 

марте также появились три статьи о государственном бюджете: «Бюджет СССР 

– это еще один шаг на пути к укреплению процветания и экономической власти 

Страны Советов», «Проект бюджета СССР на 1951 год соответствует жизнен-

ным интересам всех советских народов» и «Совет Союза и Совет Народности 

единогласно приняли государственный бюджет СССР на 1951 год»
4
. В этом го-

ду к теме больше не возвращались. В 1953 году бюджетная тема появилась 

только в августе в 4 статьях: «V Сессия Верховного Совета СССР начала обсу-

ждение. На повестке дня утверждение государственного бюджета на 1953 год», 

«Бюджет СССР – решительное доказательство превосходства социалистиче-

ской экономики над капитализмом», «Верховный совет утвердил бюджет СССР 

на 1953 год», «Резолюции V сессии Верховного Совета СССР приветствуют 

успехи в производстве»
5
. Было подчеркнуто, что бюджет «раскрыл клевету им-

периалистов», потому что развитие промышленности в CCCP служит людям, а 

                                                           
1
 Budżet Związku Radzieckiego wyrazem pokojowej polityki ZSRR. Rozwój rolnictwa, budowa 

mieszkań, cele kulturalno-oświatowe – oto główne pozycje preliminarza na 1949 rok // Trybuna 

Ludu. 1949. № 69. 12 мартa. C. 2.; Budżet ZSRR zapewnia wzrost dobrobytu mas pracujących. 

Dyskusja nad preliminarzem w Radzie Najwyższej. Budżet Związku Radzieckiego (list z Moskwy) 

// Trybuna Ludu. 1949. № 71. 14 мартa. C. 1-2. 
2
 Budżet ZSRR odzwierciedla twórczą i pokojową politykę radziecką // Trybuna Ludu. 1949. № 72. 

15 мартa. C. 1.; Budżet ZSRR na rok 1949 przyspieszy wykonanie powojennej pięciolatki // 

Trybuna Ludu. 1949. № 73. 16  мартa. C. 2.; Budżet pokojowej, twórczej pracy // Trybuna Ludu. 

1949. № 75. 18 мартa. C. 1. 
3
 Budownictwo mieszkaniowe główną pozycją budżetu ZSRR // Trybuna Ludu. 1949. № 144. 27 

maya. C. 1.; Nowy budżet RFSRR zapewni dalszy rozwój gospodarki i kultury // Trybuna Ludu. 

1949. № 145. 28  maya. C. 1-2. 
4
 Budżet ZSRR stanowi dalszy krok na drodze do umocnienia dobrobytu i gospodarczej potęgi 

Kraju Rad // Trybuna Ludu. 1951. № 69. 11 мартa. C. 2.; Projekt budżetu ZSRR na rok 1951 

odpowiada żywotnym interesom wszystkich narodów radzieckich // Trybuna Ludu. 1951. № 70. 12 

мартa. C. 2.; Rada Związku i Rada Narodowości jednomyślnie uchwaliły budżet państwowy ZSRR 

na rok 1951 // Trybuna Ludu. 1951. № 71. 13  мартa. C. 2. 
5
 V Sesja Rady Najwyższej ZSRR rozpoczęła obrady. Na porządku dziennym sesji zatwierdzenie 

budżetu państwowego na rok 1953 // Trybuna Ludu. 1953. № 217. 7 августа. C. 1.; Budżet ZSRR 

dobitnym dowodem wyższości gospodarki socjalistycznej nad kapitalistyczną // Trybuna Ludu. 

1953. № 219. 9 августа. C. 2.; Rada Najwyższa zatwierdziła budżet ZSRR na rok 1953 // Trybuna 

Ludu. 1953. № 220. 10 августа. C. 1.; Sukcesami produkcyjnymi witają ludzie radzieccy uchwały 

V Sesji Rady Najwyższej ZSRR // Trybuna Ludu. № 223. 13 августа. C. 1. 
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правительства капиталистических стран угнетают людей и тратят деньги на 

гонку вооружений. Об этом говорили представители Грузии, Армении, Латвии 

и Литвы. 

Еще одна тема макроэкономической группы – ежегодный выпуск после-

военного кредита на реконструкцию СССР. Статьи по этому вопросу появля-

лись в мае. Кредит предназначался для развития народного хозяйства СССР и 

проводился по решению Верховного Совета СССР. Его целью было получение 

средств от общественности для финансирования пятилетнего плана развития 

Советского Союза с датой погашения 20 лет. В 1949 году было напечатано че-

тыре статьи: «Республики СССР с энтузиазмом подписываются на новый кре-

дит», «Советский Союз приветствует выдачу нового займа», «Большой успех 

четвертого послевоенного кредита на реконструкцию СССР» и «Новый внут-

ренний государственный кредит в СССР»
1
. 

В 1951 году «Trybuna Ludu» написала 7 раз о кредите: «выпуск нацио-

нального займа на развитие народного хозяйства СССР», «Советский народ с 

радостью приветствует кредит мира и развития», «Подписывая кредит мира и 

развития, советские рабочие берут на себя производственные обязательства», 

«Впечатляющие результаты подписки нового кредита СССР», «Кредит на раз-

витие народного хозяйства СССР с избытком более 4,4 млрд. pублей», «Совет-

ские журналы о подписных займах в СССР» и «Кредит на строительство мира и 

дальнейшее процветание СССР»
2
. 

В 1953 году o кредитe былo написанo только дважды в июне. Об этом 

было объявлено, когда он начался («Советские люди присоединяются к кредиту 

экономики развития СССР»)
3
. По словам автора, советские люди положительно 

откликнулись на кредит и предоставили деньги государству на строительство 

промышленных предприятий, дорог, домов, потому что они знают, что их день-

ги будут использованы на благо родины и в интересe наpoдa. Затем было сооб-

щено, когда oн закончился («Окончание подписки национального займа СССР» 

                                                           
1
 Rozpisanie krajowej pożyczki rozwoju gospodarki narodowej ZSRR // Trybuna Ludu. 1949. № 

123. 6 maя. C. 1.; Naród radziecki radośnie wita Pożyczkę Pokoju i Rozkwitu. Podpisując 

Pożyczkę Pokoju i Rozkwitu robotnicy radzieccy podejmują zobowiązania produkcyjne. Pożyczka 

rozwoju gospodarki narodowej ZSRR subskrybowana z nadwyżką ponad 4,4 mld rubli // Trybuna 

Ludu. 1949. № 124. 7 maя. C. 1.; Imponujące wyniki subskrypcji nowej pożyczki ZSRR // Trybuna 

Ludu. 1949. № 130. 30 maя. C. 1-2.; Dzienniki radzieckie o subskrypcji pożyczki w ZSRR. 

Pożyczka pokojowego budownictwa i dalszego rozkwitu ZSRR // Trybuna Ludu. 1949. № 142. 25 

maя. C. 2. 
2
 Rozpisanie krajowej pożyczki rozwoju gospodarki narodowej ZSRR // Trybuna Ludu. 1951. № 

123. 5 maя. C. 1.; Naród radziecki radośnie wita Pożyczkę Pokoju i Rozkwitu // Trybuna Ludu. 

1951. № 124. 6 maя. C. 1.; Podpisując Pożyczkę Pokoju i Rozkwitu robotnicy radzieccy podejmują 

zobowiązania produkcyjne // Trybuna Ludu. 1951. № 125. 7 maя. C. 1.; Imponujące wyniki 

subskrypcji nowej pożyczki ZSRR // Trybuna Ludu. 1951. № 133. 15 maя. C. 1.; Pożyczka rozwoju 

gospodarki narodowej ZSRR subskrybowana z nadwyżką ponad 4,4 mld rubli // Trybuna Ludu. 

1951. № 137. 19 maя. C. 2.; Pożyczka pokojowego budownictwa i dalszego rozkwitu ZSRR // 

Trybuna Ludu. 1951. № 138. 20 maя. C. 3. 
3
 Ludzie radzieccy subskrybują Pożyczkę Rozwoju Gospodarki Narodowej ZSRR // Trybuna Ludu. 

1953.  № 175. 26 июня. C. 2. 
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(в номере 179 от 30 июня). Подписка закончилась 27 июня 1953 года после дос-

тижения суммы 15 миллиардов 343 миллиона рублей
1
. 

Снижение цен былo важной макроэкономической темой. Статьи по этому 

вопросу очень часто включали сравнение с инфляцией в капиталистических 

странах. Хотя в 1949 году не было статьи по этому вопросу, в 1951 году их бы-

ло много. В мартe появилась первая статья на эту тему «Новое четвертое 

cнижение цен на потребительские товары в СССР», на следующий день: «Сни-

жение цен в СССР является новым большим свидетельством успеха сталинской 

мирной экономики», «В СССР новое снижение цен – в Англии растут цены на 

предметы первой необходимости» и «Рабочие массы СССР откликаются на 

дальнейшее снижение цен новыми производственными обязательствами»
2
. Не-

сколько месяцев спустя появилась статья под названием «Инфляция на Западе, 

экономические успехи в СССР»
3
. В мае появилась еще одна статья из этой се-

рии: «Снижение цен в Москве вызвало увеличение потребления на 40% по 

сравнению с 1950 годом»
4
. Эта тема была продолжена в июне: «Огромное уве-

личение покупательной способности народа СССР в течение 3 месяцев после 

последнего снижения цен»
5
. В 1953 году были опубликованы 2 статьи: «Сни-

жение цен в СССР как новое доказательство мирных устремлений Земли Сове-

тов» и «Советский народ с энтузиазмом приветствуюeт резолюцию о новом 

снижении цен»
6
. 

К группе статей по макроэкономическому вопросу относятся мною и те, в 

которых авторы обсуждают экономический рост СССР, связанный с перевы-

полнением ежегодных и пятилетних планов. Вот примеры (не все) статей из 

1949 года: «Постоянное систематическое развитие народного хозяйства Совет-

ского Союза. Результаты реализации экономического плана СССР в первом 

квартале», «Промышленность Москвы достигла уровня, запланированного на 

1950 год. Новые экономические успехи СССР», «Развитие советской экономи-

ки», «Польская нация выражает восхищение достижениями Советского Сою-

за», «Новые успехи СССР в укреплении экономической мощи страны»
7
. В 1951 

                                                           
1
 Zakończenie subskrypcji pożyczki narodowej ZSRR // Trybuna Ludu. 1953. № 179. 30 июня. C. 1-2. 

2
 Nowa czwarta z kolei obniżka cen towarów powszechnego użytku w ZSRR // Trybuna Ludu. 

1951. № 61. 2 марта. C. 1-2.; Zniżka cen w ZSRR nowym wspaniałym świadectwem sukcesów 

stalinowskiej gospodarki pokojowej. W ZSRR nowa zniżka cen – w Anglii wciąż drożeją artykuły 

pierwszej potrzeby // Trybuna Ludu. 1951. № 62. 3 марта. C. 1-2.; Masy pracujące ZSRR 

odpowiadają na kolejne obniżki cen nowymi zobowiązaniami produkcyjnymi // Trybuna Ludu. 

1951. № 63. 4 марта. C. 1-2. 
3
 Inflacja na Zachodzie, sukcesy gospodarcze ZSRR // Trybuna Ludu. 1951. № 141. 23 maя. C. 1-2. 

4
 Zniżka cen w Moskwie spowodowała wzrost konsumpcji o 40% w porównaniu z 1950 rokiem // 

Trybuna Ludu. 1951. № 145. 27 maя. C. 1. 
5
 Olbrzymi wzrost siły nabywczej ludzi ZSRR w ciągu 3 miesięcy od ostatniej obniżki cen // 

Trybuna Ludu. 1951. № 152. 3 июня. C. 2. 
6
 Zniżka cen w ZSRR nowym dowodem pokojowych dążeń Kraju Rad. Ludzie radzieccy witają z 

entuzjazmem uchwałę o nowej zniżce cen // Trybuna Ludu. 1953. № 92. 3 апреля. C. 2. 
7
 Stały systematyczny rozwój gospodarki narodowej Związku Radzieckiego. Wyniki wykonania 

planu gospodarczego ZSRR w I kwartale // Trybuna Ludu. 1949. № 111. 25 апреля. C. 2.; 

Przemysł Moskwy osiągnął poziom planowany na rok 1950. Nowe sukcesy gospodarcze ZSRR // 
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году статьи о подобных темах появлялись гораздо чаще. Я приведу несколько 

примеров: «СССР занимает первое место в плане использования источников 

энергии», «Великая победа сталинской политики индустриализации», «Сталин-

ская программа социалистической индустриализации», «Сообщение Госплана 

СССР о реализации пятилетнего плана», «Заявление Госплана по реализации 

Плана национальной экономики в первом квартале 1951 года», «Большие успе-

хи экономики СССР», «Постоянное систематическое развитие народного хо-

зяйства Советского Союза. Результаты реализации экономического плана 

СССР в первом квартале», «До 1 мая в СССР выполнено 80% годового плана 

посадки лесных поясов», «СССР производит столько же стали, сколько Англия, 

Франция, Швеция и Бельгия вместе», «Первое место СССР в мире по производ-

ству сахара», «В этом году национальный доход СССР вырастет на 12%», и 

многo других
1
. В 1953 году макроэкономических статей было очень мало. Пер-

вая из них появилась только 7 октября (номер 278): «Значительный рост произ-

водства потребительских товаров в СССР»
2
. В октябре можно былo прочитать 

«О расширении производства промышленных товаров и повышении их качест-

ва – решение ЦК КПСС», а в ноябре «О расширении производства пищевых 

продуктов и повышении их качества», «Для лучшего снабжения советских лю-

дей промышленными товарами общего пользования. Из лекции министа А. Н. 

Косыгина» и «На пути экономического развития и роста благосостояния рабо-

тающих горожан. Перепечатка из "Правды"»
3
. 

                                                                                                                                                                                                 

Trybuna Ludu. 1949. № 165. 18 июня. C. 2.; Rozwój gospodarki radzieckiej // Trybuna Ludu. 

1949. № 276. 8 октября. C. 2.; Naród polski wyraża podziw dla osiągnięć Związku Radzieckiego // 

Trybuna Ludu. 1949. № 291. 13 октября. C. 2.; Nowe sukcesy ZSRR w wzmacnianiu potęgi 

ekonomicznej kraju // Trybuna Ludu. 1949. № 285. 17 октября. C. 2. 
1
 ZSRR zajmuje pierwsze miejsce pod względem eksploatacji miejscowych źródeł energetycznych 

// Trybuna Ludu. 1951.№ 10. 10 января. C. 2.; Wielkie zwycięstwo stalinowskiej polityki 

uprzemysłowienia // Trybuna Ludu. 1951. № 11. 11 января. C. 2.; Stalinowski program 

socjalistycznego uprzemysłowienia // Trybuna Ludu. 1951. № 103. 16 апреля, C. 2.; Komunikat 

Państwowej Komisji Planowania ZSRR o wykonaniu planu 5-letniego // Trybuna Ludu. 1951. № 

107. 19 апреля. C. 1.; Komunikat Państwowej Komisji Planowania o wykonaniu Narodowego 

Planu Gospodarczego w I kwartale 1951 roku // Trybuna Ludu. 1951. № 108. 20 апреля. C. 2.; 

Wspaniałe sukcesy gospodarki ZSRR // Trybuna Ludu. 1951. № 110. 22 апреля. C. 1.; Stały 

systematyczny rozwój gospodarki narodowej Związku Radzieckiego. Wyniki wykonania planu 

gospodarczego ZSRR w I kwartale // Trybuna Ludu. 1951. № 111. 23 апреля. C. 2.; Wykonanie 

planu gospodarczego w I kwartale // Trybuna Ludu. 1951. № 128. 10 мая. C. 1.; Do 1 maja w 

ZSRR wykonano 80% rocznego planu sadzenia pasów leśnych // Trybuna Ludu. 1951. № 130. 12 

мая. C. 1.; ZSRR wytapia tyle stali co Anglia, Francja, Szwecja i Belgia łącznie // Trybuna Ludu. 

1951. № 310. 8  ноября. C. 2.; Pierwsze miejsce ZSRR na świecie w produkcji cukru // Trybuna 

Ludu. 1951. № 323. 21 ноября. C. 2.; Dochód narodowy ZSRR wzrośnie w br o 12% // Trybuna 

Ludu. 1951. № 333. 1 декабря. C. 1. 
2
 Znaczny wzrost produkcji towarów powszechnego użytku w ZSRR // Trybuna Ludu. 1953. № 

278. 7 октября. C. 2. 
3
 W sprawie rozszerzenia produkcji towarów przemysłowego użytku i podniesienia ich jakości – 

uchwała KC KPZR // Trybuna Ludu. 1953. № 301. 30 октября. C. 2.; W sprawie rozszerzenia 

produkcji artykułów żywnościowych i polepszenia ich jakości // Trybuna Ludu. 1953. № 303. 1 но-

ября. C. 2.; O coraz lepsze zaopatrzenie ludzi radzieckich w artykuły przemysłowe powszechnego 
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Многие статьи в макроэкономической группе обсуждают вопросы меж-

дународного экономического сотрудничества и внешней помощи Советского 

Союза. В 1949 году появилось много статей об основах и целях организации 

Совета Экономической Взаимопомощи: «СССР и cтраны народной демократии 

создали Совет Экономической Взаимопомощи. Сообщение об итогах экономи-

ческой конференции в Москве»
1
. Организация показывала возникновение новых 

отношений между социалистическими государствами. Благодаря помощи СССР 

члены могли быстро восстановить свою экономику после военного ущерба («Без 

СССР и стран народной демократии в Европе нет экономического баланса»)
2
. 

Речь шла о ключевых странах – Польше, Чехословакии, Болгарии, Венгрии и 

Румынии. Благодаря сотрудничеству в рамках СЭВ быстро была внедрена цен-

трализованная плановая экономика. Торговый обмен между СССР и этими стра-

нами был значительным и наиболее важным во внешней торговле. Двусторонние 

пятилетние экономические соглашения между членами организации создали ос-

нову для прочного сотрудничества и взаимопомощи и развития торговых отно-

шений между ними. В статье «Сотрудничество на основе прочных основ и вза-

имных выгод» автор подчеркивает, что сотрудничество основано на принципе 

равенства и уважения суверенитета
3
. Торговый обмен между СССР и другими 

социалистическими странами играл важную роль в этом сотрудничестве («Со-

трудничество с СССР защищает народные демократии от кризиса»
4
. 

В связи с национальными праздниками социалистических стран «Трибу-

на Народа» печаталa статьи, в которых онa подчеркивалa экономическое со-

трудничество между СССР и отдельными государствами – например: «СССР 

предоставит албанцам кредит на техническую технику» и «Помощь СССР как 

источник экономического развития Венгрии»
5
. В 1949 году СССР завершил 

торговые переговоры с Югославией, подписал контракт на поставку зерна в 

Италию и коммерческое соглашение с Румынией и заключил трехсторонние 

торговые соглашения с Польшей, Финляндией и Чехословакией
6
. В 1951 году 

                                                                                                                                                                                                 

użytku. Z referatu min. A. N. Kosygina // Trybuna Ludu. 1953. № 319. 17 ноября. C. 2.; Na drodze 

rozwoju ekonomiki i wzrostu dobrobytu miast pracujących. Artykuł wstępny dziennika Prawda // 

Trybuna Ludu. 1953. № 320. 18 ноября. C. 2. 
1
 ZSRR i kraje demokracji ludowej powołały Radę Pomocy Gospodarczej. Komunikat o wynikach 

narady gospodarczej w Moskwie // Trybuna Ludu. 1949. № 140. 23 мая. C. 2. 
2
 Bez ZSRR i krajów demokracji ludowej nie ma równowagi gospodarczej w Europie // Trybuna 

Ludu. 1949. № 140. 23 мая. C. 2. 
3
 Współpraca oparta na zdrowych podstawach i wzajemnych korzyściach (współpraca gospodarcza 

ZSRR i krajów demokracji ludowej) // Trybuna Ludu. 1949. № 192. 16 июля. C. 2. 
4
 Współpraca z ZSRR zabezpiecza demokracje ludowe przed kryzysem // Trybuna Ludu. 1949. № 

192. 29 июля. C. 1. 
5
 ZSRR dostarczy Albanii na kredyt sprzęt techniczny. Pomoc ZSRR źródłem rozwoju 

gospodarczego Węgier // Trybuna Ludu. 1949. № 102. 14 апреля. C. 3. 
6
 W 1949 roku ZSRR zakończył rokowania handlowe z Jugosławią // Trybuna Ludu. 1949. № 2. 4 

января. C. 2.; ZSRR podpisała umowę na dostawę zboża do Włoch // Trybuna Ludu. 1949. № 177. 

30 июня. C. 3.; Umowę handlową z Rumunią // Trybuna Ludu. 1951. № 240. 30 августа. C. 3.; 

ZSRR prowadziła trójstronne umowy handlowe z Polską, Finlandią i Czechosłowacją // Trybuna 

Ludu. № 183. 7 июля. C. 4. 
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«Трибуна Народа» написалa четыре статьи о транспортировке зерна в Индию
1
. 

В сентябрe неизвестный автор сообщил о «подписании нового советско-

французского торгового соглашения в Париже»
2
. B сентябре появилась cтатья 

«На основе братской помощи СССР албанский народ успешно выполнит пяти-

летний план развития экономики страны»
3
, а в ноябре – «Торговые отношения 

Китая, СССР и стран народной демократии»
4
. В 1953 году Советский Союз 

подписал коммерческие соглашения: с Аргентиной, Данией, Францией, Греци-

ей, Италией и Индией. Были также две статьи о СЭВ: «Экономическое сотруд-

ничество свободных стран» и «Экономическое сотрудничество на основе друж-

бы и помощи»
5
. 

Что касается микроэкономической группы, я разделилa ее на статьи о 

достижениях производства и сельского хозяйства, а также о рационализации. 

Кроме того, я включилa в эту группу очень большое количество статей о 

трудовoй конкуренции. Я начну с статей, описывающих достижения техники, 

влияющих на рационализацию экономики. «Трибуна Народа» подчеркивала 

важность инновационных решений в промышленности и сельском хозяйстве не 

реже одного раза в неделю. В 1949 году появились такие статьи, как: «Великая 

победа советской угольной промышленности», «Шахтеры и советские желез-

нодорожники балансируют свои достижения», «Электрификация колхозов Мо-

сковской области», «Новый способ добычи угля в СССР» и «Советская техно-

логия меняет течение сибирских рек»
6
. Создателем последней идеи был Мит-

рофан Михайлович Давыдов, который до войны работал над гигантскими пла-

нами гидратации и гидроэнергетики. Давыдов сказал, что можно улучшить 

природу, которая несправедливо разделила воду на земле. Обь, Енисей, Лена 

текут через тундру и падают в Ледовитый Океан и не приносят никакой пользы. 

Следует показать, что реки могут быть использованы для нужд народного хо-

зяйства и перенаправлены из замерзшей тундры в районы Центральной Азии. 

Давыдов предложил построить плотину на реке Обь, которая должна была под-

                                                           
1
 Dalszy transport zboża z ZSRR do Indii //Trybuna Ludu. 1951. № 166. 17 июня. C. 4.; Kolejny 

transport zboża z ZSRR do Kalkuty // Trybuna Ludu. №  175. 26 июня. C. 2.; Zboże radzieckie do 

Indii // Trybuna Ludu. № 178. 29 июня. C .3.; Kolejny transport pszenicy radzieckiej do Indii // 

Trybuna Ludu. № 215. 5 августа. C. 3. 
2
 Podpisanie nowej radziecko-francuskiej umowy handlowej w Paryżu // Trybuna Ludu. 1951. 

№ 247. 6 сентября. C. 3. 
3
 W oparciu o braterską pomoc ZSRR naród albański zwycięsko wykona 5-letni plan rozkwitu 

gospodarki kraju // 1951. № 271. 30 сентября. C. 2. 
4
 Stosunki handlowe Chiny-ZSRR i krajami demokracji ludowej // Trybuna Ludu. 1951. № 323. 

21 ноября. C. 2. 
5
 Współpraca gospodarcza wolnych narodów // Trybuna Ludu. 1953. № 106. 18 апреля. C. 2.; 

№ 113. 25 апреля. C. 2.; Współpraca gospodarcza oparta na przyjaźni i pomocy // Trybuna Ludu. 

1953. № 113. 25 апреля. C. 2. 
6
 Wielkie zwycięstwo radzieckiego przemysłu węglowego // Trybuna Ludu. 1949.  № 2. 4 января. 

C. 2.; Górnicy i kolejarze radzieccy bilansują swoje osiągnięcia // Trybuna Ludu. 1949. № 79. 22 

мартa. C. 4.; Elektryfikacja kołchozów obwodu moskiewskiego // Trybuna Ludu. 1949. № 191. 15 

июля. C. 3.; Krzaczasta pszenica // Trybuna Ludu. 1949. № 205. 29 июля. C. 3.; Nowy sposób 

wydobycia węgla w ZSRR // Trybuna Ludu. 1949. № 255. 17 сентября. C. 2. 
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нять уровень воды на 60 метров. Это приведет к созданию озера с площадью, 

равной половине Каспийского моря. В 1951 году «Трибуна Народа» затронулa 

следующие темы: «Механический советский погрузчик сокращает время за-

грузки с 8 часов до 5 минут», «Новый советский комбайн собирает кукурузу за 

8 часов из 8 га », «Новый советский дренажный агрегат заменяет работу 400-

500 человек», «Гигантский советский экскаватор заменяет работу 10 000 чело-

век», «Стоимость добычи нефти в СССР будет снижена в 5-6 раз», «Автомати-

ческие машины на советских электростанциях заменят человеческий труд» и 

мнoгие другие
1
. В 1953 году основное внимание было уделено ножам Колесова. 

На эту тему появилось 9 статей
2
. 

Передовики производства часто упоминались в статьях «Трибуна Наро-

да». Pабочие лидеры были представлены по имени и фамилии, их называли ра-

бочими героями и стахановцами, рассказывалось об их награждении медалями. 

В 1949 году на эту тему появились следующие статьи: «Советские рабочие об-

мениваются опытом», «Мы хотим учиться у советских рабочих. Посещение 

обувной фабрики № 1», «90% промышленных рабочих СССР участвует в тру-

довых конкурсах», «Великие результаты трудовой конкуренции в СССР», 

«Одежда для 48 тысяч человек производства одного эстонского ткача»
3
. Статьи 

1951 года называдись так: «Великое достижение советского металлурга», 

«Шахтеры Донбасса увеличились на 12% от добычи угля», «Советский токарь 

                                                           
1
 W ZSRR skrócono o 40 godzin produkcję kombajnu samobieżnego // Trybuna Ludu. 1951. № 14. 

14 января. C. 3.; Mechaniczna ładowarka radziecka skraca czas załadunku z 8 godzin do 5 minut // 

Trybuna Ludu. 1951. № 61. 2 мартa. C. 2.; Nowy kombajn radziecki zbiera w 8 godzin kukurydzę 

z 8 ha // Trybuna Ludu. 1951. № 63. 4 мартa. C. 3.; Nowy radziecki agregat melioracyjny zastępuje 

pracę 400-500 ludzi // Trybuna Ludu. 1951. № 63. 4 мартa. C. 3.; Gigantyczna koparka radziecka 

zastępuje pracę 10 tysięcy ludzi // Trybuna Ludu. 1951. № 80.  22 мартa. C. 2.; Koszt wydobycia 

ropy w ZSRR obniżona zostanie 5-6 razy // Trybuna Ludu. 1951. № 92. 4 апреля. C. 2.; Automaty 

w radzieckich elektrowniach zastąpią pracę człowieka // Trybuna Ludu. № 159. 10 июня. C. 3. 
2
 Doniosły wynalazek radzieckiego tokarza W. Kolesowa // Trybuna Ludu.19 53. № 43. 13 февра-

ля. C. 3.; Tokarze stalinogrodcy szerzej stosują metodę Kolesowa w produkcji // Trybuna Ludu. 

1953. № 99. 10 апреля. C. 4.; Nóż Kolesowa ma coraz więcej zwolenników // Trybuna Ludu. 

№ 101. 13 апреля. C. 3.; Nóż Kolesowa znajduje coraz szersze zastosowanie // Trybuna Ludu. 

1953. № 122. 4 мая. C. 3.; Nóż Kolesowa zyskuje coraz większą popularność // Trybuna Ludu. 

1953. № 142. 24 мая. C. 4.; Wzrosła wydajność pracy dzięki zastosowaniu noża Kolesowa // 

Trybuna Ludu. 1953. № 149. 31 мая. C. 3.; Nóż Kolesowa // Trybuna Ludu. 1953. № 150. 1 июня. 

C. 3.; Pracuję nożem Kolesowa // Trybuna Ludu. 1953. № 156. 7 июня. C. 4.; O szeroką drogę dla 

nowatorskiej metody Kolesowa // Trybuna Ludu. 1953. № 168. 19 июня. C. 3. 
3
 Wtorki „stachanowskie”. Radzieccy robotnicy dzielą się doświadczeniami // Trybuna Ludu. 1949. 

№ 12. 14 января. C. 2.; Chcemy się uczyć od radzieckich przodowników pracy. Z wizytą u 

robotników fabryki obuwia nr 1 // Trybuna Ludu. 1949. № 14. 16 января. C. 3.; Przodownicy 

ukraińskiego rolnictwa pozdrawiają bratersko chłopów polskich. Idąc drogą wskazaną przez Lenina 

i Stalina kołchoźnicy ZSRR osiągnęli dobrobyt i kulturę // Trybuna Ludu. 1949. № 48. 19 февраля. 

C. 2.; 90% pracowników przemysłowych ZSRR bierze udział we współzawodnictwie pracy // 

Trybuna Ludu. № 108. 22 февраля. C. 1.; Wspaniałe wyniki współzawodnictwa pracy w ZSRR // 

Trybuna Ludu. 1949. № 118. 1 мая. C. 2.; Odzież dla 48 tysięcy ludzi z pracy jednej tkaczki 

estońskiej // Trybuna Ludu. 1949. № 358. 31 декабря. C. 3. 
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выполняет 1 600% нормы», «3 145 кубометров за одну смену вывез ведущий 

экипаж экскаватора на Волго-Донском канале»
1
. 

Что касается описания промышленности, то эта тема чаще всего былa в 

статьях о достижениях социалистической экономики, а также в отдельных, до-

вольно коротких статьях. Я приведу несколько тем. «Трибуна Народа» писалa в 

1949 году о том, что «Увеличивается производство железа и стали в СССР» или 

«Современные технологии обеспечивают быстрое строительство жилья в 

СССР»
2
. В 1951 году писалось о «Великой работе над гигантскими сталинскими 

зданиями» и «Великих строениях коммунизма в СССР», а также о «Серьезных 

достижениях пищевой промышленности СССР в первой половине года» и т. д.
3
. 

Большая часть статей была посвящена советскому сельскому хозяйству: 

статьи, посвященные успехам механизированного сельского хозяйства Совет-

ского Союза; статьи, в которых обсуждалось, как сельское хозяйство готовит 

посевную кампанию; статьи о том, что советская деревня достигла уровня раз-

вития деревни в капиталистических странах
4
. 

В 1953 году в первый раз появилась статья, указывающая проблемы со-

ветского сельского хозяйства: «О мерах, направленных на дальнейшее развитие 

сельского хозяйства в СССР. Постановление Центрального комитета Коммуни-

стической партии Советского Союза от 7 сентября 1953 года, основанное на 

докладе товарища Н.С. Хрущева»
5
. Пленум Центрального Kомитета Коммуни-

стической Партии Советского Союза решил устранить отставание в развитии 

сельского хозяйства по отношению к другим секторам экономики. 

В заключение отметим, что пропаганда советскoй экономической модели 

заключалась в том, чтобы показать польскому обществу преимущества системы 

социалистической экономики, потому что эта модель была введена польскими 

властями в нашей стране после окончания войны. Польское общество не знало 

такой экономической системы, и необходимо было продемонстрировать ee по-

зитивные стороны. Хотя правительство вводило эту модель в административ-

ном порядке, онo также планировало получить общественное одобрение. 
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 Wspaniałe osiągnięcie hutnika radzieckiego // Trybuna Ludu. № 144. 1951. 26 мая. C.4.; Górnicy 

Donbasu zwiększyli o 12% wydobycie węgla // Trybuna Ludu. 1951. № 153. 4 июня. C. 2.; 
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 Rośnie produkcja żelaza i stali w ZSRR // Trybuna Ludu. 1949. № 244. 6 сентября. C. 2.; 
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1951. № 7. 7 января. C. 2.; Wielkich budowach komunizmu w ZSRR // Trybuna Ludu. 1951. № 

158. 9 июня. C. 2.; Poważne osiągnięcia przemysłu spożywczego ZSRR w pierwszym półroczu // 

Trybuna Ludu. 1951. № 204. 25 июля. C. 2. 
4
 Wieś radziecka osiągnęła dobrobyt nieznany w krajach kapitalistycznych // Trybuna Ludu. 1951. 

5
 O środkach zmierzających do dalszego rozwoju rolnictwa w ZSRR. Uchwała Plenarna KC KPZR 

powzięta 7 września 1953 roku na podstawie referatu towarzysza N. S. Chruszczowa // Trybuna 
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Зацминьски А. 
 

ПРОСОВЕТСКАЯ ПРОПАГАНДА В ПОЛЬСКОЙ ПАРТИЙНОЙ 

ПРЕССЕ НА ПРИМЕРЕ ПУБЛИЦИСТИКИ ОРГАНА  

ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА ПОЛЬСКОЙ ОБЪЕДИНЕННОЙ 

РАБОЧЕЙ ПАРТИИ «TRYBUNY LUDU» В 1949-1953 ГГ. 
 
Аннотация. После II мировой войны к власти пришли коммунисты, которые, вводя 

новый строй, опирались на пример СССР. В связи с отрицательным образом восточного 

соседа Польши и связанными с этим стереотипами они пытались преобразовать память 

польского общества и создать новый образ СССР. В реализации этого процесса 

использовалась пропаганда. Цель доклада – представить просоветскую пропаганду в газете 

«Trybunа Ludu», органе ЦК ПСРП в 1949-1953 гг., т.е. в кульминационный момент польского 

сталинизма. В этом контексте мы исследовали ее в статистическом объеме по тематическим 

критериям (политика, хозяйство, культура, наука, общество, годовщины и спорт). В пределах 

тематических групп анализу подверглись передача информации, ее структура и схема 

помещения текстов. 

Ключевые слова: Народная Польша, Польская объединённая рабочая партия, 

сталинская пропаганда, партийная пресса, PRL – ZSRR. 

 

Zaćmiński A. 
 

PRO-SOVIET PROPAGANDA IN THE POLISH PARTY PRESS ON 

THE EXAMPLE OF JOURNALISM OF ”TRYBUNA LUDU”, THE 

PRESS AGENDA OF THE CENTRAL COMMITTEE OF THE POLISH 

UNITED WORKERS' PARTY IN 1949-1953 
 
Abstract. After the Second World War, the communists took power in Poland. They started 

to build a new regime based on the USSR model. Due to the negative image of Poland's eastern 

neighbour and  its stereotypes, they attempted to transform Poles` collective memory and to build a 

new image of the USSR. Therefore, propaganda was used to implement this process. The aim of the 

paper is to present pro-Soviet propaganda in the journalism of «Trybuna Ludu», the press agenda of 

the Central Committee of the Polish United Workers` Party in 1949-1953, i.e. in  the peak period of 

Polish Stalinism. In this context, its statistical dimension was examined according to the thematic 

criterion (politics, economy, culture, science, society, anniversaries and sport). Within the individu-

al thematic groups, the information transmission, its structure and the layout of texts were analyzed. 

Keywords: People's Republic of Poland, Polish United Workers' Party, Stalinist propaganda, 

party press, PRL-USSR. 

 

I. Вступительные замечания 

Освобождение польских земель от немецкой оккупации в 1944 и 1945 г. 

Красной армией создало качественно новую ситуацию. В государственную 

власть пришли польские коммунисты, т.н. члены Польской рабочей партии 

(PPR)
1
. Выражая неодобрение законному правительству в эмиграции (в 

                                                           
1
 Polska Partia Robotnicza была основана 5 января 1942 г. в Варшаве прибывшей из СССС т.н. 

Инициативной группой, которая состояла из польских коммунсистов. 
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Лондоне), с помощью и под надзором советской власти они начали 

строительство нового строя. Этот процесс во всех сферах жизни проходил 

подобным образом и в других государствах т. н. народной демократии. После 

подделанного Народного Референдума (30.06.1946) и фальсифированных 

выборов в Законодательный Сейм (19.01.1947) PPR достигла монополия на 

власть
1
. Затем 15 декабря 1948 г. коммунисты на т.н. объединительном съезде 

соединились (поглотили в себя) Польскую социалистическую партию. 

Возникла Польская объединённая рабочая партия (PZPR), во главе которой стал 

верный исполнитель политики Йосифа Сталина, Болеслав Берут, одновременно 

исполняющий функцию Президента Польской Народной Республики
2
. 

Результатом «cоединения» PPR и PPS было объединение их органов прессы 

«Głosu Ludu» и «Robotnika». Таким образом, 16 декабря 1948 г. вышел первый 

номер ежедневной газеты, органа Центрального комитета ПОРП – «Trybuna 

Ludu»
3
. Эта газета соответствовала советской «Правде», то есть отражала 

официальную политику коммунистической партии и польского государства, а ее 

публицистика была образцом для остальной прессы в Польше. В 1949-1953 гг. 

«Trybunа Ludu» выходила в размере 415 х 580 мм, т.е. в размере, близкoм к А2, 

и насчитывала приблизительно от 4 до 6 страниц. В случае важных событий в 

СССР или празднования годовщин и государственных праздников в Польше она 

повышала свой объём до 8 или 10 страниц. Одновременный тираж газеты в 

1949 г. насчитывал около 250 тыс. экземпляров. Две третьих тиража 

представляли собой подписку на предприятиях
4
. 

Цель этой статьи – представить просоветскую пропаганду в «Trybunie 

Ludu» в 1949-1953 гг. В Польше историoграфические достижения, 

посвященные Советскому Союзу, сталинской пропаганде, польско-советским 

отношениям и стереотипам, касающимся СССР, очень богаты. Многие авторы в 

своих работах ссылаются на публицистику «Trybuny Ludu», но никто не 

исследовал её содержания как самостоятельного источника знаний на тему 

Советского Союза
5
. 

Исследуемая проблема требует прояснения нескольких вопросов. Если 

слово «пропаганда» не вызывает сомнений, то уточнить надо определение 
                                                           
1
 На эту тему см. между другими: Pietrow N. Nowy ład Stalina. Sowietyzacja Europy 1945-1953. 

DEMART, Warszawa, 2015. C. 145-180; Noskowa A. F. Zwycięstwo i zniewolenie, в: Białe plamy 

– czarne plamy. Sprawy trudne w relacjach polsko-rosyjskich (1918-2008), red. Rotfeld A.D., 

Torkunow A.W. Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, Warszawa, 2010. C. 439-478; 

Wolsza T., Zaćmiński A. Ludzie listy piszą… Referendum i wybory do Sejmu w korespondencji 

Polaków (1946-1952), Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz, 2013; 

Polska – ZSRR. Struktury podległości. Dokumenty WKP(b) 1944-1949, opracowali: Bordiugow G., 

Kochański A., Kosseski A., Matwiejew G.F., Paczkowski A. Instytut Studiów Politycznych Polskiej 

Akademii Nauk, Warszawa, 1995. 
2
 В 1952 г. государство было переименовано на: Polska Rzeczypospolita Ludowa. 

3
 Газета выходила до 28 января 1990 г., т. е. до конца существования PZPR. 

4
 Słomkowska A. Prasa w PRL. Szkice historyczne. Warszawa, 1980. C. 261, 280, 281 i 289. 

5
  Это примечание относится также к работе: Chłopek M. „Zdumiewający świat”. ZSRR i ludzie 

radzieccy w propagandzie Polski Ludowej lat 1944-1956. Wydawnictwo von bororoviecky. 

Radzymin, 2015.- 462 C. 
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«просоветская». Под этим названием скрывается тематика, которая касалась 

всего, что было связано с Советским Союзом и его гражданами. Главным 

критерием выбора текстов из отдельных номеров газеты были заглавия 

публикаций, в которых находилось употребленное в разном склонении название 

«CCCP», слово «советский» или названия городов, республик, районов и 

фамилии. Принятый критерий выбора публицистики привел к разделению её на 

семь тематических блоков: политику, хозяйство, культуру, науку, общество, 

годовщины и исторические события, а также спорт. Данное разделение неточное, 

потому что большинство текстов было идеологическими и политическими, что 

придавало им политематический характер. Во многих случаях соотнесение 

публикаций с данной группой мы делали не только на основе заглавия, но и 

содержания
1
. 

Хронологические рамки охватывают 1949-1953 гг. Это самый темный 

период в истории Народной Польши, который называют польским 

сталинизмом
2
. В это время власти точно копировали и вводили во все сферы 

жизни советскую модель социализма. Общество было подвергнуто 

индоктринации и террору. Это был классический период властвования в 

Польше тоталитарной системы. 

Целью статьи является попытка ответить на два основных исследуемых 

вопроса. Первый из них – типично статистический, касается подсчетов: сколько 

публикаций посвящено просоветской пропаганде в отдельные месяцы и годы и 

как они распределены по тематическим группам. Второй касается критериев и 

принципов размещения текстов в газете и применения журналистами 

определенных социотехник. 

II. Статистический образ просоветской пропаганды в «Trybunie 

Ludu» 

В 1949 году, на первом году своего существования, «Trybuna Ludu» 

разместила 1355 разного типа публикаций на просоветскую тематику (Таблица 

№ 1). Анализируя их размещение, видно, что меньшая часть текстов вышло в I 

квартале, а большая часть в четвертом. 

Сравнительно равномерное размещение имеется во II и III кварталах. 

Если говорить о статистике публикаций в три первые месяца 1949 г., то ее 

величины надо объяснить формированием состава редакции и идентичности 

газеты. Что касается IV квартала, большое количество публицистики 

                                                           
1
 Например, когда «Trybuna Ludu» очень широко информировала o 70 годовщине рождения 

Сталина, тексты, в зависимости от их ведущей проблемы, распределялись по разным темати-

ческим группам. Если касались празднования, присоединялись к группе: годовщины. Когда в 

содержании находилось описание роли Сталина в развитии науки, относились к науке, если 

объясняли общественные проблемы присоединялись к обществу и т. п. Похожие решения 

принимаются в других публикациях этого типа. 
2
 Среди историков и политологов в Польше выступают разногласия, касающиеся предельно-

го срока сталинизма. Одни считают, что он продолжался с 1944 по 1956 г., другие, в свою 

очередь, что с 1948 по 1955 г. См., например, Eisler J. Siedmiu wspaniałych. Poczet pierwszych 

sekretarzy KC PZPR. Warszawa, 2014. C. 76-77; Werblan A. Stalinizm w Polsce. Warszawa, 2009. 

C. 53. 
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детерминировали события, связанные с отмечанием годовщин. Итак, с 7 

октября по 7 ноября в Польше отмечали «Месяц углубления польско-советской 

дружбы»
1
, а также готовились к годовщине Октябрьской революции (7 ноября). 

В ноябре большинство текстов посвятили новому маршалу Польши 

Константину Рокоссовскому
2
 и начали пропагандистскую акцию, связанную с 

подготовкой к празднованию 70-ой годовщины рождения Сталина. Её 

публицистический апогей – это 18-24 декабря
3
. 

 
Таблица № 1 Просоветская пропаганда в «Trybunie Ludu” в 1949 г. 
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Январь 17 14 15 5 6 17 4 78 

Февраль 28 6 10 4 7 12 3 70 

Март 12 12 6 2 28 8 4 72 

Апрель 35 11 18 10 30 6 4 114 

Май 25 18 26 4 22 8 3 106 

Июнь 27 18 35 4 24 6 4 118 

Июль 30 15 24 4 22 9 11 115 

Август 36 14 33 8 12 4 7 114 

Сентябрь 35 15 22 4 19 5 6 106 

Октябрь 41 12 39 11 33 14 11 161 

Ноябрь * 60 31 22 15 33 22 7 190 

Декабрь** 25 10 18 6 15 30 7 111 

Вместе 371 176 268 77 251 141 71 1355 

*Учтены те тексты о Рокоссовском, в которых доминировала советская тематика 

**Не учтены публикации из 18–24 декабря, потому что в это время все номера практически в целом 

посвящены были Сталину (отсутствие критериев к классификации). 

 

Одной из причин большого роста числа публикаций в следующих 

месяцах было «размножение темы», т.е. она была основным мотивом 

нескольких, иногда более десяти публикаций, что будет показано в дальнейшей 

части статьи. Вторым фактором было введение в мае 1949 г. постоянной 

                                                           
1
 Отмечался в 1948-1955 гг. 

2
 Отвечая «на просьбу» польских властей, СССР откомандировал в Войско Польское Кон-

стантина Рокоссовского. 5 ноября ему присвоили звание Маршала Польши, 6 ноября назна-

чили министром народной обороны, a 13 ноября – членом KC PZPR. Потом он стал замести-

телем премьера-министра и членом Политбюро KC PZPR. 
3
 В декабре отмечалась также годовщина утверждения (принятия) 5 декабря 1936 г. Консти-

туции СССР. 
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рубрики «Wiadomości z ZSRR». Печатали её периодически на второй странице 

газеты. Она содержала три или четыре предложения, написанные маленьким 

шрифтом. Они касались разных тем, которые трудно было бы представить в 

расширенной публицистической форме. Примерные заголовки это: «174 млн. 

школьных учебников» или «17 миллиардов рублей на социальное 

страхование»
1
. 

В 1951 г. наступил значительный рост числа публицистики, свыше ¼ по 

отношению к 1949 году. Сохраняется их тематическое распределение в 

контексте статистики. Доминирует политика, общество и культура. На число 

публикаций в рамках последнего из перечисленных блоков повлияла рубрика 

под заглавием «Издательская хроника». В её рамках нерегулярно печатали 

несколько предложений на тему книг, выходящих в СССР, или книг, 

переведенных на польский язык. 

 
Таблица № 2. Просоветская пропаганда в «Trybunie Ludu» в 1951 г. 
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Январь 23 13 14 7 33 12 7 109 

Февраль 42 9 4 3 20 18 10 106 

Март 42 19 23 14 23 2 14 137 

Апрель 52 26 26 11 31 6 17 169 

Май 45 18 44 4 31 7 15 164 

Июнь 38 29 41 18 29 8 11 174 

Июль 26 26 22 12 26 17 14 143 

Август 36 25 24 5 42 8 6 146 

Сентябрь 32 26 21 12 55 9 10 165 

Октябрь 51 28 37 11 68 21 19 235 

Ноябрь 45 13 47 3 36 28 25 197 

Декабрь 47 13 22 4 15 10 17 128 

Вместе 479 245 325 104 409 146 165 1873 

 

В 1953 году число публикаций в отдельных месяцах было близко - за 

исключением марта, в котором поместили в два раза больше текстов, чем 

насчитывает в среднем за год. Причиной была смерть Сталина. Надо обратить 

внимание на то, что в октябре и ноябре, несмотря на особенный характер этих 

                                                           
1
 Wiadomości z ZSRR // Trybuna Ludu (TL). 1949. № 138. 21 maja. S. 2. 
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месяцев в коммунистическом календаре, число публикаций соответствует 

среднему. 

 
Таблица № 3. Просоветская пропаганда в «Trybunie Ludu» в 1953 г. 
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Январь 17 5 19 8 13 12 3 77 

Февраль 21 5 12 4 14 19 4 79 

Март 66 5 12 14 57 2 6 162 

Апрель 20 13 5 4 15 10 6 73 

Май 19 3 5 1 19 1 3 51 

Июнь 11 9 5 4 18 5 8 60 

Июль 25 8 4 7 14 8 9 75 

Август 49 8 8 - 7 9 8 89 

Сентябрь 32 11 2 3 11 4 4 67 

Октябрь 27 3 26 5 17 3 8 89 

Ноябрь 28 4 7 3 11 19 12 84 

Декабрь 31 9 6 1 10 5 6 68 

Вместе 346 83 111 54 206 97 77 974 

 

При анализе статистических данных публикаций за годы 1949, 1951 и 

1953, видны диспропорции между отдельными годами. Для 1950 и 1952 годов 

опрос не проводился. Принимая среднюю величину за 1949 г. и 1951 г. и за 1951 

г. и 1953 г., можно принять, что в 1950 году были напечатаны 1614 текстов, a в 

1952 году – 1424. Значит, для периода 1949-1953, по предварительной оценке, 

число текстов колеблется вокруг 7242 публикаций. Если взять во внимание 

формат газеты и число страниц, надо признать, что число публикаций было 

внушительным. 

Какие закономерности характеризовали публицистику «TL»? Всегда 

доминировала политика. Число текстов, посвященных культуре и обществу, 

тесно было связано с отмечанием годовщин и исторических событий. Обычно 

их сопровождали культурные мероприятия, и в журнале сообщали о выставках, 

концертах русской и советской музыки, гастролях артистов, кинофестивалях, 

советских фильмах и т.п. В эти периоды возникала также интенсивная 

активность разных профессиональных групп в СССР и в Польше. Они брали на 

себя многочисленные производственные обязательства, а в пропаганде 

укреплялась польско-советская дружба. Проявлялось это в том, что партийные 
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власти, премьеры, министры, а также разные профессиональные и 

общественные группы посылали телеграммы. Журналисты «Trybuny Ludu» 

точно записывали все события, обращая внимание на реакцию общества. 

 
Таблица № 4. Просоветская пропаганда в «Trybunie Ludu» 1949-1953 гг. 
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1949 371 176 268 77 251 141 71 1355 

1950 Исходя из средней за 1949 и 1951 1614 

1951 479 245 325 104 409 146 165 1873 

1952 Исходя из средней за 1951 и 1953 1424 

1953 346 83 111 54 206 97 77 976 

Вместе примерные данные 7242 

 

Анализируя заглавия в прессе, можно подумать, что инициатором этой 

праздничной атмосферы были обыкновенные люди, а не политики. Примерные 

заглавия: «Строители канала Волга-Дон, участники сражений за свободу 

Польши, поздравляют строителей Новой-Гуты»
1
. Ответ польской стороны – 

«Ваша твердость и мужество в стремлении к цели – это для нас образец. Ответ 

строителей Новой-Гуты на письмо строителей канала Волга-Дон»
2
. Другой 

пример: «Председатель колхоза Великий Луг Прасковия Взухно передаёт 

поздравления польским крестьянам»
3
 – «Коллектив гуты им. 1 Мая поздравляет 

гутников Днепродзержинского комбинатa»
4
. Многие из них были на первых 

страницах, а их характер указывал не на дружбу, а был только претекстом для 

того, чтобы подчеркнуть достижения данного предприятия и советского 

хозяйства. 

Другой закономерностью была однообразность, создаваемая 

публицистикой. Несмотря на тематику, образ был всегда идеальный, образцовый, 

безукоризненный, достойный подражания. Для польских коммунистов он был 

аргументом, обосновывающим строй коммунистической системы. Однако этот 

                                                           
1
 Budowniczowie kanału Wołga-Don, uczestnicy walk o wyzwolenie Polski pozdrawiają 

budowniczych Nowej Huty // TL . 1951. № 285. 14 października. S. 2. 
2
 Wasz hart i męstwo w osiąganiu wytyczonych celów są dla nas wzorem. Odpowiedź 

budowniczych Nowej Huty na list budowniczych kanału Wołga-Don // TL. 1951. № 288. 17 

października. S. 1. 
3
 Przewodnicząca kołchozu Wielikij Ług Praskowia Vzuchno pozdrawia chłopów polskich // TL. 

1951. № 290. 19 października. S. 3. 
4
 Załoga huty im. 1 Maja pozdrawia hutników kombinatu Dnieprodzierżyńskiego // TL. № 294. 23 

października. S. 1. 
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образ имел тоже специфическую тождественность. Кроме немногих исключений, 

не было в нем национальностей, т.е. россиян, узбеков, украинцев и т. д. – были 

только советские люди, советские рабочие, советские ученые и т.д., а также 

советское общество. Эта особенность касалась всех сфер жизни. Итак, хозяйство 

было только советское, культура – советская, спорт – советский и т.д.
1
. 

Все публикации в большей или в меньшей степени были 

пропагандистскими. Даже те, посвященные Пушкину и Чехову, были 

идеологическими. Конечно, из них не сделали коммунистов, но из публикаций 

ясно вытекало, что ели бы они жили в сороковых и пятидесятых годах, 

несомненно поддержали бы политику ВКП(б) и Сталина. 

III. Публицистическая методология – помещение текстов в газете и 

«торжеcтвенный» подход к теме 

В 1949-1953 годы редакция «TL» применяла разные решения, касающиеся 

популяризации тематики, связанной с СССР. Первым была т. н. публицистика, 

связанная с годовщинами и соответствующая обстоятельствам, т.е. каждый год 

использовали те же даты и события из истории СССР и Польши. В этой сфере 

присутствовала иерархия важности. Больше всего уделялось места тем годовщинам, 

которые отмечались каждый год. К таким событиям принадлежали: в январе – смерть 

Владимира Ленина, в феврале – создание Красной армии/Советской армии, в апреле 

– подписание польско-советского договора
2
, в октябре и в ноябре – отмечали «Месяц 

углубления польско – советской дружбы»
3
 и Октябрьскую революцию. Каталог этот 

пополняли другие важные годовщины, которые отмечались в данном году. Так, напр., 

в 1949 году торжественно отмечались: в мае и июне 150-ая годовщина со дня 

рождения Александра Сергеевича Пушкина, а в ноябре и декабре – 70-ая годовщина 

со дня рождения Сталина. 

Другую группу, связанную с годовщинами, составляли публикации, 

посвященные годовщинам и событиям меньшего значения, которых государство не 

отмечало – например: 45-ая годовщина со дня смерти Антона Чехова, 15-ая 

годовщина со дня смерти Максима Горького, столетие со дня рождения Ивана 

Павлова, первая годовщина (и следующие) со дня смерти Андрея Жданова, или 

годовщины, связанные с Советской Армией (День Летчика, Танкиста и Морского 

Флота
4
). 

Представленный раздел публицистики, посвященной празднованию 

годовщин или исторических событий, проще, потому что их тематику 

распространяли перманентно, прежде всего во время празднования новых 

                                                           
1
 Это показывают также некоторые заглавия в прессе, упомянутые в нынешнем текстe. 

2
 Договор о дружбе, взаимопомощи и послевоенном сотрудничестве был подписан в Москве 21 

апреля 1945 года. Писали о нем не только в апреле, но и при других случаях. Например, в 1949 г. 

в июне ему были посвящены 4 текста («TL» № 154, 155, 157, 161) и один в июле – № 193. 
3
 Особую роль в этом деле сыграло Общество польско-советской дружбы (1944-1991). В связи с 

тем, что оно организовало разные пропагандистские мероприятия (в том числе отмечание го-

довщин) и пропагандировало знания о СССР, эта дата часто была темой разных публикаций. 
4
 Очень красноречивы были заглавия публикаций, напр., Lotnicy radzieccy pomagają zwalczać 

stonkę w Czechosłowacji // TL. 1951. № 177. 28 czerwca 1951. S. 2; czy Lotnictwo radzieckie 

najpotężniejsze na świecie // TL. 1951. № 178. 29 czerwca. S. 2. 
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польских государственных праздников или исторических годовщин (9 мая, 22 

июля, 12 октября). Например, о Советской армии писали также по случаю 

годовщины освобождения польских городов из-под немецкой оккупации, 

эксгумации и похоронах советских солдат, открытия мемориальных досок и 

строительства памятников, которые называли «памятниками благодарности 

польского общества»
1
. Эти события напоминали историю советских 

вооруженных сил, но во многих случаях они были претекстом для 

представления читателям «Trybuny Ludu» военной мощи СССР и его мирового 

характера. 

Вторым постоянным способом распространения советской тематики были 

те же статьи в каждом году. Итак, в марте «Trybunа Ludu» широко 

информировала о понижении цен и новом бюджете. В 1949 г. первому вопросу 

посвящено следующие статьи: «Новое понижение цен доказательством 

дальнейшего роста хозяйственной мощи СССР. Советский народ с радостью 

встречает решения правительства и партии»
2
, «Общество СССР с радостью 

принимает следующее понижение цен»
3
 и «Трудящиеся массы в СССР ответят 

усиленным трудом на понижение цен. Постановление Президиума КЦ РЗЗ»
4
. 

Также в 1951 г. и в 1953 г. понижению цен посвящено по четыре публикации
5
. 

Идентичная схема применялась в случае ежегодного обсуждения бюджета 

СССР
6
, или других важных событий, имеющих особенное значение для 

                                                           
1
 На основании публикаций „TL” можно составить приблизительно тщательную карту насе-

ленных пунктов, в которых строились памятники, обелиски, вмуровывались мемориальные 

доски или проводились эксгумации и похороны советских солдат. Напр.: Budowa pomnika 

Armii Czerwonej w Katowicach // TL. 1949. № 64. 7 lipca. S. 3; Odsłonięcie pomnika 

wdzięczności Armii Radzieckiej w Jarosławiu // TL. 1949. №” 210. 3 sierpnia. S. 2; Ku czci Armii 

Czerwonej // TL. 1949. 4 września. S. 5; Uczczenie pamięci żołnierzy Armii Czerwonej // TL. 

1949. № 300. 1 listopada. S. 2. 
2
 TL. 1949. № 60. 3 marca. S. 1 [название в тексте, я не повторяю его]. 

3
 TL. 1949. № 61. 4 marca. S. 2. 

4
 TL. 1949. № 62. 5 marca. S. 2. 

5
 Nowa, czwarta z kolei obniżka cen towarów powszechnego użytku w ZSRR // TL. 1951. № 60. 1 

marca. S. 1; Zniżka cen w ZSRR nowym wspaniałym świadectwem sukcesów stalinowskiej 

gospodarki pokojowej // TL. 1951. № 62. 3 marca. S. 1; W ZSRR nowa zniżka cen - w Anglii 

wciąż drożeją artykuły pierwszej potrzeby, // TL. 1951. № 62. 3 marca. S. 2; Masy pracujące ZSRR 

odpowiadają na kolejną zniżkę cen nowymi zobowiązaniami produkcyjnymi // TL. 1951. № 63. 4 

marca. S. 2; Ludzie radzieccy witają z entuzjazmem uchwałę o nowej zniżce cen // TL. 1953. № 92. 

3 kwietnia. S. 2; Zniżka cen w ZSRR nowym dowodem pokojowych dążeń Kraju Rad. Masy 

pracujące wszystkich krajów radośnie witają wspaniałe sukcesy ludzi radzieckich // TL. 1953. № 

93. 4 kwietnia. S. 2; Zniżka cen w ZSRR – nowym przejawem niezłomnej woli pokoju ożywiającej 

naród radziecki. Masy całego świata witają sukces budowniczych komunizmu // TL. 1953. № 94. 6 

kwietnia. S. 2.   
6
 Budżet Związku Radzieckiego wyrazem pokojowej polityki ZSRR // TL. 1949. № 69. 12 marca. 

S. 1; Budżet ZSRR zapewnia wzrost dobrobytu mas pracujących. Dyskusja nad preliminarzem w 

Radzie najwyższej // TL. 1949. № 71. 14 marca. S. 2; Budżet ZSRR odzwierciedla twórcza i 

pokojową politykę radziecką // TL. 1949. № 72. 15 marca. S. 2; Budżet ZSRR na rok 1949 

przyspieszy wykonanie powojennej pięciolatki. Zamknięcie V sesji rady najwyższej ZSRR // TL. 
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хозяйства или жизни советских граждан
1
. 

Третьим способом представления советской проблематики было 

использование актуальных политических, хозяйственных, культурных, научных 

и общественных событий в Стране Советов. Тематический объем был очень 

широкий и некогда необычно подробный. Например, читая газету «Trybunа 

Ludu», можно узнать не только персональный состав Советской Академии 

Наук, но и ее некоторых комитетов, и тематику их исследований. Идентичные 

наблюдения касаются присуждаемых в СССР ежегодных сталинских наград
2
. 

Журналисты информировали о развитии советской кинематографии, разных 

культурных мероприятиях, развитии хозяйства и его достижениях, достижениях 

советской науки и об обществе, которое как всегда, с энтузиазмом 

поддерживало политику власти. 

Четвертым способом были тексты, посвященные международным 

событиям, героем которых был Советский Союз, польско-советским 

отношениям и польским делам, которые по-разному были связаны со строем 

восточного соседа, политикой, или решениями, которые применялись в стране 

над Вислой. 

Раскрывая события, которые редакция «Trybuny Ludu» признала 

важными, газета пользовалась статьями из советской прессы, прежде всего 

«Правды», и текстами, написанными авторами из СССР. Это были обычно 

обширные статьи, занимающие не менее 1/8 страницы. Примерные публикации: 

Сергей Кафтанов, Советская интеллигенция, верно служит народу
3
, Павел 

Юдин (корреспондент Академии Наук СССР), Развитие теории диктатуры 

товарищами Сталина
4
, Юлия Смирнова, Как боремся за самое высокое 

качество производства
5
, А. Кузьмич (первый заместитель министра угольной 

Промышленности), День советских шахтёров
6
; И. Грошков, Советские 

мичуринцы создают новые сорта фруктов
7
; Евгений Тарле, На границе 

полувека
8
; А. Григориан, Замечательное развитие высшего школьного обучения 

в СССР
9
; Николай Войков, Театральная жизнь Москвы

1
; А. Василиев, 

                                                                                                                                                                                                 

1949. № 73. 16 marca. S. 1; Rada Najwyższa uchwaliła budżet na 1949 r. // TL. 1949. № 74. 17 

marca. S. 1; Szpakowicz A. Budżet pokojowy, budżet pracy // TL. 1949. № 75. 18 marca. S. 3. 
1
 Примером может послужить эмиссия народного кредита: Narody Związku Radzieckiego 

witają emisję nowej pożyczki // TL. 1949. № 123. 6 maja. S. 1; Narody ZSRR subskrybują 

entuzjastycznie nowa pożyczkę // TL. 1949. № 124. 7 maja. S. 1; Wielki sukces czwartej 

powojennej pożyczki odbudowy ZSRR // TL. 1949. № 130. 13 maja. S. 1; Zwieriew A. Nowa 

wewnętrzna pożyczka w ZSRR // TL. 1949. № 142. 25 maja. S. 3. 
2
 W 1951 r. ukazało się co najmniej 11 tekstów poświęconych nagrodom stalinowskim, np.: 

Wspaniałe sukcesy radzieckiej nauki i myśli technicznej // TL. 1951. № 75. 17 marca. S. 2; 

Niesmiejanow A. Uczeni – laureaci Nagród Stalinowskich // TL. 1951. № 75. 17 marca. S. 6. 
3
 TL. 1949. № 278. 10 października. S. 2. 

4
 TL. 1949. № 120. 3 maja. S. 3-4. (artykuł z Prawdy z 27 kwietnia). 

5
 TL. 1953. № 250. 9 września. S. 3 (artykuł napisany specjalnie dla TL). 

6
 TL. 1953. № 242. 1 września. S. 3. 

7
 TL. 1953. № 275. 4 października. S. 4. 

8
 TL. 1951. № 2. 2 stycznia. S. 3. 

9
 TL. 1951. № 26. 26 stycznia. S. 6. 
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Спортивное объединение «Колхозник» организаторам физкультуры в 

советской деревне
2
 или Фёдор Орехов, Славные традиции большевистской 

прессы
3
. 

Со способами представления советской проблематики связано число 

публикаций, посвященных одной конкретной теме. Это были обычно один или 

два текста. Когда редакция решила, что данное событие важно, оно становилось 

предметом нескольких следующих публикаций под разными заглавиями. 

Классическим примером было описание выездов разных общественных и 

профессиональных групп в СССР и пребывание соответствующих групп в 

Польше. Например, в 1949 г. доминировали описания экскурсий польских 

крестьян в СССР. Первый текст информировал, что такое событие совершится, 

а его целью будет знакомство с жизнью советской деревни
4
. Когда крестьяне 

уезжали, повторяли одно и то же, обогащая фрагментами программы
5
. 

Следующие тексты, которые показывались каждые два дня, были описанием 

пребывания крестьян в СССР, когда они восхищались организацией и успехами 

социалистического хозяйства
6
. В результате, описываемый визит был 

предметом 6 публикаций. Однако рекорд принадлежит описанию визитов двух 

делегаций польских крестьян, которые побывали в СССР в марте 1949 г. В 

общем, им посвящено 18 текстов, начиная с коротких информаций (несколько 

предложений), заканчивая обширными статьями – 1/8 страницы. Этот сюжет 

продолжался в апреле, потому что тогда в Польшу приехали делегации 

советских колхозников. Потом опять какая-то группа польских крестьян 

уезжала в Советский Союз, и газета делала копии этой схемы. 

В публицистике, как и в практике, некоторым визитам придавалось 

исключительное значение. Делегации принимались представителями 

наивысших государственных властей, а тексты помещались на первой странице. 

Между прочим, их содержание – одни лозунги, а заглавия часто не касались 

текста. Например, в публикации под заглавием Польские крестьяне знакомятся 

с добычей хозяйства УССР не было никакой заметки на эту тему, кроме того, 

что гости посетили колхоз «Ленинский ударник»
7
. А в тексте под заглавием 

Делегация польских крестьян среди передовиков хозяйства УССР говорилось о 

встрече с властями партии и представителями правительства Украины, и трудно 

там найти информации на тему хозяйства
8
. Около 90% публикаций содержало 

немного общих фактов, которые представляли идиллический образ жизни 

советской деревни. Из них вытекало, что у каждой семьи в колхозе 

собственный, красивый дом, жители красиво одеты (лучше, чем польские 

крестьяне), их дома обильно снабжены основными продовольственными 
                                                                                                                                                                                                 
1
 TL. 1953. № 344. 12 grudnia. S. 4. 

2
 TL. 1951. № 43. 13 lutego. S. 4. 

3
 TL. 1951. № 124. 26 maja. S. 3. 

4
 TL. 1949. № 171. 24 czerwca. S. 1. 

5
 TL. 1949. № 173. 26 czerwca. S. 1. 

6
 TL. 1949. № 175. 28 czerwca. S. 1, także № 176, 177 i 179. 

7
 TL. 1949. № 67. 10 marca. S. 2. 

8
 TL. 1949. № 59. 2 marca. S. 1. 
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продуктами. Пожилые люди не работают, колхозы платят им пенсию, а 

женщины исполняют все профессии. Только немногие колхозники были 

членами партии. Церкви были открыты, и все могли свободно исполнять 

религиозные практики. Одновременно  подчеркивалось, что везде «видна связь 

людей с правительством и партией»
1
. Хорошим было управление колхозов, 

которые вели образцовое хозяйство
2
. Например, коровы давали с 12 до 20 

литров молока с «cодержанием 8% жира, а в Польше – в молоке было 4% 

жира»
3
. Публицистический образ жизни в колхозе был общеизвестным раем на 

земле, что было заслугой политики советской власти. Похожий образ вытекал 

из высказываний советских колхозников, которые побывали в Польше. Разница 

заключалась в том, что советские гости чаще выдвигали на первый план 

создателей этого благосостояния, значит Ленина, Сталина и других политиков, 

и тех, которые участвовали в этом успехе – напр., Трофима Лысенко. 

Анализируя содержание «Trybuny Ludu» в 1949 г., рождается вопрос – 

почему так много места посвящено визитам крестьян и колхозников? Ответ не 

очень сложный. В это время в Польше началась интенсивная пропагандистская 

кампания в пользу коллективизации деревни, т. е. уговаривание хозяев 

индивидуальных хозяйств создать земледельческие производственные 

кооперативы (соединение хозяйств). Этого типа публикации способствовали не 

только распространению советской модели сельского хозяйства, но должны 

показать превосходство коллективного хозяйства над индивидуальным. 

Советские достижения в этой сфере были главным аргументом 

подтверждающим соответствующее направление польской 

сельскохозяйственной политики
4
. 

Другой темой, которой заинтересовалась «Trybuna Ludu», был токарский 

нож Колесова, называемый тоже методом Колесова. Первый текст на эту тему 

«Trybuna Ludu» поместила в феврале 1953 г. Вытекало из него, что советский 

токарь Василий Колесов изобрел новый тип токарского ножа, применение 

которого позволяло увеличить производительность труда всех токарских 

станков, несмотря на их тип и срок службы
5
. Новаторство этого ножа – 

применение двух режущих краев (современный сплав корбидов металлов). Его 

применение позволяло значительно сократить время обрабатывания предметов. 

Трудно удивляться, что об этом изобретении говорили в широком масштабе. В 

марте 1953 г. «Trybuna Ludu» посвятила ему 5 публикаций, в апреле – 3, в мае – 

7, в июне – 4, в июле – 1 и в августе – 2. «Нож Колесова» в 1953 г. был 

                                                           
1
 Тамже. 

2
 Sobański T. Chłopi ze wsi Kampinos słuchają o życiu na Ukrainie // TL. 1949. № 70. 13 marca. S. 3. 

3
 Delegaci chłopscy opowiadają co widzieli w Związku Radzieckim // TL. 1949.  № 63. 6 marca. S. 3. 

4
 Из архивных материалов вытекает, что этот государственный тип пропаганды коллективи-

зации деревни приносил обратный от намеренного результат Скорее, он мобилизовал кре-

стьян к общественному сопротивлению и способствовал распространению негативного об-

раза сельскохозяйственной политики СССР. 
5
 Doniosły wynalazek radzieckiego tokarza A. Kolesowa // TL. 1953. №” 43. 13 lutego. S. 3. Do 

jego propagowania włączyła się również Polska Kronika Filmowa 1953, nr 17 – 

http://www.repozytorium.fn.org.pl/?q=pl/node/7495 (23.03.2018). 

http://www.repozytorium.fn.org.pl/?q=pl/node/7495
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доминирующей темой  в 22 заглавиях, из которых 8 редакция поместила на 

первой странице, а десять – на третьей
1
. В большинстве публикаций фоном для 

этого изобретения были польские производственные предприятия, или рабочая 

среда, в которой вводили т. н. метод Колесова или беседовали на тему ее 

достижений. Распространение этой тематики вытекало из двух предположений. 

Во-первых, из распространения достижений СССР, и прежде всего советских 

людей, для которых, что вытекает из других публикаций, не было пределов, 

которых нельзя преодолеть, а такие возможности давал только коммунизм
2
. Во-

вторых – традиционные методы соревнований кончились, и появилась «мода» 

на рационализаторов, замыслы которых могли увеличить эффективность труда. 

Для этой цели идеально был пригоден пример Колесова. 

Читая «Trybunę Ludu», можно прийти к выводу, что использование одной 

темы в нескольких статьях было результатом служебной заботы об исполнении 

«пропагандистских норм». Например, побывавшему на гастролях в 1951 году 

Ансамблю Песни и Танца Советской Армии им. Александрова, были посвящены 

13 текстов. В первом, который вышел 13 июля 1951 года, информировалось о том, 

что ансамбль приедет в Варшаву
3
, а в последнем – 19 августа, что вернулся в 

Москву
4
. Между этим было 11 публикаций, описывающих гастрольный маршрут, 

в них главным героем был не ансамбль, а достижения советской культуры и 

энтузиазм польских зрителей, которые в большом количестве приходили на 

концерты. 

IV. Конечные замечания 

Примерное число публикаций, посвященных СССР, которые были 

опубликованы в «Trybunie Ludu» в 1949-1953 гг., составляет 7242 позиции. 

Анализ содержания сообщения (коммюнике), а также применяемых стратегий 

уговаривания не является для исследователя трудным. Главной проблемой 

является их число и попытка их классификации, потому что информационная 

схема, которую принимал их издатель, была подчинена идеологическому и 

политическому видению действительности, а не самой действительности. 

Несмотря на то, какой группы касалась бы публицистика, представляемый 

образ всегда был идеальный. Говорили об этом не только факты, но прежде 

всего их словесное представление. Подтверждают это, между прочим, уже 

заглавия прессы. Например, в зарубежной политике СССР основным 

                                                           
1
 Np.: Naukowcy przystępują do współpracy z załogami robotniczymi we wprowadzaniu metody 

Kolesowa // TL. 1953. № 76. 18 marca. S. 1; Nóż Kolesowa zdobywa teren // TL. 1953. № 85. 26 

marca. S. 1; Nóż Kolesowa ma coraz więcej zwolenników // TL. 1953. № 101. 13 kwietnia. S. 4; 

Narzędziowcy Stoczni Szczecińskiej pracują nożem Kolesowa // TL. 1953. № 132. 14 maja. S. 1. 
2
 Arski S. Rzeka Ob płynie jeszcze na północ // TL. 1949. № 147. 30 maja. S. 3; Weber A. Syberia 

przeobraża się w kraj sadów i ogrodów // TL. 1949. № 154. 7 czerwca. S. 3; Wileński D. Ludzie 

radzieccy zmieniają przyrodę // TL. № 289. 21 października. S. 3. 
3
 Zespół Pieśni i Tańca Armii Radzieckiej im. Aleksandrowa przybywa do Warszawy // TL. 1951. 

№ 192. 13 lipca. S. 3. 
4
 Zespół im Aleksandrowa odjechał do Moskwy // TL. 1951. № 230. 20 sierpnia. S. 1. 
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принципом была защита мира
1
. Страна Советов являлась тоже защитником 

права других наций к независимости и суверенности государств
2
. В свою 

очередь, дружба со странами народной демократии всегда была непреклонной и 

явилась самой важной в строении социализма
3
. Советский строй, а прежде 

всего история ВКП(б), был указателем, образцом для других партий трудящихся 

масс
4
, а хозяйственная помощь гарантировала их развитие

5
. Конечно, в 

публицистике «Trybuny Ludu» советский народ радовался успехам членов 

идеологического сообщества
6
, интересовался тих политической, общественной 

и культурной жизнью
7
. 

Порча публицистики партийной идеологией придала ей характер 

сталинской пропаганды. Несмотря на это, появлялись малочисленные тексты, 

посвященные, главным образом, литературе, музыке или искусству, прежде 

всего русским, которые имели большие познавательные ценности. В этом деле 

«Trybuna Ludu», без сомнения, привела к появлению положительного 

изображения, но не СССР или Советской России, а России. Нельзя этого сказать 

о текстах других тематических групп. Правда, в это время не проводили 

никаких опросов населения, но из архивных материалов (политической 

полиции) вытекает, что официальные попытки изменить общее изображение 

СССР в 1949-1953 гг. не принесли ожидаемых эффектов
8
. 
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Федоренко А. А. 
 

ПАРТИЯ СОЦИАЛИСТОВ-РЕВОЛЮЦИОНЕРОВ И ПОЛЬСКОЕ 

РЕВОЛЮЦИОННОЕ ДВИЖЕНИЕ 
 
Аннотация. На рубеже XIX – ХХ вв. в России начинается формирование революцион-

ных политических партий. Одной из крупнейших стала Партия социалистов-революционеров, 

которая позиционировала себя как продолжательницу дела русских революционных народников 

и защитницу интересов трудовых слоев русского общества, прежде всего крестьянства. В свою 

очередь революционное национально-освободительное движение набирало силу в Польше, где 

также оформились партии социалистической и социал-демократической направленности. ПСР и 

наиболее влиятельная польская левая партия ППС установили контакты и вели совместную 

борьбу с самодержавием. Однако между ними существовали разногласия, которые имели глубо-

кие корни и усилились в период Первой мировой войны, и еще более после Февральской рево-

люции. В результате ПСР потерпела поражение и была разгромлена большевиками. Польша же 

обрела независимость, которую признала Советская власть. 

Ключевые слова: Россия, Польша, эсеры, революционное движение, интернациона-

лизм, национализм. 

 

Fedorenko A.A. 
 

PARTY OF REVOLUTIONARY SOCIALISTS AND POLISH  

REVOLUTIONARY MOVEMENT 
 
Abstract. At the turn of XIX – XX centuries in Russia begins the formation of revolutionary 

political parties. One of the largest Was the party of socialists-revolutionaries, which positioned it-

self as a successor of the Russian revolutionary populists and the defender of the interests of the 

working layers of Russian society, especially the peasants. In turn a revolutionary national libera-

tion movement was gaining strength in Poland, where he also formed the socialist parties and social 

democratic orientation. The PRS and the most influential Polish left-wing party PPS has established 

contacts and conducted a joint struggle against the autocracy. However, there were differences be-

tween them, which had deep roots and intensified during the First world war, and even more after 

The February revolution. As a result, the PRS was defeated and defeated by the Bolsheviks. Poland 

gained independence, which was recognized by the Soviet authorities. 

Keywords: Russia, Poland, Eser, revolutionary movement, internationalism, nationalism. 

 

В конце XVIII в., после разделов Польши, в состав Российской империи 

вошли восточные районы страны, населенные преимущественно украинским, бе-

лорусским и литовским населением. По итогам наполеоновских войн в составе 

российского государства оказались уже собственно польские территории с цен-

тром в Варшаве. Утрата государственного суверенитета неизбежно вела к возник-

новению национально-освободительного движения среди польского населения. 

Это движение не могло происходить изолировано от поднимавшегося в России 

освободительного движения. При этом надо иметь в виду, что польские револю-

ционные организации всегда несколько дистанцировались от русских революцио-

неров. Им было по пути лишь до определенного момента. Этим моментом было 

свержение самодержавия и обретение Польшей независимости. 
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Первые контакты с польским национально-освободительным движением 

были установлены еще в первой четверти XIX в. тайными декабристскими ор-

ганизациями. Прогрессивная часть русского общества выражала поддержку 

польскому восстанию 1830-1831 гг., а затем и восстанию 1863-1864 гг. Один из 

духовных отцов-основателей русского революционного народничества А. И. 

Герцен писал: ««Те из русских, которые не понимают, что независимость 

Польши является освобождением России, не являются революционерами, 

не являются свободомыслящими, они не с нами»
1
. В то же время отношения 

польских революционеров и А. И. Герцена нельзя назвать безоблачными. Изда-

тель «Колокола» считал, что белорусы, украинцы и литовцы имеют такие же 

права на свободное развитие, как и поляки. Эта позиция явно противоречила 

распространённым среди польских вольнодумцев представлений о возрожде-

нии «дораздельной» Речи Посполитой, в состав которой входили Литва, Бело-

руссия и Правобережная Украина. 

Основной идеей А. И. Герцена, а затем и революционных народников бы-

ло создание на месте Российской империи федерации свободных народов. 

Сходных взглядов придерживался и М. А. Бакунин. «Ликвидацию империй, в 

том числе российской, и обретение суверенитета народами, – отмечает в своей 

статье В. Н. Кудряшев, – он полагал необходимым начальным условием строи-

тельства общеславянского союза»
2
. Считалось, что свержение самодержавия, 

упразднение эксплуатации человека человеком, прекращение дискриминации 

по национальному и религиозному признакам, снимут многовековые противо-

речия между народами, разрушат национальные предрассудки и взаимное не-

доверие. Потому ничто не мешает всем народам России, в том числе и полякам, 

продолжать совместное развитие в рамках нового социалистического государ-

ства. Таким образом федерализм представлялся русским народникам наиболее 

естественной и перспективной формой сосуществования народов. В перспекти-

ве, по мере распространения социализма по всей планете должна сложиться 

всемирная свободная федерация народов. Это была идеальная модель, которую 

признавали во второй половине XIX в. практически все социалисты, по крайней 

мере те, кто вошел во II Интернационал. 

Партия социалистов-революционеров, возникшая на рубеже XIX-ХХ вв., 

была одной из наиболее крупных и влиятельных революционных организаций 

России. В 1917 г. её представители вошли в состав Временного правительство и 

имели все шансы на реализацию своей программы. Польша была одной из наи-

более развитых в экономическом, политическом и культурном отношении час-

тей Российской империи. Именно поэтому небезынтересно рассмотреть эсеров-

ские представления по национальному вопросу в целом, и по польскому вопро-

су, в частности, а также взаимоотношения эсеров с польскими революционны-

ми организациями. 

                                                           
1
 Белявская, И. М. Польское национально-освободительное движение и Герцен (1860-е гг.) // 
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государственного университета. История. – 2009. – № 3. С. 132. 
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В первые годы существования ПСР национальный вопрос не входил в 

число приоритетных. На I съезде в программу партии включили требование 

возможно большего применения федеративных отношений между националь-

ностями и их безусловного права на самоопределение. При этом произошла 

дискуссия по национальному вопросу, выявившая некоторое различие в подхо-

дах. Так, например В. В. Руднев, признавая безусловность права на националь-

ное самоопределение, считал, тем не менее, что «все зависит от внутренних и 

внешних экономических и политических условий. Более того у Великой Рус-

ской Революции есть великая мировая задача, есть общечеловеческая миссия, и 

во имя ее у нее есть право диктатуры революции – нарушать гарантии народов, 

и не только народов, соединенных игрою судьбы с Россией, но и всего мира»
1
. 

Только за Польшей и Финляндией признавалось безусловное право на самооп-

ределение вплоть до отделения. По этому поводу делегат от Ярославского ко-

митета Красова заявила: «Приглашать поляков в общероссийское Учредитель-

ное собрание, где они заведомо останутся в меньшинстве, крайне неудобно. У 

них должно быть свое учредительное собрание. Повторяю, путь договоров, а не 

навязывания – единственный правильный путь»
2
. Однако в каких конкретных 

формах будет реализовываться национальная программа партии было не ясно. 

Крупнейший партийный теоретик не написал в этот период ни одной значи-

тельной работы по национальному вопросу. Ситуация несколько компенсиро-

вали публикации в партийной периодической печати, посвященные проявлени-

ям произвола царского правительства на национальных окраинах, в Польше, 

Финляндии, Закавказье, а также статьи по еврейскому вопросу. 

Выражая безусловную симпатию борьбе польского народа за национальную 

независимость, социалисты-революционеры стремились к установлению контак-

тов с польскими революционными организациями, к согласованным действиям в 

борьбе с самодержавием. В свою очередь польские социалисты демонстрировали 

готовность к сотрудничеству. Так было в период Первой русской революции. Од-

нако такой крупный политический деятель, один из руководителей Польской со-

циалистической партии (ППС), как Ю. Пилсудский заявлял: «От польского народа 

исходит та сила, которая превратит в прах власть царизма. Русское революцион-

ное движение может сыграть в этой борьбе только вспомогательную роль»
3
. На 

территории Польши и в губерниях, имевших значительное польское население в 

1905-1907 гг. эсеровские организации были крайне малочисленны. Так, например, 

по данным М. И. Леонова, в Варшавской губернии эсерам удалось лишь наладить 

издание газеты «Солдатская доля»
4
, в Виленской губернии численность организа-
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ции составляла 500 человек, издавались газеты «Из стен казармы» и «Рота»
1
, в 

Гродненской губернии: в Гродно насчитывалось 325 эсеров, в Белостоке – 57, в 

местечке Скидель – 50, в Слониме – 18, в местечке Коссово Слонимского уезда – 

15
2
. При этом очевидно, что этнических поляков среди членов ПСР в этих регио-

нах было крайне мало. 

В 1907-1914 гг. сотрудничество продолжилось, но носило довольно огра-

ниченный характер. Национальная тематика практически не обсуждалась на 

крупных партийных форумах ПСР. Революционное движение в целом пережи-

вало кризис. Это проявилось и в отношении эсеров к национальным революци-

онным партиям и организациям. В августе 1908 г. I общепартийная конферен-

ция ПСР приняла резолюцию, в соответствии с которой «партия должна созда-

вать эти организации или помогать возрождению их лишь в том случае, если в 

основу их будет положена программа партии социалистов-революционеров»
3
.  

Ситуация изменилась с началом Первой мировой войны. Лидер польских 

социалистов Ю. Пилсудский встал на прогерманские позиции. Это по мнению В. 

М. Чернова было не просто политической ошибкой, это решение означало разрыв 

с идейной платформой II Интернационала. По сути, интернационализм был при-

несен в жертву польскому национализму. Более того, Ю. Пилсудский и его сто-

ронники, инициировав создание «польского легиона» в составе австро-венгерской 

армии, оказались в стане германских империалистов, не менее реакционных, чем 

русские. В. М. Чернов и основной костяк ЦК ПСР приняли участие в Циммер-

вальдской и Кентальской конференциях и всей душой желали поражения как 

Германской, Австро-Венгерской, Османской, так и Российской, империям. В то 

же время они не разделяли взглядов крайних циммервальдцев, подобных В. И. 

Ленину, которые в равной степени считали империалистическими режимы Брита-

нии и Франции, желая поражения всем странам, развязавшим всемирную бойню и 

участвовавшим в ней. Лозунгом кране левого крыла циммервальдцев стал лозунг 

превращения империалистической войны в гражданскую, перерастания мировой 

империалистической войны в мировую пролетарскую революцию. 

Произошедшая в России в 1917 г. Февральская революция смела само-

державие. Революционные партии получили шанс на реализацию своих поли-

тических и социально-экономических программ. Воодушевление охватило и 

национальные окраины страны. Польша к этому времени была оккупирована 

германскими войсками. Центральный орган ПСР «Дело народа» опубликовал 

16 марта 1917 г. Воззвание Петроградского Совета рабочих и солдатских депу-

татов к польскому народу, в котором, в частности, говорилось, «что Польша 

имеет право быть совершенно независимой в государственном и международ-

ном отношениях. Посылаем польскому народу свой братский привет и желаем 

ему успеха в предстоящей борьбе за водворения в независимой Польше демо-
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кратического республиканского строя»
1
. Тем не менее, юридически Польша ос-

тавалась частью Российского государства и решение «польского вопроса» теперь 

стало прерогативой Учредительного собрания, скорейший созыв которого был 

одной из главных задач Временного правительства. В опубликованном в марте 

1917 г. воззвании Временного Правительства к полякам отмечалось: «Освобож-

денный и объединенный польский народ сам определит государственный строй 

свой, высказав волю через учредительное собрание, созванное в столице Польши 

и избранное всеобщим голосованием. Россия верит, что связанные с Польшей 

веками совместной жизни народы получат при этом прочное обозначение своего 

гражданского и национального существования. Российскому Учредительному 

Собранию предстоит скрепить окончательно новый братский союз и дать свое 

согласие на изменение государственной территории России, которые необходи-

мы для образования свободной Польши из всех трех, ныне разрозненных частей 

ее»
2
. Здесь необходимо учитывать, что все это было возможно только по оконча-

нии мировой войны и разгрома центральных империй. 

ПСР во главе с В. М. Черновым считало неприемлемыми любые попытки 

решения вопроса о выходе каких бы то ни было территорий из состава России в 

обход Учредительного собрания. На III съезде партии 26 мая – 4 июня 1917 г. 

была принята резолюция по национальному вопросу, гласившая, что ПСР «вы-

сказывается в принципе для России за форму федеративной демократической 

республики, с территориально-национальной автономией в пределах этнографи-

ческого расселения народностей и с обеспечением основными законами страны 

как прав национальных меньшинств в местностях со смешанным населением, 

так и вообще публичных прав для всех языков, на которых говорят трудящиеся 

массы в России»
3
. Съезд поручал ЦК образовать комиссию по подготовке проек-

та конституции Федеративной Российской Республики, который предполагалось 

в дальнейшем представить Учредительному собранию. В отношении Польши 

эсеры, как и большинство русских социалистов делали исключение, признавая за 

ней безусловное право на полную независимость. Эта позиция, тем не менее, не 

отменяла необходимости окончательного принятия решения по польскому во-

просу в Учредительном собрании. Однако его созыв затягивался и состоялся 

только после прихода к власти большевиков. Решение о предоставлении неза-

висимости Польше принимало уже Советское правительство.  

Тем временем в Польше 5 ноября 1916 г. оккупационные немецкие и авст-

ро-венгерские власти создали на территории Царства Польского Королевство 

Польское. Надо отметить, что проявивший строптивость Ю. Пилсудский был 

интернирован германскими властями в Магдебурге с июля 1917 по ноябрь 1918 

г. Но после крушения Германской империи вернулся в Польшу и сыграл ключе-

вую роль в создании независимого польского государства. Возрожденное поль-

ское государство заняло жесткую антисоветскую позицию. Более двух лет шла 
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советско-польская война. В начале 1920-х гг. на территории Польши оказались 

значительные антибольшевистские силы, сосредоточенные в так называемом 

Скальмержицком лагере. Он находился в ведении Русского политического коми-

тета, имевшего штаб-квартиру в Варшаве. Председателем этого комитета был, 

приглашенный Ю. Пилсудским, видный эсер, бывший руководитель Боевой Ор-

ганизации ПСР Б. В. Савинков. В декабре 1920 г. в письме известному народни-

ку, члену Русской политической делегации на Парижской мирной конференции 

Н. В. Чайковскому он писал: «Всего польскую границу перешло до 20 000 рус-

ских офицеров и солдат. Польское Правительство в принципе признало возмож-

ность конфинировать чинов обеих русских армий. Однако фактически только 5. 

000 человек могут быть им конфинированы, ввиду крайне тяжёлого финансового 

и продовольственного положения Польши, остальные имеют быть интерниро-

ванными в концентрационных лагерях»
1
. В 1921 г. эти люди были задействованы 

в организации нападений на советскую территорию и известны как савинковцы. 

Однако сотрудничество Б. В. Савинкова с поляками продолжалось не долго, в 

октябре 1921 г. он был выслан из страны. К этому времени между Польшей и 

РСФСР был подписан Рижский мирный договор и начался сложный процесс 

нормализации межгосударственных отношений. 
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Ястшембска-Гольонка Д. 
 

СЕРБЫ И ХОРВАТЫ — КУЛЬТУРНО-ЛИТЕРАТУРНЫЕ 

ПОСЛЕДСТВИЯ ТРУДНОГО СОСЕДСТВА 
 
Аннотация. Сербы и хорваты из-за своего географического расположения обречены 

на совместное соседство, но история их связей очень бурная. Мнимая дружба, вызванная 

союзом государств в пределах Югославии – королества и федерации, – проходила через 

разные этапы, до момента распада коммунистического государства Тито и войны. 

Отражением этих связей является литература, напр. романы Младена Ольячи и Иосип 

Новакович, а также биография Луки Брайновича. Исторические факты, размыщления, 

выборы и политические последствия отражаются в биографиях этих писателей, а также в 

современных отнощениях соседов, в прошлом и будущем. 

Ключевые слова: Сербия, Хорватия, соседство, Югославия, Йосип Броз Тито (Josip 

Broz Tito), литература. 

 

D. Jastrzębska-Golonka 
 

THE SERBS AND CROATS – LITERARY AND CULTURAL 

REPERCUSSIONS OF DIFFICULT NEIGHBOURHOOD 
 
Abstract. The Serbs and Croats are condemned to common neighbourhood because of their 

geographical location but the history of their relationship belongs to the stormy ones. The apparent 

friendship forced by the relationship of the countries as part of Yugoslavia – the kingdom and 

federation – went over different stages until the moment of total break-up of communist Tito's 

country and the war. The literature is the reflection of these relationships – for example, Mladen 

Oljača's and Josip Novakovich's novels and Luka Brajnovich's biography. The historical facts, 

reflections, elections and political repercussions mirrors in writers' biographies and current 

relationships between the neighbouring countries, their past and the future. 

Keywords: Serbia, Chroatia, neighbourhood, Yugoslavia, Josip Broz Tito, literature. 

 

Сербия и Хорватия – это государства, которые связаны не только 

географическим расположением, но и совместной историей. Чтобы хорошо 

понять суть проблемы, надо вспомнить самые важные факты из истории обоих 

государств. Вернёмся к началу ХХ века. 

Первого декабря 1918 года возникло Королество сербов, хорватов и 

словенцев (CXC), в котором властвовать стал регент (с 1921 года король) 

Александр I Караджиоревич. Король и сербские политики становились на 

сторону национального унитаризма и централизма, в противоположность 

хорватам и словенцам, которые были за модель федеративного государства. 

В 1929 году Александр I ввёл диктаторский режим и изменил название 

государства на Королество Югославии. В результате сопротивления хорватов (в 

1939 г.) сербы согласились на создание (на этничной основе, из территории 

исторической Хорватии — вместе со Словенией и Дальмацией, а также из 

проживающих на территории Босни и Герцеговины хорватов) автономной 
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Хорватской Бановины
1
 (Вицекоролества Хорватии) со сложным законным 

статусом, включающим федералистические и конфедеративные элементы 

(никакой закон и указ центрального правительства не считали обязывающим в 

Хорватии без разрешения запрет сабора – председателя хорватского 

парламента
2
). Имела она широкий объём самоуправления в области 

хозяйственных дел, но  вопросы, касающиеся безопасности и зарубежной 

политики, а также правление войском и жандармерией остались в компетенции 

центрального правительства. В Бановине был собственный сейм (sabor), бан 

назначал король, но ответствовал перед собором. Споры между властями 

Бановины а центральным правительством решал конституционный суд в 

Загребе, но с судьями, назначенными королём. 

Создание Хорватской Бановины означало разрыв с централистической 

структурой Югославии. Было принято оформление Югославии как федератив-

ного государства – несмотря на то, что унитарная структура остальной части 

Югославии осталась неизменной. Почти в это же время Югославия подписала 

договор о дружбе и сотрудничестве с Берлином и Римом, что встретилось с 

осуждением хорватскими властями
3
. После атаки Германии и её союзников в 

апреле 1941 года Югославия распалась, и тогда перестала функционировать 

Хорватская Бановина. Её территорию приняло созданное 10 апреля 1941 года 

при согласии и протекторате Государств «Ось Берлин–Рим» – Независимое 

Хорватское Государство, руководителем которого стал хорватский юрист и 

фашистский политик, секретарь Партии права – Анте Павелич (один из органи-

заторов покушения, в котором погиб король Югославии Александр I – в 1934 

году)
4
. В Независимом Хорватском государстве, Сербии (обрезанной в пользу 

Венгрии), Болгарии и т. н. Великой Альбании (оккупированной Италией) было 

создано правительство марионеток, которое имело в своём распоряжении жан-

дармерию и армию. В 1941-1945 гг. коммунистические партизаны Йосипа Броз 

Титы стали бороться с немецкими и итальянскими захватчиками, а также с 

сербско-национальными четниками и хорватскими усташами – крайне нацио-

налистической, антиюгославской и фашистской организацией, которая уже во 

временах Королества СХС стремилась разными методами к отсоединению 

Хорватии от Королества и получению независимости. Во главе усташи стал 

Анте Павелич, отвечавшийщий за геноцид сербов, евреев и циган (примером 

преступной деятельности является хотя бы основанный фашистскими усташа-

ми в августе 1941 г. концентрационный лагерь Ясеновац, называемый «Ан-

швиц-Освенцим Балканы» и «Югославский Аншвиц- Освенцим»)
5
. Другим 

спорным лицом, деятельность которого показалась значимой во времена фаши-

стского Независимого Хорватского государства, является кардинал Алојзије 

Степинац – архиепископ Загреба. 

                                                           
1
 Serbia. Historia. encyklopedia. pwn. pl. - 26.12.2017. 

2
 Brajnović L. Pożegnania i powroty. Wojny i wygnania. Warszawa, 2012. s. 13. 

3
 Тамже. 

4
 Jelavich B. Historia Bałkanów. t. II. Wiek XX. Kraków, 2005. 

5
 Palmowski J. Słownik najnowszej historii świata 1900–2007. t. 4. Warszawa, 2008. s. 144. 
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В 1942-1943 гг. KP Югославии создала новую государственную власть 

(несмотря на королевское правительство в эмиграции). После войны Югосла-

вия стала коммунистическим государством, в котором Сербия получила статус 

доминирующей республики. Не было уже Македонии, но остались Косово и 

Войводина (автономные округа). 

Во время авторитарной власти Тито беспощадно уничтажались появляю-

щиеся антыкоммунистические движения, прорусские (о масштабе явления сви-

детельствуют факты, связанные с созданным коммунистами концентрацион-

ным лагерем на Голим Отоку – Баре-Айленд) и сепаратистские. Смерть Тито в 

1980 году и Осень Наций в 1989 году нарушила связь федерации. В первых де-

мократических после II мировой войны парламентских выборах 1990 года в 

большинстве республик победили некоммунистические национальные группи-

ровки (коммунисты победили в Сербии и Черногoрии)
1
. 

В проведённом 19 мая 1991 г. референдуме свыше 90% хорватов решили 

о выходе из Югославии и создании независимого хорватского государства. Но 

референдум было подвергнут бойкоту сербов, проживающих на территориях, 

охваченных голосованием. После плебисцита большинство сербов, которое не 

примирилось с новой конституцией Хорватии, в которой были понижены в 

должности равноправного населения к национальному меньшиству, решило 

отойти от Хорватии и остаться в Югославии. 19 декабря 1991 года прокламиро-

вали независимую Республику Сербской Крайины, которую не признало боль-

шинство государств. Объявление референдума было непосредственной причи-

ной конфликта. Войну 1991-1995 гг. (называемая гражданской войной, или аг-

рессией Сербии и Черногории на Хорватию
2
) между хорватской армией и ар-

мией Республики Сербской Крайины поддерживала Югословянская Народная 

Армия (ЮНА). Сражения между югословянской армией и хорватскими отряда-

ми происходили на юге страны (с октября 1991 г. до мая 1992 г. имела место 

блокада и обстрел Дубровника ЮНА). 

Соседствующие многие столетия два государства никогда не питали сим-

патии, так как хотя у них много совместного, напр. похожая культура и похо-

жий язык (во временах Югославии признанный единым сербско-хорватским), 

но различий наблюдалось гораздо больше: сербы православные, хорваты – ка-

толики; сербы в восточном союзе, хорваты – западном; сербы пользуются пре-

жде всего кириллицей, хорваты только латынью. У сербов исторические тен-

денции соединять и создавать большие балканские государства, хорваты – 

стремятся к самостоятельности. 

Литературный способ восприятия этих особенностей проанализируем на 

примерах трёх произведений: автобиографии хорватского журналиста Луки 

Брайновича
3
 «Прощания и возвращения. Воспоминания о войне и изгнании»

1
 и 

                                                           
1
 Serbia. Historia. encyklopedia.pwn.pl. - 26.12.2017. 

2
 The International Conference on the Former Yugoslavia: Official Papers. ed. B. G. Ramcharan. p. 

137. Military Medical Ethics. Vol. 1. p. 22. 
3
 Лукаи Брайнович (Luka Brajnović), родился 13 января 1919 г. в Которе (Королество сербов, 

хорватов и словенцев — сегодня Черногория), а умер 8 февраля 2001 в Памплоне (Испания). 
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основанных на автобиографических размышлених двух романов: бытового 

хорватского писателя Иосипа Новакович
а2

 – «День дураков. День Гулла»
3
 и во-

енного – сербского писателя, Младена Ольячи
4
 – «Казара»

5
. Оба хорватстие ав-

торы текстов, опасаясь потери своей свободы и даже жизни эмагрировали: 

Брайнович в Испанию, Новакович в США, а Ольяча жил в своей родине до 

смерти (умер в Белграде в 1994 году). 

                                                                                                                                                                                                 

Журналист, доктор права, преподаватель в Университете Наварры в Испании, комментатор 

международной политики, литературный критик, поэт. В возрасте 22 лет стал главным ре-

дактором хорватского еженедельника „Hrvatska Straza” в Загребе. Его деятельность привела 

к первому аресту итальянскими оккупационными войсками из-за публикации статьи, в кото-

ром назвал Mussoliniego «диктатором спесивым и скверным». Но бежал из корабля, на кото-

ром его заключили. Два года спустя после получения независимости Хорватии, схватили его 

партизаны Тито. Профессия журналиста спасла его тогда от смерти. Несмотря на давление 

он отказался от руководства программой в радио, за что его заключили в концентрационном 

лагере, откуда опять удалось ему бежать. Из-за того, что в Хорватии правили коммунисты, 

решил уехать за границу. В начале уехал в Италию, потом в Испанию, в которой поселился. 

12 лет спустя приехала к нему жена с дочерью (только тогда коммунистические власти дали 

им распорт). С 1958 года работал в Институте журналистики Университета Наварра, где ис-

полнял разные функции, м. др. преподавал предметы связаны с литературой, информацион-

ной технологией и этикой.Факультет Коммуникации Университета Наварра установил на-

граду его имени, которой целью является чествование разных защитников этических досто-

инств в журналистике (одним из награждённых стал Кшиштоф Занусси  = Krzysztof Zanussi). 

На польском рынке появилась одна из его книг, автобиография, которая имела свою премье-

ру в 2012 году. 
1
 Brajnović L. Pożegnania i powroty. Wspomnienia z czasów wojny i wygnania, Warszawa, 2012. 

2
 Иосип Новакович (Josip Novakovich) «один из самых выдающихся американских писате-

лей» (обложка), а конкретно говоря — хорватско-американских, родился в 1956 году в Хор-

ватии и рос под авторытарным правлением маршала Тито недалеко границы с Веннгрией в 

хорватской местности, Даруваре. Изучал медицину в Сербии в Новом саду. В возрасте 20-ти 

лет, чтобы избежать службы в народной югословянской армии эмигрировал в Соединённые 

Штаты Америки, где изучал психологию, а потом творческое письмо в Колледж Вассара 

(BA), Йельском университете (M.Div.), a также Университете Техаса, Остин (MA). Теперь 

живёт в Монтреале, где учит креативное письмо в Угиверситете Конкордия. В последнее 

время принял канадское гражданство. Он является автором романов, рассказов, повествова-

тельных очерков. Издал роман Prima aprilis (2004), два сборника рассказов „Yolk” (1995 – 

Żółtko) и „Salvation and Other Disasters” (1998 – Zbawienie i inne katastrofy), два сборники 

очерков „Plum Brandy: Croation Journeys” (2003 – Śliwowica: хорватские путешествия) и 

„Apricots from Chernobyl” (1995 – Morele z Czarnobyla), два учебника, сотни рассказов и 

очерков. 
3
 Novakovich J. Prima aprilis. Dzień frajera. Warszawa, 2006. 

4
 Младен Ольяча (Mladen Oljača) родился 10 октября 1926 г. в деревне в Деватачи, недалеко 

города Нови-Град, расположенного у подножия Казары, а умер 10 января 1994 г. в Белграде. 

Происходил из бедной семьи, а его детство и учёбу прорвала война. Уже в возрасте пятна-

дцати лет примкнул к партизанским отрядам, а год спустя (1942 г.) стал членом Коммуни-

стической партии Югославии. Дебютировал в 1947 г. как автор рассказов. К его самым из-

вестным произведениям, кроме «Казари», принадлежат: «Шепот сосен, Молитва для моих 

братьев, Надя,  После полуночи», сборник очерков «Встреча в земле Октября». Главными 

темами творчества Ольячи были война и революция. Литературную работу всю жизнь свя-

зывал с политической деятельностью. 
5
 Oljača M. Kozara. Warszawa, 1968. 
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Иосип Новакович в анализируемом романе описал жизнь рождённого 1 

апреля 1948 года хорватского героя – неудачника, вора и лицемера, циника, че-

ловека, который не стал врачом, выпускника философского отделения, ссыль-

ного в исправительную колонию на Голом Oстровe, солдата Югословянской 

Федеративной армии, неоднократно меняющего ряды борющихся сторон. Тра-

гикомический сюжет переплетается со сложной историей жителей Социали-

стической Федеративной Республики Югославии. Можно сказать, что роман – 

это изложение истории Югославии на примере судьбы одного человека на про-

тяжении последних 50 лет (времена Тито, период после его правления, война и 

послевоенный период). 

Характерны ссылки на положение хорватов во времена Югославии. 

Молодые герои, воспитанные в коммунистическом режиме и в связи с этим не 

до конца даже отаждествляющие себя с хорватской национальностью, чётко 

воспринимали трактировку других наций в государстве Тито: «Чтобы всё было 

ясно: я не националист и именно поэтому ненавижу национализм. Сербская 

армия в албанской провинции – это оскорбление. [в югословянской армии – 

DJG]. Велели мне скоблить параши, потому что я говорил по-хорватски. А 

посмотри, что происходит в Низограде. Хорваты – это большинство, а в 

полиции служат одни сербы (…) Югославия всегда была Сербославией»
1
. 

Похожее мнение представлял в своей автобиографии Лука Брайнович, 

который с литературной страстью описал свои переживания с момента первого 

ареста в мае 1941 года итальянскими стражами, оккупирующими дальматское 

побережье (за опубликованную нелестную статью о Бенито Муссолини), через 

арест партизанами Титы и пребывание в концентрационном лагере, побег из 

страны в марте 1945 г. и кончая жизнью на чужбине. Первые сомнения 

описывал так: в апрельские дни 1941 года «объявление в Загребе Независимого 

Хорватского Государства, капитуляция Югославии, разочарование входом 

итальянских войск на побережье, задержки ”как попало” и полная 

неуверенность изменили почти всё — от поведения жителей до надежд на 

мирную жизнь. (…) Бывший полковник [происходящий из Сербии – DJG] и 

бывший начальник [происходящий из Боснии, но проживающий многие годы 

среди хорватов
2
 – DJG] часами беседовали на тему теории, касающейся 

будущего стран побеждённой Югославии. Полковник был уверен, что война 

сербских ультранационалистических партизанов (четников) окончится победой. 

Помогала югославская власть в изгнании, британские покровители, 

способствовало также географическое расположение разных частей 

оккупированной территории итальянцами и немцами. Однако всю жёлчь 

                                                           
1
 Novakovich J. Prima aprilis, Warszawa, 2006. s. 135. 

2
 „pochodził z małego miasteczka, dość dobrze przystosował się do kulturalnej, tradycyjnej i 

obyczajowej atmosfery (…) Kotoru, leżącego w południowej części wybrzeża dalmatyńskiego 

(chorwackiego)” [«он приехал из небольшого городка, он неплохо адаптировался к культур-

ной, традиционной и моральной атмосере (...) Котора, лежащего в южной части далматин-

ского (хорватского) побережья»] [в:] Brajnović L. Pożegnania i powroty. Wspomnienia z czasów 

wojny i wygnania. Warszawa, 2012. s. 9. 
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изливал на «ustaszów из Загреба, которые вызвали падение Югославии. (…)». 

Полицейский тоже упоминал о партизанской войне, но не предполагал, что она 

будет продолжаться так коротко, «если государства «Ось Берлин—Рим» 

разрешат возникновение национальных государств на территории Югославии». 

Как видно, хотя беседуют без ссор, каждый из собеседников принимает версию 

происшествий, близкую его нации. 

Автор обратил внимание на важный вопрос – отличnие власти от нации: 

«Трагическим был факт, что тогда западной Европой в большинстве (…) 

владели Муссолини и Гитлер и что правительство Хорватии (не нация!) было 

союзником Берлина и Рима»
1
. Факт, что хорватский вождь, Анте Павелич, 

отвечал за преступления против сербов, вплетался в этот подход, что не значит, 

что журналист был равнодушен к преступлениям, связанным с хорватами: «Я 

не хотел понять, что – несмотря на войну и исчезновения искусственного 

государства, каким была Югославия – могло произойти нечто такое ужасное. 

Казалось мне невозможным, чтобы такая обоснованная ценность, как 

национальная независимость, была опозорена таким страшным преступлением 

и могла быть результатом ненависти и мести. И я подумал, что в это не 

поверю»
2
. Связанными с последней декларацией, интересными являются 

приведённые далее фрагменты разговоров пассажиров поезда: «Остатки 

югословянской армии и сербские националисты, мобилизированные четниками 

Дражы Михаиловича, несколько дней тому назад ворвались в мою деревню и 

убили всех, кто не мог бежать. (…) Четники подожгли на прошлой неделе дома 

и растительность на всей (…) территории [Илийич – DJG]. В моей местности 

(…) четники распяли нашего приходского ксёндза на дверях костёла. Сперва 

вырвали ему язык и на его глазах убили его мать и изнасиловали сестру»
3
, 

«Остатки сербско-югословянской армии начали избиение населения на 

территории Хорватии»
4
. Эти ужасные описания преступлений значат de facto 

аргументы, оправдывающие деятельность усташей, высказывает не 

возмущённый преступной деятельносью соотечествинников автора. Они были 

включены между прочим, как цитаты услышанных разговоров, что вызывает 

впечатление, что читатель должен об этом знать и воспринимать как 

доказательство защиты. Автор оправдал это своими раздумиями: 

«Свидетельства следовали одно за другим. Были настолько потрясающими, 

насколько ужасной была их суть. Я слушал сосредоточенно. Мне кахалось, что 

невозможно, чтобы могли иметь место такие преступления. Однако 

одновременно я помню сцены, которые я знал из литературы на тему других 

гражданских войн (…). Таким образом, всё было возможно»
5
. Действительность 

оказалась необычно драматической. Автор, характеризуя прежде всего действия 
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четников, отмечает: «То, что означали те избиения, было началом жестокой и 

кровавой войны портизанских отрядов, в которой боролись сербстие четники, 

коммунистические партизаны, хорватские войска, словенские домобранцы, 

немецкие и итальянские войска и небольшие группы террористов разных 

политических и военизированных знаков. Югославия распалась в течение 

шести дней»
1
. 

Образ именно такой борьбы представляет роман Младена Ольячи 

«Казара»
2
. Борьба за Казару – горную цепь в северной части Дынаров, 

расположенную на северном западе Босни и Герцеговины, – на пограничной 

полосе с Сербией и Хорватией была одним из самых драматических эпизодов 

этой войны. Она разыгралась между 10 июня а 4 июля 1942 года. По Ольячу, в 

сражениях принимал участие отряд, насчитывающий 3 600 партизанов, а с 

противной стороны боролось 15 000 солдатов немецкого Вермахта, свыше 

20 000 хорватских усташев и домобранцев, а также несколько тысяч сербских 

четников. Осложнённую ситуацию на Kozarze выражает идеально предложение: 

«Bili su nemci i cetnici, ustase i nemci a cetnici protiv ustas, a partizani protiv svih 

njih» («Были немцы и четники, усты и немцы, а четники против устов, в то 

время как партизаны были против всех них»)
3
. 

Cпособ представления в литературе южнославянской партизанской 

традиции не был однородным и эволюционировал с течением времени. 

Постепенно ограничивались сюжеты, касающиеся канона партизанских 

нравственных принципов, зато подчеркивались такие ценности, как: братство 

между нациями, уменьшение раздражения на национальном фоне, религиозном 

и бытовом, равенство и свобода всех граждан югославского сообщества
4
. 

Сражение за Казару было идеальным предлогом к демонстрации перемен 

во взглядах, потому что было событием, которое соединило в одних отрядах 

сербов и хорватов (музульманское население насчитывало 25% участников 

сражений). Под опекой партизан было 50 000 людей без оружия, которые 

пришли целыми семьями со своим имуществом. Истекшая кровью Казара 

сдалась, но память о соединении наций братскими узами стала легендой. 

Способ определения обществнной совместной памяти зависит от принятой 

исследовательской парадигмы. Историки отождествляют её чаще всего с 

«историческим cознанием»
5
, социологи - с «общественной памятью прошлого», 

а литература подходит к совместной памяти как «к подверженным 
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отрицательным и положительным эмоциям способам оценивания этого 

прошлого»
1
. 

Конструкция романа «Казара» была основана на сопоставлении 

противоположных мотивов «хорваты – сербы», «усташе – партизаны». 

Сербский автор предпринял попытку объективной оценки событий тех лет: 

времён социалистической Югославии, объединяющей под одной властью 

врагов, прежде всего хорватов и сербов. Отец Августын, литературный герой, 

олицетворяющий идеалы усташей, и при этом один из немногих 

представленных однозначно отрицательно, доказывал: «Сербы и хорваты – это 

два разных света, которых никогда ничто не объединит, пока они будут 

существовать. (…) это два света, два полюса, которые никогда не приблизятся 

друг к другу. Понятия хорватскости и сербскости опираются на 

противоположных принципах, это две разные культуры, два противоположных 

стремления. Православие – это настоящее проклятие Евроры»
2
. Поэтому 

именно вождь, Анте Павелич учил: «Надо их вырезать до последнего. (…) 

Территория Казару, на которой жили только сербы, должна стать  одним 

большим пожарищем»
3
. Герои романа говорят одногласно: «Убиваем не только 

сербов, (…) убиваем и хорватов, коммунистов и наших людей, хотя не хотим в 

этом признаться. Убиваем друг друга (...)»
4
, потому что «в партизанской борьбе 

принимают участие как сербы, хорваты, музулманы, так и те все, которые хотят, 

чтобы эта страна была свободна»
5
. 

Односторонняя решительная критика одной нации в литературном 

романе, изданном в Белграде в 1966 году, не была бы политически правильной, 

особенно учитывая то, что автор осознавал неоднозначность взглядов и 

действий как хорватов, так и сербов в те годы. 

Стоит упомянуть, что хотя в романе Иосипа Новаковича образ хорватов 

был представлен прежде всего положительно, а сербов – отрицательно, но и там 

нашлась информация, подтверждающая вышеуказанный тезис: когда сербы из 

федеративной армии вели хорватских пленных (убивая их по дороге жестоким 

способом, пытая и изувечивая – «Как только какой-то пленный опирался о 

придоожный забор, закалывали его штыком и оставляли в канаве, 

изуродованного, с выколотыми глазами или отрезанными как трофеи ушами»), 

то «даже сербские деревни, через которые проходили вызывали впечатление 

опустошённых, если какие-то жители вообще спаслись, скрывались: видимо, не 

хотели смотреть на это кошмарное шествие, это было слишком тяжёлое бремя, 

чтобы быть в силах выносить его, пока не наступит мир – а и потом также»
6
. 
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Писатели доказывают, что человеческие реакции не связаны с местом и не 

зависят от политики, функционируют за этими пределами. 

Интересен подход Л. Брайновича к соседству средиземноморских 

государств: «(...) я верил в некоторого рода средиземноморскую солидарность. 

Однако (…) это детское, романтическое и нереальное видение развеялось, 

чтобы скоро измениться в свою противоположность [речь идёт о поведении 

итальянцев к хорватским пленным, которых вывозили в Италию на палубе 

броненосца Дубровник, который перехватили оккупанты – DJG]. В 

действительности в районе Средиземского моря всегда зарождались 

враждебность, завоевания, нападения, месть, войны и другого рода 

мучительные конфликтные события. Всегда была смесь культур и разных 

политических концепций»
1
. Предпосылкой к дальнейшим размышлениям стал 

термин «балканский»: «если не применяеть его в значении чисто 

географическом, только культурном, общественном и религиозном, значит 

смесь византийского коварства и отоманской жестокости. Таким образом, в этом 

значении хорватские земли не являются балканскими – только западними, 

средиземноморскими и средиевропейскими»
2
. Хотя раньше автор, относясь к 

средиземноморью, оценивал их отрицательно, теперь – присоединяя хорватские 

земли – оценивает положительно. Складывается впечатление, что прежде всего 

он пытается – виртуально и аксиологически – отодвинуть Хорватию от Сербии, 

подчёркивая её положительный образ и культурно-исторические корни – 

конечно, в противопоставлении к землям, истории и сербской культуре. Этим 

вопросам посвящает Брайнович много места. Он напоминает: «Долгие столетия 

истории этих наций показывают два основных факта. Во-первых, эти два 

государства (Хорватия и Сербия) имели совсем другую политическую, 

культурную и национальную траекторию, если исключить факт сербской 

эмиграции на хорватские земли (пограничная полоса), когда сербы бежали 

перед турецкой властью. Во-вторых, практически не было контакта между 

этими двумя национальностями, которые принадлежали к двум разным мирам, 

с исключением контактов между автохтомном населением и православными 

сербскими беженцами»
3
. Эту двойственность, как утверждает Брайнович, 

доказывает уже древняя история: «в случае наций, которые занимали западнюю 

часть (хорваты) Балкан, там где поселились, приняли в большей или меньшей 

степени религию, культуру и политическую организацию населения и местных 

учреждений. Сербы впились в византийский образ мышления, а хорваты 

отождествили себя – по крайней мере частично – очень быстро с культурой 

католицизма и законным римским порядком»
4
. Так диаметральное различие 

должно вести к недоразумениям и серьёзным конфликтам. 

                                                           
1
 Brajnović L. Pożegnania i powroty. Wspomnienia z czasów wojny i wygnania. Warszawa, 2012. 

s. 17. 
2
 Тамже, s. 25. 

3
 Тамже, s. 266. 

4
 Тамже, s. 267. 



59 
 

Одним из наиболее драматических событий была гражданская война 

1991-1995 гг. Брайнович поместил в текст фрагмент своего разговора на тему 

будущего Хорватии после распада Югославии Тито. Спрашивая бывшего с ним 

в дружеских отношениях словенца, что он об этом думает, вводит к 

высказыванию расширенную характеристику родной страны: «Если Хорватия 

объявит независимость, основанную на её тысячелетней истории как нации с 

правом на самоопределение, на желаниях её современной нации и на самой 

конституции Социалистической Федеративной Республики Югославии, какой 

будет, по вашему мнению, сербская реакция? – Война. (…) Хотя хорватские 

границы признаны в соответствии с конституцией и другими странами, сербы 

абсолютно не соглашатся»
1
. Драматизм тогдашней политической ситуации 

подчёркивает описание: «Главный план столицы – Бана Йосипа Елачича, 

символа хорватской суверенности, памятник которому сторонники убрали 

после прихода к власти – кипел от праздничной атмосферы. Было впечатление, 

что никто не сомневается в мирном процессе в разделнии Югославии, 

созданной в 1918 году согласно версальскому договору и восстановленной в 

1944 году, соответственно с, ялтанским договором»
2
. В перспективе времени, 

итоги и опасения автора, оказались правильными, так как, хотя хорватские 

важные представители культурной и религиозной жизни подчёркивали «свою 

боязнь по отношению к возможной бурной, вооружённой реакции сербов»
3
, 

политики, прежде всего западные, не понимали опасности: «Богатые, вместо 

того чтобы гарантировать мир и целостность хорватских территорий, привели 

своей дипломатической неловкостью, историческим незнанием и военным 

бездействием к расширению жестокости т.н. Балканской войны (…). 

Относились к этой проблеме, будто Югославия существовала не семьдесят лет, 

а семь веков. Такая иллюзия позволила, чтобы сербское меньшинство, 

вооружённое до зубов, приступило среди террора, завоеваний, разрушений и 

настоящего геноцида к реализации своего сна о великой Сербии, оккупируя 

большую часть хорватских и босненских территорий»
4
. 

К тому же, белградское правительство использовало свою власть, включая 

в армию представителей объединённых государств, что привело к тому, что 

многие из них, в том прежде всего хорваты, явились с оружием против 

собственной армии и единоплеменникам. Побег тоже не был решением: 

«Дезертиров расстреливают»
5
, к тому же «осудили бы его там как сербского 

военного преступника, хотя он хорват»
6
. 
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Сербское превосходство подчеркнул Иосип Новакович, описывая бои за 

город Вуковар в стиле барокко
1
. Он представил гипотетический разговор 

командующих югославской армии: «Не переживайте, во что попадёте. Это и так 

хорваты, ustasze издавна. Они никогда не изменятся, а если бы только могли, с 

радостью сделали бы это для вас. Или вы их уничтожите, или они вас»
2
. 

Литературный образ сербских войск не был преувеличен: «В середине ноября 

казалось, что невозможно прорвать сербскую осаду Вуковара. В город 

несколько недель не поступал никакой транспорты из Загреба: сербские 

караульные не пропускали скорой помощи ООН, из-за опасения, что она будет 

провозить контрабандой оружие. У хорват кончилась пища и патроны. (…) 

Регулярные отряды федеративных сил гнали перед собой хорватских, албанских 

и музулманских солдатов, держа их на мушке, чтобы хорватские защитники 

города расстреляли все боеприпасы, убивая своих»
3
. 

К этому самому событию, жестокой агрессии сербской армии на Вуковар, 

выразил отношение Лука Брайнович. Он подчеркнул также, что 

бомбардировали тогда города: Осиек, Винковцы, Сисак, Сжибеник, Задар, 

Дубровник и сотни местностей и деревень этнически, культурно и исторически 

хорватских
4
. 

- –

– , который в независимой 

Хорватии вернули на главную прощадь Загреба, но поставили его иначе. До 

устранения его коммунистами, Бан поднесённой саблей угражал туркам, после 

поворота –предостерегает сербов о новой экспансии на свои земли. 

Надо подчеркнуть, что исторические события, связанные с соседством 

Сербии и Хорватии, вписываясь в биографии литераторов и журналистов, 

вернулись в их творчестве не только как свидетельство времён и памяти, но и 

как своеобразный метод самотерапии, которая помогает им преобразовать 

ужасные воспоминания, рассчитаться с травмой, подвергнуть анализу и 

собственной рефлексии – психолого-философского, этнографического, 

антропологического и культурного происхождения – прошлое. 

Через двадцать лет после войны отношения между Сербией и Хорватией 

остаются не слишком дружескими, хотя руководители стараются их улучшить. 

Во время встречи президентов обоих государств в Загребе в феврале 2018 года 

президент Хорватии Колинда Грабар Китарович констатировал: «К сожалению, 

история продолжает отягощать отношениях между Сербией и Хорватией (…), 

делает невозможным описание их связей как дружеских. Эти отношения 
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обременены прошлым, о котором теперь мы не разговаривали... По нашему 

мнению, есть способы решения проблем, которые нас разделяют»
1
. 

Подобным образом говорил президент Сербии, Александер Вучич: 

«Смотрим по-разному на события прошлого, но мы должны понять их, и тогда 

всё движется». Среди противоречий между обоими государствами есть 

пропавшие люди во время войны в 1991-1995, спорные границы на Дунае, 

национальные меньшинства обоих государств, военные репарации, вход Сербии 

в Европейский Союз, канонизация архиепископа Загреба Алойзего Степинака, 

выставка на тему лагеря Ясеновац (в здании ООН в Нью-Йорке)
2
 и т.д. и т.д. 

Две стороны упрекают друг друга в военных преступлениях во время войны на 

Балканах в 90 гг., и даже в период II мировой войны
3
, требуют удовлетворения и 

извинения. На главной площади Загреба 12 февраля 2018 года собралось около 

тысячи человек, чтобы протестовать против визита сербского президента в 

Хорватию
4
. Демонстриранты требовали от Сербии извинения и военных 

репараций. Президент Сербии отказался [в Загребе] от выражения извинений за 

свою националистическую риторику во время войны в бывшей Югославии, 

когда он призывал к созданию «Великой Сербии», в состав которой могла бы 

войти большая часть Хорватии
5
. Отношения между Сербией и Хорватией 

считаются ключевыми для мира и стабильности на Балканах, но исправление 

соседских взаимоотношений – нелёгкое дело. 
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Stempin A. 

 

NIEMIECKO-ŻYDOWSKIE SĄSIEDZTWO NA PRZYKŁADZIE 

FREIBURGA W LATACH 1933-1945 

 
Streszczenie. Artykuł opisuje relacje żydowsko-niemieckie we Freiburgu w latach 1933-

1945 na tle najpierw stosunków między Niemcami a Żydami w okresie średniowiecza, a potem 

epoki napoleońskiej, która zapoczątkowała równouprawnienie dla Żydów. Punkt centralny artykułu 

stanowi przyjęcie rasistowskiego programu Hitlera przez mieszkańców Freiburga i awangardowa w 

tym rola uniwersytetu, któremu rektorował Martin Heidegger. 

Słowa kluczowe: Żydzi, Niemcy, Freiburg im Breisagu, uniwersytet we Freiburgu, Martin 

Heidegger, noc kryształowa, Gurs we Francji. 

 

Стемпин А. 

 

НЕМЕЦКО-ЕВРЕЙСКИЕ СОСЕДИ НА ПРИМЕРЕ ФРАЙБУРГА  

В 1933-1945 ГГ. 
 
Аннотация. В статье описываются еврейско-германские отношения во Фрайбурге в 

1933-1945 гг. на фоне отношений между немцами и евреями в средневековье, а затем и в 

эпохе Наполеона, которая инициировала равенство евреев. Целью статьи является принятие 

расистской программы Гитлера жителями Фрайбурга и авангардная в этом роль университе-

та, которую возглавлял Мартин Хайдеггер. 

Ключевые слова: евреи, немцы, Фрайбург в Брейсгау, университет во Фрайбурге, 

Мартин Хайдеггер, хрустальная ночь, Гурс во Франции. 

 

Stempin A.  

 

GERMAN-JEWISH NEIGHBOURHOODS, ILLUSTRATED 

BY THE EXAMPLE OF THE GERMAN-JEWISH-RELATIONS  

FROM 1933 TO 1945 
 
Abstract. This article analyses the German-Jewish relationships in Freiburg im Breisgau 

from 1933 to 1945, background of the neighbourhoods between the German and the Jews at the 

height of the Middle Ages and the Napoleonic period, when the Jews became the first equal rights. 

The Fokus is on the acceptance of the NS ideology by Freiburg residents and the determining role 

in this of University of Freiburg and the Rector, Martin Heidegger. 

Keywords: Jews, Germans, Freiburg im Breisgau, University of Freiburg, Martin Heidegger, 

Kristallnacht, Gurs in France.  

 

W chwili przejęcia władzy przez nazistów w 1933 roku wspólnota żydowska 

we Freiburgu liczyła 1400 członków. Jej obecność datowała się od średniowiecza, a 

pierwsza informacja o niej pochodzi z 1281 roku. Istnienie własnej synagogi przy 

Wasserstraße jest poświadczone po raz pierwszy w 1349 roku; przy niej i przy 

pobliskiej Weberstraße miała się znajdować dzielnica żydowska. Mieszkający w niej 

Żydzi parali się pożyczaniem pieniędzy okolicznym hrabiom i klasztorom, rajcom 
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miejskim i mieszczanom. Nic dziwnego, że pod koniec XIII wieku król Rudolf I i 

graf Freiburga kruszyli kopię do prawa zwierzchniego wobec freiburskich Żydów. 

Potyczka, którą na swoją stronę rozstrzygnął hrabia. Musiał jednak przywilejami 

dzielić się do spółki z rajcami miejskimi. 

Pomimo tego nie ominęły wspólnoty żydowskiej standardowe prześladowania 

w średniowieczu, szczególnie z okresu, kiedy nad Europą unosiło się widomo 

„czarnej śmierci”. Kiedy na początku roku 1349 nieznanych do tej pory rozmiarów 

dżuma, przywleczona do Europy przez włoskich żeglarzy z Orientu, dotarła do rejonu 

Freiburga, katoliccy jego mieszkańcy oskarżyli Żydów o otrucie studni miejskich. 

Obok profanacji hostii i rytualnego mordu chrześcijan, trzecia fantasmagoryczna i 

konstytutywna przyczyna wrogości chrześcijańskiego społeczeństwa do Żydów w 

średniowieczu. W przypadku oskarżenia o zatrucie studni chodziło jednak o zarzut, w 

którym społeczność chrześcijańska nie obarczyła Żydów indywidualną, a zbiorową 

winą. Za perfidnym czynem miał się bowiem kryć zorganizowany „spisek 

żydowski”
1
. Charakterystyczne jest również i to, że tak sformułowane oskarżenie o 

otrucie studni nie wychodziło z inspiracji religijnej, posiłkującej się zarzutami o 

mordy rytualne i profanację hostii – tak charakterystyczne dla pogromów z okresu 

wypraw krzyżowych
2
. Nigdzie też lokalny katolicki kler w okresie, gdy szalała 

czarna śmierć, nie wykazał się własną inicjatywą inkryminowania Żydów. Także we 

Freiburgu. 

W pierwszym dniu roku 1349 tłum katolickich mieszkańców Freiburga 

wtargnął do dzielnicy żydowskiej pojmał około stu Żydów. Wtłoczeni za kraty, 

zostali poddani standardowym torturom, podczas których przyznali się do 

zarzucanego im czynu. 30 stycznia 1349 wszyscy z wyjątkiem ciężarnych kobiet, 

konwertytów i 12 najbogatszych Żydów, zostali żywcem spaleni. Ten sam los 

przypadł w udziale Żydom z pobliskich miast: Bazylei, Strassburgu i Breisach. 

Dżuma posłużyła jednak tylko jako pretekst dla ujścia antyżydowskich 

afektów. Wśród niemieckich mieszkańców spora ich część była zadłużona u swoich 

żydowskich sąsiadów i liczyli na to, że śmierć wierzycieli uwolni ich od długów. W 

chwili pogromu bowiem zaraza w mieście jeszcze nie wybuchła. Już wtedy kronikarz 

ze Strassburga Fritsche Closener konstatował: „Majątek Żydów jest trucizną, która 

ich zabije”
3
. Co było kanonem wiedzy XIV-wiecznego poliszynela, skoro niejaki 

Heinrich von Diessenhofen zapisał z kolei: „Non ob aliud nisi quod eis bona 

temporalia auffere volebant occisores forum” (żadnym innym powodem, nie 

kierowali się mordercy, jak tylko chęcią zrabowania dóbr)
4
. 

Odmiennie jednak jak w sąsiednich miastach południowo-zachodniego 

skrawka Niemiec: Bazylei, Strassburgu czy Breisach, we Freiburgu raz jeszcze 

doszło do ponownego tumultu, który potwierdził ekonomiczną naturę oskarżeń o 

                                                           
1
 Graus, D. Judenpogrome im 14. Jahrhundert: Der schwarze Tod, w: Martin B., Schulin E. Die Ju-

den als Minderheit in der Geschichte, Freiburg 1981. S. 69. 
2
 Haverkampf, A. Siedlungs- und Migrationsgeschichte der Juden in den deutschen Altsiedellanden, 

Berlin 1995, (reprint). S. 15. 
3
 Die Choniken der deutschen Städte, t. 8, Leipzig 1870. S. 764. 

4
 Huber, A. Fontes rerum Germanicarum, t. 4 Stuttgart 1868. S. 28. 
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otrucie studni: pozbycia się długów wobec Żydów przez niemieckich chrześcijan. 

Freiburscy rajcowie miejscy wydali bowiem zarządzenie o przejęciu roli wierzyciela 

żydowskich długów, odpisując każdemu dłużnikowi ze ściąganej sumy jedynie po 5 

funtów. Ich decyzja wywołała gwałtowne protesty i tumulty, na co ci zareagowali 

aresztowaniem najbardziej aktywnych wichrzycieli. 

W ciągu jednego dnia miesiąca – 30 styczniu 1349 roku – niemieccy 

mieszczanie zlikwidowali kilkusetletnią obecność Żydów we Freiburgu. Dekadę 

później tylko nieliczni Żydzi zdecydowali się na osiedlenie. Częściowo wprowadzili 

się do żydowskich domów na Wasserstraße; Musieli też wznieść nową synagogę. W 

roku 1394 miejscowy władca, książę Leopold IV, wprowadził żydowskie 

zarządzenie, regulujące sąsiedztwo między wyznawcami religii mojżeszowej i 

katolikami. Nie przebiegało ono bezkonfliktowo. O teologicznie uwarunkowanej 

niechęci do Żydów świadczy ikonografia na średniowiecznej katedrze freiburskiej. W 

cyklu figur przedstawiających dwie dziewice, symbolizujące kościół katolicki (Eccle-

sia) i jej podporządkowaną (Synagogę), ta ostatnia ma na oczach przewiązaną 

opaskę. Symboliczna i alegoryczna manifestacja wyższości chrześcijańskiej, 

ikonograficzny zarazem przekaz dla analfabetycznego społeczeństwa. 

W ciągu dwóch kolejnych dekad napięcie musiało jednak tylko wzrosnąć, 

skoro w 1401 roku doszło do pierwszego wydalania Żyda poza mury miejskie z 

powodu oskarżenia o mord rytualny. Dwie dekady później oskarżenie większej grupy 

Żydów zakończyło się wydaleniem całej diaspory z miasta. A dekret miejski, 

potwierdzony przez króla Zygmunta, przypieczętował zakaz osiedlania się dla Żydów 

(1424)
1
. Przeprowadzili się oni do okolicznych miasteczek, a bramy miasta mogli 

przekraczać aż do XVIII wieku tylko i wyłącznie w towarzystwie rycerskiego 

parobka. 

Dopiero w 1809 roku, na fali emancypacji Żydów, jaka nastąpiła po wejściu w 

życie w państewkach niemieckich Kodeksu Napoleona (13.1.1809), mogli oni 

ponownie osiedlać się we Freiburgu, najbardziej na południe leżącym mieście 

Wielkiego Księstwa Badeńskiego. Kodeks napoleoński zrównywał wszystkich 

Żydów niemieckich w prawach, usuwał jednocześnie tradycyjny i wyznaniowy 

charakter żydowskiej gminy, podległej władzy rabina. Od tej pory to państwo 

roztaczało opiekę nad Żydami. Z drugiej jednak strony nakładało na członków 

wspólnoty żydowskiej obowiązek szkolny uczniów i obowiązek służby wojskowej
2
. 

Dwa lata później niemieckie państewka wprowadziły na Żydów jednak ograniczenia, 

dopuszczając paranie się rzemiosłem tylko na podstawie uzyskania specjalnego 

patentu. Ale z kolei w 1815 roku zniesiono obowiązek uiszczania przez Żydów 

opłaty ochronnej. Liczba Żydów badeńskich w sprzyjającym im okresie 

napoleońskim wzrosła z 2.200 do 14.200, a przemysłowe Karlsruhe i Mannheim 

rozwinęły się do znaczących centrów w ludnością żydowską. W mniejszym stopniu 

dotyczyło to mało uprzemysłowionego Freiburga, w którym liczba Żydów nie 

przekraczała tysiąca. 

                                                           
1
 Geschichte der Gemeinde, http://www.jg-fr.de/geschichte.html, (data dostępu 25.7.2018). 

2
 Heitmann, M. Anbruch „einer neuen und glücklichen Ära?“ 200 Jahre Emanzipationsedikt in 

Preußen, w: Kalonymos, 1/2012 (rocznik 15). S. 1-5. 

http://www.jg-fr.de/geschichte.html
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Po klęsce Napoleona na mocy konstytucji Wielkiego Księstwa Badeńskiego 

(1818) wprowadzono znów pewne ograniczenia w dostępie Żydów do służby 

państwowej i w biernym prawie wyborczym
1
. Szło to w parze ze wzrostem 

antysemickich nastrojów, jakie wybuchły w całych Niemczech w wyniku napięć 

między ponapoleońskimi oczekiwaniami liberalizacji prawa przez Żydów a 

polityczną restauracją w Europie po upadku Napoleona. Na czym swoje znamię 

wywarł jeszcze kilkuletni okres klęski głodu. Do największych propagatorów 

antysemickich treści należał filozof z Heidelbergu Jakub Friedrich Fries, którego 

antysemicki paszkwil z 1816 roku Von deutschem Bund und deutscher 

Staatsverfassung skonfiskował rząd badeński
2
. Swoją retoryką Fries promieniował na 

cały obszar niemiecki, znajdując mniej lub bardziej prominentnych naśladowców. 

Pogromy żydowskie z następnego roku, które do historii przeszły pod nazwą hep-

hep, a które swoją nazwę zawdzięczały od okrzyku bojowego podczas ataków na 

Żydów, ominęły ze względu na niewielką liczbę ludności żydowskiej Freiburg, 

rozlewając się na miasta w północnej Badenii
3
. Przeciwko osiedlaniu się nowych 

Żydów protestowały cechy miejskie, wietrzące konkurencję. We Freiburgu 

spektakularny przypadek zwartego protestu dotyczył osiedlenia się w 1850 roku 

adwokata Naphtaliego Naefa. 

Pomimo, że żydowskie pogromy hep-hep, objęły ośrodki miejskie, to w wir 

nastrojów antysemickich dostali się głównie żydowscy mieszkańcy wsi. Opierali się 

oni postępującej w miastach asymilacji, kroczącej równolegle z sekularyzacją 

środowisk żydowskich. Wzrost antysemickich i antyjudaistycznych postaw w 

Badenii wobec żydowskiej ludności wiejskiej i unoszącego się równocześnie w 

miastach ducha laicyzacji ucieleśniało memorandum ewangelickiego teologa z 

Heidelbergu, Heinricha Eberharda Gottloba Paulusa (1761-1751) z 1831 roku (Die 

judische Nationalabsonderung nach Ursprung, folgen und Besserungsmitteln). W 

ramach radykalnej reformy liberalnej domagał się on przeniesienia sabatu na 

niedzielę, zniesienia praw dotyczących żydowskiej kuchni, rezygnacji z obrzezania, 

języka hebrajskiego i krytycznej egzegezy Talmudu jako alienujących Żydów od 

innych nacji elementów kulturowych – warunków niezbędnych do równouprawnienia 

Żydów
4
. Ci po 1849 roku otrzymali ostatecznie w Badenii zrównanie pełni praw 

obywatelskich z ich niemieckimi sąsiadami. Co znalazło odzwierciedlenie w 

nominacji Żyda Moritza Ellstättera w 1868 roku na ministra finansów w rządzie 

badeńskim
5
. 

Na fali liberalizacji stosunków w Badenii powstały warunki, które w 

konkretnym przypadku Freiburga umożliwiły w 1863 roku ukonstytuowanie się 

nowej gminie żydowskiej. 60 lat po wprowadzeniu kodeksu Napoleona i możliwości 
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Synagoga z 1870 roku – fotografia: Stadtarchiv Freiburg 

osiedlania się Żydów we Freiburgu. Nową gminę żydowską z 35 rodzinami 

podporządkowano okręgowej synagodze w odległym od 30 km Breisach
1
, aż jej 

siedzibę w 1885 roku przeniesiono do Freiburga. Pomimo pierwotnej strukturalnej 

zależności od synagogi w Breisach, kwitło życie religijne wspólnoty. Wybrała ona ze 

swojego grona kantora, który jej przewodził i nauczał dzieci żydowskie, urządziła 

cmentarz przy Elsässer Straße, gdyż w średniowieczu Żydzi korzystali z cmentarzy 

położonych w okolicznych Breisach, Waldkirch i Sulzburgu. Wspólnota nie 

zadowoliła się bożnicą przy Münsterplatz, tylko rozpoczęła zbieranie funduszy pod 

budowę własnej synagogi. Przedsięwzięcie okazało się niezwykle karkołomne i 

dopiero z pomocą finansowo zasobniejszej wspólnoty z Mannheim w 1869 roku 

wbito pierwszą łopatę pod fundament własnej synagogi. Otwarto ją uroczyście 23 

września 1870 roku
2
. Gmach o kwadratowej podstawie był wzniesiony w stylu 

neoromańskim, a jego portal flanowały mauretańskie wieżyczki. Za wzór posłużyła 

prawdopodobnie synagoga w Bazylei, choć ta posiadała dach z kopułą. 

Życie religijne i 

wspólnotowe nabrało jeszcze 

większych rumieńców, tak że 

już na przełomie wieków 

synagoga pękała w szwach, na 

czym swoje znamię wycisnęło 

rzeczone przeniesienie się 

rabina z okręgu Breisach do 

Freiburga. Na przeszkodzie 

planów rozbudowy świątyni 

stanął wybuch I wojny 

światowej. Dopiero po jej 

zakończeniu, w 1925 roku, 

przedsięwzięcie zrealizowano. 

W tym okresie wspólnota żydowska liczyła 1 400 członków. 

Freiburscy Żydzi byli założycielami i właścicielami znaczących 

przedsiębiorstw w mieście, w tym fabryk mebli, narzędzi tekstylnych, kartonów, 

wytwórni cygar, lekarstw i gorzelni. W ich rękach znajdował się również handel 

bydłem, końmi, skórą, tekstyliami, obuwiem, mąką, zbożem, paszą, meblami i 

maszynami. Spośród 280 osiadłych we Freiburgu rodzin kupieckich, aż 35 było 

żydowskiego pochodzenia. Do jednej z rodzin żydowskich należał bank i duży dom 

handlowy. Przed 1933 niemal tuzin żydowskich lekarzy praktykował w mieście, taka 

sama liczba stomatologów oraz adwokatów. Na uniwersytecie wykładało sześciu 

zwyczajnych i siedmiu nadzwyczajnych profesorów oraz ośmiu doktorów 

habilitowanych. Postępująca w okresie II Rzeszy Niemieckiej (1871-1918) i 

Republiki Weimarskiej (1818-1933) asymilacja mieszczaństwa żydowskiego okazała 

się jednak niewystarczającym kryterium do akceptacji przez społeczeństwo 

niemieckie. Pomimo że asymilacja szła w parze z laicyzacją, porzuceniem wiary 
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mojżeszowej. Mimo to niemieccy sąsiedzi nadal postrzegali Żydów, zakotwiczonych 

w ich odrębnym biotopie kulturowym. 

Antysemicka propaganda NSDAP, która zlała się z antyjudaizmem o 

teologicznym zabarwieniu z okresu II Rzeszy i Republiki Weimarskiej, oraz 

zwalczanie żydowskiej konkurencji w handlu utorowały drogę do konsolidacji 

antyżydowskich stereotypów wśród niemieckich sąsiadów. Perturbacje ekonomiczne, 

w jakie popadli protestanci we Freiburgu, a czemu dali upust w swoich negatywnych 

afektach skierowanych na żydowskich handlarzy wina, podtrzymywany przez 

obydwa kościoły, katolicki i ewangelicki, obraz Żydów jako morderców Chrystusa, 

jak i niedzielne marsze SA znalazły swoje ujście w wyborach 1933 roku. W dwóch 

gminach wiejskich z dużą ilością ludności żydowskiej, należących do powiatu 

freiburskiego, Eichstetten i Ihringen, antyżydowskie stereotypy ułatwiły znacznie 

wyborcze zwycięstwo hitlerowskiej NSDAP. 80% wyborców zagłosowało na partię 

Adolfa Hitlera
1
. Niemieccy wyborcy dostrzegli w nim charyzmatycznego wybawcę, 

który teraz miałby ich wybawić od niechcianego sąsiada. 

Interesujące przy tym jest, że swój sukces wyborczy NSDAP nie zawdzięczało 

tylko i wyłącznie antysemityckiej agitacji. W dwóch innych gminach miejskich ze 

znaczną ludnością żydowską, we Freiburgu i leżącym nad Renem Breisach, 

antagonizm niemiecko-żydowski nie odegrał większego znaczenia. Mieszczaństwo w 

tych dwóch ośrodkach zachowało się dość indyferentnie wobec narodowych 

socjalistów. Szczególnie Żydzi we Freiburgu, zintegrowani społecznie, przynależący 

do środowiska akademickiego, uchodzili w dużym stopniu za zsekularyzowanych, 

czyli nie spełniali kryteriów kozła ofiarnego. Krążące jednak w przestrzeni publicznej 

antyżydowskie stereotypy, wzmocnione pewnym dystansem mieszczańskich salonów 

do Żydów, pozwoliły części środowiska mieszczańskiego przejąć rolę awangardy w 

nacjonalistycznie zabarwionym odrodzeniu Niemców. Z tej pozycji łatwiej było im 

później przejść do roli biernych świadków lub aktywnych katów. 

Sam proces uwiedzenia niemieckiego mieszczaństwa, najbardziej 

wykształconego na świecie, mógł nastąpić nie na drodze intelektualnej, poprzez 

zawładnięcie ich umysłami, ale ich wrażliwością i emocjami. Siła Hitlera zasadzała 

się na podzielaniu fascynacji z rzeszami Teutonów do germańskiej mitologii i muzyki 

(Wagnera). W swoich propagandowych przemówieniach, w których celem było 

„wtargnięcie w wolną wolę człowieka”
2
 Hitler wykorzystywał elementy teatralne lub 

architektoniczne. Scenariusze jego oracji przygotowywał z największym 

profesjonalizmem, doceniając znaczenie oświetlenia i nagłośnienia. Zawsze 

sprawdzał akustykę ścian w salach, w których miał przemawiać. Ćwiczył przed 

lustrem mimikę, gesty oraz studiował pozy. Przyjmując rolę proroka zmniejszył 

ładunek polityczny swoich przemówień. Nie mówił on o programie i nie obiecywał, 

lecz żądał zaangażowania, widząc politykę jako czynnik mobilizujący wolę 

zbiorową. 
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Proces uwiedzenia ducha mieszczaństwa freiburskiego wręcz modelowo można 

prześledzić na miejscowym uniwersytecie. Korporacje o nacjonalistycznym zabarwieniu 

razem z narodowosocjalistyczną przybudówką studencką (Nationalsozialistischer 

Deutscher Studentenbund NDS) stworzyły nowy klimat na uczelni. Założenia NDS 

polegały na przekształceniu  uniwersytetu w instytucję zarządzaną na modłę wojskową z 

elementami organizacji militarnej, wolnej od żydowskich profesorów. W kwietniu 1933 

roku studenci ogłosili swój manifest, domagając się wykluczenia Żydów z duchowego 

krwiobiegu Niemiec: „12 Thesen wider den undeutschen Geist”. W jednej z nich 

zapisano: „Żyd może tylko myśleć po żydowsku. Jeśli pisze po niemiecku, kłamie. 

Niemiec, który pisze po niemiecku, ale nie myśli po niemiecku, jest zdrajcą. (...) My 

chcemy kłamstwo wykorzenić, chcemy zdradę napiętnować“
1
. Idąc za głosem 

studentów, badeńskie ministerstwo nauki uchwaliło tego samego miesiąca ustawę o 

przepełnieniu wyższych uczelni, celującą ostrzem w żydowskich akademików
2
. 

Konsekwentnie, z inicjatywy liderów niemieckich studentów doszło do spalenia 

książek żydowskich profesorów i nie-teutońskich autorów. Na liście znalazło się 

prawie sto nazwisk, wśród nich figurowali: Heinrich Heine, Karl Marx, Kurt 

Tucholsky, Bert Brecht, Carl von Ossietzky i Sigmund Freud. Opublikowane w prasie 

płomienne wezwanie liderów studenckich spotkało się w całych Niemczech z dużym 

rezonansem. 17 maja 1933 roku stosy z wyciągniętymi z bibliotek książkami zapłonęły 

w 50 niemieckich miastach. Profesorowie pojawili się na nich w togach, a gawiedź 

miejska skandowała frenetycznie. W Bonn profesor filologii germańskiej Hans 

Nauman krzyczał: „Młodzieży akademicka niemieckiej nacji pal!! Dziś, gdy 

rozbrzmiewa północ, na wszystkich uniwersytetach Rzeszy to, co z pewnością nie 

afirmowałaś, ale co nas wszystkich mogło uwieść i co nam zagrażało. A gdzie czai się 

niebezpieczeństwo, trzeba działać bez zastanowienia. Jeśli jakaś książka na wyrost trafi 

dziś w nocy do ognia, to nie szkodzi, byłoby gorzej, gdyby znalazło się w nim o jedną 

za mało. Co jest zdrowe, obroni się samo. (…) Chcemy przeprowadzić akcję 

symboliczną. Ogień to symbol i ma on nadal płonąć jako wezwanie dla nas 

wszystkich, byśmy wszyscy robili to samo, by inicjatywa uniwersytecka przeszła na 

całe mieszczańskie społeczeństwo. Zrzucamy z siebie obcą przemoc, zrzucamy obce 

jarzmo. Wyzwalamy niemieckiego ducha!“
3
. 

Jedynie we Freiburgu nie zapłonął stos z książkami - akurat tego dnia spadł w 

mieście ulewny deszcz. Przesuniętą akcję zrealizowano jednak i to nawet dwukrotnie; 

Po raz pierwszy na placu przed uniwersytetem, w swoim własnym, akademickim 

gronie, oraz po raz drugi, przy sporym udziale mieszkańców, przy stadionie 

piłkarskim
4
. Nowo wybrany rektor uniwersytetu Martin Heidegger, który nieco 

wcześniej wstąpił do NSDAP, przeprowadzoną 1 czerwca akcję spalenia książek 
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poprzedził proroczym wezwaniem: „Płomieniu, oświeć nas, poucz nas, pokaż nam 

drogę, od której nie ma już odwrotu. Zapalcie się płomienie! Zapłońcie serca!“
1
  

W maju 1933 roku Martin Heidegger wygłosił niechlubne, silnie brunatno 

zabarwione przemówienie: Die Selbstbehauptung der deutschen Universität 
2
. 

Najwybitniejszy ówczesny niemiecki filozof w polityczno-filozoficznej mowie 

wystąpił jako wielki orędownik Hitlera, stylizując się na przywódcę niemieckich 

studentów i zaklinając ich jako prawdziwych obrońców narodowej kultury – w 

opozycji do Żydów. Przemówienie przyjęto owacyjnie. Niemieccy, w tym także 

freiburscy studenci, którzy zjednoczyli się w jednej organizacji akademickiej, oraz 

znaczna część profesorów, zaakceptowała bezwarunkowo państwo Führera oraz pro-

gram Heideggera „przekształcenia uniwersytetu w nacjonalistyczną awangardę”
3
. 

Aberracyjna afirmacja narodu i ojczyzny szła w parze z pogardą dla wszystkiego, co 

nosiło znamiona żydowskiej kultury. 

Punktem kulminacyjnym niechęci do Żydów we Freiburgu było spalenie 

synagogi w noc kryształową z 9 na 10 listopada 1938 roku. Stojąca w centrum miasta 

synagoga została w nocy podpalona przez oddziały SS i SA. Przymusiły one do 

asystowania przy pożarze zarząd gminy żydowskiej. Straż pożarna nie gasiła ognia 

tylko szczątki świątyni. Od pożogi uratowano zaledwie dębowe drzwi głównego 

wejścia i kilka kultowych przedmiotów. Jednocześnie sprofanowany został cmentarz 

żydowski. A gdy jeszcze płonęła synagoga aresztowano 140 żydowskich mężczyzn i 

tej samej nocy przetransportowano do KZ Dachau
4
. Działka, na której stała synagoga 

przeszła rok później we władanie władz miasta. 

Przy akceptacji niemieckich mieszkańców wprowadzono dla Żydów godzinę 

policyjną, zaciągnięto ich do pracy przymusowej, szczególnie w największej fabryce 

miasta, Rhodia-Werk, opłacając ich poniżej poziomu płac niemieckich pracowników. 

Część rodzin żydowskich z Freiburga zdecydowała się opuścić miasto i emigrowała. 

Żydowski dom handlowy Knopf przeszedł w kwietniu 1937 roku razem ze swoimi 

filiami w Emmendingen, Lörrach i Schopfheim w ręce aryjskie. Spośród 1 300 

Żydów, mieszkających we Freiburgu po przejęciu władzy przez nazistów, prawie 

60% wyemigrowało, najczęściej do USA, Francji, Palestyny i do Szwajcarii. Wybuch 

wojny zastał we Freiburgu około 350 Żydów
5
. 

Dyskryminacja żydowskich przez ich niemieckich sąsiadów się na tym nie 

zakończyła. Nauczyciele niemieckich szkół w mieście musieli rozstać się z żydowskimi 

uczniami. We Freiburgu w 1936 roku przez kolejne 4 lata żydowskie dzieci, nie tylko z 

samego miasta, ale także z okolicznych wiosek szwarcwaldzkich, z wiejskiego Kaisers-

tuhl, a nawet z odległych o 60 km, Offenburga (na północy), i Lörrach na południu przy 
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szwajcarskiej granicy, zostali stłoczeni w dwóch klasach szkoły żydowskiej. Ona sama 

mieściła się w skrzydle niemieckiego gimnazjum dla chłopców imienia Lessinga. Część 

z 70 żydowskich uczniów i uczennic zamieszkała u swoich rodzin. Inni musieli 

wynajmować pokoje. Wszyscy natomiast mieli zabronione wchodzenie do gmachu 

szkoły przez główny portal. Musieli korzystać z bocznego wejścia. 

Dzwonki na przerwę nie pokrywały się też czasowo z przerwami niemieckich 

gimnazjalistów. W ten sposób ucinano kontakt między niemieckimi a żydowskimi 

uczniami. Do dyspozycji nauczycieli były tylko te pomoce, jaki oni sami sobie 

przygotowali. O charakterze nauczania najlepiej świadczy fakt, że przedmiotem, na 

który kładziono największy nacisk, był język angielski. Pod przyszły exodus do USA. 

Noc kryształowa przyniosła zamknięcie szkoły. Jej dyrektor Alfred Kaufmann trafił do 

obozu w Dachau. Zwolniony po miesiącu z obozu, nie mógł jednak powrócić do 

profesji nauczyciela. Nie złożył jedna broni. Walczył o nowe lokum dla żydowskiej 

szkoły. I znalazł go w byłym domu żydowskiej gminy. Ta własnym kosztem odnowiła 

pomieszczenia, zaadaptowała na potrzeby szkolne. W marcu 1939 roku szkoła 

wznowiła swoją działalność. Musiała jednak opłacać nowe lokum, do którego utraciła 

prawo własności. Alfred Kaufmann, który w czerwcu 1939 roku zdecydował się na 

wyjazd do USA, pałeczkę zarządzania szkołą przekazał w ręce dr Alice Mendel
1
. 

Ostateczny kres szkole, a w dużym stopniu gminie żydowskiej we Freiburug, 

przyniosła deportacja Żydów do francuskiego obozu w Gurs, na południu kraju. 

Przeprowadzono ją 22 października 1940 roku. 350 freiburskich Żydów otrzymało 

godzinę czasu na spakowanie swojego dobytku i dorobku życia. Wielu żydowskich 

uczniów nie zdążyło już wrócić do swoich domów, a rodziców spotkało dopiero w 

pociągu. Razem z Żydami z Freiburga transport do Gurs zabrał 6,5 tysiąca Żydów z 

okolicy. Dla większości deportowanych kolejną stacją po obozie dla internowanych 

w Gurs był od lata 1942 roku KZ-Auschwitz. Dzięki szwajcarskiemu Czerwonemu 

Krzyżowi część dzieci żydowskich z obozu w Gurs została jednak uratowana i albo 

umieszczona w domach dziecka, albo u francuskich rodzin, a potem 

przeszmuglowana do Szwajcarii. W znacznej ilości w Le Chambon-sur-Lignon, 

miejscu urodzenia żydowskiego reżysera Pierre Sauvage, który w filmie Weapons oft 

the Sprit opowiedział historię ponad 5 tysięcy Żydów, którzy tam znaleźli 

schronienie. 

Z obozu w Gurs ocalało zaledwie 77 freiburskich Żydów. Przy końcu wojny 

gmina żydowska we Freiburgu liczyła 45 osób – najbardziej miarodajny indykator 

relacji niemiecko-żydowskich w latach 1933-1945. 

Żydzi we Freiburgu: 

   około  1385 ..................  ok. 60 osób 

   od 1425 ........................  brak 

   1850 ......................... …. jedna rodzina żydowska 

   1855 .......................... …13 Żydów 

   1861 .............................. 27 Żydów 

   1871 .............................. 330 Żydów (1,3% mieszkańców Freiburga) 
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   1875 .............................. 560 Żydów 

   1900 .............................. 1 013 Żydów 

   1925 ........................... .. 1 399  Żydów (1,6% mieszkańców Freiburga) 

   1933 (czerwiec) ........ ....1 138  Żydów 

   1939 (maj) .................... ok. 800 Żydów 

   1940 ............................. ok. 600 Żydów 

   1940 (grudzień) ........... 41 Żydów 

   1941 (grudzień) ............brak 

   1960 ..............................111 Żydów (cała gmina) 

   1963 ............................ 120 Żydów (cała gmina)
1
. 
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МОДЕЛЬ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ НАРОДОВ СЕВЕРНОГО КАВКАЗА 

С «ДАЛЬНИМИ» И «БЛИЗКИМИ СОСЕДЯМИ» В ПРОЕКТАХ 

БОЛЬШЕВИКОВ И ИХ ОППОНЕНТОВ 
 
Аннотация В данной работе рассматриваются планы и реальность строительства от-

ношений с Россией, Турцией, Арменией, Азербайджаном и Грузией и отдельными «дальни-

ми» странами Европы, с представителями которых лидеры северокавказского региона вхо-

дили в непосредственные контакты. При этом рассматривается эволюция этих проектов в 

представлениях всех сторон конфликта в ходе революции 1917 г. и Гражданской войны. 

Ключевые слова: Северный Кавказ, этническое многообразие, геополитический кон-

текст, интеллектуальная история, кавказская интеллигенция. 

 

Bulygina T. A.  
 

MODEL OF INTERACTION OF THE NORTH CAUCASUS PEOPLES 

WITH "DISTANT" AND "CLOSE NEIGHBORS" 
IN THE PROJECTS OF THE BOLSHEVIKS AND THEIR OPPONENTS 

 
Abstract. In the article the main problem are plans and the reality of building relations with 

Russia, Turkey, Armenia, Azerbaijan and Georgia and separate "distant" European countries, with 

representatives of which the North Caucasus leaders had direct contact. At the same time, the evolu-

tion of these projects is considered in the representations of all parties to the conflict during the 

1917 revolution and the Civil War. 

Keywords: North Caucasus, ethnic diversity, geopolitical context, intellectual history, the 

Caucasian intellectuals. 

 

Соседи, т.е. те, кто «сидит рядом»/«со-сидит». Этот термин общеславян-

ских корней почти не имеет синонимов, исключая «ближний», «родственный». 

Как показывает геополитический и исторический контекст, ближний и даже 

родственный сосед – не обязательно может быть родным и любимым соседом 

как в массовом сознании, так и в идеологических конструкциях. И наоборот: 

дальние соседи могут в определенных исторических условиях быть ближе 

близких и дороже родственных. Что касается Северного Кавказа, то его социо-

культурное пространство можно рассматривать, с одной стороны, как сеть пле-

мен и этносов, находящихся внутри него, и связанных соседскими связями. С 

другой стороны, Северный Кавказ – это общее пространство для народов ре-

гиона, связанное с общностью исторической судьбы и практических интересов. 

В этом случае соседские отношения характеризуют отношения Северного Кав-

каза с Россией, частью которой он был и остается, с Турцией, странами Южно-

го Кавказа, а также с дальними соседями по общему дому «Земля» – странами 

Европы, которые были соседями не понаслышке, а по частому присутствию 

представителей Великобритании, Германии в регионе.  

В контексте данной темы нам представляются важными две задачи. Во-

первых, необходимо сравнить интеллектуальную продукцию представителей ос-
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новных политических сил на Северном Кавказе в революционные годы (1917 – 

1921), их идеи о будущих отношениях внутри региона и за ее пределами. Это 

поможет понять, почему все либерально-демократические проекты конструиро-

вания соседских отношений оказались утопией, а большевистский план, хотя и 

скорректированный, оказался жизнеспособным. Во-вторых, желательно выявить 

расхождение между проектами и политической практикой советской власти, с 

одной стороны, и идеями представителей Кавказа в годы революции и граждан-

ской войны, а также кавказской эмиграции, с другой. Несмотря на обилие иссле-

дований по вопросам советской национальной политики, политике кавказских 

правительств эпохи революции, сравнение моделей соседских отношений на Се-

верном Кавказе и за его пределами не затрагивалась как отдельная проблема.  

Обратимся к программным документам различного политического спек-

тра времени революции 1917 года в России, высказываниям вождей революции 

и кавказских большевиков, а также к документам эмигрантских организаций и 

публицистике кавказцев-эмигрантов. 

Наиболее определенно проект государственной организации многонацио-

нального государства в случае установления власти большевиков выдвинули вождь 

революции В. И. Ленин и руководивший советской страной без малого 30 лет И. В. 

Сталин. В. И. Ленин еще в 1913 г. как чуткий политик понял, что национальный 

вопрос в Российской империи получил после 1905 г. дополнительный импульс и от 

растущих шовинистических настроений правительства, и от роста национального 

самосознания народов окраин, которые несли существенную опасность единству 

социал-демократии в полиэтничном пространстве России. В своей работе конца 

1913 года «Критические заметки по национальному вопросу» В. И. Ленин выделил 

предпосылки обострения национального вопроса в начале XX века в Российской 

империи. Среди них он назвал и «воинствующий национализм реакции, и переход 

контрреволюционного, буржуазного либерализма к национализму…и, наконец, 

усиление националистических шатаний среди разных «национальных»… с.-д., до-

шедшее до нарушения партийной программы»
1
. Обращает внимание использова-

ние будущим создателем СССР определений при упоминании терминов «национа-

лизм», «национальный». Везде эти термины отличает негативный оттенок. Власть – 

это реакция, национальное самосознание интеллектуалов окраин – буржуазный на-

ционализм, а для национальных социал-демократов характерны националистиче-

ские шатания и на этой почве – недисциплинированность. Все это свидетельствует 

об отрицательном отношении Ленина к «национальному» в противоположность 

интернационализму. 

В чем же дело? Сам автор отвечает на этот вопрос таким образом: 

«всякий либерально-буржуазный национализм, – не только великорусский… 

проводит на деле раздробление рабочих, обессиление демократии, торгашеские 

сделки с крепостниками о продаже народных прав и народной свободы»
2
. Здесь 
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 Ленин В. И. Критические заметки по национальному вопросу// Ленин В. И. Полн. Собр. 

Соч. Т. 24. – М.: Политиздат, 1973. С. 113, 115, 150 
2
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опосредованно заявлена великая мечта не о соседстве, а о мировом братстве 

пролетариев, которому мешает национализм. Таким образом, В. И. Ленин в 

теории не признал добрососедство классово чуждых слоев, а в разных 

контекстах и аспектах подчеркивал классовое родство социальных групп, 

независимо от национальности и государственных границах. 

С изменением политической ситуации советский лидер во главу угла поста-

вил не только классовые, но и государственные интересы советской страны, а по-

этому вопрос о дальних и ближних соседях ставил уже иначе. Выступая на II 

съезде Советов с докладом о мире, В. И. Ленин говорил: «Мы отвергаем все пунк-

ты о грабежах и насилиях, но все пункты, где заключены условия добрососедские 

и соглашения экономические, мы радушно примем, мы их не можем отвергать»
1
. 

В. И. Ленин хорошие соседские отношения строил, прежде всего, со 

странами Востока, т.к. народу Азии «предстоит выступить на исторической 

авансцене в ближайшем будущем, вслед за нами» Вот почему, по его мнению, 

нельзя Восток отпугивать «малейшей хотя бы грубостью и несправедливостью 

по отношению к нашим собственным инородцам»
2
. Период восстановления ди-

пломатических отношений с Западом был еще впереди, а пока вождь рассмат-

ривал страны Запада исключительно как арену мировой революции. 

Надо обратить внимание на то, что руководитель большевиков был сторон-

ником отказа от государственного языка и в связи с этим приводил пример Кавка-

за. Ленин писал, что Кавказский наместник «высказывается против искусственной 

русификации, т.е. обрусения нерусских народностей. На Кавказе представители 

нерусских народностей сами стараются научить детей по-русски». Ссылаясь на 

либеральную газету, он полностью поддерживал идею о том, что отрицательное 

отношение местных народов к русскому языку вызывалось насильственным на-

саждением его изучения в национальных районах
3
. 

В то же время И. В. Сталин, которому Ленин определил место одного из 

теоретиков национального вопроса, знал ситуацию на Кавказе лучше и видел, 

что кавказская интеллигенция, невзирая на разницу в политических взглядах, 

остро ощущала «свое» и «другое», которые больше ощущались как соседское, а 

не родственное сообщество: «Положение нерусских национальностей, пережив-

ших национальный гнет, не осталось без влияния на коммунистов из местного 

населения, не умеющих иногда отличать классовые интересы трудовых масс 

своего народа от так называемых «общенародных» интересов»
4
. Очевидно, что 

большевики предлагали модель сосуществования народов Северного Кавказа в 

виде многонациональной семьи, а уж никак не модели соседского проживания.  

                                                           
1
 Ленин В. И. Доклад о мире на II Всероссийском съезде Советов рабочих и солдатских депу-

татов// Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т. 35. – М.: Политиздат, 1973. С. 14. 
2
 Ленин В. И. К вопросу о национальностях или об «автономизации» // Ленин В. И. Полн. 

Собр. Соч. Т. 45. – М.: Политиздат, 1973. С.362 
3
 Ленин В. И. Критические заметки по национальному вопросу// Ленин В. И. Полн. Собр. 

Соч. Т. 24. – М.: Политиздат, 1973. С. 116. 
4
 Сталин И. В. Об очередных задачах партии в национальном вопросе. Тезисы к Х съезду 

РКП(б), утвержденные ЦК партии// Сталин И. В. Соч. Т.5. – М.: ОГИЗ; Государственное из-

дательство политической литературы, 1952. С. 40. 
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Итогом этих рассуждений В. И. Ленина и И. В. Сталина стал один из пер-

вых законодательных актов советской власти – «Декларация прав трудящегося 

и эксплуатируемого народа», принятая III съездом Советов 3 (16) января 1918 

года. В документе отразилось стремление большевиков к созданию «дружной 

семьи народов» и одновременно понимание того, что без налаживания доброго 

«соседства» такую семью создать невозможно. Чтобы построить «действитель-

но свободный и добровольный, а, следовательно, тем более полный и прочный, 

союз трудящихся классов всех наций России», надо предоставить «рабочим и 

крестьянам каждой нации принять самостоятельно решение на своем собствен-

ном полномочном советском съезде: желают ли они и на каких основаниях уча-

ствовать в федеральном Правительстве и в остальных федеральных советских 

учреждениях»
1
. Таким образом, большевистская власть в стратегической пер-

спективе видела родственное единство народов России, включая Кавказ, но в 

ближайшей практике она пока вынуждена была конструировать российский 

мир как сообщество добрых соседей, но без «эксплуататоров». Кроме того, 

близких соседей Кавказа на Востоке власть оценивала как «хороших» соседей. 

Объяснялась такая позиция советской власти тем, что Восток был охвачен со-

циальными движениями и мог быть союзником нового государства, возникше-

го также на гребне социально-политического движения. 

Обратимся теперь к идеям горской интеллигенции о братстве и соседстве на 

Кавказе. Даже коммунисты из местных этносов выделяли родство кавказских наро-

дов и делали акцент на национальной принадлежности. Кавказ – единая семья в ок-

ружении «плохих» и «хороших» соседей, даже если он входит в российскую или 

османскую общность. Так   аварец А.А. Тахо-Годи, блестящий гуманитарий, закон-

чивший с отличием юридический факультет МГУ в 1916 году, в революции 1917 

года вставший на сторону большевиков и служивший им, в первой главе своих вос-

поминаний, сравнивая турок с горцами, несомненно, идеализировал последних. Он 

считал, что для турок на первом месте было выполнение приказа, а для северокав-

казских горцев – чувство собственного достоинства
2
. Более того, в ответ на заявле-

ния А. Деникина, который обвинял горцев в большевизме, автор воспоминаний 

считал, что белый генерал пытался бросить тень на стремление горцев к нацио-

нальному самоопределению и государственной независимости
3
. 

В дореволюционных представлениях большевиков по национальному во-

просу доминировала идея права народов на национальное самоопределение и ав-

тономии для тех этносов, кто пожелает остаться в пределах Российского государ-

ства. По мере радикализации советской политики и по итогам Гражданской вой-

ны, лидер большевиков В. И. Ленин, оценив реальное отношение народов нацио-

нальных окраин к «великорусской нации», предложил создать федеративный со-

юз, который формально отразил бы чаяния этносов, а фактически помог бы воз-

родить многонациональное государство. Эта эволюция советских взглядов проис-

                                                           
1
 Декреты Советской власти. Т. I. – М.: Гос. изд-во полит. литературы, 1957. C. 340-341. 

2
 Тахо-Годи А. Революция и контрреволюция в Дагестане. – Махачкала: Дагестанское гос. 

издательство, 1927. С. – 131. 
3
 Там же. С. 126. 
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ходила под влиянием социальной и политической практики и завершилась все-

таки созданием семьи, а не соседским содружеством. 

Сторонники либерального проекта из числа горской интеллигенции, как 

известно, в мае 1917 года организовали Союз объединённых горцев Северного 

Кавказа и Дагестана. Надо отметить, что политическая, да и социальная реаль-

ность также объясняет эволюцию их взглядов на соседей Северного Кавказа. В 

Политической платформе Союза объединенных горцев Кавказа, принятой на I 

съезде 7 мая 1917 года указывалось, что «горцы признают установление в России 

через Учредительное собрание демократической федеративной республики». Но 

и тогда, авторы платформы понимали федерацию скорее как соседство между 

народами России, а не как единую Российскую семью. В документе федератив-

ное государственное устройство понималось как «союз отдельных самоуправ-

ляющихся автономных областей», с особыми законодательными и администра-

тивными органами в каждой отдельной республике с широчайшими полномо-

чиями. Управление каждой области не должны были подчиняться союзным вла-

стям. Во главе союза автономных национальных государств должна была стоять 

единая общероссийская палата или конгресс «объединенных государств Рос-

сии». Уже тогда горская интеллигенция выступала за тесное и доброжелательное 

соседство северокавказских народов, способных создать собственную республи-

ку, и против централизации «всего законодательства и управления». Такая 

власть не сможет учитывать местные нужды и особенности «в нравах и обычаях, 

языке, национальных культурах и в условиях хозяйственно-экономической жиз-

ни отдаленных окраин», каким был Кавказ в Российской империи.
 1
. 

На II съезде Союза объединенных горцев в сентябре того же года рассмат-

ривался проект Конституции Союза горцев. В статье 17 этого документа говорит-

ся о «союзе во вне»
2
. Речь уже шла о Кавказской федерации в пределах Северного 

Кавказа. Таким образом, не только Турция, Иран и южно-кавказские республики 

становятся соседями, но и Россия. Все горские организации обязаны были согла-

совать свою деятельность с позицией, занятой Центральным Комитетом Союза 

горцев по отношению к не горским организациям, которые также не рассматрива-

лись как семья, но как соседи. Зато Конституция предусматривала непосредствен-

ную связь с Кавказским Мусульманским союзом
3
. Эта духовная организация ста-

вила границу с мусульманским Востоком и православной Россией. Союзный 

Меджлис, созданный осенью 1919 года, рассматривался рядом горских деятелей 

как высший политический центр горцев Кавказа. При этом один из выступавших 

на заседании Меджлиса в сентябре 1919 года, активный деятель школьного обра-

зования в Балкарии и Чечне Измайл Абаев говорил, что Кавказ – не Россия, по-

этому Учредительное собрание России – внутреннее дело русского народа. Вы-

ступающий поддержал декларацию Горского Союза о независимой Горской рес-

                                                           
1
 Материалы съездов горских народов Северного Кавказа и Дагестана 1917 года / сост., автор 

вступительной статьи А. Х. Кармов. – Нальчик: Издательский отдел КБИГИ, 2014. – С. 97-98.  
2
 Там же. С. 142. 

3
 Там же. С.145.  
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публике и Конфедеративном Кавказе
1
. Нажмуддин Гоцинский, избранный муфти-

ем, в своем Воззвании к кавказским мусульманам говорил о необходимости со-

хранять мирные отношения с Россией: «Не причиняйте вреда и ущерба иновер-

цам, грузинам, русским и евреям. Уважайте соседство». В то же время он подчер-

кивал, что все кавказские народы – братья, и почти как в Манифесте К. Маркса и 

Ф. Энгельса, призвал кавказцев «объединяйтесь!»
2
.  

В период кавказской эмиграции образ большевистской России приобрел 

отчетливо враждебный оттенок. Вчерашний «Старший брат», которого в 1917 

году кавказская интеллигенция и духовная элита надеялись видеть добрым со-

седом, теперь воспринимались многими эмигрантами с Кавказа как оккупанты 

их Родины, поэтому призыв к мирному сосуществованию был заменен лозун-

гом беспощадной борьбы с поработителями. При этом эта борьба рассматрива-

лась как продолжение движения Шамиля. Как вспоминал в эмиграции один из 

наиболее значительных фигур Союза горцев Кавказа Пшимахо Коцев, «на Се-

верном Кавказе были дислоцированы огромные силы русских: все это делалось 

с одной целью – парализовать принятие решения по вопросам объявления кав-

казских республик независимыми. С севера – красные, с северо-запада – белые, 

внутри – движение «пятая колонна» – таково было истинное положение дел»
3
. 

В Турции он мечтал о времени, когда Северный Кавказ на равных правах с дру-

гими народами предстанет в кругу добрых соседей. Именно в этом контексте 

звучит его пожелание: «Желаю всем народам Кавказа национального возрож-

дения. Да благословит Вас Аллах!». В письме от 6 октября 1919 года испол-

няющего обязанности председателя Союзного меджлиса горских народов Кав-

каза В. Г. Джабагиева главе американской миссии на Южном Кавказе генералу 

Дж. Харборду, говорилось о том, что отношения Северного Кавказа с Россией в 

планах генерала Деникина вернут Кавказ «под иго русского народа». Под дей-

ствием политики большевиков, направленной на создание противостояния ме-

жду разными группами этнических сообществ Кавказа, а также реалий Граж-

данской войны значительная часть либерально настроенной кавказской интел-

лигенции в большевизме видели теперь такого же врага, как и в Белом движе-

нии. По их мнению, чтобы войти в мировое содружество стран, необходимо 

было разгромить врага, оккупировавшего Кавказ, а поэтому «создание нацио-

нальных государств на почве самоопределения народов, как показал опыт госу-

дарственных образований на территории бывшей Российской империи, являет-

ся лучшим способом мирной борьбы с большевизмом»
4
. 

Можно отчасти согласиться с замечанием одного из активных исследовате-

лей данной проблематики А. Г. Кажарова, о том что «исторические и политиче-

ские взгляды представителей горской эмиграции на этнополитические процессы 

являются скорее проявлением ретроспективного субъективного осмысления севе-

                                                           
1
 ГАРФ. Ф.6144. Оп.1. Документы Союзного Меджлиса. Д.10. Л.1. 

2
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3
 Коцев П. Свободы без жертв не бывает// «Сказания о Дагестане». Сопроводительные очер-

ки, пер. ком. и сост. Муртазали Дугричилова. – Махачкала, 2000. С. 264-275. 
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рокавказскими эмигрантскими кругами событий 1917-1918 гг., нежели следствием 

объективной оценки»
1
. Однако и иные «объективные» оценки тоже достаточно 

субъективны, поскольку связаны с конъюнктурой или идеологическими пристра-

стиями. Вместе с тем, действительно, представления о соседстве эволюционизи-

ровали у кавказской либеральной, и не только, элиты времени Российской рево-

люции 1917 года от возможностей доброго соседства не только между независи-

мыми кавказскими республиками и Турцией, но и с демократической Россией как 

хорошим соседом до необходимости создания Кавказской конфедерации незави-

симых народов, направленной на уничтожение этого «плохого» соседа-врага – 

Советского Союза. 
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ВЛИЯНИЕ ФАКТОРА ИНОСТРАННОГО УЧАСТИЯ  
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ЮЖНОГО КАВКАЗА (1917 – 1921 ГГ.) 
 
Аннотация. В статье автором рассматривается проблема межэтничнической 

напряженности в пределах Южного Кавказа в период, ограниченный падением российской 

монархии, силой удерживающий регион от эскалации внутренних конфликтов, и 

советизацией Грузии в 1921 г. Южный Кавказ стал объектом активной международной 

борьбы. С другой стороны, в попытках добиться признания независимости своих республик 

и разрешить внутренние этнотерриториальные конфликты национальные политические 

элиты прибегали в помощи других государств. 

Ключевые слова: Южный Кавказ, межэтническая напряженность, международные 

отношения, этническая идентичность.  
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THE INFLUENCE OF FOREIGN PARTICIPATION ON THE INTER-ETHNIC 

INTERACTION IN THE SOUTH CAUCASUS (1917 - 1921) 

 
Abstract. The author considers the problem of interethnic tension in the South Caucasus in a 

period the fall of the Russian monarchy to the sovietization of Georgia. The South Caucasus has 

become the object of an active international struggle. On the other hand, in attempts to achieve 

recognition of the independence of their republics and resolve internal ethnic and territorial con-

flicts, the national political elites resorted to the help of other states. 

Keywords: South Caucasus, interethnic tension, foreign affairs, ethnic identity. 

 

Тема соседства применительно к Кавказу имеет особое звучание и 

значение по причине этнокультурного многообразия проживающего здесь 

населения, а также пограничности территории. Многие современные проблемы 

региона, главным образом «замороженные конфликты», являются следствием 

зашедшего по разным причинам в тупик процесса межэтнического 

взаимодействия. Изучение исторического опыта кавказского соседства 

необходимо в свете выявления факторов как формирующих сотрудничество, 

так и вызывающих обострение межэтнических конфликтов. По причине 

особенного геопололитического положения Кавказа, на протяжении всей своей 

истории становился объектом внешнего воздействия более сильных соседних 

государств, которые могли, как разобщать, так и консолидировать народы здесь 

проживающие.  

В современной науке активно развивающейся отраслью стала психология 

межэтнических отношений, которая изучает, в том числе, механизмы формиро-

вания, существования, разрушения межэтнического соседства. С точки зрения 

междисциплинарности представляется продуктивным заимствование именно из 

нее некоторых подходов, объясняющих возникновение межэтнической напря-

женности. В данном направлении предложено следующее определение – это 

https://www.multitran.ru/c/m.exe?t=668547_1_2&s1=%EC%E5%E6%E4%F3%ED%E0%F0%EE%E4%ED%FB%E5%20%EE%F2%ED%EE%F8%E5%ED%E8%FF


81 
 

итоговое нарушение баланса взаимоотношений на всех уровнях поликультур-

ного общества, в результате которого происходит раскол массового сознания на 

множество этнических идентичностей, и межэтнические отношения переструк-

турируются согласно новым социальным условиям
1
.  

Предложенные характеристики в полной мере соответствует рассматри-

ваемой исторической ситуации, когда и Россия, и кавказский регион оказались 

в состоянии турбулентности. Обратимся в первую очередь к поведению нацио-

нальной кавказской интеллигенции и политической элиты, на примере которых 

можно рассмотреть влияние событий революции и международного контекста 

на межэтническое взаимодействие. Изучение заявленной проблемы в период с 

момента падения монархии и до завершения советизации в 1921 г.  следует вес-

ти по нисходящей траектории, то есть с процессов раскола всего кавказского 

макрорегиона, включенного в состав Российской империи. С 1917 г. вокруг 

Кавказа сформировались новые контексты, и российский, и международный. 

Прекратила свое существование Российская империя, в рамках которой в реги-

он институционально размещался в виде Кавказского наместничества. В той 

или иной степени имперская идентичность консолидировала этническое много-

образие и формировала атмосферу кавказского соседства. Российская монархия 

поддерживала её зачастую силой и ограничивала конфликтность региона.  

После событий октября 1917 г. Кавказ не только стал отходить от России, 

началось разрушение его внутренних соединений. Происходила смена приори-

тетов в идентификации. Региональность в иерархиезированной системе иден-

тичностей кавказского жителя отступила на задний план, не говоря уже об 

ощущении себя частью государства-нации. В первую очередь Большой Кавказ 

разломился по линии горного хребта, Северный и Южный Кавказ стали являть 

собой различные социально-политические пространства. В пределах каждого из 

них четче обозначились внутренние перегородки. Структура Северной части 

была сложнее и локальность многообразнее, попытки местных элит объединить 

все этнорелигиозное разноцветье в Союз горцев оказались нереализованными. 

Северокавказская идентичность работала, но слабо, как и всекавказская. Оказа-

лось, что именно статус внутреннего «Другого» был объединяющим фактором, 

и конструировался относительно российского центра
2
.  

Раскол региона на две большие части был болезненным, особенно часто и 

эмоционально по этому поводу рефлексировали представители местной интел-

лигенции, пытающиеся сориентироваться в условиях нарастающего хаоса без-

властия. И надо сказать, довольно продолжительное время национальные поли-

тические элиты не отказывались от идеи объединения кавказских народов, во 

всяком случае подчеркивали общность историческую, культурный и т.д. Так, ос-

нованием для проведения Кавказской конференции, проходившей в мае 1919 г. в 
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Тифлисе, стала идея регионального единства, основанного на добрососедстве. 

Представитель Союза горцев Северного Кавказа и Дагестана осетин А.Кантемир 

в своем выступлении подчеркнул: «Мы считаем себя нераздельной частью семьи 

кавказских народов. Сегодня день начала объединения кавказских народностей. 

Мы считаем себя частью Кавказа и желаем самой тесной связи с Закавказьем»
1
.  

Представления ситуация иллюстрирует взаимное тяготение, однако на 

уровне личной переписки можно найти примеры, омрачающие идиллию офи-

циальных встреч. С Парижской конференции в ноябре 1919 г. уже упомянутому 

А. Кантемиру одним из представителей северокавказской делегации было адре-

совано письмо с критикой в адрес закавказских соседей. Очевидно, что на 

уровне мировой политики, соседство Южного и Северного Кавказа испытывало 

большие трудности: «Посылаю тебе письмо Мекера
2
, которое я полагаю будет 

тебе интересно. До последнего момента Мекер, по-видимому, не порывал связи 

с Закавказскими делегациями, и насколько это общение для него горько, видно 

из письма. Выходит и дома, и за границей наши друзья с юга дышат одним воз-

духом. Просто поразительно до какой степени в них сильна боязнь России: 

только этой боязнью можно объяснить ту настойчивость, с которой они оттал-

кивают нас от себя»
3
. Если на уровне внутрирегиональном какое-то согласие 

достигалось, то при выходе на международный уровень кавказские делегации 

под воздействием внешних обстоятельств об этом единстве забывали.  

Следующий уровень распада, существовавшего в период империи межэт-

нического соседства – это территория самого Южного Кавказа. Как и на общекав-

казском уровне здесь были предприняты попытки консолидации. После падения 

самодержавия был учрежден Особый Закавказский комитет (Озаком). Озаком со-

стоял из армянина, грузина и азербайджанца, а во главе стоял русский председа-

тель В. Харламов. Как отмечали современники, налаживание работы затруднялось 

из-за того, что за каждым представителем стоял его народ со своими требования-

ми, было очевидно, что шел процесс формирования отдельных потоков по этниче-

скому признаку. Элиты тоже предпочитали в этот период консолидироваться по 

этническому признаку, который определял даже должностные перемещения. Так, 

А. И. Хатисов после 17-летнего пребывания на посту городского головы Тифлиса 

переместился на ту же должность армянского Александрополя
4
.  

Закавказской особенностью было то, что сепаратистские течения органи-

зовывались строго в соответствии с этнической принадлежностью, межэтниче-

ские интеграции только декларировались, на практике оказались невоможны. 

На Северном Кавказе тот же Союз горцев демонстрировал мучительный поиск 

путей консолидации, причем единого основания не было. С одной стороны, 

ориентировались на ислам, однако, часть входивших в организацию осетин и 
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абхазов были христианами. С другой стороны, пытались собрать только горцев, 

но пришлось включить туркмен и ногайцев, которые были мусульманами. В 

южной части Кавказа было не то что бы проще, но более многочисленные на-

роды имели между собой более четкие и исторически устоявшиеся границы 

(безусловно, относительно ситуации на Северном Кавказе, так как дисперс-

ность проживания этносов присутствовала и на Южном Кавказе).  

Современником, во многом участником событий, был А. С. Щепотьев, по 

основной профессии зоолог, однако, в рассматриваемый период он занимал 

должность заведующего информационным отделом Министерства иностран-

ных дел Азербайджана. В его письме Г. В. Чичерину мы находим подробное 

описание ситуации, сложившейся на Южном Кавказе к 1920 г. Он подчеркивал, 

что революция пробудила в регионе, прежде всего национальное самосознание, 

а не социальные вопросы
1
. С точки зрения психологии в данном случае соци-

альная напряженность трансформировалась в межэтническую.  Если обратится 

к компонентам, составляющим этничность, то актуализировались три главных 

потребности: в этнической принадлежности, в позитивной этнической иден-

тичности, в этнической безопасности
2
.  

Последней следует уделить особое внимание, так безопасность имела 

большое значение при расстановке приоритетов новообразованными кавказ-

скими правительствами на международной арене. Согласно оценке событий 

А. С. Щепотьевым: «Закавказье было предоставлено своей судьбе и необходи-

мость опереться на какую-либо внешнюю силу, представлялась единственным 

спасением»
3
. Внешнеполитические ориентации самопровозглашенных респуб-

лик в 1918 г.  распределились следующим образом: азербайджанцы надеялись 

на Турцию, армяне смотрели больше в сторону Антанты, грузины рассчитыва-

ли на помощь Германии. За короткий период времени на территории Южного 

Кавказа успели побывать турецкие и немецкие представители. В конце ноября 

1918 г. на Южном Кавказе появились англичане, и немецкого генерала фон 

Кресса сменил британский генерал Томсон
4
. Весь комплекс территориальных 

споров, которые обострились с фактическим уходом России из Южного Кавка-

за, иностранные военные администрации не спешили разрешать, а зачастую 

поддерживали обе враждующие стороны, что приводило к большей эскалации 

конфликта
5
. Соответственно, проблему этнической безопасности с опорой на 

внешнюю силу решить не удавалось: «И немцы, и англичане поощряли эти тер-

риториальные споры. 1918 – армяно-грузинская война из-за Борчалы, деятель-

ность армянских отрядов против мусульман в Карабахе, восстание мусульман 

против армянской администрации в Сурмале и Нахичевани, волнения в Абха-

зии, Аджарии, Месхетии и Джевахетии против грузинской администрации и 
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т.д.»
1
. Такое развитие событий было вполне логичным, так как по мере ослаб-

ления России образующийся военно-политический вакуум, который стреми-

лись заполнить другие акторы мировой политики. 

Начиная с февраля 1917 г. по май 1918 г. местные политические элиты в 

развитии своих взглядов эволюционизировали от проектов автономии в составе 

России через идею независимости Закавказской республики до провозглашения 

независимости Азербайджаном, Арменией и Грузией.  Трапезундская и Батум-

ская конференции прошедшие весной 1918 г. стали первыми и последними ме-

ждународными площадками, где выступала единая закавказская делегация. И 

надо отметить, что эти события во многом поспособствовали распаду Закавказ-

ской республики, так как именно переговоры с участием Турции, а затем и 

Германии со всей очевидностью обнажили различие интересов и целей. А.С. 

Щепотьев обращал внимание на эфемерность Закавказской республики, в том 

числе по причине активного турецкого наступления: «Буржуазное демократи-

ческое правительство Закавказской Республики, окруженное с одной стороны, 

советской властью, упрочившейся в Баку, с другой – союзом горцев сев. Кавка-

за, с третьей – продвигающейся в ее пределы армией Вехиба-паши, было лише-

но в действительности всякой реальной силы…»
2
.  

В 1919 г. в Тифлисе на уже упомянутой Кавказской конференции была 

предпринята попытка новой консолидации. К этому моменту произошли изме-

нения в международных делах. В своем выступлении министр иностранных дел 

грузинского правительства Е. П. Гегечкори заявил о том, что 14 пунктов 

В. Вильсона, в которых речь шла о самоопределении, оказались мифом
3
. С дру-

гой стороны, в Дагестан вторглась армия Деникина, которую поддерживали 

страны Антанты, и создалась угроза искомой независимости Азербайджана, Ар-

мении и Грузии. Материалы конференции со всей очевидностью демонстрируют 

с каким трудом делегаты искали возможности для начала взаимодействия в деле 

отстаивания суверенитета своих республик перед «Великими державами». В но-

ябре 1919 г. в Тифлисе было подписано соглашение о порядке разрешения вза-

имных споров между тремя республиками, но она фактически не работала.  

О том, что диалог между национальными делегациями не был продуктив-

ным и не имел практических результатов, свидетельствует стремительно на-

чавшаяся в апреле 1920 г. советизация кавказских республик. Любопытное сви-

детельство по вопросу международной работы закавказских делегаций пред-

ставляют собой воспоминания грузинского дипломата З. Авалова
4
. На фоне во-

енной активности большевиков и захвата XI армией Баку дипломатия закавказ-

ских делегаций в Париже выглядит иронично. События вокруг провозглашения 

советской власти в Азербайджане, происходили практически синхронно с по-

пытками представителей трех кавказских республик добиться от Антанты при-
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знания их независимости и договориться между собой о границах. Посредни-

ком в Париже по поручению лорда Керзона выступил британский дипломат Ро-

берт Ванситтарт, призвавший грузин, азербайджанцев и армян солидаризиро-

ваться и подняться над разногласиями. Он пояснил, что Верховный Совет Ан-

танты не мог оказывать действенную помощь при имеющихся распрях. В бесе-

де с грузинскими представителями он выразил свои соображения, вернее опа-

сения: «В кругах Верховного Совета многие держатся взгляда, что никакой бу-

дущности у Закавказских республик нет, ибо они не способны к какой-бы то ни 

было солидарности и истощаются во взаимных распрях…
1
». Наибольшие дис-

куссии вызвал статус Батума и возможности его использования Азербайджаном 

и Арменией, главным образом о железнодорожной связи Армении с Батумом. 

На этом вопросе делегаты застряли и все призывы Ванситтарта к подписанию 

соглашения хотя бы с промежуточными компромиссами не возымели действия.  

Из Парижа 20 апреля 1920 г. все переместились в Сан-Ремо на заседание 

Верховного Совета, посвященное главным образом ближневосточным пробле-

мам. Однако, работа началась именно с вопросов по закавказским республикам. 

Роберт Ванситтарт предупредил о необходимости подготовить и подписать со-

глашения до первого заседания в Сан-Ремо. Договориться не удалось и условие 

Верховного Совета выполнено не было. По словам З. Авалова, Ванситтарт был в 

отчаянии и не мог понять образа действий делегаций
2
. Неудачная развязка пере-

говоров совпала с вступлением советских войск в Баку, таким образом, наме-

тившаяся проевропейская ориентация трех республик дала сбой. Армения про-

должала ожидать помощи от Антанты, а Грузия стала вести переговоры с рос-

сийским большевистским правительством, которые закончились подписанием 

Московского договора в мае 1920 г. Чуть меньше, чем через год советская власть 

установилась и в Грузии. В дальнейшем большевики объединили регион вновь в 

пределах одного государства, только вместо имперской идентичности конструи-

ровалась советская, тоже носившая наднациональных характер. 

Таким образом, устранение Российской империи как верховного арбитра 

из кавказского региона привело к возникновениюи этнотерриториальных кон-

фликтов. Южный Кавказ вернулся на международную арену в качестве объек-

та, за который развернули борьбу ведущие мировые державы. Данное обстоя-

тельство стало фактором эскалации конфликтов. Ни страны Антанты, ни Цен-

тральные державы не смогли преодолеть усиливающийся распад Южного Кав-

каза. Местные политические силы в своем противостоянии и сотрудничестве 

вынуждены были ориентироваться на изменения в международном контексте. 

Последовавшая в 1920 – 1921 гг. советизация региона большевиками предпола-

гала преодоления распада на основе социальной идентичности, а не этнической. 
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СОСЕД ХОРОШИЙ И ПЛОХОЙ. ОПЫТ МЕЖДУНАРОДНОГО 

ОБЩЕНИЯ: РОЛЬ МУЗЫКИ В КОНТАКТЕ С СОСЕДЯМИ 
 
Аннотация. Статья показывает роль музыки в общении людей друг к другу. По мне-

нию музыкантов и писателей, музыка – это искусство, которое сильно влияет на людей. Это 

проявляется и в популярной музыку, и на банкетах, и в кино. Автор приводит многочислен-

ные примеры этого. Особая роль приписывается песне и популяризация хоров (школьных, 

народных, академических). Описывается популяризация музыки во время Международного 

конкурса пианистов имени Фридерика Шопена (1927-2015), Молодежной академии искусств 

(в Москве), Осени Татр (Закопане), концертов дуэта Марка и Вацка и концертов Венской 

филармонии (Новый год и лето). 

Ключевые слова: музыка, песни, хоры, фестивали Шопена, соседи 
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NEIGHBORS GOOD AND BAD. THE EXPERIENCE  

OF INTERNATIONAL COMMUNICATION: THE ROLE OF MUSIC  

IN DEALING WITH NEIGHBORS 
 
Abstract. The text shows the role of music in communicating people with each other. In 

opinion of musicians and writers, music is an art that strongly affects people. It supports popular 

music, banquet and movie. The author cites numerous examples. A special role is attributed to 

songs and popularization of choirs (school, folk, academic). Describes the popularization of music 

during by the Fryderyk Chopin International Piano Competition (1927-2015), Youth Academy of 

Arts (in Moscow), Autumn of Tatry Mountains (Zakopane), duet Marek & Wacek and concerts of 

Vienna Philharmonics (New Year and Summer). 

Keywords: music, songs, choirs, Chopin festivals, neighbors. 

 

Музыка – это зона человеческого творчества
1
, о которой Аристотель ска-

зал: «Музыка смягчает нравы». Развивают эту мысль слова Агриппы фон Нет-

тесгейма, котрый сказал, что «музыка успокаивает умыслы, упрощает рост мыс-

ли, а когда нужно побуждает к борьбе». По мнению Пифагора, «музыка пробуж-

дает в сердце жажду хороших поступков». Достойна внимания также мысль 

Петра Павла Саморовского: «Хорошую музыку невозможно выразить словами». 

Музыка – это отрасль искусства, которая описывает способ переживания 

мира. Приведем примеры того, что думают об этом музыканты: 

 Певица Данута Блажейчык поёт, что «музыка проникает в наши 

сердца»
2
. 
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 По мнению Владимира Корча, польского композитора и пианиста, 

«музыка говорит много о человеке, как о артисте так и о слушателе»
1
. 

 По словам Вильгельма Ричарда Вагнера, «музыка – начало и конец 

любой речи». 

 Людвиг ван Бетховен убеждал, что «музыка является большим от-

крытием, чем вся мудрость и философия». 

 Войцех Киляр, считаемый создателем сонорики – техники музы-

кальной композиции, в которой главным является звучание, – музыку сравнивал 

с рассказом кому-то о себе, по его мнению, это рассказ без гордости, без пре-

имущеста чувства
2
. 

 По суждению поющего, слепого музыканта из Таскании, известного 

по всему миру Андрэа Бочелли, «музыка – это голос души, передвигающийся 

по тропинкам, которые проникают в наиболее интимные сферы нашей психики. 

Потенциально музыка может быть мистическим перживанием»
3
. 

 Один из известных композитором музыки к фильмам Эннио Мор-

риконе, создатель музыки к более 400 фильмам, в том числе «Миссия», а также 

композитор мессы для двух хоров и оркестра, посвящённую Папе Римскому 

Франциску: «Месса отражает весь мой музыкальный опыт и мой индивидуаль-

ный стиль (...). Я вдохновлялся музыкой Монтеверди, Фрескобальди и Ставин-

ского. А особенно композицией моего учителя Гоффреда Петрасси»
4
. 

Отношение к известным композиторам показывает, какую важную роль 

интеграции в этой сфере искусства играет композиторство. 

Вспомним мнение других известных персон о музыке: 

 Дэвид Кросби видел в музыке «самую утончённую форму пересказа 

(...) и ни одна отрасль искусства не задевает и не воздействует на подсознание 

так, как делает это музыка». 

 По Адаму Нестэ, «Музыка на самом деле мощный наркотик. Может 

тебя отравить, обрадовать или сделать так, что заболеешь без причины». 

А что думают о музыке творцы литературы? 

 По мнению русского писателя Льва Толстого, «музыка является сте-

нографией чувств, самой точной записью нашего внутреннего мира». 

 Сельма Лагерлёф считает, что «музыка – лучшая подруга для того, 

кто страдает. Прилежна и радостна, как ребёнок, огненна и заманчива, как де-

вушка, добра и мудра, как старец, который прожил счастливую жизнь». 

 Для польской писательницы Марии Кунцевичовой «музыка увенча-

на на небе, но корни её в земле». 

                                                           
1
 Заявление Влодзимежа Корча, пианиста и композитора в радиопрограмме 8 апреля 2018 

года в Программе 1 Польского Рдио. 
2
 Sowińska-Gogacz J. Per artem ad Deum, „Niedziela” 2014, nr 2, s. 17. 

3
 Kocham kraj Jana Pawła II. Z maestro Andreą Bocellim rozmawiał W. Rędzioch. „Niedziela” 

2016 nr 5, s. 17. 
4
 Maestro dla Ojca Świętego. Z Ennio Morricone rozmawiał W. Rędzioch, „Niedziela” 2016, nr 15, 

s. 19. 
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 По словам Романа Роланды, «Музыка является нетактичным дове-

рителем, который предаёт твои самые скрытые мысли». 

 В свою очередь Поль Клаудель утверждал, что «прекраснее музыки 

является только тишина». 

 По мнению Артура Брюлмеера, «аутентичное слушание музыки ос-

новывается на тишине как на нормальном состоянии». 

 Другое мнение у Дйибрил: «Музыка прекрасна, никогда на тебя не 

кричит, не обижается, всегда рядом, всегда выслушает, но помни, что никогда не 

ответит». 

 Ян Твардовский, священник-поэт, писал: «А с написанных стихов 

наверное тот не умрёт, который не боялся стать правдой или стал музыкой». 

Задуматься стоит и над таким утверждением: «Когда всё меняется, музы-

ка остаётся прекрасной». Важным утверждением считаю слова Збигнева Люби-

ча-Мишевского, графика, связанного с вроцлавской группой «Rys»: «Музыка – 

это единственный способ пересказа, который связывает все страны и все куль-

туры, благодаря ей можно склеить разбитое на осколки зеркало, в котором мо-

жем увидеть и понять друг друга». 

После многих высказываний о музыке хорошо было бы проверить, дейст-

вительно ли музыка упрощает коммуникацию между людьми. Одним из спосо-

бов общения является песня. И тут хочется привести чудную пословицу: «На-

дежда есть, если можем вместе петь». И другую, польскую: «Где славянин, там 

песня». 

Песня – форма передачи информации, которая действует на эмоции и 

может заставить задуматься. В качестве примера приведём одну из песен бар-

довского певца Булата Окуджавы «Песенка о моей жизни» (пол.: „Trzy 

miłości”), которая является красноречивым протестом против войне как злу, ко-

торое настигает людей. Эту песню можно узнать за важный коммуникатор, пе-

реданный слушателю, заставляющий думать, но также влияющий на принятие 

важных жизненных решений. 

 

«Песенка о моей жизни» 

А как первая любовь - она сердце 

жжет. 

А вторая любовь - она к первой 

льнет. 

А как третья любовь - ключ дрожит 

в замке, 

ключ дрожит в замке, чемодан в ру-

ке. 

А как первая война - да ничья вина. 

А вторая война - чья-нибудь вина. 

А как третья война - лишь моя вина, 

а моя вина - она всем видна. 

 

„Trzy miłości” 

Pierwsza miłość z wiatrem gna, z 

niepokoju drży 

Druga miłość życie zna i z tej 

pierwszej drwi 

A ta trzecia jak tchórz w drzwiach 

przekręca klucz, 

I walizkę ma spakowaną już. 

 

Pierwsza wojna - pal ją sześć, to już 

tyle lat 

Druga wojna - jeszcze dziś, winnych 

szuka świat 

A tej trzeciej co che przerwać nasze 
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А как первый обман - да на заре ту-

ман. 

А второй обман - закачался пьян. 

А как третий обман - он ночи чер-

ней, 

он ночи черней, он войны страш-

ней
1
. 

dni winny będziesz ty, 

winna będziesz ty. 

 

Pierwsze kłamstwo, myślisz: Ech, 

zażartował ktoś
2
. 

Drugie kłamstwo - gorzki śmiech, 

śmiechu nigdy dość. 

A to trzecie, gdy już przejdzie przez 

twój próg 

Bardziej rani cię, niż na wojnie wróg. 

 

Песни могут помогать выражать радость. Примером этого может быть 

«Аллилуйя» („Alleluja”) – часть оратории Гендля «Мессия» (реакция на вос-

крешение Христа). Стоит напомнить, что гимн Европейского Союза Ода «К ра-

дости» относится к словам Фридриха Шиллера
3
 и музыке Людвига ван Бетхо-

вена (из финала Симфонии № 9, стр. 125). 

 

„Oda do radości” 

O, radości, iskro bogów, kwiecie 

Elizejskich Pól, 

święta, na twym świętym progu staje 

nasz natchniony chór. 

Jasność twoja wszystko zaćmi, złączy, 

co rozdzielił los. 

Wszyscy ludzie będą braćmi tam, 

gdzie twój przemówi głos. 

 

Patrz, Patrz, wielkie słońce światem 

biegnie, sypiąc złote skry. 

Jak zwycięzca i bohater biegnij, bracie 

tak i ty. 

Radość tryska z piersi Ziemi, radość 

pije cały świat. 

Dziś wchodzimy, wstępujemy na 

radości złoty ślad. 

 

Ona w sercu, w zbożu, w śpiewie, ona 

w splocie ludzkich rąk. 

Z niej najlichszy robak czerpie, w niej 

Ода «К радости» 

Радость, пламя неземное, 

 

Райский дух, слетевший к нам, 

Опьянённые тобою, 

 

Мы вошли в твой светлый храм. 

 

Ты сближаешь без усилья 

Всех разрозненных враждой, 

Там, где ты раскинешь крылья, 

Люди – братья меж собой. 

Обнимитесь, миллионы! 

Слейтесь в радости одной! 

 

 

Там, над звёздною страною,  

Бог, в любви пресуществлённый! 

Кто сберёг в житейской вьюге 

Дружбу друга своего, 

Верен был своей подруге,  

Влейся в наше торжество! 

                                                           
1
 Окуджава Б. Песенка о моей жизни. LyricShare. Колекция текстов песен. Режим доступа: 

http://lyricshare.net/ru/bulat-okudzgava/pesenka-o-moey-zgizni.html (обращение 10.01.2018). 
2
 Перевод: Войцех Млынарски. 

3
 Ода «К радости» (нем.: An die Freude) – ода, написанная в 1785 году Фридрихом Шиллером 

для дрезденской масонской ложи по просьбе его друга Христиана Готфрида Кёрнера. 

http://lyricshare.net/ru/bulat-okudzgava/pesenka-o-moey-zgizni.html
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największy nieba krąg. 

Wstańcie ludzie, wstańcie wszędzie, ja 

nowinę niosę wam: 

na gwiaździstym firmamencie bliska 

radość błyszczy nam
1
. 

 

Кто презрел в земной юдоли 

Теплоту душевных уз, 

Тот в слезах, по доброй воле, 

Пусть покинет наш союз!
2
 

 

Спонтанное выражение чувств при помощи песни хорошо можно заме-

тить тоже в лирических песнях. Тут важным примером является старо-польский 

«Курдэш»
3
: 

 

„Kurdesz”
4
 

Każ przynieść wina, mój Grzegorzu 

miły!  

Bodaj się troski nigdy nam nie śniły.  

Niech i Anułka tu zasiądzie z nami.  

Kurdesz, kurdesz nad kurdeszami! 

 

Skoro się przytknie ręka do butelki,  

znika natychmiast smutek z serca 

wszelki!  

Wołajmyż tedy dzwoniąc kieliszkami:  

kurdesz, kurdesz nad kurdeszami! 

 

 

 

Niezłe to wino, do Ciebie, mój Grzelu!  

Cieszmy się póki możem, przyjacielu!  

Niech stąd ustąpi nudna myśl z 

troskami.  

Kurdesz, kurdesz nad kurdeszami! 

 

 

Patrzcie, jak dzielny skutek tego wina,  

już się me serce weselić poczyna. 

Pod stół kieliszki, pijmy szklanicami,  

kurdesz, kurdesz nad kurdeszami! 

 

I ty, Anulko, połowico Grzela,  

«Курдэш» 

Заставьте меня принести вино, мой Гри-

горий милый! 

Давайте никогда не будем о чем беспо-

коиться. 

Пусть Анулка сидит с нами здесь. 

Курдэш, курдэш над курдэшами! 

 

Если вы положите руку в бутылку, 

сразу же исчезает от горя! 

Итак, позвольте вам позвонить вам в оч-

ках: 

Курдэш, курдэш над курдэшами 

 

Хорошее вино, тебе, мой Грзель! 

Давайте наслаждаемся этим, мой друг! 

Пусть скучная мысль с волнениями ус-

тупает место. 

Курдэш, курдэш над курдэшами 

 

Посмотрите, как храбрый эффект этого 

вина, 

Мое сердце уже попрошайничает. 

Под столом стаканы, стаканы, 

Курдэш, курдэш над курдэшами 

 

И ты, Анулько, наполовину Грзела, 

быть участником нашей свадьбы, 

                                                           
1
 Перевод: Константин Ильдефонс Галчиньски. 

2
 Русский перевод – И. Миримского. 

3
 Курдэш (пол.: kurdesz) - происходит от турецкого кардаш (kardasz), что значит друг, брат, 

парень. Это слово было принято в Польше благодаря живым отношениям с Востоком. Кур-

деш – так поляки называли хорошего друга и товарища. 
4
 Автор текста из XVIII века - Францишек Бохомолец. 
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bądź uczestniczką naszego wesela, 

nie folguj sobie, chciejże wypić z 

nami.  

Kurdesz, kurdesz nad kurdeszami! 

 

Już po butelce! Niech tu stanie flasza,  

wiwat ta cała kompanija nasza!  

Wiwat z Maciusiem i przyjaciołami!  

Kurdesz, kurdesz nad kurdeszami. 

не баловать себя, пить с нами. 

Курдэш, курдэш над курдэшами 

 

Уже после бутылки! Пусть здесь будет 

фляжка, 

привет, это вся наша компания! 

Виват с Мациусом и друзьями! 

Курдэш, курдэш над курдэшами
1
. 

 

Основываясь на личных взглядах, хочу привести примеры песен, которые 

известны многим нациям. Во время встречи польской и немецкой молодёжи 

(сосредоточенной в группе «Знак объединения») в Ласках около Варшавы в уч-

реждении для слепых людей во второй половине 60-х гг. 20 века на интеграци-

онных занятиях мы вместе пели песню „Szła dzieweczka do laseczka” (рус.: 

«Шла девочка в тросточку») на польском и немецком языках (нем.: "Sie ging 

zum Stock"). Некоторые песни являются символами народов. Я считаю «Катю-

шу» такой отличительной чертой россиян. Эта песня известна, наверное, по 

всей территории Центральной и Восточной Европы, как и «Думка на два серца» 

или «Чардаше» (пол.: Czardasze) для венгров. 

 

«Катюша»
2
 

 

Расцветали яблони и груши, 

Поплыли туманы над рекой; 

Выходила на берег Катюша, 

Hа высокий берег на крутой. 

 

Выходила, песню заводила 

Про степного, сизого орла, 

Про того, которого любила, 

Про того, чьи письма берегла. 

 

Ой, ты песня, песенка девичья, 

Ты лети за ясным солнцем вслед, 

И бойцу на дальнем пограничье 

От Катюши передай привет. 

 

 

Пусть он вспомнит девушку про-

стую, 

Пусть услышит, как она поёт, 

„Kasieńka” / „Rozkwitały jabłonie i 

grusze” 

Rozkwitały grusze i jabłonie, 

popłynęła ponad rzeką mgła, 

ku brzegowi szła Kasieńka błoniem, 

ku brzegowi wysokiemu szła. 

 

Ku brzegowi idąc, pieśń śpiewała, 

o stepowym orle sponad skał, 

o tym, kogo bardzo miłowała, 

czyje listy chowa niby skarb 

 

 

Oj, ty pieśni, piosnko ty dziewczęca, 

w ślad za słonkiem jaśniejącym śpiesz. 

Żołnierzowi z pogranicza, dźwięczna, 

od Kasieńki pozdrowienia nieś. 

 

Niech tam wspomni miłą swą 

dziewczynę, 

jak mu śpiewa do utraty tchu, 

                                                           
1
 Перевод: Гражина Панько. 

2
 Автор текста: Михаил Исаковский. 
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Пусть он землю бережёт родную, 

А любовь Катюша сбережёт. 

Расцветали яблони и груши, 

Поплыли туманы над рекой; 

Выходила на берег Катюша, 

 

Hа высокий берег на крутой. 

gdy on strzeże ziemi swej rodzinnej, 

Kasia – serce wiernie strzeże mu. 

 

Rozkwitały grusze i jabłonie, 

popłynęła ponad rzeką mgła, 

ku brzegowi szła Kasieńka błoniem, 

ku brzegowi wysokiemu szła
1
. 

 

Нельзя не вспомнить народные песни. Стоит упомянуь польскую горную 

пословицу: «Muzyka i granie to życia umilanie»
2
, что в переводе значит «Музыка 

и игра – умиление жизни». 

Песню популяризируют хоры, которые существовали в многих школах 

(как и в высших учебних заведениях
3
), в приходах, в домах культуры, в круж-

ках деревенских хозяек. Примером школьного хора может быть тот, который 

существовал с 1945 г. в лицее в Гливицах и был известен во всей силезской об-

ласти, а его дирижёрами были учители Брунон Михаляк и Ян Цубала. В репер-

туаре хора были оперы Станислава Монюшки и других польских композито-

ров. Из донесений Янины Войчишек, учительницы этой школы, мы знаем, на-

пример, о монюшковском утре, в котором, кроме хора лицея, выступили Анрей 

Хёльски, Богдан Папроцки и Атони Маяк, известные артисты из Силезской 

Оперы в Бытомю. В цикле школьных утренников в этой школе были также 

встречи под заглавием «Давай узнаем братские народы славян», во времени ко-

торых хор пел «Славянский Гимн» и «Лужицкий Гимн»
4
. 

В качестве примера кружка деревенских хозяек пусть послужит ансамбль 

«Kądziołeczka» (рус.: «Прялка») с Лютомии Нижней к. Свидницы на Нижней 

Силезии, который возник в 1984 г. по инициативе учителя на пенсии – Юзефа 

Живицкего. В этом ансамбле принимали участие 20 деревенских хозяек и 5 че-

ловек в капелле. Поддержку получил он со стороны властей. В течении 25 лет 

выступал в многих концертах народных коллективов, добиваясь награды (в 

1997 и 1998 гг. победил и занял первое место). Этот ансамбль действует до сих 

пор
5
. 

Люди часто смотрят фильмы, музыка, их сопровождающая, помогает 

лучше запомнить этот фильм. Таким примером может быть киномузыка Эннио 

Мориконе или Войцеха Киляра. 

Стоит напоминать также этно-музыковедов и роли их народной музыки в 

интеграции и унификации, особенно в Карпатах. Несмотря на разнородности и 

                                                           
1
 Перевод: Богдан Жираник 

2
 Я цитирую за: Śpiewnik karpacki. Koncepcja, wybór pieśni, komentarz i opracowanie W. 

Motyka. Wyd. Beskidzkie Towarzystwo Oświatowe. Milówka 2013. s. 8. 
3
 Примером может быть хор Волцлавского Университета, который действует уже 35 лет. Его 

основателем и первым дирижером был Мечислав Матушчак (1982-1992). 
4
 Wojciszek Janina. Wspomnienia nauczycielki. Wspomnienia nauczycieli śląskich. Wybór i 

opracowanie Szymona Kędryny i Andrzeja Szefera. Wydawnictwo „Śląsk”. Katowice 1970. S. 216-

217. 
5
 Тамже, с. 221. 
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отличия народных и этнографических культур, надо помнить, что «традицион-

ная музыка по-прежнему является элементом, которой объединяет жителей и 

напоминает о прошлом, а сегодня обновляющейся общине». Народная музыка 

представляет «образ того, что самое ценное, может быть образцом мимолётно-

го, но точно неповторимого»
1
. В музыке бьёт источник жизни. Музыканты, 

певцы, пастухи и обычные жители передавали музыку и песни из поколения в 

поколение потому, что носили её в сердце. В этом процессе была не только ну-

жда рассказать о своей жизни из его sacrum и profanum, но и показать желание 

обогащения и утешения думки. 

Музыка жителей Карпат – это музыка гор, основанная на «древней пас-

тушьей традиции, обогащающей местную традицию отдельных регионов Кар-

пат». У такой музыки разнообразие. Благодаря использованию традиционных 

музыкальных инструментов присутствует характерная мелодичность и звуча-

ние. Она сохраняет свою подлинность, и поэтому она острая и даже дикая. Му-

зыка гуцулов или подкарпатских горцев тесно связана с красотой и мощью вы-

сокогорных щитов: Татр, Черной горы и Фагараских гор. Мягкие мелодии Лем-

ков, силезские горцы из Бескидов, Заользяков и Валахов на Мораве передают 

сельский пейзаж и очарование Бескид. По мнению Владислава Мотыки, музыка 

является «самым универсальным способом коммуникации между людьми»
2
. 

Нужно заметить, что к музыке гор обращались известные композиторы, 

это видно в таких произведениях, как «Венгерские танцы» или «Рапсодия» 

Франца Листа, ссылающихся на цыганскую музыку. Элементы народной музы-

ки можно заметить в балете Карла Шимановского «Харнасе» (по польски: 

«Harnasie»), в мазурках Шопена – «Тесанный» (по польски: «Krzesany»), в опе-

реттах Имре Кальмана, например в «Королева Чардаша»
3
. Есть также народные 

песни, у которых общие герои – например, горные песни о Яносику и Ондраш-

ке или о хуцульском Барабанщике. 

Стоит вспомнить также о фестивалях, популяризующих народную музы-

ку, как, например, «Фестиваль музыки Карпатской Дуги» от 90-х гг. 20 века, 

который начал проводить Янм Карпель-Булецка, знаток музыки Карпатского 

края. Другим известном фестивалем является Международный фестиваль Гор-

ных Земель в Закопанем. В 2015 году в этом фестивале участие принимало 12 

ансамлей из зарубежа (из Италии, Мексика, Словакии, Венгри, Греции) и 4 из 

Польши. «Фестиваль вдохновляет на творческое соперничество и на интегра-

цию между людьми, занимающимися распространением традиций, укрепляет 

чувство общины»
4
. 

Примером гостеприимности горцов к соседям можно назвать ежегодный 

Горский бал в Мостах около Яблонкова на Заользю (Чехия). Это аутентичный 

спектакль мультикультурной встречи горцов с музыкантами из Чехии, Слова-

                                                           
1
 Śpiewnik karpacki. op. cit., С. 16-17. 

2
 Śpiewnik karpacki. op. cit., s. 21. 

3
 Ossendowski F.А. Huculszczyzna. Gorgany i Czarnohora. Wydawnictwo Polskie, Poznań 1936,  s. 

149-150. 
4
 Cichoń M. Ciupagi przyznane, „Niedziela” 2015.  nr 37, s. 54-55. 
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кии, Польши, Венгрии – это «Бал без границ». Инициатором бала был Андрей 

Недоба, деятель польского культурно-образовательного объединения в Чеш-

ской Республике
1
. 

Есть творцы произведений, которые относятся к мировой культуре, став-

шие символами своего народа. Примером будут произведения Фредерика Шо-

пена. Первые шаги к популярности творчества Шопена были сделаны Георгием 

Журавлёвым, пианистом, композитором и преподавателем. По его инициативе 

с января 1927 года каждые 5 лет – с перерывом во время Второй мировой вой-

ны – организовывались шопеновские конкурсы. Участниками этого конкурса – 

пианисты в возрасте с 17 по 29 лет. На вопрос, как играть Шопена, профессор 

Андрей Ясински ответил: «Непременно должно быть соединение эмоций когда-

то присущих композитору и наших, исполнителей, чтобы был совместный 

язык. Тогда через исполнителя появляется трансцендентная связь между ком-

позитора с публикой»
2
. 

Первые три конкурса произашли в Варшавской филармонии. После вой-

ны их возобновили и с 1949 года конкурсыпроходят в Варшаве каждые 5 лет. 

XVI конкурс, подготовленный Государственным Институтом искусства им. Ф. 

Шопена, прошёл в 2016 году. Нужно отметить, что этот конкурс с 1957 года 

принадлежит к Федерации международных музыкальных конкурсов в Женеве. 

В конкурсе присуждают три конкурсные награды. Лауреаты конкурсов из раз-

ных стран мира. Давай посмотрим, кто был пабедонозцем на протяжении почти 

сто лет: 

 1927: Лев Оборин (СССР); Станислав Шпинальский (Польша); Роза 

Эткин-Мошковска (Польша) 

 1932: Александр Юнинский (СССР); Имрэ Унгар (Венгрия); Боле-

слав Кон (Польша) 

 1937: Яков Зак (СССР); Роза Тамаркина (СССР); Витольд Малцужи-

ский (Польша) 

 1949: Галина Черны-Стефаньска (Польша) и Белла Давидович 

(СССР); Барбара Хессе-Буковска (Польша); Владимир Марцишевский (Польша) 

 1955: Адам Харасевич (Польша); Владимир Ашкинази (СССР); Фу 

Тсунг (Китай) 

 1969: Маурицио Поллини (Италия); Ирина Зарицкая (СССР); Таня 

Ачо Харонтуан (Иран) 

 1965: Марта Аргерих (Аргентина); Артур Морейра-Лима (Брази-

лия); Марта Сосиньска (Польша) 

 1970: Гаррик Олссон (США); МицукоУчида (Япония); Петр Палец-

кий (Польша) 

 1975: Кристиан Цимерман (Польша); Дина Ёффэ (СССР); Татьяна 

Федкина (СССР) 

                                                           
1
 Śpiewnik karpacki, . op. cit., s. 307-308. 

2
 Lekcja muzyki profesora Andrzeja Jasińskiego. Z rozmowy Anny Jasińskiej z prof. Andrzejem 

Jasińskim. „Niedziela” 2015. Nr 19. s. 46. 
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 1980: Данг Тхай Шон (Вьетнам); Татьяна Шзебанова (СССР); Ару-

тюм Папазян (СССР) 

 1985: Станислав Бунин (СССР); Марк Лафорет (Франция); Кшиш-

тоф Яблоньски (Польша) 

 1990: Кевин Кеннер (США); Юико Ёкоома (Япония) 

 1995: Филиппе Гюсяно (Франция) и Алексей Суттанов (Россия); 

Габрела Монтеро (США) 

 2000: Юнди Ли (Китай); Ингрид Флитер (Аргентина); Александр 

Кобрин (Россия) 

 2005: Рафал Блехач (Польша); Догг Хуек и Данг Мин Лим (Корея) 

 2010: Юлианна Авдеева (Россия); Лукас Гениушас (Литва) и Ин-

гольф Вундер (Австрия); Данил Трифонов (Россия) 

 2015: Чо Сон Чжин (Южная Корея); Чарльз Ричард Хамелин (Кана-

да); Кейт Лю (США)
1
. 

Стоит заметить, что среди участников конкурса им. Ф. Шопена в 2015 го-

ду жюри квалифицировало 84 пианиста – 15 из Польши, 15 из Китая, 12 из 

Японии, 9 из Кореи, 7 из России, 5 из Соединенных Штатов и по 3 представи-

теля из Канады, Великобритании и Италии
2
. 

Победа в Международном конкурсе пианистов им. Ф. Шопена даёт шанс 

выступления в престижнейших концертных залах мира, а награды помогают в 

развитии карьеры пианистов. Рафал Блахач, лауреат с 2005 года, об участии в 

этом конкурсе сказал: «Общение с музыкой приводит к тому, что человек ста-

новится смиренным. Когда ты встречаешься с шедеврами Баха, Бетховена или 

Шопена, то можно осмыслить, каким нужно быть гением и какой при этом 

иметь неимоверный талант, чтобы сотворить такие прекрасные произведения. 

Благодарю Бога за то, что я исполняю их на сцене и я очень счастлив, что могу 

ними поделиться с другими людьми. (...) Это огромное счастье, когда публика 

переживает вместе со мной исполняемое произведение и когда я чувствую это 

особенное внимание слушателя. (...) К самым прекрасным моментам относится 

также время, когда на сцене в разных частях света играю музыку Шопена или 

Шимановского. Горжусь тем,, что являюсь Поляком и что могу представлять 

изумительную музыку наших земляков»
3
. 

Музыка была также формой взаимного познания культуры соседей. Так 

было на примере взаимодействия поляков и чехов. При постановке польской 

оперы «Галька» произошла встреча её автора – Станислава Монюшки с народ-

ным чешским композитором Бедржихем Сметаной. В межвоенные годы эту 

оперу чехи могли посмотреть 1923 года в Праге и Берне, а 1928 г. – в Морав-

ской Остраве. В свою очередь поляки в 1923 году могли посмотреть «Продан-

ную невесту» Сметаны во Львове, 1926 г. в Варшаве и Торуни, 1925 г. «Дали-

                                                           
1
 Собственная обработка на основании коммюнике Юрры Мензынародовэго Фестиваля Шо-

пеновского. 
2
 Lekcja muzyki profesora Andrzeja Jasińskiego. op. cit. S. 47. 

3
 Rozmowa Krzysztofa Tadeja z R. Blechaczem. „Niedziela” 2017. nr 30. s. 10-11. 
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бора» в Познани, 1929 г. «Енуфа» чешского композитора Леоша Яначека, а 

1929 г. в Варшаве и Катовицах «Русалку» Антонина Дворака»
1
. 

Популяризацию музыки, при помощи произведений композиторов раз-

ных наций можно назвать элементом, помогающим коммуникации людей меж-

ду собой. Исполнитель является послом музыкальной культуры. Обращусь к 

исполнению известного в Европе польского дуэта пианистов «Марка и Вацла-

ва» (Марек Томашевски и Вацлав Кисилевски). Артисты с 1964 г. играли кон-

церты классической и джазовой музыки «на четыре руки». Они тоже выступали 

на двух фортепиано по радио и на сценах почти во всём мире. Они победили в 

Международном фестивале Варьете в Рене, получив статуэтку «Золотого гор-

ностая» и возможность записи альбома в французской студии. В начале 70-х 

гг., будучи знаменитыми, они давали концерт в парижской Олимпии. Трагиче-

ская смерть Вацлава Кисилевского прервала деятельность дуэта
2
. 

Очередным примером, подтверждающим тезис, что музыка способствует 

взаимному познанию, является фестиваль «Молодёжная Академия Искусств». 

С 15 по 22 мая 2018 года в Москве при финансовой поддержке Фонда «Россий-

ско-польского центра диалога и согласия» состоялся XIV российско-польский 

фестиваль молодых талантов
3
. Это хорошая форма культурного сотрудничества 

между Россией и Польшей в молодёжной политике обеих стран. Выступления 

польских и русских музыкантов происходили в московском музее им. 

А. С. Пушкина, доме Пушкина на Арбате, музее А. Н. Скрябина и помещениях 

Посольства РП в Москве. Выступления сопровождала выставка работ молодых 

русских и польских скульпторов. Об идее этого фестиваля Володимир Марчи-

няк, чрезвычайный и Полномочный посол Республики Польша в Российской 

Федерации, сказал: «Хочу выразить признательность организаторам фестиваля, 

поддерживающим столь благодарную и нужную идею польско-российских ху-

дожественных встреч в духе коллективного веселья и дружбы. Фестиваль «Мо-

лодёжная академия искусств» вполне заслужил достойное место в календаре»
4
. 

В идентичном тоне высказался посол России в Польше С. В. Андреев, назвав 

фестиваль очевидным праздником музыкального, художетвенного и театраль-

ного искусства, которое послужит делу укрепления молодёжных и культурных 

связей наших стран. Надо подчеркнуть, что участники фестиваля – это очень 

талантливая молодёжь. Из Польши приехали: Александр Ласковски, Томаш 

                                                           
1
 Naši za hranicemi, „Čsk. rep.” z 24 VI 1923 r.; Smetanửv „Dalibor” v Poznani, „Čsk. rep.” z 21 

XI 1925 r.; Polllert E., Nĕkolik dojmů ze zajezdu do Varšavy, „Nar. polit.” z 23 XII 1926 r.; 

Janačková Pastorkynĕ v Poznani, „Čsk. rep.” 1929, č.73, s. 7; Moniuszková „Halka” v Národnim 

divadle, „Venkov” z 22 XI 1928 r. и тоже „Čsk. rep”. 1929, č. 35, s. 7. Цитую за: Pańko G. Polska 

i Polacy w czeskiej opinii publicznej w okresie międzywojennym. Wydawnictwo Uniwersytetu 

Wrocławskiego Acta Universitatis Vratislaviensis. No 1829. Historia CXXVII, Wrocław. 1996. s. 

62-63. 
2
 Wyrwich M. Artysta z varietes, „Niedziela”2011 nr 30, s. 24-26. 

3
 Брошюра XIV Российско-польского фестиваля «Молодёжная Академя Искусств». 15-22 мая 

2018. Российский Государственный Музыкальный Телерадиоцентр (недостаток места и года 

издания). 
4
 Тамже. 
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Канульски, Мацей Вота, Лукаш Бурды, Пётр Мотыка, Виктор Ковальски, Зу-

занна Иудзиньска, Ядвига Рогуска, Шэмон Огзэк и Ян Гзеля. Среди россиян не-

сколько из семей, связанных с музыкальными традициями (Леонид Казаков, 

Мария Остроухова, Арсений Тарасевич-Николаев, Дарья Лебедева и Анна Де-

ментева). В фестивале принимал участие участник XII Международного Кон-

курса Шопеновского в Варшаве в 1995 г. – Рем Урасин, называемый вестником 

Шопена. Этот фестиваль – доказательство, что музыка соединяет молодых му-

зыкантов, для которых музыка – страсть. 

Примером музыки, соединяющей людей, в разном возрасте могут быть 

концерты Венских филармонии – новогодние или открывающие летний музы-

кальный сезон (т.н. «Концерты летней ночи»). Последние происходят с 2004 г. 

в садах дворца Схöнбрунн в Вене. Недавно  (31.05.2018) произошёл концерт 

итальянской музыки, а дирижёром оркестра был Валеры Герглев. Концерт бла-

годаря передаче Евровидения могли смотреть зрители из 80 стран мира. 

В этой статье автор показал разные примеры из музыкального фонда. В 

прошлом и современности музыка – мост, соединяющий народы. Независимо 

от рода музыки, люди находят нить соглашения. Независимо от возраста и 

обычаев, в разных уголках мира поют одни и те же песни. Люди охотно ходят в 

оперу или на концерты, чтобы послушать музыку творцов из других стран. 

Прав был Аристотель, говоря, что «Музыка смягчает нравы». 
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Сокольская Л. В, Валентонис А. С. 
 

РОЛЬ АККУЛЬТУРАЦИИ В СТАНОВЛЕНИИ И РАЗВИТИИ 

КУЛЬТУРЫ ПРИГРАНИЧНЫХ СООБЩЕСТВ 
 
Аннотация. Исследуя аккультурацию как форму межкультурного взаимодействия 

различных социумов авторы статьи на основе анализа, синтеза и сравнительного методов 

раскрывают само понятие аккультурации и показывают ее роль в становлении и развитии 

культуры приграничных сообществ. В заключении формулируется вывод о том, что аккуль-

турация может привести как к конфликту цивилизаций, так и к диалогу между ними.  

Ключевые слова: аккультурация, межкультурное взаимодействие, культура, цивили-

зация, диалог культур. 

 

Sokolskaya L. V., Valentonis A. S. 
 

THE ROLE OF ACCULTURATION IN THE FORMATION  

AND DEVELOPMENT OF CULTURE BORDER COMMUNITIES 
 
Abstract. Investigating acculturation as a form of intercultural interaction of different socie-

ties, the authors of the article, on the basis of analysis, synthesis and comparative methods, reveal the 

very concept of acculturation and show its role in the development and development of the culture of 

border communities. In conclusion, the conclusion is drawn that acculturation can lead to both a con-

flict of civilizations and a dialogue between them. 

Keywords: acculturation, intercultural interaction, culture, civilization, dialogue of cultures. 

 

Известно, что культуры различных социумов рождаются, развиваются, со-

вершенствуются в постоянном взаимодействии друг с другом. Таким образом, 

межкультурное взаимодействие позволяя проникнуть в систему ценностей иной 

культуры, ведет к культурному взаимообогащению. Даже некогда автохтонные 

культуры отдельных народов не избежали контактов с соседями. И, как верно, 

отмечает Т. А. Арташкина межкультурная «коммуникация является, по сути, ба-

зовым механизмом и неотъемлемой составляющей социокультурного процесса, 

обеспечивающая возможность формирования социальных связей, управления 

совместной жизнедеятельностью людей и ее регулирования, накопление и 

трансляцию социального опыта»
1
. Теоретическое осмысление межкультурного 

взаимодействия достаточно хорошо изложено в работе российского этнолога 

С. А. Арутюнова, который под межкультурным взаимодействием понимал орга-

низацию совместной деятельности, в процессе которой культуры различных со-

циумов оказывают воздействие друг на друга.
2
 

Для отображения процесса и результата взаимодействия культур 

(acculturation – англ. неологизм от лат. ad – к, при, около и cultura – возделыва-
                                                           
1
 Арташкина Т. А. Глобализация культуры как культурно-историческая проблема // Гуманитар-

ные исследования в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке. – 2014. – №3 (29). – С.108.  
2
. В его работе проанализирован процесс взаимодействия между культурами различных на-

родов и освещены проблемы типологизации культурного взаимодействия. См.: Арутю-

нов С. А. Народы и культуры: развитие и взаимодействие. – М., 1989. 
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ние, образование, приспособление, развитие) в англоязычной литературе ис-

пользуется термин «аккультурация» обозначающее окультуривание, выравни-

вание культурных различий, взаимное проникновение культур. Данный термин 

введен в научный оборот в середине 30-х гг. прошлого столетия социологами и 

этнологами США (например, Р. Редфилдом, Р. Линтоном и М. Херсковицем). 1  

Под аккультурацией понимается форма межкультурного взаимодействия 

различных социумов, при котором контактируемые культурные системы вос-

принимают свойства друг друга, в результате чего формируется некая «одина-

ковость» обеих культур и возникает новая целостность, обладающая качествен-

но новыми характеристиками.
2
 Конечно нельзя всерьез утверждать, что аккуль-

турация всегда способствует трансформации и модернизации культуры. Ак-

культурация будет иметь положительный результат только тогда, когда в обще-

стве вызрели условия для культурного взаимодействия с иными народами. 

Данное положение очень легко раскрыть при помощи синергетического 

подхода. Если культуру представить, как саморазвивающуюся систему, которая 

стремится к устойчивости своей собственной организации, к тенденции своего 

внутреннего развития. Тогда аккультурация выполняет функцию спускового 

механизма в развитии культуры социума в определенном направлении из не-

скольких возможных путей. Потому, что начало движения культуры социума в 

своем развитии не всегда находится внутри данной культуры.   

Можно согласиться с мнением Ю. М. Лотмана, что культурные элементы, 

привнесенные извне, могут играть дестабилизирующую роль, или стать катали-

затором перемен, но не подменять собой местную культуру.3 Всякое заимство-

вание вызывает проблему выбора – принять или не принять элемент культуры 

соседнего народа, ибо случайности в точке ветвления возможностей (бифурка-

ции) могут направить развитие культуры социума совершено по иному пути, 

чем тот, который ожидался. Но благодаря межкультурных коммуникаций меж-

ду народами происходит выкристаллизация (укрепление) культуры своей общ-

ности. Таким образом, можно предположить, что даже малое культурное воз-

действие приводит к существенному результату, поэтому аккультурация спо-

собствует коренным изменениям культуры того или иного народа. 

Причины возникновения аккультурации как формы межкультурного 

взаимодействия носят объективный характер. Ведь различные сообщества 

формируются в разных природных, географических и климатических условиях, 

у них появляются определенные естественные потребности, а это в свою оче-

редь приводит к различиям в их способах производства, материальных и ду-

                                                           
1
 Herskovits M. J. Acculturation: the study of culture contact. N.Y., 1938; Redfield R., Linton R., Her-

skovits M., Memorandum for the study of acculturation // American Anthropologist. 1936, Vol. 38. №1. 

[Электронный ресурс] / R. Redfield, R. Linton, M. J. Herskovits // American Anthropologist. 1936. Vol. 

38, Issue 1. P.149-152. URL: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1525/aa.1936.38.1.02a00330/pdf. (да-

та обращения 01.07.15). 
2
 Сокольская Л. В. Культурно-исторический процесс и аккультурация // Философия и куль-

тура 2015. – № 7. – С.986-996 
3
 Лотман Ю. М. Проблема византийского влияния на русскую культуру в типологическом 

освещении // Византия и Русь. – М., 1989. С. 228. 
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ховных благ, образах жизни. Поэтому на определенном этапе развития челове-

чества появляются общности «Мы» и «Они», которые воспринимают окру-

жающий мир по-разному. Естественно-сформировавшиеся различия в образе 

жизни соседних общностей, асинхронность их развития приводят к возникно-

вению интереса «а как у нас» и «как у них». М.А. Виткин справедливо полага-

ет, что эти «естественно-выросшие» различия способствуют установлению кон-

тактов между общностями, в результате которого осуществляется обмен дос-

тижениями их культуры.
1
 Таким образом, можно предположить, что именно 

различия в образе жизни соседей, обусловливают появление интереса к иному 

укладу жизни. Интерес представляет собой потребность, которая носит соци-

альный характер и удовлетворяется во взаимодействии с другими членами об-

щества, что в свою очередь, обеспечивает взаимную полезность обмена опытом 

и продуктами деятельности между соседями. Отсюда явствует вывод о том, что 

межкультурное взаимодействие устанавливается случайно, неосознанно с мо-

мента проявления интереса к представителям соседней общности «Они». Как 

отмечали К. Маркс и Ф. Энгельс, именно интерес сцепляет друг с другом чле-

нов общества, в каком бы отчужденном виде они не выступали.
2
  

Попробуем проиллюстрировать на схеме каким образом возможно осу-

ществлялась аккультурация соседних сообществ. Условно поделим сообщества 

на: 1. «МЫ-свои», то есть те, которые понятны нам, такие же как мы; 2. «Они-

другие» – непонятные, но не враждебные нам сообщества; 3. «Они-чужие» – 

непонятные и враждебные нам сообщества. Предположим, что культура социу-

ма проходит несколько этапов или уровней своего развития (архаический, тра-

диционный, национальный и региональный). Естественно, это весьма прибли-

зительно и схематично, ведь мы знаем, что не все культуры развиваются одина-

ково, они могут возникнуть и прекратить свое существование на любом из вы-

деленных этапов. Но предметом нашего исследования выступает аккультурация 

– как форма межкультурного взаимодействия и ее роль в становлении и разви-

тии культур соседних сообществ.  

Рассмотрим взаимодействие культур соседних сообществ «МЫ-свои» и 

«ОНИ-другие» внутри одного культурно-исторического типа. Между этими куль-

турами существует некая комплиментарность (общность языка, обычаев, тради-

ций, ценностных установок, норм поведения, мышления и т.д.)
3
, которая способ-

ствует достаточно легкому установлению межкультурных связей. В данном слу-

чае порой достаточно простого копирования чужих образцов. Заимствованные из 

другой культуры новации встраиваются в уже сложившуюся систему координат, 

находят в ней свое место, идентифицируются с традиционной частью культуры.  

Процесс межкультурного взаимодействия общности «МЫ-свои» начина-

ется с момента проявления интереса к представителям соседней общности 

«ОНИ-другие». Соседствующие общности в процессе жизнедеятельности пере-

                                                           
1
 Виткин М. А. Естественное и общественное // Вопросы философии. – 1969. – № 4. 

2
 См.: Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. – М., 1955-1981. – Т. 2. – С. 133-134. 

3
 Социокультурные элементы (ценности, нормы, другие социальные регуляторы, образцы 

поведения и т.д.) на схеме обозначены символами: «,  +,  *. 
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нимают друг у друга не только орудия труда, но и тот значимый культурный 

опыт, который, по их мнению, им необходим. Осознание культурных преиму-

ществ соседа, приводит к возникновению естественного желания приобрести 

эти преимущества. По-сути, культурный обмен является одним из способов 

коммуникации и в той или иной форме возникает в догосударственном (архаи-

ческом) обществе. Уже в дописьменную эпоху у человека формируется опреде-

ленное представление об окружающей действительности, определенная систе-

ма ценностей, система правил поведения и механизм регулирования взаимоот-

ношений и разрешения социальных конфликтов. Именно на этом этапе форми-

руется определенная модель взаимоотношений, взаимодействия культур раз-

личных социумов (род, племя, этнос и т.д.).  

Схема 

 
АККУЛЬТУРАЦИЯ ПРИГРАНИЧНЫХ СООБЩЕСТВ 

 

 

Регио

наль-

ный 

+      +    *  зона аккультурации +       *        «    зона аккультурации «    « 

   +          *          +        *        +        *    +     *          «        *       «      *  «      «   

+     +     *     *         +         +         *               *      «         *          «     «         «          +     

+      +        *          +      *      +        *        *        *     «     *       *   «          «    

     +     +    *    +      *         +       *    *     *         *      «      *       «       «        « 

На-

цио-

наль-

ный 

 

+       +       +  *  +  * зона  +  *  +    *        *         *  «  *  «  зона  «   *    «      « 

+   +        +     аккультурации - * +    *    *         *    аккультурац.   «         « 

 +      +        +    *   +    *    +      *       *        *        «    *      «     *     «      «      « 

      +         +    * +  *   +   *   +    *       *      *      «   *    «    *   «    «    «      « 

   +      +       +        *      +      *   +   *      *     *     *    *     «   *    «      «    «        « 

Тра-

дици-

он-

ный 

+       +        +     *    +     *   +     +  *      *       *     *     «     *     «    «      «      « 

  +    +       +       +      +     *     +   *      *      *    *       *       «        «     «      «     «       +      

+      +  *      +      *    +     *       *         *            *    «       «       «       «        «                    

+  +      +    +   *      +     *      *        *          *        *       «     *     «      «        « 

+     +     +      +      *     +      *        *      *         *         *        «           «       «       «     

Ар-

хаи-

чес-

кий 

 

+    +     +      +    +  *  зона +  *   *   *   *      *   *   *   * « зона «    «    «      « 

  +    +      +      +  аккульт. +  *     *     *    *    *    * « аккульт.    «   «      «      « 

+    +     +     +     +    *   +    *      *       *        *      *       *   «   «    «      «        «  

   +     +      +    +      +    *       *        *      *         *     *   *  «   «     «      «         « 

+     +     +      +      +    +    *      *         *           *     *     *    «  «     «   «      «       « 

Этапы  

    

Общ-

ность 

культура общности 

 

«ОНИ-другие» (+++) 

культура общности 

 

«МЫ - Свои» (***) 

культура общности 

 

«ОНИ-Чужие» (« « «) 

 

На основе культурного обмена, а в некоторых случаях на основе общности 

потребностей и целей дальнейшего развития устанавливается связь, взаимозависи-

мость сопредельных социумов, что постепенно приводит к превращению первона-

чально изолированных общностей «МЫ-свои» и «ОНИ-другие» в общественное 

целое. В процессе межкультурного общения культурные взаимосвязи расширяются 

и углубляются, формируются разнообразные социокультурные образования. 

На архаическом этапе культурное взаимодействие осуществляется спон-

танно и объем заимствованных или внедренных элементов невелик по отноше-



104 
 

нию к общей социальной составляющей. Культура на данном этапе существо-

вала в состоянии изоляционизма, резкого противопоставления «Свое – Другое». 

Только «Свое» признавалось истинным и ценным, а к «Другому» относились 

неприязненно и враждебно. Культура на этом этапе развития отличается ис-

ключительным постоянством, невосприимчивостью к инновациям, устойчиво-

стью и неизменностью образующих ее элементов.  

На традиционном уровне культура уже в большей степени подвергается 

воздействию из вне, благодаря письменному закреплению ее достижений. Изо-

бретение письменности способствовало расширению зоны аккультурации, объ-

единению людей на больших пространствах.  

С появлением государств аккультурация фактически берется государст-

венной властью под контроль. Так в эпоху древних цивилизаций (шумерской, 

древнеегипетской и др.) контролируемый интенсивный обмен информацией 

способствовал модернизации общества и его культуры. Результат подобного 

межкультурного взаимодействия засвидетельствован в памятниках письменно-

сти и археологических находках того времени. Например, известный Судебник 

вавилонского царя Хаммурапи (1792-1750 гг. до н.э.) был составлен на основе 

более древних источников права (например, законов Шумера и Аккада) что, не-

сомненно, свидетельствует о существовании прочных и устойчивых культур-

ных связей между этими древними цивилизациями.  

Если в архаическом и традиционном обществах аккультурация практически 

осуществлялась внутри одной локальной цивилизации, то с социально-

экономическим развитием общества, появлением империи межкультурные ком-

муникации устанавливались не только с соседями, но и с другими народами. Они 

могли быть опосредованными или прямыми. С возникновением мировых империй 

методы и способы межкультурного взаимодействия становятся более агрессив-

ными и контролируемыми со стороны властных структур. Начиная с античных 

империй (например, Александра Македонского или Римской империи) формиру-

ется устойчивая система межкультурного взаимодействия.  Неслучайно именно с 

античностью связывают установление прочных межкультурных коммуникаций.  

Аккультурация в период первых локальных цивилизаций (например, ан-

тичная или древнекитайская) способствовала формированию в древности куль-

турных центров. Культура доминирующего этноса устанавливает различные 

функциональные связи с соседями, объединяет отдельные этнические культуры 

в общую культурную систему, а системы в культурную целостность. Так на За-

паде доминируют древнегреческая, а затем римская культуры. На Востоке 

Древнекитайская культура становится донором. Таким образом, уже в древно-

сти формируются принципиально различные крупные культурные системы 

(культурные суперсистемы – термин П. Сорокина) Западная и Восточная. Гра-

ницы этих целостных культурных общностей «перекрывают географические 

границы национальных, политических или религиозных единиц»
1
.  

                                                           
1
 Цитата дана по книге Ерасов Б. С. Сравнительное изучение цивилизаций: Хрестоматия: 

учебное пособие для студентов вузов. М., 1998. С. 47; Sorokin P. Sociological Theories of To-

day. N.Y.; L., 1966. P. 177—204. 
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Постепенно аккультурация меняет свои пространственно-временные харак-

теристики. Она выходит за рамки обозначенных культурных центров. В межкуль-

турное взаимодействие вступают уже общности «МЫ-свои» и «ОНИ-чужие» по-

средством караванных (торговых) путей устанавливаются не только экономиче-

ские, но и культурные связи между Востоком и Западом.  

В период Великих географических открытий, аккультурация становится 

общемировым явлением. Расширяется не только география, но и появляется 

многообразие способов и методов ее осуществления, которые принимались, 

либо отвергались общественной практикой. В период колониальных захватов 

аккультурация становится социальной реальностью, которую просто игнориро-

вать уже невозможно. Появляется научный интерес к ее изучению.  

Обратите внимание, что от уровня к уровню объем взаимообмена увеличи-

вается, зона аккультурации расширяется. Зона аккультурации – это своеобразное 

«пограничье», где элементы чужой и собственной культуры трансформируются 

таким образом, чтобы они были понятны в нормативном языке другой культуры. 

Культурное пограничье это территория встречи нескольких культур, где культу-

ры вступают во взаимодействие, но полностью не сливаются, сохраняя свое пра-

во на уникальность. Это нейтральная территория, где «чужое» (враждебное) сна-

чала преобразуется в «другое» (не враждебное, а просто «иное»), а затем делает-

ся «своим», наполняется собственным социокультурным содержанием. Об этом 

достаточно хорошо написано в докладе профессора Репиной Лорины Петровны. 

Поэтому остановимся на проблеме аккультурации асинхронных культур, кото-

рые принадлежат к различным культурно-историческим типам. 

Аккультурация в данном случае осложняется наличием существенных 

различий в культурных моделях, в традициях, в базовых ценностях, в менталь-

ности контактируемых социумов. Вместе со знанием, информацией, институ-

тами, научной картиной мира, взаимодействуют разные смыслы мировоззрен-

ческих универсалий. Между ними происходит своеобразная конкуренция за 

приоритеты. И в этой конкуренции либо побеждает одна культура, либо рожда-

ется нечто третье, отличное от своих предшествующих аналогов. Выражаясь 

словами М. М. Бахтина, чем труднее диалог, тем он интересней1. Именно на ос-

нове подобного диалога рождается новый образ культуры и цивилизации. При-

меры успешного взаимодействия культур различных типов имеют место в ис-

тории. Так арабская культура проросла плодотворными ростками в европей-

ской культуре в эпоху Возрождения.  

Также в истории найдется немало фактов, когда аккультурация приводи-

ла к драматическим последствиям для одного из контактируемых сообществ. 

Ярким примером насильственной аккультурации является колонизация Север-

ной Америки, где фактически была уничтожена оригинальная традиционная 

культура, вместе с ее носителями. В результате военных экспансий, вынужден-

ных «догоняющих» модернизаций, а сегодня мы говорим уже и за счет глоба-

лизации техногенная культура стремиться распространить (внедрить) свои ба-

зисные ценности в культуры других социумов. Если это будет происходить и 
                                                           
1
 Бахтин М. М. Эстетика словесного творчества. – М. 1979. С. 333. 
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далее, то возможен кризис между цивилизациями, между различными культур-

но-историческими типами. Об этом предупреждает Самуэль Хантингтон в сво-

ей работе «Столкновение цивилизаций».1
 

Российский ученый В. М. Межуев, высказывая мнение, что взаимодейст-

вие цивилизаций, которые рассматриваются как взаимоисключающие миры, 

вряд ли возможен, задается вопросом, где же выход, ведь и столкновения циви-

лизаций нельзя допустить. Выход ученый видит в цивилизации самого диалога, 

как одной из форм межкультурного взаимодействия.2
  Несмотря на то, что 

культуры принадлежат к разным историческим типам, между ними есть нечто 

общее, родовое, которое позволяет их отнести к культурам человеческой, а не 

внеземной  цивилизации. Человечество при всех его культурных различиях все 

же представляет собою единый род, единую историческую общность. Именно 

осознание принадлежности к человеческому роду есть то общее универсальное, 

что нас объединяет, а значит аккультурация между разными социумами неис-

черпаема. Поэтому сегодня корректнее говорить не о конфликте или взаимо-

действии между цивилизациями, а о диалоге внутри общей человеческой циви-

лизации между соседями по планете.  
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РАЗДЕЛ II. ИСТОРИЧЕСКИЕ КУЛЬТУРЫ ПРОБЛЕМА  

ИСТОРИЧЕСКИХ И КОЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНЫХ  

РАЗГРАНИЧЕНИЙ 
 

Кузнецов А. А. 
 

ЧТО ГОВОРИЛ КУЗЬМА МИНИН О ПОЛЯКАХ В 1611 г. 
 

Аннотация. Изучены исторические источники, в которых повествуется о речи 

Кузьмы Минина в 1611 г. Из нескольких вариантов речи только одна носит анти-

польский характер. Однако этот источник является недостоверным. В других ис-

точниках антипольской направленности выступления Минина не наблюдается. 

 

Ключевые слова: Кузьма Минин, выступление, Нижний Новгород, поляки, ис-

торический источник. 

 

Kuznetsov A. A. 
 

WHAT KUZMA MININ SAID ABOUT POLES IN 1611 
 

Annotation: Historical sources have been studied, in which the speech of Kuzma 

Minin is told in 1611. Of the several variants of speech, only one is antipolsky. 

However, this source is unreliable. In other sources of anti-Polish orientation 

Minin's speech is not observed. 

Keywords: Kuzma Minin, exhumation, Nizhny Novgorod, Poles, historical source. 

 

Рождению в Нижнем Новгороде Ополчения, с которого ведётся отсчёт 

начала преодоления Смуты в России, стала речь Кузьмы Минина. Прежде чем 

говорить о ней, надо разобрать стимулы и мотивы, подтолкнувшего непублич-

ного купца, пусть и земского старосту, к обращению к нижегородскому люду. 

Есть два источника и, соответственно, две версии выступления Минина.  

Согласно одной версии, наиболее обоснованной, послание патриарха 

Гермогена, доставленное в Нижний Новгород 25 августа 1611 г. подвигло 

Кузьму Минина к выступлению. В грамоте Гермогена содержится призыв, ад-

ресованный священникам разных уровней, чтобы они крепко стояли в вере и не 

позволили избрать на царство сына Марины Мнишек
1
. Никаких поляков или 

литовцев в грамоте прямо не упоминается. 

Согласно второй версии, Минин выступил в октябре 1611 г. под влиянием 

грамоты из Троице-Сергиева монастыря. В грамоте из Троице-Сергиева мона-

стыря от 06 октября 1611 г. основной упор сделан на русских изменниках Право-

славному царству в лице Федора Андронова. Польские и литовские люди упомя-

нуты на последнем месте как пособники русских изменников и врагов веры Хри-

                                                           
1
 Подвиг Нижегородского ополчения. Т. I. Нижний Новгород, 2011. С. 142–143. 
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стовой. Особого акцента на «польскости» или «литовскости» не сделано
1
. Тем не 

менее, поляки во втором случае фигурируют. Это важно, поскольку есть ещё 

один текст, исходящий из Троице-Сергиева монастыря. Это – «Книга о новояв-

ленных чудесах преподобного Сергия Радонежского» Симона Азарьина. Соглас-

но этому источнику, во сне Минину явился преподобный чудотворец Сергий Ра-

донежский. Он и призвал земского старосту на борьбу с русскими отступниками 

интервентами (поляками и литовцами). О видении Кузьмы Минина сообщил 

Симон Азарьин, служивший в 1630–1640-х годах казначеем, а затем и келарем 

Троице-Сергиева монастыря. В те годы Азарьину о явлении Сергия Радонежско-

го нижегородцу со слов Минина рассказал Дионисий. О видении Минину Сергия 

Радонежского первый поведал троицкому архимандриту Дионисию, когда Опол-

чение в 1612 г. на боевом пути в Москву остановилось в Троице-Сергиевом мо-

настыре. Всё это Симон Азарьин передал так: «Муж бяше благочестив Нижняго 

Новаграда именем Козма Минин, ремеслом же мясник, живый благочестивым 

житием и в целомудрии и прочих добродетелех живот свой препровождая. И се-

го ради на мнозе и от подружия своего отлучашеся, яко безмолвие любя, отходя 

во особую храмину, Бога присно имея в сердцы своем. Некогда же спящу ему во 

храмине той, явися ему чюдотворец Сергий, повелевая ему казну собирати и во-

инских людей наделяти и идти на очищение Московского государства. Он же 

возбнув, бысть во страсе мнозе и помышляя, яко не бе воинское строение ему в 

обычай, и в небрежении положив. Во ино же время бысть ему то видение втори-

цею, и паки небреже. По мале же паки является ему преподобный Сергий и гла-

голя ему с прещением: Не рех ли ти о сем? Понеже изволение праведных судеб 

Божиих помиловати православных християн и от многаго мятежа в тишину при-

вести, сего ради рех ти казну собрати и ратных людей наделити, да очистят з Бо-

жиею помощию Московское государство от безбожных поляков и прогонят ере-

тиков. И сие ему прирече: яко старейшии в таковое дело не внидут, но и паче 

юннии начнут творити, и начинания их дело благо будет и в доброе совершение 

приидет. И яко бы наказав, остави его и невидим бысть…»
2
.  

В силу логического развития и по закону жанра клич Минина, приведён-

ный Азарьиным, должен был воспроизвести данные антипольские ноты из «об-

ращения» Сергия Радонежского (см. ниже). Кузьма Минин, согласно автору, 

писавшему 40 лет спустя о событиях 1611–1612 гг., вышел с призывом к народу 

после явления ему Сергия Радонежского. Вариант речи Минина в «Книге о чу-

десах преподобного Сергия», составленной монахом Троице-Сергиевой лавры 

Симоном Азарьиным к середине XVII в., выглядит так: «Козьма… глаголя пе-

ред всеми в земской избе и идеже аще обреташеся со слезами плача и рыдая: 

Московское, рече, государство и прочие гради большия и меньшия все разоре-

ни быша от безбожных, и людие благороднии от вельмож и до простых все по-

сечени быша, жены их и дщери пред лицем их опозорени и в плен ведоми бы-

ша, и не мочно тоя беды изглаголити. Яко же слышим, и ныне Москва и прочие 

гради одержими от еретик, одолеша погани мало не всю Землю Русскую. Толико 
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 Подвиг Нижегородского ополчения. Т. I. Нижний Новгород, 2011. С. 149–152. 

2
 Там же. С. 477–482 
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благодатию Божиею град наш един Богом храним, и пребываем яко в безбоязне-

нии; а враги наши поляки и литва [выделено авт. – А.К.], с ними ж и рустии 

крестопреступники, яко свирепии волцы, зияюще усты своими, хотяще разхити-

ти нас, яко овца, неимущих пастыря, и град наш разорению предати; мы же о сем 

ни мало пекущееся и промыслу не чиним»
1
. Поляки и литовцы стоят здесь на 

первом месте, потеснив на задний план «русских крестопреступников».  

Данное сведение позволяет объяснить то, как представитель народа воз-

главил организацию Ополчения, проникнувшись явлением ему святого. Эк-

зальтированная натура земского старосты, торговца мясом, была вдохновлена 

этим чудом! Однако принять такую трактовку как достоверную не позволяет 

принадлежность сочинения Азарьина к текстам, в которых важная роль в идео-

логии и создании Ополчения в Нижнем Новгороде отводится Троице-Сергиеву 

монастырю. О явлении Сергия Радонежского Минину сообщается после того, 

как говорится о рассылке из обители грамот, в том числе и в Нижний Новгород. 

Эти грамоты датируются октябрем 1611 г. Но ещё в начале XX в. П.Г. Любоми-

ров доказал, что сбор средств на Ополчение начался после получения грамоты 

патриарха Гермогена в августе того же – 1611 года
2
. Кроме того, с точки зрения 

источниковедения устный рассказ Минина 1612 года, переданный Азарьину 

престарелым информатором 20–30 лет спустя, является малодостоверным. Тем 

более, в это время сформировался злободневный антипольский и антикатоличе-

ский идеологический дискурс. Он и мог повлиять и на Азарьина, и на Диони-

сия. А есть и более ранние версии клича Минина. 

Речь нижегородского земского старосты известна в разных вариантах. Так, 

в «Повести о победах Московского государства», созданной в конце 1620-х – на-

чале 1630-х гг., указывается, что Кузьма Минин осенью 1611 г. предложил при-

гласить в Нижний Новгород смоленских дворян и детей боярских, находившихся 

в то время под Арзамасом: «Лутче бо есть нам имения своя им отдать, а самим от 

иноверных поругания свободным быти, и в вере правой жити, …нежели от ино-

верных наития и разорения на себе ждати, и себе, и жены, и детей своих неволею 

отстати»
3
. Иноверные – это, прежде всего, католики, но акцента на их польской 

природе не делается. 

Иначе воззвание Минина читается в «Новом летописце», как считается, соз-

данном в окружении патриарха Филарета в 1630 г. Согласно этому памятнику, 

Минин изрек: «Будет нам похотеть помочи Московскому государству, ибо нам не 

пожелети животов своих; да не токмо животов своих, ино не пожелеть и дворы 

свои продавать и жены и дети закладывать, и бити челом, хто бы вступился за ис-

тинную православную веру и был бы у нас начальником»
4
. По наблюдениям В. Г. 

                                                           
1
 Азарьин С. Книга о чудесах преподобного Сергия // Памятники древней письменности. 

Вып. 70. СПб., 1888. С. 34–35. О времени написания сочинения см.: Платонов С. Ф. Древне-

русские сказания и повести о Смутном времени XVII века как исторический источник. СПб., 

1888. С. 378. 
2
 Любомиров П. Г. Очерк истории нижегородского ополчения 1611 – 1613 гг. // Подвиг Ни-

жегородского ополчения. Том второй. Нижний Новгород, 2011. С. 68–80. 
3
 Повесть о победах Московского государства. Л., 1982. С. 29–30. 

4
 Новый летописец // Полное собрание русских летописей (ПСРЛ). Т. 14 С. 116. 



110 
 

Вовиной-Лебедевой, начальные фразы речи Минина «были, возможно, приписаны 

позднее к рассказу о Пожарском, чтобы немного усилить роль Минина»
1
. Здесь 

речь идёт о помощи Московскому государству и православной вере, которые по-

пали вбеду, а враг, вообще, не конкретизирован. Если в данном варианте  прояви-

лись хоть какие-то реалии воззвания Минина, то о поляках он не говорил. 

Еще один вариант воззвания опосредованно определяется в сообщении 

Пискаревского летописца: «И некоим смотрением Божиим лета 7120-го в Ниж-

нем Новеграде некий торговой человек от простых людей, имянем Козьма, про-

звище Минин, смышлен и язычен. И почал советовати с своею братьею с ниже-

городцы з гостьми и с торговыми людьми, и со всякими: како бы им пособити 

Московскому государьству»
2
. Опосредованно подразумевается катастрофиче-

ское положение России (Московского государства), источники, причины и ви-

новники бедствия не конкретны и лишь подразумеваются. Антипольской инто-

нации этот вариант тоже не содержит. 

В итоге, следует признать, что все версии «мининского призыва» к ниже-

городцам были созданы несколько десятилетий спустя описываемых событий и 

разнятся между собой. Это обстоятельство вызывает сомнения и в их достовер-

ности. Кроме одного, антипольских настроений они не содержат. Поэтому при-

ходится констатировать, что обстоятельства воззвания Минина остаются и по 

сей день неясными. Минин мог выступать по поводу защиты городы – создание 

ополчения. Ситуация стала меняться с прибытием смолян и Пожарского. 

Именно тогда всё громче начинает звучать идея защиты Москвы. От кого? От 

поляков и литовцев, чей гарнизон находился в кремле. А антипольские лозунги 

зазвучали лишь во время руководства Пожарским ополчением и проявились в 

документах, подписанных им или исходивших от его имени. 
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МНЕНИЯ ПОЛЯКОВ ОБ ИНОСТРАНЦАХ В ЭПОХУ  

ПРОСВЕЩЕНИЯ (ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XVIII ВЕКА) 
 
Аннотация: Восприятие других народов носит характер стереотипа. Он сформирован 

историческим опытом, экономическими отношениями и культурными зависимостями, а так-

же постоянными межличностными контактами. Однако исследования стереотипного образа 

других народов не должны вытекать из мнений, которые являются результатом индивиду-

ального опыта, но должны основываться на общих мнениях. Такой образ я попытался пред-

ставить в статье, посвященной мнения поляков об иностранцах во время правления короля 

Станислава Августа (1764-1795). 

Kлючевые слова: cтереотип, иностранцы, Просвещениe в Польше, восемнадцатый век. 

 

Zieliński M.G.  
 

OPINIONS OF POLES ON FOREIGNERS IN THE AGE  

OF ENLIGHTENMENT (IN THE SECOND HALF  

OF THE EIGHTEENTH CENTURY)  
 
Abstract: Perception of other nations has the character of a stereotype. It is shaped by his-

torical experience, economic relations, cultural dependencies, and ongoing interpersonal contacts. 

Studies on the stereotypical image of other nations should not be the result of individual experienc-

es, but should be derived from general opinions.  Such an image was also presented in an article de-

voted to the opinion of Poles about foreigners in the period of the reign of Stanislaw August (1764-

1795) 

Key words: stereotype, foreigners, enlightenment in Poland, eighteenth century. 

 

Можно утверждать, что как люди, так и нации создают картину другой 

нации, пытаются охарактеризовать ее. Эта картина имеет характеристики 

обобщения, полученные не только из политических, экономических и культур-

ных отношений, социальных контактов, но и при определенных исторических 

условиях и с учётом моральныx различий. Попытки охарактеризовать другие 

народы всегда отражаются на характеристиках их собственной нации. Полу-

ченное отображение имеет все особенности стереотипа. Польская литература 

богата стереотипами в восприятии поляков иностранцами и наоборот. Они при-

сутствуют в работах в области культурологии, литературоведения, социологии, 

а также истории
1
. При анализе мнений следует отличать те, которые вытекают 
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из прямых наблюдений за текущей жизнью, от тех, которые сделаны людьми в 

силу взглядов, установленных давней традицией, основанных на общественном 

мнении. В рамках этой статьи эти взгляды были в основном учтены, поскольку 

именно они лучше всего отражают восприятие других народов. Таким образом, 

можно избежать ошибки распознавания одиночных наблюдений как стереоти-

па, что очень часто встречается в литературе по этому вопросу. 

Во второй половине восемнадцатого века Польша стала объектом интере-

са многих иностранных путешественников, которые провели глубокие наблю-

дения за страной и людьми, а затем опубликовали их. Эти тексты способство-

вали исправлению имиджа Польши и поляков. Поляки вели себя так же, когда 

выезжали за границу. Наблюдения, сделанные поляками в рамках частых меж-

дународных поездок, совпадают с опытом, связанным с контактами в Польше. 

Они могли узнать обычаи иностранцев внутри своей страны, потому что во 

второй половине восемнадцатого века в Польшу приехала большая группа ино-

странцев, ищущих здесь новые возможности для жизни. Иностранцы оценива-

лись поляками, и наоборот, поляки пытались составить представление о них. 

Процесс создания имиджа иностранцев проходил под влиянием политики коро-

левского суда, которая обеспечивала важную роль иностранцам в восстановле-

нии государства и создании общества, ответственного за судьбу отечества. 

Вторая половина восемнадцатого века – это время значительных измене-

ний в плане обычаев, развития идей Просвещения, пробуждения гордости в 

собственной традиции. Изменения проходили под покровительством короля 

Станислава Августа, который правил в 1764-1795 гг. Мода на иностранцев и 

космополитизм столкнулись с патриотическими взглядами и опасениями ново-

го и неизвестного. Иностранцы, приезжающие в Польско-Литовское Содруже-

ство, вступали как в позитивные, так и в негативные отношения. 

Просвещение с его тенденцией определять, систематизировать и воспи-

тывать, предпочитало формулировать мнения о других народах, свидетельст-

вами которых являются записи в дневниках, переписке, прессе, литературных 

произведениях и даже анекдотах. Подобные анекдоты восемнадцатого века по-

казывали поляков, но в то же время они характеризовали иностранцев: «Китай-

цы и англичане пьют чай, турки – кофе, испанцы – шоколад, русские – водку, a 

поляки – все»
1
. 

В журнале «Magazyn Warszawski», публиковавшемся в 1784-1785 годах 

публицистом, отцом Петром Свитковским (1744-1793), была пoмещена серия 

статей, в которых был проанализирован характер нескольких европейских на-

ций: немцев, англичан, французов, итальянцев, испанцев и португальцев. Tакже 

присоединились к спору: священник Йерджей Китович (1728-1804), королев-

ский министр Август Фридерик Мошинский (1730-1786), поэт и епископ Игна-

тий Красицкий (1735-1801), поэт Станислав Трембекки (1739-1812), писатель, 

педагог, поэт и дипломат Феликс Орачевский (1739-1799), священник Франци-

                                                                                                                                                                                                 

2006; Obrazy Rosji i Rosjan w Polsce od końca XIX wieku do początku XXI stulecia: myśl 
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шек Салези Езирски (1740-1791), поэт Францишек Карпиньский (1741-1825), пи-

сатель и политик, позже автор польского гимна, Юзеф Вибицкий (1747-1822), 

генерал Юзеф Зайончек (1752-1826), аристократ и натуралист Михал Ян Борx 

(1753-1811), принц Станислав Понятовский (1754-1833), актер и драматург Вой-

цех Богуславский (1757-1829), поэт Джулиан Урсин Нимчевич (1758-1841). Со-

храняются ли их взгляды по сей день? Разумеется, многие потеряли свою акту-

альность, однако многие из них сегодня тоже имеют своих последователей. 

Французы для Юлиана Урсина Немцевича – нация любовников
1
. Игнатий 

Красицкий, в свою очередь, уличил их для чрезмерной сентиментальности
2
. 

Было замечено, однако, что молодые французы слабы и бледны, что женщины 

правят в этой стране, что мужчин женоподобные, а женщины становятся рас-

пущенными
3
. Было сказано, что чрезмерно обильное чувство чести и стреми-

тельности подталкивало их к поединкам и самоубийствам
4
. С другой стороны, 

Август Мошинский заметил, что «юнoши и девочки танцуют на всех бульва-

рах», что они веселы
5
. Феликс Оракжевский сказал, что вежливость этой нации 

«была врожденной», но также добавил, что скромность – «такая редкая в этой 

стране добродетель»
6
. Считалось, что французы были самыми модными в Ев-

ропе, но, с другой стороны, поляки рассматривали мужскую французскую оде-

жду как слишком женоподобную
7
. Написано, что они были лучшими танцора-

ми, парикмахерами, поварами, лaкеями и камердинерами
8
. Гостеприимство и 

дружелюбие французов получили высокую оценку
9
. Было признано, что они 

были образцом для всей Европы до такой степени, что в Польше сложился сте-

реотип мышления: если что-то должно быть красивым, оно должно происхо-

дить из Парижа
10

. Август Фридерик Мошинский заметил, однако, что, хотя в 

Польше чистота и порядок французского народа являются примером, но он был 

удивлен, когда во время поездки на юг Франции он встретился с другой реаль-

ностью. Он также был удивлен, что страна, которая рассматривается как основа 
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благого управления, полна преступников
1
. Он признавaл, что французы счита-

ются образованной нацией, но он был удивлен, что они так мало знали о зару-

бежных странах, даже самых близких к ним, таких, как Германия или Швейца-

рия, не говоря уже о Польше
2
. Французы воспринимались как нация, которая 

оценивала cвoи величие и достижения в такой степени, что она недооценивали 

достижения других народов
3
. Андреи Kнтович в свою очередь, обвинил: «они 

смешиваются повсюду, где нации сражаются»
4
. Август Фридерик Мошинский 

отметил, за четыре года до революции, что прованский народ характеризуется 

мятежностью и республиканскими тенденциями
5
.  

Другая страна, которая привлекла наибольшее внимание, это Италия. 

Итальянцы широко считались отличными певцами. Войцех Богуславский пи-

сал, что итальянская музыка и пение – «приятные уши поляка»
6
. С другой сто-

роны, поляки были поражены итальянской шумностью
7
. Не было также пре-

увеличения в том, что они проявляют талант в области архитектуры, живописи 

и что у них вообще есть хороший вкус
8
. Итальянцы ценились как превосходные 

повара
9
. Поляки помнили, что овощи были привезены в Польшу из Италии и 

потому известны на польском языке как «влощизнa»
10

. Итальянцы воспринима-

лись как высокие, стройные и здоровые
11

. Их красотой и темпераментом вос-

хищались, их называли ревностными любовниками. Итальянские женщины 

также считались счастливыми и очень красивыми
12

. Было подчеркнуто, что они 

веселы, готовы шутить и танцевать
13

. Было написано, что они играют по вече-

рам и ночам и спят в течение дня
14

. Возможно, по этой причине музыкант Юзеф 

Элснер считал, что итальянцы ленивы
15

. Август Фридерик Мошинский утвер-

ждал, что чума итальянского народа – это любовь к азартным играм
16

. Некото-

рые из негативных особенностей были замечены и у итальянцев: взрывчатость, 

мстительность, ложность, скрытность и даже жестокость – особенно когда речь 
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шла о соперничестве o женщины
1
. Джулиан Урсин Нимцевич заявил, что они 

коварны
2
. Они воспринимались как суеверные люди

3
. Парадоксально, но эти 

особенности были сочетались с их мягкостью и сочувствием, a в отношении 

иностранцев итальянцы считались гостепаиимными, дружелюбными и комму-

никабельными
4
. Мошинский был удивлен, что у итальянцев, а также у греков, 

турок и поляков есть странный обычай татуировки
5
. Горячий характер итальян-

цев объяснялся климатическими условиями их страны
6
. 

Как и итальянцы, в 18 веке чехи были признаны музыкальными знатока-

ми и энтузиастами пения
7
. 

Просвещение принесло моду на все английское. Также неудивительно, что 

большое внимание уделялось народам Великобритании. Прежде всего было ска-

зано, что англичaнe любят свободу и активность, Игнатий Красицкий добавил, 

что любит их рационализм, a Нимцевич – что, прежде всего, они честные
8
. Было 

подчеркнуто, что британцы гордятся своей свободой, что они не могут выдер-

жать принуждения
9
. Любовь к свободе, а также осознание самооценки проявля-

лись отвращением к чужим узорам, которые англичане не копировали. Особое 

нежелание англичан проявлялось к французским моделям и самим французам
10

. 

Одним из наиболее принципиальных принципов английской системы было ува-

жение к частной собственности
11

. Внимание было уделено точности на работе, 

предпринимательству и инновациям английских людей, которые имели хорошо 

развитое сельское хозяйство, ремесла, торговлю
12

. Они были известны как заво-

дчики лошадей, а также как жокеи. Их любимые игры – гонка, фехтование, охота 

с собаками, петушиные бои
13

. Также понятно, что англичане ценились за свои 

сады, имитирующие природу
14

. Уже в 18 веке они были известны своей страстя-

ми к коллекционированию
15

. В области науки они воспринимались как успеш-

ные и способные
16

. По сравнению с немцaми, англичане предпочитали нaучные 

изыскания, в то время как немцы придерживалась четко сформулированных 
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принципов
1
. Поляки были очарованы английской поэзией. Считалось, что англи-

чане являются хозяевами в этой области, их работы несут мудрость
2
. 

Как и в случае с итальянцами, а также в случае англичан, их отсутствие 

чувства юмора объяснялось мрачным климатом, в котором они живут. Поэтому 

было написано, что они характеризовались своей «философской фригидно-

стью», гордостью, саморефлексией. Считалось, что из-за мрака климата среди 

англичан было много самоубийств. В отношении иностранцев они были холод-

ными и надменными
3
. Британцы казались грустными из-за их молчаливости. 

Они признавaли, что молчание является проявлением мудрости и разума
4
. В от-

личие от мужчин, англичанки считались слишком разговорчивыми. Было с до-

садой прокомментировано, что эта черта возрастает с возрастом и потерей при-

влекательности
5
. Было отмечено, что женщины были стройными, но также бы-

ло замечено, что они были чрезмерно бледными, что происходило из-за зло-

употребления чаем
6
. Английское чувство свободы также имело негативные по-

следствия. Считалось, что англичане распутные, злоупотребляют алкоголем и 

играют в азартные игры
7
. 

Испанцев обвинили в величайшей лени в Европе. Отсутствие готовности 

к труду привело к падению уровня внутренней жизни: научной, культурной и 

экономической
8
. Результатом нежелания испанца работать, медлительности и 

настойчивости было обычная грязь
9
. Даже Мадрид был известен этой грязью, 

так что в нескольких милях от города, путешественник чувствовал её и только 

позже видел
10

. Испанцы также якобы не проявляли чрезмерного гостеприимст-

ва, не говоря уже о холодном отношении к иностранцам. Что еще хуже, они со-

четали эти черты с высоким мнением об их нации, гордостью за былые размеры 

страны
11

. Они считались слишком шумными, склонными к чрезмерным жестам 

во время разговора. В области религиозной жизни было замечено много фана-

тизма и жертвы
12

. Однако они попытались оправдать испанцев ограничениями 

со стороны Инквизиции, которая должна была убить у испанцев стремление к 

творческому богословскому мышлению
13

. Однако было замечено, что испанцы 

являются собранием малых народов, которые отличаются друг от друга. Ката-

лонцы характеризовались наибольшим трудoлюбием. Жители Валенсии каза-

лись спокойными людьми, робкими, но подозрительными. Андалузцы счита-
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лись болтливыми люди. Кастильцам были очень благодарны за их честность
1
. 

Писалось, что испанцы не уклоняются от игр, они любят пение, которое можно 

услышать в каждом уголке страны
2
. Их считали такими же горячими, как мсти-

тельные любовники. В рамках мести за измену они способны строить даже са-

мые коварные интриги
3
. Среди положительных особенностей было указано, что 

испанские солдаты были храбрыми и мужественными. Однако именно они раз-

грабили цивилизации центральных и южноамериканских индейцев
4
. Испанцы 

были умеренными в еде, они использовали много специй, ели много салатов и 

пили крепкие вина. Благодаря этой диете они не были нацией толстых
5
. 

Португальцы были очень похожы на испанцев. Утверждалось, что у них 

много мавританской и еврейской крови, поэтому их характер является резуль-

татом жизни народов, из которых они приходят. Физически, однако, они были 

похожими на испанцев, хотя у них была исторически оправданная неприязнь к 

ним
6
. Было заявлено, что они родились моряками и торговцами и полностью 

игнорируют сельское хозяйство. К сожалению, они были жадными, и именно 

поэтому использовали ростовщичество -предпочитали торговать над производ-

ством
7
. Считалось, что они светлые, хотя они живут в тени Инквизиции

8
. Они 

характеризовались чувством юмора и оживленным характером. Мужчины лю-

били изысканную одежду, a женщины были очень жизнерадостны. Несмотря на 

многие положительные черты, считалось, что они мстительны, когда дело каса-

ется защиты чести. При случae, было добавлено, что их гордость не имеет себе 

равных в других европейских странах. Они были добры к иностранцам, что в 

основном означало, что они отличались от испанцев
9
. 

В бельгийцах была оценена их старательность. Было замечено, что они 

являются нацией, которая привела к высокому экономическому развитию зе-

мель, которые не характеризуются избытком природных ресурсов. Было указа-

но на высокий уровень сельскохозяйственной культуры и состояния индуст-

риализации. Было замечено, что они были благочестивой нацией, избегащим 

развлечений и временных удовольствий, что отличалo их от французов
10

. 

Голландцев видели прежде всего как купеческую нацию. Несомненно, это 

произошло потому, что, в первую очередь, голландские торговые суда в то вре-

мя доходили до польских портов на Балтийском море, a Объединенная Респуб-

лика Нидерландов стала экономической державой Европы благодаря торговле. 
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В конце 18-го века эта власть уже значительно уменьшилась, но мнение о гол-

ландцах как о купеческой нации все еще сохранялось
1
. 

Юзеф Вибицкий писал, что каждый швейцарский человек превыше его 

жизни ценит свою свободу, и свобода может обозначать анархию
2
. Уже в нача-

ле Нового времени швейцарцы стали известными как наемники, с готовностью 

вербуемые в армию самых влиятельных европейских правителей. И хотя искус-

ство войны в XVI-XVII веках значительно изменилось, и швейцарцы перестали 

быть столь высоко ценными, они все еще нашли место в качестве гвардейцев во 

многих двoрах. 

Игнатий Красицкий обращает внимание на эту функцию в стихотворении, 

которое начинается со слов: «Если бы я был швейцарцем, я был бы начеку». В 

частности, они были известны своим служением папам
3
. Однако Франсишек Са-

лези Езeрски был удивлен тем, что нация, у которой не было своего монарха, с 

такой жертвенностью стала хранителем монархов в других странах
4
. Нo в швей-

царцах заметили не только воинственные черты. Было подчеркнуто, что эта на-

ция пользовалась долгим периодом мира, но в то же время применяла надежную 

финансовую политику и пришла к процветанию благодаря торговле и развитию 

промышленного производства. Швейцарцы считались одной из самых трудолю-

бивых стран Европы. В этом отношении они могли уступить только мальтийцам. 

В частности, они были известны своей способностью развивать горные районы. 

Уже тогда в Польше они были известны как производители превосходных сы-

ров
5
. Было также подчеркнуто, что швейцарцы, более чем другие страны в то 

время, могут похвастаться многими выдающимися учеными
6
. 

В то время преобладал стереотип немецкой красоты. Считалось, что нем-

цы были высокие, хорошо слаженные блондины с голубыми глазами. Было 

признано, что они характеризовались благородством, честностью, гостеприим-

ством, но не нежностью
7
. Не случайно в повседневной культуре говорится: 

«Глупый, нo честный, как немец»
8
. Было признано, что немцы испытывают не-

достаток в хорошем вкусе
9
. Немцы воспринимались как экономная нация

10
. С 

другой стороны, было замечено, что немцы любят пировать, пить алкоголь и 

есть. Интересно утверждение, что пьют они больше вина, чем пиво. Было даже 

заявлено, что немцы так же крепки, как рейнское вино. Под влиянием алкоголя 
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они, как сообщается, восстановливают чувство юмора
1
. В отношениях между 

мужчинами и женщинами они оказались спокойными и некокетливыми
2
. Счи-

талось, что немцы мудры, они характеризуются любопытством и страстью к 

истории
3
. Утверждалось, что немцы чувствуют себя солдатами. Они не могут 

жить без войны. Они были отмечены храбростью, упорством и силой, но также 

и полным повиновением командирам
4
. Считалось, что они хотят добиться сво-

их прав только посредством насилия, потому что у них было чувство превос-

ходства над другими народами
5
. 

Много раз можно услышать мнение, что в девятнадцатом веке сложился 

стереотип, что поляки – католики, а немцы – протестанты. Однако уже в 1766 

году писатель Францишек Боxомолец в предисловии к пьесе «Брак из календа-

ря» заявил, что в общественном мнении все протестанты – немцы
6
. Было также 

мнение, что немцы по своей природе являются противниками поляков
7
. Это 

мнение по отношению к австрийцам было также разделено Францишком Кар-

пиньским. В этом он увидел причину для умаления роли короля Яна III Собес-

кого в снятии осады Вены турецкой армией в 1683 году
8
. Король Станислав Ав-

густ также утверждал, что немцы не любили французов
9
. 

Францишек Карпиньский считал, что венгры очень красивые, высокие, и 

их красота превосходит даже красоту женщин. Но самое главное его наблюде-

ние заключалось в том, что «их сердца для нас, поляков, лучшие»
10

. Забавно, 

что он нашел причину этой симпатии в том, что Польша была одним из самых 

важных покупателей венгерских вин. Карпиньский также заметил, что венгры 

никогда не были врагами поляков. Эта ситуация находит свое отражение в ста-

рой поговорке: «Поляк – венгр два брата к саблю и к стеклу»
11

. 

Юзеф Выбицкий считал словаков братским народом, и он был удивлен, 

что они могут жить в одной стране «с немцами, разными людьми»
12

. 

Петр Свитковски писал о русских, что они настойчивые, затвердевшие в 

неудобствах
13

. Кайтан Козьмиан считал, что даже в восемнадцатом веке рус-

ские не презирали другие народы, что они были более склонны принимать ино-

странные модели, чем навязывать свои обычаи
14

. Позитивные мнения о русских 
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угасают, когда поляки сталкиваются с политическими событиями и поведением 

царских солдат, постоянно пребывающих в Польше на протяжении всего прав-

ления Станислава Августа. Генерал Юзеф Зайончек подчеркнул «слепое по-

слушание» как превосходное качество российских солдат
1
. 

В процессе создания стереотипного образа других народов поляки не от-

личались от других народов. Этот образ был построен на основе решений, сде-

ланных в прошлом, но они также добавили новые размышления в результате 

наблюдений за иностранцами, пребывающими в Польше, и наблюдений, сде-

ланных во время путешествий по Европе. Как иностранные путешественники 

описали Польшу и поляков, так и поляки описывали другие народы. Несомнен-

но, конец восемнадцатого века позволяет наблюдать рождение увлечения Анг-

лией и англичанами. Ухудшаются мнения о народах соседних государств, уча-

ствовавших в политической катастрофе польского государства. 
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МЕЖКУЛЬТУРНЫЕ КОММУНИКАЦИИ В XVIII ВЕКЕ: 

ОСОБЕННОСТИ ПОВЫШЕНИЯ АВТОРИТЕТА  

ОТЕЧЕСТВЕННОГО ГОСУДАРСТВА  

В ИСТОРИИ И.П. ЕЛАГИНА 
 
Аннотация. В XVIII веке Российская империя стремилась стать равной развитой за-

падноевропейской цивилизации. Практики межкультурных коммуникаций в эпоху Просвеще-

ния способствовали спорам, связанным с нормандской теорией. В итоге создавался образ не-

зрелости и зависимости Российской империи. И. П. Елагин предпринял попытку повысить ав-

торитет отечественного государства, «удревнить» русскую историю для того, чтобы не возни-

кало сомнений в интеллектуальном равноправии русского и других государств. Он попытался 

доказать, что все народы произошли от скифов, использовал ссылки на античные источники, 

емкие и красивые образы, доказывал схожесть языков, но его попытка не увенчалась успехом. 

Замысел И. П. Елагина оказался не понятен ни русским, ни европейским историкам. 

Ключевые слова: И. П. Елагин, российская империя, историография, авторитет, меж-

культурные коммуникации, история. 
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INTERCULTURAL COMMUNICATIONS  

IN THE XVIII CENTURY: PECULIARITIES OF INCREASING THE 

AUTHORITY OF THE DOMESTIC STATE  

IN HISTORY I.P. ELAGINA 
 
Annotation: In the XVIII century, the Russian empire sought to become equal to the devel-

oped Western European civilization. Intercultural communication practices in the Enlightenment 

contributed to the controversy associated with the Norman theory. As a result, an image of immatu-

rity and dependence of the Russian Empire was created. I. P. Elagin made an attempt to increase the 

authority of the national state, to “wake up” the Russian history in order to avoid doubts about the 

intellectual equality of the Russian and other states. He tried to prove that all peoples were descend-

ed from the Scythians, used references to ancient sources, capacious and beautiful images, proved 

the similarity of languages, but his attempt was not crowned with success. The idea of I. P. Elagina 

was not understood either by Russian or European historians. 

Keywords: I. P. Elagin, Russian empire, historiography, authority, intercultural communica-

tions, history. 

 

В XVIII веке Российская империя стремилась стать равной развитой за-

падноевропейской цивилизации. Практики межкультурных коммуникаций в 

эпоху Просвещения, повлекшие за собой тесные связи с немецкими и француз-

скими мыслителями, способствовали спорам касательно зарождения русского 

государства. Появление нормандской теории, привлечение немецких историков 

для написания русской истории повлияло на формирование представлений о 

незрелости и зависимости Российской империи. Внешняя и внутренняя полити-

ка многих деятелей XVIII века была направлена на повышение авторитета рус-

ского государства при выстраивании межкультурных коммуникаций. Напри-
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мер, Екатерина II не только стремилась продемонстрировать мощь русской ар-

мии и флота, но и показать иностранным государствам и деятелям важную роль 

просвещения в управляемой ею империи. Многие ее подданные следовали ее 

примеру и разными путями стремились улучшить образ отечественного госу-

дарства в глазах представителей других держав. Одним из деятелей, который 

попытался повлиять на мнение о Российской империи был Иван Перфильевич 

Елагин (1725-1796). 

Русской публике он был известен не только «как поэт, писатель и драма-

тург, прекрасный стилист и поборник русского языка, знаток театрального дела 

и крупнейший руководитель придворных театров, особо доверенное лицо им-

ператрицы Екатерины II и управляющий ее двором, яркий, самобытный мысли-

тель, признанный лидер масонства»
1
, но и как автор труда по русской истории. 

Изучением исторического процесса И. П. Елагин занимался в последние годы 

своей жизни, «с 1780-х гг., под влиянием И. Н. Болтина»
2
. Историческое сочи-

нение было доведено автором до 1564 года. «Многотомный труд, сохранив-

шийся в рукописи, был частично опубликован в 1803 г., после смерти 

И. П. Елагина (ум. В 1794 г.), его другом А. И. Мусиным-Пушкиным под назва-

нием "Опыт повествования о России". Напечатана была лишь небольшая часть 

этого сочинения, относящаяся к древнейшему периоду истории»
3
. 

В своей истории И. П. Елагин попытался реализовать потенциал наличия 

у нашей страны античных корней, они влияли на авторитет государства во 

внешней политике, на межкультурные коммуникации. Они позволяли не только 

видеть достижения античности в основе собственной государственности, но и 

стать равными развитой западноевропейской цивилизации, что особенно харак-

терно для эпохи Просвещения, когда человек «становился гражданином мира, 

обретал общий язык с лучшими людьми мира»
4
. Российская империя этого пе-

риода вступая в межкультурные коммуникации, активно перенимая опыт за-

падноевропейских стран, в первую очередь Германии и Франции, в различных 

областях, искала способы стать им равной. «Восемнадцатое столетие стало 

временем создания новой "картины мира" в просвещенных слоях русского об-

щества. Важнейшей характеристикой этого процесса была "европеизация" 

высших социальных слоев, формирование их новой культурной идентичности, 

что, соответственно, требовало инкорпорации европейского прошлого (а евро-

пейская древность была классической античной) в социальные представле-

ния»
5
. В этот период чужая цивилизация выступала для русской культуры «как 
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своеобразное зеркало и точка отчета, и основной смысл интереса к "чужому" в 

России традиционно является методом самопознания»
1
. Это оказало влияние на 

многих русских мыслителей и историков XVIII века, одни включали античные 

реминисценции в собственные тексты, другие сравнивали достижения антич-

ных государств с отечественными, но были и те, кто стремился искусственно 

совместить античные корни и русское государство.  

Несмотря на то, что Российская империя не могла похвалиться античны-

ми корнями, И. П. Елагин попытался повлиять на общественное мнение, созда-

вая новую историческую ткань, вовлекая русскую и античную древность. Сам 

автор был образованным человеком, который хорошо разбирался в истории, в 

том числе античной, поэтому, скорее всего, изменения касательно фактов в 

свой труд он вносил сознательно: «… Елагин, пользовавшийся до поступления 

в Кадетский Корпус уроками домашних учителей, имел полную возможность 

познакомиться с знаменитыми Греческими и Римскими писателями. Учение 

Пифагора и Платона, законодательство Солона и Ликурга, произведения Ксе-

нофонта, Плутарха и Эпиктета, Саллюстия, Тита Ливия и Тацита были извест-

ны ему не по именам только, как это надобно сказать о многих из нынешних 

юношей, а в подробностях своего содержания»
2
.  

В своем тексте И. П. Елагин объединяет все древние народы под общим 

именем «скифы»: «… от разноплеменных народов, под общим именем Скифов 

известных, произошли многочисленные народы, на шаре земном обитавшие и 

ныне обитающие; ибо Скифами называли Греки едва ли не всех вообще наро-

дов, имен которых они не знали…»
3
. Для подтверждения своей точки зрения он 

пишет, что некие древнеримские писатели северные народы тоже называли 

скифами, но до нашей эры о них не было данных в источниках. «Но до прише-

ствии в мир Христа Спасителя не имеем мы ни единого Писателя, который бы 

упомянул о населении земель северных… Римляне до Юлия Кесаря… из их пи-

сания то не без основания приемлется, что Скифами обитаемый север разумели 

они под тремя названиями, то есть: I. Север Кельтический от реки Рейна до 

Балтийского или Варяжского моря; II. Собственно Скифский, или Понтийский 

на Черном море от реки Дуная; III. Хвалынский, или Каспийский по обоим бере-

гам сего моря и реки Волги»
4
. 

И. П. Елагин в рассуждениях о скифах переходит на отечественную исто-

рию, автор говорит, что предками славян были северные скифы. «Кельтов, 

Кимвров и всех Германских народов оставляю я, как до намерения моего не 

принадлежащих, а токмо вкратце предложу о тех Скифах, которые в странах 
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Черного и паче Хвалынского моря то селениями обитали, то в степях кочевали; 

ибо от них все писатели Праотцов наших, Руссов и Славян, производят»
1
. 

Для более убедительного аргументирования своей теории И. П. Елагин 

использует прием, с помощью которого древность созданного им северного 

скифского народа подтверждается известными многим событиями древних го-

сударств, Троянской войной, путешествием аргонавтов, завоеваниями Кира. 

«Древность сего Скифского народа является еще в самом Еллинском до Троян-

ской войны баснословии. Сказывают, что Задунайские Скифы и в Аргонаут-

ском с Язоном были походе; а то и весьма несомненно, что брат единого Скиф-

ского владетеля, именем Анахарсис, еще до Царя Кира, Монархии Персидской 

основателя, был ради учения в Афинах и в число Греческих причтен мудре-

цов»
2
. Далее И. П. Елагин находит подтверждение связи славян со скифами в 

известных исторических фактах, сопряженных с древними персонажами, кото-

рые были на слуху: поход Дария I против скифов, путешествие Геродота в 

Скифию и завоевания Александром Македонским скифов. «Поход Дария, Царя 

Персидскаго, противу Скифов, путешествия повествователя Иродота в Скифию 

и Александра Царя Македонского победы над живущими в соседстве Персии и 

при самом Дунае Скифами, свидетельствуют древность сего народа, и нудят 

почитать его единым из первейших в смешении языков»
3
. И. П. Елагин подчер-

кивает важность этого скифского народа, т.к. его опасался сам Дарий I. «Мы 

читаем в Иродоте, что когда Скифы нападения от Дария опасались»
4
. 

Пытаясь примирить сведения в разных источниках, И. П. Елагин акку-

ратно наводит на мысль, что несмотря на то, что существует мнение о том, что 

Скифия произошла от Скифа, а Славения от Славена, над этим стоит задуматься. 

«Я не выдаю сего за неоспоримую истину, но правдоподобным преданием почи-

таю, и равно как Иродота не отвергаю, так и баснословия единого из древних 

Новогородских летописцов наших не уничтожаю, которой с подобным Иродоту 

разбором, но с меньшим учением, говорит: "яко бы Скифия великая проимено-

валась от Скифа, а Славяния от Славена, его брата…"»
5
. По словам 

И. П. Елагина, возможно, что «и Славянская земля проименована быть от како-

ваго нибудь Славена, еще до пришествия в север на многих войнах в малой Азии 

прославившегося»
6
. Чтобы снять с себя подозрение в жонглировании фактами в 

угоду своей точки зрения И. П. Елагин говорит, что «все сие преподаю я не яко 

вероятное, но яко в Писателях находящееся и правдоподобное»
7
. Это переклика-

ется со словами И. П. Елагина о Славенске. По словам С. И. Маловичко, автор 

«Опыта…» признал, что «Рюрик пришел уже в существовавшую Ладогу… Ела-

гин почему-то решил, что те, приводя применительно к Ладоге скандинавский 
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топоним Aldeigjuborg и переводя его как Старый город, этим показывают, дес-

кать он самый древний в славянском мире. Такая мысль, по его мнению, невер-

на, так как древнейшим городом мог быть только Славенск»
1
. 

Для доказательства близости России с другими мировыми народами, 

И. П. Елагину необходимо было доказать их языковое родство, несоответствие 

сосредотачивало на себе внимание, поэтому он стал искать доказательства того, 

что первоначально у всех народов был общий язык: «…несомненно то, что и 

малоочитые Китайцы, и легкомысленные Французы, и смуглые Американцы, и 

Азиатцы им подобные, и Европейцы белые суть чада единоплеменные, чрез 

смешение во множестве веков в разнообразные роды прерожденные. Вся суть 

дети Адамовы…»
2
.  

Для подтверждения этой теории о равенстве людей, об общем языке 

И. П. Елагин приводит яркую метафору в постраничных примечаниях, которая 

понятна и простым людям, не обладающим научными познаниями. «Не видим 

ли мы от совокупления четы белых кошек производство черных и пестрых ко-

тят?... Для чего от смуглолицых не возможно родиться черному и курченосому 

младенцу? и от сугубого круглолицых пола какая невозможность произойти 

плосколицому? Не можем не признать мы, что часто таковые видим порожде-

ния странные, и что рождаются чада, ни с отцом, ни с матерью несхожие… Век, 

разность климатов, пища и образ жизни, могли конечно довершить несходство 

с первоначальным источником и составить единообразное племя людей, от 

предков весьма различных»
3
.  

И. П. Елагин говорит, что некоторые источники доказывают, что славяне, 

русы и скифы один народ, взявший свое начало с Востока. «Открывается одна-

кожь то, что не в древности народа Славянского недоумение: ибо из многих 

Писателей, особливо Византийских, доказать возможно, что и Славяне и Руссы, 

яко и прочие от разделения языков народы, приемлют свое начало еще на Вос-

токе, и под общим Скифов именем тамо существовали»
4
. Единственно неиз-

вестно, по словам И. П. Елагина, когда славяне и русы стали самостоятельными 

народами «… токмо остается неизвестность, в которое время, от чего и где по-

лучили они частное свое Славянами и Руссами проименование»
5
. 

Различие языков современных И. П. Елагину народов автор объясняет 

тем, что каждый народ из современных ему в процессе своего развития изменял 

язык «… хотя все народы, которые вышереченное на шаре земном пространст-

во, под общим Скифом наименованием, захватили, одним и тем же, без примеса 

множества собственных своих слов, говорили; но каждый обогащал свой, по-

елику мог; следовательно многих веков потребно ему было не токмо к совер-
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шенству, но и к нужному обогащению»
1
. И. П. Елагин отмечает, что не сохра-

нилось сведений о древнем скифском языке, что он стал таким же легендарным, 

как язык при Адаме и Еве, поэтому нельзя сравнить современные ему языки с 

древним скифским. «При том надобно приметить и то, что и самой коренной 

общий Скифский язык столькож никому не известен, столько и при Адаме 

бывший»
2
. И. П. Елагин говорит, что историки узнали уже о позднем разделен-

ном языке, поэтому он спорит с немецкими историками, которые разделяют 

языки на основании звучания звуков. «Повествование уже узнало разные Скиф-

ских племен языки, по разности их селений и по сходству нравов, обычаев и 

принесенного ими от Востока Богослужения, как-то Иродот свидетельствует, 

называя их единым и общим именем Скифы. И так не надлежит воспринимать 

сходство подобнозвучных речений за основание или матерь языков, как Север-

ные Немецкие Писатели мечтают. Мнимое сие сходство не есть корень какого 

либо языка, произведшаго другие, но токмо единообразный к произношению 

слова звук»
3
. 

О причинах поселения людей на Севере, где низкие температуры и слож-

ности с пропитанием, И. П. Елагин предположил, что это было связано с тем, 

что люди постепенно заполняли все пустующие земли. Но те времена, когда 

кочевые скифы заселили Север являются мифическими, без сохранившихся 

данных: «… почитаю изследованием, какие то были народы, которые под об-

щим именем Скифов хладные страны наши населили; но то достоверно, осно-

вавшись на Геродоте, Страбоне, Платоне и прочих, полагаю, что весьма задолго 

до Рождества Христова населены они стали то скитающимися то кочевыми, то 

в весях и градах живущими разноименными народами. Времена столь от нас 

удаленные сущим преисполнены баснословием»
 4
.  

И. П. Елагин считает, что древность западноевропейских народов опреде-

ляется тем, что о них стали писать раньше, поэтому, по его мнению, непра-

вильно относить славян к готам: «… не нахожу я затруднения принимать… и 

наше древнее баснословие, с какою и чужестранное приемлется. Сожалею ток-

мо о том, что наши баснословцы начинают его позже, нежели Шведские Писа-

тели о своем народе, и по сему токмо наших Славян неправедно к Готфам при-

соединяют. Мне кажется, что и Шведы и мы без зависти можем признаться, 

что, не заимствуя друг от друга, едва ли не в единое и тож время праотцы наши 

пришли населить хладоносную полночных стран пустыню»
5
. 

И. П. Елагин говорит, что зарождение многих народов выдуманное, не ос-

нованное на достоверных источниках, поэтому это позволяет и начало русской 

истории придумать красивое, которое бы создавало образ русского государства 

как одного из древних и не уступающих другим государствам. «Повествователи, 

или неведение свое скрывая, или тщеславию порабощенные, каждый своему на-

                                                           
1
 Там же. С. 39-40. 

2
 Там же. С. 39-40. 

3
 Там же. С. 39-40. 

4
 Там же. С. 34. 

5
 Там же. С. 36-37. 



128 
 

роду приписует мечтательное начало от причин чудесных, и роды свои часто от 

Божества производят. Если басни древних Греческих творцов, в недостатке ис-

тинного повествования, за некоторые приемлются основание, и самые Стихо-

творцы их от свидетельства поздними Писателями не отвергаются: то не знаю я, 

по чему бы не дозволено было и мне древних наших баснословий к развязке не-

известнаго начала наших Славяноруссов не употребить»
1
. 

Но замысел И. П. Елагина оказался не понятен ни русским, ни европей-

ским историкам. Последние увидели в его работе необоснованную критику ра-

бот немецких авторов. «Нельзя угадать, что хотел сказать Г. Рецензент приве-

денными местами. Ужели считает он преступлением то, что Г. Елагин отвергает 

мнения Немецких ученых? Нельзя даже думать, чтобы можно было выиграть у 

Немецкой публики требованием неограниченной доверенности к ея ученым, у 

публики, занимающей место между первыми в Европе просвещенными и отли-

чающейся любовию к истине
2
. 

Русские историки восприняли его работу бесполезной, порочащей исто-

рию как науку. «Риторическая школа еще не достигла своих крайностей в сочи-

нении Эмина: она достигла их в сочинении Елагина – Опыт повествования о 

России. Елагин, подобно Эмину, был литтератор, славился своим красным сло-

гом, и вот, на старости лет, счел за полезное посвятить этот свой красный слог 

отечественной истории. Елагин сам объявляет на первых сторах предуведомле-

ния, что он принялся за сочинение Русской Истории так, от нечего делать…»
3
. 

Таким образом, события XVIII века, связанные с межкультурными ком-

муникациями, привлечением на русскую землю немецких историков для созда-

ния русской истории, споры, связанные с нормандской теорией, повлияли на 

стойкость авторитета русского государства. Для упрочения представлений о 

равноправии русского и других государств И. П. Елагин попытался «удрев-

нить» русскую историю в своем историческом нарративе. Он использовал 

ссылки на античные источники, емкие и красивые образы, доказывал схожесть 

языков, но его попытка не увенчалась успехом: ни русские, ни европейские ис-

торики не оценили его «научные» изыскания. 
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THE NORTH CAUCASUS STUDIES ATTAINMENT OF JOSEPH 

BENTKOVSKY 
 
Abstract: The article is devoted to the history of life and activity of the Stavropol Gubernia 

Statistical Committee secretary and the well-known Caucasian scholar Joseph Bentkovsky, who ini-

tiated the Stavropol historiography. 

Keywords: North Caucasus, Stavropol region, historiography, source study, Statistical 

Committee. 

 

Во второй половине XIX в. в изучение Северного Кавказа включились 

местные исследователи, в результате деятельности которых появился целый 

плат исторических сочинений – местный исторический нарратив. Процесс его 

формирования и эволюция письма провинциальных историописателей важны 

для понимания и теоретического осмысления общей картины русской историо-

графии второй половины XIX в. Складывание традиций провинциальной исто-

риографии тесно связано с развитием «родиноведения», общественного движе-

ния, к которому были причастны и историки-профессионалы и историки-

любители, широкий круг лиц разных социальных статусов и возрастов, разной 

степенью и уровнем подготовки. Созданные ими труды, описания, хроники, ис-

торические справки и т.п. представляют собой не только ценный исторический, 

но и историографический источник, позволяющий проследить процесс форми-

рования провинциального историописания.  

Важную роль в развитии исторических исследований сыграли северокав-

казские статистические комитеты: Кавказский областной (1835), Ставрополь-

ский губернский (1858), Терский областной (1872), Кубанский областной 

(1879), Дагестанский областной (1899). Помимо своих официальных обязанно-

стей они осуществляли исследования по нескольким взаимосвязанным направ-

лениям: исторические, археологические, этнографические исследования; ар-

хивная и археографическая работа, охрана памятников древности, просвети-

тельская и издательская деятельность. Труды их были направлены на точное и 

всестороннее изучение губерний и областей, «чтобы комитеты могли иметь в 

готовности необходимые для правительства и для науки данные о современном 
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состоянии края, на который простирается их деятельность»
1
. Это и были так на-

зываемые «необязательные» работы статкомитетов.  

Ключевую роль в деятельности комитета играл член-секретарь, на кото-

рого возлагалось ведение делопроизводства, получение статистических данных 

и сведений, систематизация и проверка их, организация научных исследований. 

В его функции также входили подготовка и редактирование собранных «Отче-

тов» и «Обзоров» статистических материалов, контроль за изданием печатных 

трудов. По сути, деятельность секретаря была организаторской. Их научные 

интересы, пристрастия, творческая энергия во многом определяли характер и 

направления научных исследований на Северном Кавказе во второй половине 

XIX – начале XX в. Среди таких секретарей был Иосиф Викентьевич Бентков-

ский (1812-1890). С его именем связана целая эпоха в научной и культурной 

жизни Северного Кавказа. Секретарь Ставропольского губернского статистиче-

ского комитета, историк-кавказовед, этнограф, статистик и экономист, он был 

одним из организаторов изучения исторического прошлого региона. 

Родился Иосиф Бентковский 7 (19) марта 1812 г. в знатной, но небогатой 

дворянской семье в Брескульском уезде Варшавской губернии (герцогство Вар-

шавское). Его отец Викентий Бентковский и мать – Жозефина (Рудницкая) дали 

сыну хорошее среднее образование, он окончил гимназический курс наук царства 

Польского. В 1832 г., согласно архивным документам, судьба молодого польского 

дворянина резко изменилась. Он был зачислен рядовым солдатом в Депо Плоцко-

го воеводства, в 1833 г. стал унтер-офицером Навагинского пехотного полка, за-

тем, в 1834 г., был переведен в Первый Кавказский линейный батальон
2
. Этот 

факт косвенно указывает на причастность молодого шляхтича к событиям в 

Польше в 1830-1831 гг., хотя прямых указаний о непосредственной причастности 

семьи Бентковских к Польскому восстанию обнаружить в архивах не удалось. Сам 

И. В. Бентковский об этой странице своей жизни всегда упоминал очень сдержан-

но и осторожно: «…по рождению я поляк. Среднее образование я получил снача-

ла в Влоулавске (Вроцлаве), а потом в Плоуке (Плоцке), но высшего не дала мне 

даже начать революция 1830 г. и бросила на Кавказ»
3
. 

После подавления Польского восстания многие участники движения под-

верглись репрессиям, часть из них были отправлены на Кавказ в действующую 

армию. Региональным центром польской ссылки Северный Кавказ становится 

еще в 1813 г., когда сюда были направлены первые военнопленные поляки 

бывшей армии Наполеона. Спустя 18 лет, после усмирения польского мятежа в 

1831 г., «остатки хорошо организованных полков польских войск были сосланы 

в отдельный Кавказский корпус и по его полкам распределены»
4
. В «серой ши-

                                                           
1
 РГИА. Ф. 1290. Оп. 1. Д. 310. Л. 47. 

2
 Государственный архив Ставропольского края (ГАСК). Ф. 322. Оп. 1. Д. 1. Л. 1-2. 

3
 Венгеров С.А. Критико-биографический словарь русских писателей и ученых (от начала 

русской образованности до наших дней). СПб., 1892. С. 12. 
4
 И. Фон дер Ховен. Мое знакомство с декабристами и другими замечательными личностями, 

служившими рядовыми в Кавказских войсках в 1835-1836 гг. // Древняя и новая России. СПб., 

1877. Т. II. С. 222. 
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нели опального солдата» на поселение в Кавказский край был отправлен и 

И. Бентковский. На марше он занимался изучением русского языка, как он поз-

же напишет, «с таким успехом, что по прибытии в Ставрополь 4 февраля 1834 

года меня, после отличной рекомендации партионного офицера, которому я в 

походе помогал в переписке, оставили в штабе Командующего войсками на 

Кавказской линии в Черномории и Астрахани для распределения и рассылки 

множества документов на польском и литовском языках (метрик) в разные час-

ти войск, где служили поляки»
1
. 

Военная служба И. Бентковского в общей сложности продолжалась 25 

лет, до 1857 г., когда он был уволен «от службы за выслугой лет»
2
. Во время ее 

прохождения от рядового до казачьего сотника он был урядником, зауряд-

хорунжим, хорунжим Ставропольского казачьего полка, в должности заседате-

ля полкового правления 4-й бригады Кавказского линейного казачьего войска, 

начальника Михайловской станицы. За годы службы И. В. Бентковский имел 

возможность побывать в различных уголках Кавказского края, познакомиться с 

историей, обычаями и нравами живущих там людей. Он много читал, занимал-

ся литературной деятельностью, собирал и изучал архивные документы, биб-

лиографию, которые позже легли в основу его многочисленных публикаций по 

истории Ставропольской губернии и Северного Кавказа. Но служба отнимала 

слишком много времени, и всецело посвятить себя исследовательской деятель-

ности он смог лишь после выхода в отставку в 1857 г. В 1860 г. И. В. Бентков-

ского избирают членом-корреспондентом Ставропольского губернского стати-

стического комитета, в 1866 г. – действительным членом
3
, а в 1871 г. он стано-

вится секретарем Ставропольского статкомитета. И. В. Бентковский навсегда 

переезжает в г. Ставрополь и посвящает себя литературной и научной деятель-

ности. Время работы И. В. Бентковского в Ставропольском статкомитете сов-

падает с периодом активной научно-исследовательской деятельности комитета.  

Бентковский становится настоящим лидером, объединяет вокруг себя талант-

ливых людей, занимающихся изучением родного края, выступает инициатором 

изучения многих тем и проблем. 

И. В. Бентковский организовал работу по разбору старых архивов, сохра-

нению письменных источников, занимался редакционной и издательской дея-

тельностью, составлением обзоров и описаний, проведением этнографических 

исследований, поддержанием широких научных контактов по стране и региону, 

формированием библиотеки и музея. За заслуги в работе на посту секретаря 

статкомитета И. В. Бентковский был представлен к награждению участком зем-

ли в 1000 десятин
4
, награду, которую он так и не получил.  

                                                           
1
 Венгеров С. А. Указ. соч. С. 12.  

2
 Российский государственный исторический архив (РГИА). Ф. 1290. Оп. 2. Д. 212. Л. 470-

479; Формулярный послужной список действительного члена-секретаря Ставропольского 

губернского статистического комитета, отставного сотника Иосифа Бентковского за 1889 год 

см.: Колесникова М. Е. Ставропольские краеведы: Биобиблиографические очерки. Ставро-

поль: Изд-во СГУ, 2004. С. 80-82. 
3
 ГАСК. Ф. 80. Оп. 1. Д. 5. Л.20.   

4
 Российский государственный архив древних актов (РГАДА). Ф. 1385. Оп. 1. Д. 982. Л. 1-2. 
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Особенностью научно-исследовательской деятельности статкомитетов 

было то, что научные исследования проводились не профессиональными исто-

риками, они не планировались, велись спонтанно. В основу исследования был 

положен либо вопросник (анкета) или запрос «сверху» (циркуляр). Труды по ис-

тории губернии или области носили характер историко-статистического или истори-

ко-этнографического описания, были научно-популярными, доступными для пони-

мания простым людям. Провинциальные историописатели стремились выработать у 

народа сознательное и добросовестное отношение к историческому опыту, привить 

любовь к родному краю и его истории. Это было, по их мнению, главным условием 

формирования национального самосознания. В какой-то мере в их обращении к 

народной жизни отразилось идейное воздействие народничества. Исторический 

опыт, по их мнению, должен был лежать в основе строительства современной жизни, 

практическая значимость научных занятий заключалась в духовной связи современ-

ности с историческим опытом прошлого.  

На специфику описаний оказывало влияние и то, что объектом исследо-

ваний был отдельно взятый регион (в нашем случае – Северный Кавказ) с при-

родно-климатическими, историческими и экономическими особенностями, 

спецификой народонаселения, сохранностью определенного вида источников и, 

конечно же, со своей историей. В центр внимания провинциального исследова-

теля попадали проблемы древней истории края, история его заселения и освое-

ния, вопросы церковного строительства, развития просвещения и культуры, ох-

раны памятников древности.  

Для описаний также было характерно привлечение больших массивов архив-

ных документов, критический пересмотр и обновление источниковой базы местной 

историографии, использование традиционных тем провинциальной историографии 

(история города, губернии, области, биографии выдающихся местных деятелей), на-

целенность на местную историю, отказ от обобщающих работ, оторванность изучае-

мых ими тем от общероссийской истории, отсутствие теоретического осмысления 

исторического материала, фактография как основной метод изложения. Вместе с 

тем описания отличались комплексным подходом, использованием данных 

других наук. На стадии рассмотрения нарратива мы можем выявить специфику 

исследований в том или ином регионе страны. Одним из приоритетных направ-

лений исследований северокавказских историописателей были этнографиче-

ские изыскания. Северный Кавказ – край, где и сегодня проживают многочис-

ленные народы и народности, имеющие свою неповторимую историю и куль-

туру. Изучение их образа жизни, повседневности, быта и являлось, по мнению 

историописателей, важнейшей исследовательской задачей. 

Разносторонней и многоплановой была исследовательская деятельность 

И. В. Бентковского. В сфере его интересов были: география, история, этногра-

фия, статистика, архивное дело, метеорология, земледелие, садоводство, вино-

делие, шелководство, скотоводство, коневодство, ветеринария, рыболовство, 

торговля, промышленность, железнодорожное дело, соляной вопрос, лесово-

дство и пр. Такая «разбросанность» и диапазон интересов объясняются, прежде 

всего, слабой изученностью губернии, не разработанностью источниковой ба-
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зы. С другой стороны такой подход был типичным для местных историописа-

телей второй половины XIX в.  

Местной тематике посвящено около 200 научных работ, написанных 

И. В. Бентковским
1
. По своему научному уровню ряд из них, особенно по ста-

тистике, картографии, метеорологии, не уступали научным работам столичных 

ученых. За составление и издание в 1874 г. «Статистической карты Ставро-

польской губернии: Масштаб 10 верст в англ. дюйме»
2
 И. В. Бентковский полу-

чил от Великого князя Наместника Кавказского золотую табакерку стоимостью 

275 руб.
3
 Оценило правительство и научные работы И. В. Бентковского по ста-

тистике и экономике коневодства. В 1878 г. он получил назначение на долж-

ность корреспондента Главного управления Государственного коннозаводства 

по Кавказскому краю
4
. Именно тогда из-под пера его вышли научно обосно-

ванные обзоры состояния коневодства на Северном Кавказе («Обзор коневод-

ства на Северном Кавказе в прежнем и нынешнем его состоянии» (1878) и др.).  

Большинство работ И. В. Бентковского представляли собой историко-

статистические описания, наиболее распространенный тип научной работы в 

рассматриваемую эпоху. Им было присуще одновременное наличие различных 

сведений: исторических, археологических, этнографических, статистических, 

географических. Его первой научной работой стал, по сути, краеведческий 

очерк, посвященный истории с. Безопасного, где И. В. Бентковский поселился, 

выйдя в отставку. Очерк положил начало обширному циклу работ по истории 

заселения и освоения Северного Кавказа. В нем И. В. Бентковский представил 

программу действий для местных исследователей, определив задачи и направ-

ления научно-исследовательской работы: «…материалы, относящиеся до засе-

ления Северного Кавказа и Ставропольской губернии, в особенности, все, еще 

не тронутые, покоятся в разных архивах. Не пора ли стряхнуть с них пыль и пе-

редать науке?»
5
 Первоочередной задачей, стоящей перед исследователями края, 

И. В. Бентковский считал создание и разработку письменной источниковой ба-

зы, в силу чего немало внимания уделял работе по выявлению, собиранию и 

описанию архивных источников. 

При И. В. Бентковском разбор архивов, их сохранение становится одним 

из основных направлений деятельности Ставропольского статкомитета. Этого 

требовала ситуация, сложившаяся в архивном деле в Ставропольской губернии, 

где после упразднения различных учреждений в ходе «эпохи великих реформ» 

бесхозными остались тысячи архивных бумаг. Этой работой комитет занимался 

до 1906 г., пока не была учреждена Ставропольская губернская ученая архивная 

комиссия. Первые попытки ее создания также связаны с именем И. В. Бентков-
                                                           
1
 Список трудов И.В. Бентковского // Колесникова М.Е. Ставропольские краеведы: Биобиб-

лиографические очерки: моногр. Ставрополь: Изд-во СГУ, 2004. С. 82-97.  
2
 ГАСК. Ф. 80. Оп. 1. Д. 104 Д. 195. Л. 12-13. 

3
 РГИА. Ф. 1290. Оп. 2. Д. 212. Л. 471; Карта хранится в картографическом фондах СГКМЗ. 

Ф. 27. 
4
 ГАСК. Ф. 322. Оп. 1. Д.1-2. (1878-1887) 

5
 Бентковский И. В. Историко-статистические сведения о селении Безопасном // Сборник 

стат. сведений о Ставроп. губернии. Ставрополь, 1869. Вып. 2. С. 31-62. (Отд. 1). 
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ского. В 1886 г. он ходатайствовал о ее организации
1
. Однако в то время хода-

тайство не было удовлетворено. 

Отличительная черта исследовательской деятельности И. В. Бентковского 

– внимание к отдельному историческому факту, архивному документу, «исто-

рической мелочи», из которых воссоздавалась история Ставропольской губер-

нии и Северного Кавказа. Его очерки и статьи по истории колонизации края, об 

образовании Кавказского линейного казачьего войска, о «ставропольской ста-

рине» отличают полнота, широта и точность используемых документов, тща-

тельный анализ и критика источников.  

В распоряжении секретаря статкомитета находились архивы Ставрополь-

ского губернского правления, Ставропольской казенной палаты, Ставрополь-

ской городской управы, Окружного суда, Контрольной палаты, Мужской гим-

назии, Акцизного управления, Губернской чертежной комиссии, Ставрополь-

ской духовной Консистории, штаба Кавказского военного округа на территории 

военных действий, Главнокомандующего гражданской частью на Кавказе, Вой-

скового управления, штаба Кубанского казачьего войска, штаба Терского ка-

зачьего войска, Кавказской археографической комиссии.  

Сосредоточенный в них материал лег в основу научных трудов И. В. Бент-

ковского, среди которых «Хронологический указатель достопримечательных со-

бытий в Ставропольской губернии и Северном Кавказе» (1869), «Историко-

статистические сведения о гор. Моздоке: На столетний юбилей города Моздока» 

(1871), «Ставрополь в историко-статистическом, административном, торгово-

промышленном и экономическом отношениях: Монографический очерк» (1875) 

и др. Перу И. В. Бентковского принадлежит и первый исторический очерк о соз-

дании и деятельности Ставропольского губернского статкомитета. В целом те-

матика работ И. В. Бентковского была обусловлена общими проблемами, стоя-

щими перед русской исторической наукой в пореформенный период.  

Многочисленные статьи И. В. Бентковского чаще всего публиковались на 

страницах местной периодической печати: в «Ставропольских губернских ве-

домостях», «Кубанских областных ведомостях», «Терских областных ведомо-

стях», в региональных краеведческих изданиях. Они «невелики по объему, не 

блещут литературными достоинствами, но зато каждая из них содержит ценные 

данные, почерпнутые или из непосредственного изучения, или из архивных ма-

ло кому доступных источников», – писал о его творчестве библиограф 

Б. М. Городецкий
2
. По инициативе и при непосредственном участии И. В. Бент-

ковского в «Ставропольских губернских ведомостях» в 1875 г. была создана 

«Неофициальная часть», которую он редактировал вплоть до 1889 г. Публика-

ции И. В. Бентковского в периодической печати способствовали пробуждению 

интереса к местной истории в самых широких слоях населения, выполняли 

просветительскую и воспитательную миссию. Именно такого характера были 

                                                           
1
 СГКМ. Ф. 2. Оп. 1. Ед. хр. 13. Л. 8-9. 

2
 Городецкий Б. М. Кто и как изучал Кубанскую область // Известия Общества любителей 

изучения Кубанской области. – Екатеринодар, 1912. Вып. 5. С. 17. 
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его статьи и заметки, посвященные деятельности известных людей на Кавказе, 

биографиям выдающихся политических и военных деятелей.  

Другой темой исследования у И. В. Бентковского была история граждан-

ской колонизации Северного Кавказа. Часто разъезжая по долгу службы, участ-

вуя в экспедициях статкомитета, И. В. Бентковский не только собирал стати-

стические данные, но и изучал крестьянский быт, пытался воссоздать историю 

крестьянской колонизации Северного Кавказа, значение которой уже тогда не-

достаточно оценивалось в исторической науке, в силу того что основная роль 

отводилась казачьей колонизации края.  

Среди его работ и этнографические зарисовки, посвященные калмыцкому 

народу и другим «инородцам» (туркменам, ногайцам), проживавшим на терри-

тории Ставропольской губернии. Этнографические исследования входили в 

круг «необязательных» работ членов статкомитетов, в целях выявления «по-

датных возможностей» местных народов. С начала 60-х гг. XIX в. И. В. Бент-

ковский совершает ряд поездок по восточным окраинам губернии, посещает 

родовые хотоны, кочевые кибитки, встречается со старейшинами, духовенст-

вом, изучает калмыцкий язык. В своих работах, посвященных этому народу, он 

детально описывает их жилища, одежду, религиозные ритуалы, систему семей-

ного быта и воспитания детей, обычное право.  

Будучи человеком талантливым и разносторонним, И. В. Бентковский со-

стоял членом многих научных обществ и учреждений России, в том числе Им-

ператорского Кавказского медицинского общества (с 1874 г.), Всероссийского 

общества естествоиспытателей (с 1874 г.), Императорского Русского географи-

ческого общества (с 1875 г.), Кавказского отдела Императорского Русского гео-

графического общества (с 1875 г.), Императорского Вольного экономического 

общества (с 1877 г.). За статью «Заселение Черномории с 1792 по 1825 г.» 

(1880) И. В. Бентковский был избран почетным членом Кубанского областного 

статистического комитета. Позже аналогичного звания он удостоился в одном 

из старейших комитетов России – Нижегородском статистическом комитете.  

Одним из первых обществ, с которым начинает сотрудничать И. В. Бент-

ковский спустя два года после избрания действительным членом Ставрополь-

ского статкомитета, было Кавказское общество истории и археологии. Не явля-

ясь профессиональным археологом, И. В. Бентковский уделяет внимание изу-

чению археологических памятников и ставит вопрос о необходимости их охра-

ны. Среди его трудов есть работы, посвященные вопросам охраны памятников 

старины. Одна из них «Заштатный город Св. Креста (Карабаглы)» (1878 г. - о 

средневековом городе эпохи Золотой Орды – Маджаре. В ней он показал, как 

варварски разрушается древний и уникальный памятник археологии, «от кото-

рого теперь остались только следы раскопок, на пространстве 42 десятины… 

Все, что только можно было взять: камень, плиты каменные с надписью на не-

известном языке… колонны, карнизы, кирпичи сженные, покрытые глазурью… 

– все это расхищено на постройки жителями окрестных селений и навсегда по-

гибло для археологии», и поставил вопрос о пресечении случаев кладоиска-
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тельства и расхищения древностей местными жителями и о необходимости 

проведения просветительской работы
1
. 

В ведении И. В. Бентковского находилась редакционная и издательская 

деятельность статкомитета. Комитет издавал «Отчеты», «Протоколы», «Журна-

лы заседаний», отражающие текущую деятельность организации; «Труды», 

«Сборники», в которых публиковались результаты «необязательных» работ 

членов комитета, исторические очерки, архивные материалы; отдельные исто-

рические труды, брошюры и монографии членов комитета; «Обзоры губернии», 

прилагаемые к ежегодному отчету губернатора. Статьи членов комитета печа-

тались на страницах «неофициальной части» «Ставропольских губернских ве-

домостей», «Кубанских областных ведомостей», в «Кубанском сборнике», 

«Памятных книжках» и «Календарях».  

Благодаря трудам и заботам И. В. Бентковского Ставропольский комитет 

издал шесть выпусков «Сборника статистических сведений о Ставропольской гу-

бернии» (вып. 5-10, 1873-1883 гг.). Отдельный выпуск №6 «Сборника» был со-

ставлен из работ самого И.В. Бентковского и посвящен истории края. Это бога-

тейшие статистические данные по истории, экономике и демографии 665 насе-

ленных пунктов (городов, сел, станиц, хуторов, аулов) Ставропольской губернии.  

При участии И. В. Бентковского был подготовлен и проект издания «Па-

мятной книжки Ставропольской губернии». Выпуск первого номера «Памятной 

книжки» состоялся уже после его смерти, в 1893 г. О широкой издательской 

работе И. В. Бентковского в статкомитете свидетельствует и перечень изданий 

комитета
2
.  

Его исследовательская и просветительская деятельность были высоко 

оценены современниками. «Неутомимый местный историк, этнограф Иосиф 

Викентьевич Бентковский принадлежит к числу наиболее выдающихся секре-

тарей статистических комитетов, – писал о нем библиограф Б. М. Городецкий, – 

этих скромных, но бесценных работников, невидными трудами которых созда-

ется трудное дело русского родиноведения...»
3
. 

Умер Иосиф Викентьевич Бентковский 3 (15) августа 1890 г. и был похо-

ронен на Успенском кладбище г. Ставрополя. В одном из многочисленных нек-

рологов, посвященных И. В. Бентковскому, было отмечено: «…пришел он в 

наш край чужим, а умер одним из самых близких ему людей. И если бы родные 

дети этого края делали для него хотя бы небольшую долю того, что сделал чу-

жой человек, мы могли бы быть спокойными за будущность края»
4
. 

И. В. Бентковский оставил свой след в истории изучения Северного Кав-

каза. Работы его являлись составляющей общего процесса отечественной исто-

                                                           
1
 Бентковский И. В. Заштатный город Св. Креста (Карабаглы): Монографический очерк // 

Ставроп. губ. ведомости. 1878. № 46-50, 52. 
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 ГАСК. Ф. 80. Оп. 1. Д. 195. 

3
 Городецкий Б. М. Кто и как изучал Кубанскую область: Доклад, прочитанный на годовом со-

брании членов Общества любителей изучения Кубанской области 10 февр. 1912 г. // Известия 

Общества любителей изучения Кубанской области. Вып. V. Екатеринодар, 1912. С. 17. 
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 И.В. Бентковский: Некролог // Северный Кавказ. 1890. №66. 
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риографии, стали определенным этапом на пути создания обобщающих трудов 

по истории Северного Кавказа, способствовали накоплению источниковой ба-

зы, углублению и дифференциации исторической тематики. Уровень работ, об-

зор источников, оформление научно-справочного аппарата (сноски, коммента-

рии, именные и географические указатели, приложения, карты и т.д.) соответ-

ствовали научному уровню того времени и трудам столичных ученых. Их изу-

чение позволяет более полно воссоздать картину накопления и распростране-

ния исторических знаний, понять особенности их преломления в массовом об-

щественном сознании, увидеть, как они способствовали развитию северокавказ-

ской историографической традиции. Эти материалы и сегодня имеют научную 

ценность, являясь уникальным источником по истории Северного Кавказа и ис-

тории его изучения.  
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Топий А. 
 

ОБРАЗ РОССИИ И РУССКИХ В ПУБЛИЦИСТИКЕ ТЕОДОРА 

ШИМАННА 
 
Аннотация. Статья посвящена образцу русского государства и общества в публици-

стике Теодора Шиманна, эмигранта из остзейских губерний России, который  в Германии 

стал очень известным и влиятельным журналистом, связанным в начале XX столетия с Neue 

Preussische Zeitung. Его образ России очень тенденциозен. Особенно Шиманн подвергал кри-

тике русскую интеллигенцию и отсутсвие правового государства в Империи Романовых. 

Ключевые слова: Теодор Шиманн, антирусские взгляды, Neue Preussische Zeitung 

 

Topij A. 
 

IMAGE OF RUSSIA AND RUSSIANS IN PUBLICISM  

OF THEODOR SHIHMAN 
 
Abstract. The paper deals with the problem of Theodor Schiemann`s outlook on Russian state 

and society. Schiemann was a Baltic German émigré, Russian citizen, who lived in Germany from 

1887 on. He was a very popular and respectable political journalist, who, among others, wrote a num-

ber of articles, notably in the Neue preussische Zeitung, on Russia. He was also a researcher and lec-

turer and is concerned as the founder of German Ostforschung. His picture of Russia is in black col-

ors, very tendentious. First and foremost, he was of the opinion that Russia was not a state of law and 

the Russian people were indifferent to law and order. In his opinion, Russian intelligentsia was the 

main cause of political and social troubles of then-Russia. To his mind, Russia was not able to be 

governed by democratic rules. 

Keywords: Theodor Schiemann – anti-Russian outlook – Neue Preussische Zeitung 

 

Русификация Прибалтийских губерний: Эстляндской, Лифляндской и 

Курляндской в 1880-х и 1890-х годах вызвала волну эмиграции остзейсов, то 

есть прибалтийских немцов, там живущих. К ней принадлежали: историк, ос-

нователь так называемой Остфоршунга (Ostforschung) в Германии, Теодор Ши-

манн (Theodor Schliemann), писатель и философ Пауль Рорбах (Paul Rorbach), 

медиевиcт И. Галлер (I. Haller), теолог Райнхольт Зейберг (Reinhold Seeberg), 

Адольф фон Гарнак (Adolf von Harnack), теолог; Эрнст фон Бергманн (Ernst von 

Bergmann), хирург, Георг Дехё (Georg Dehio), историк искусства. В целом око-

ло ста остзейских интелигентов вместе с семьями попало в Германию к 1895 г. 

Среди них особенно надо вспомнить Т. Шиманна. В течение многих  лет он 

был знатоком русских дел в Ведомстве Иностранных Дел (Auswärtiges Amt) и 

пользовался особенным доверием Вильгельма II, с которыым у него были лич-

ные связи с 1904 г. Начиная с 1890-х годов, Шиманн вёл тайную политическую 

переписку. В 1909-1914 гг. был косвенно втянут в разведывательную деятель-

ность как переводчик секретных документов, которые поступали в Берлин от 

второго секретаря российского посольства в Лондоне, остзейца Б. фон Зиберта 

(B. von Siebert). Кроме того, он доставлял ведомости об обстановке в России и 

Прибалтийских губерниях, которые в свою очередь получал от своих коррес-
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пондентов (в том числе и великого княза Николая Михайловича). Шиманн час-

то выступал как посредник между остзейскими политическими деятелями и 

германскими правящими кругами. Это именно он направлял сведения о поли-

тическом характере дел в Прибалтиских гиберниях непосредственно Вильгель-

му II и в Ведомство Иностранных Дел. 

Публицистическая деятельность Шиманна была связана прежде всего с 

влиятельным консервативным органом печати, Neue Preussische Zeitung, кото-

рый из-за характерной эмблемы в виньетке – железного креста – бывал часто  

назван Kreuzzeitung. Газета еженедельно печяталa его политические обзоры 

(всего одну тысячу), всегда в среду на первой странице. С 1901 г. Шиманн был  

редактором этого издания, ответственным за иностранную секцию. 

В историографии часто можно встретить утверждение, что Шиманн как 

публицист и преподаватель Военной Академии влиял в большой степени на 

сформирование отрицательного образа России в германском общественном 

мнении, особенно среди правлящих кругов II Рейха. Но не все согласны с этим, 

как например Карл Майер (Karl Mayer), который предполагал, что невозможно 

доказать эту точку зрения, потому что нельзя точно определить, в какой степе-

ни доклады Шиманна в Военной Академии повлияли, если вообще это про-

изашло, на мировоззрение молодых офицеров. По мнению Майера, влияние 

Шиманна на общественное мнение было в самом деле ограничено
1
. Надо, одна-

ко, помнить, что у Шиманна были связи с многими членами германского Гене-

рального Штаба, в том числе с фельдмаршал графом Альфредом Вальдерзей 

(Alfred Waldersee), фельдмаршал графом Альфредом Шлиффеном (Alfred 

Schlieffen), генералом Куртом Фрайхер фон Мантойффлом (Kurt Freiherr von 

Manteuffel), начальником Военной Академии, генералом Хуго Фрайхер фон 

Фрайтаг-Лоринговеном (Hugo Freiherr von Freitag-Loringhoven) или генералом 

Фридрихом фон Бернарди (Friedrich von Bernardi)
2
. 

Во время последних пяти лет до войны Шиманн был самым известным и 

чаще всего читаемым политическим публицистом. Его статьи были сосретодо-

чены главным образом вокруг двух тем: сближением с Великобританией и 

конфликтом с Россией
3
. 

Т. Шиманн знал российскую реальность по собственному опыту, потому 

что жил почти 40 лет в Российской Империи, в Лифляндии и Эстляндии. Он 

родился в городке Гробин 17 июля 1847 г., с 1867 по 1872 гг. он был студентом  

в тогда немецском университете в Дорпате (теперь Тарту), где, между прочим, 

посещал доклады Карля Ширрена (Karl Schirren), который очень жестко и ре-

шительно выступал против любого стеснения автономных прав Курляндии, 

Лифляндии и Эстляндии. Несомненно, эта встреча с молодом остзейском исто-

риком, который из-за своей твёрдой позиции был лишён российского подданст-

                                                           
1
 Meyer, K. Theodor Schliemann als politischer Publizist. Frankfurt/M. und Hamburg 1956, С. 44-48. 

2
 Paddock T. Historiker als Politiker // Russem und Rußland aus deutscher Sicht. T. IV: 19./20. 

Jahrhundert: von der Bismarckzeit bis zum ersten Weltkrieg. München 2000. C. 312. 
3
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ва и навсегда изгнан из Российской Империи, оказала сильное влияние на фор-

миривание взглядов Шиманна на Россию и русский народ. 

После короткого пребывания в Германии (Гетынга, Данциг) Шиманн на-

чал роботу в 1883 г. как городский архивист в Ревеле (Таллин). С того времени 

происходит его первая историческая работа: Russland, Polen und Livland bis 17. 

Jahrhundert
1
. В связи с наступающей русификацией он вместе с семьёй покинул 

родные места и переехал в Берлин, где был связан с Университетом Фридриха 

Вильгелма, на котором в 1902 г. основал Seminar für osteurpäische Geschichte 

und Landeskunde , и именно это событие считается началом остфороршунга в 

Германии. Он основал историческую школу, Schiemannsche Schule, одним из 

известных представителей которой был Пауль Рорбах (Paul Rorbach), кстати его 

земляк. Представители этой школы не являлись ни в коем случае монолитом: 

часто спорили, но, несомненно, одно их связывало – оголтелое русофобство и 

неприветливое, открыто враждебное отношение к России и русским. Интерес-

но, до первой мировой войны приблизительно 9 /10 книг, статьей, брошюр, ка-

сающихся России, напечатанных в Германии, вышло из-под пера немецких 

эмигрантов из России, главным образом с Прибалтийских губерний. Это можно 

истолковать или как признак пребладания этого вопроса политическими эмиг-

рантами со среды остзейцов, или как знак малой значимости русской проблема-

тики в немецкой публицистике этого времени. 

Во время первой мировой войны Шиманн принадлежал к лагерю, тре-

бующему разрушения Российской Империи, основания национальных госу-

дарств, конечно зависимых от Германии, и аннексии Прибалтийских губерний. 

Он влиял в антирусском духе на немецкие правящие круги и общественное 

мнение и громко желал «освобождения» Украины
2
. 

Опус магнум Т. Шиманна – сочинение Geschichte Russlands unter Nikolaus 

I, изданное в 1903-1919 гг. Сначала ему удалось получить разрешение, благода-

ря тогдяшнему послу Германии князу Хуго фон Радолину (Hugo von Radolin) и 

начальнику Императорской Публичной Библиотеки Николаю Карловичу 

Шильдеру, чтобы использовать архивные материалы в Петербурге. Позже его 

визиты в Петербурге и вообще в России были уже невозможны ввиду его враж-

дебного отношения к этой стране. 

Вышеупомянутые еженедельные обзоры в Neue Preusscische Zeitung 

представляют настоящую кузницу взглядов Т. Шиманна на Россию и её обще-

ство. На их основании можно составить стройный Russlandbild автора. 

Шиманн особенное значение придавал праву и правовому государству. 

Неудивительно, что в зтой области у него было больше всего упрёков самому 

русскому государству и обществу, особенно интелигенции. Образ России в гла-

зах Шиманна основывался на фундаментальном положении, что «чувство права 

есть чуже русской душе». Он писал открыто в Neue Preussische Zeitung 

04.11.1903: «В России нет ничего более презренного, чем право. Для большин-

                                                           
1
 Meyer K. Osteuropäische Geschichte // Geschichtswissenschaft in Berlin im 19. und 20. 
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2
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ства русского народа право вообще не существует. Народ относится к праву 

или равнодушно, или считает его препятствием для жизни»
1
. Отсутствие все-

обшего законного сознания есть для Шиманна главное качество современной 

России. И именно это — по мнению Шиманна — предопределило все события 

и оказало крайне отрицательное влияние на всю политическую, общественную 

и духовную жизнь России. 

Шиманн считает нарушение законов в России не побочными случаями, но 

повседневной практикой. Для него есть исторически бесспорная истина, что после 

100 ипи 150 лет большие национальные и религиозные группы существовали вне 

закона, а произвол младших и старших чиновников являлся безграничным. 

Конечно, не было ничего особенного в таком взгляде в его время. Прежде 

всего, в остзейской пубпицистике можна найти много аналогий, хотя бы утвер-

ждение Виктора Гена (Victor Hehn) с его известным De moribus Ruthenorum о от-

сутствии чуства права в России
2
. Со своей стороны, Шиманн подчёркивал неод-

нократно, что отсутствие уважения к законам характеризует все слои общества. 

«Они только умеют издорять и уништожать»
3
. В другой статье он писал: «Ин-

стинкт уничтожения есть глубоко закоренённый в русской душе»
4
. 

С другой стороны, надо подчеркнуть, что Шиманн придерживался мне-

ния, что хотя презрение к праву и порядку есть качество всех слоев русского 

народа, но замечал это прежде всего в кругах администрации и чиновничества. 

Как он писал 14 марта 1911 г.: «Уважение к законам не есть в русской крови, 

где чиновник не довольствует лишь своим жалованием, ожидает от всех де-

нег»
5
. Вследствие этого опосредованное и непосредственное манипулирование 

законом есть в России правило
6
. Результат этого – взяточничество, отсутствие 

долга, растущий произвол, бездушие, взаимная зависть. Равнодушие к обяза-

тельностям есть вообще русское качествр. Это отношение большинства наро-

да
7
. Такие явления, как взяточничество старших и млодших чиновников, кор-

рупция во всех отраслях государственной и городской администрации — это 

повседневность. По мнению Шиманна, возникло это из всеобщей неохоты к ра-

боте во всех слоях русского общества. Противопоставлял он при этом России 

Запад, где люди много работают, производят товары, занимаются торговлей, 

накапливают деньги, зато русские не любят работать, учиться, бастуют, ничего 

не создают, не понимают, что надo экономить, пропивают и разворовывают 

свое имущество
8
. С другой стороны, даже если можно найти честных чиновни-
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ков, то они по  этой причине вообще ненавидимы (как пример, приводил Дмит-

рия Сипягина, министра внутренних дел в 1899-1902 гг.)
1
. 

Шиманн не ограничивался при этом утверждениями общего рода, но при-

водил конкретные случаи, например во время постройки Сибирской Железной 

Дороги. Он писал в 1901 г.: «эту дорогу так строили, чтобы то гарантировало 

железнодорожным инжинерaм работу и хлеб на долгие годы»
2
. Конечно, такие 

откровения были часто сильно преувеличены. Разного рода поломки после окон-

чания работы в большинстве случаев были связаны с объективными причинами. 

Этого нельзя было избежать из-за тогдашней технологии, быстроты стройки, тя-

жёлых климатических и топографических условий
3
. 

Шиманн любил противопоставлять Россию Германии с её честными, не-

подкупными, трудолюбивыми и обязательными чиновниками, при этом чертил 

образ Российской Империи в крайне чёрных цветах, определяя её администра-

цию как вполне вредную, больную, бездушную. истинную конюшню Авгия, в 

которой отсутствует здоровая государственная мысль
4
. 

Похожий чёрный образ он видел в школьной системе. По его мнению, как 

школы всех ступеней, так и университеты находились в состоянии самого глу-

бокого падения. Он считал, что не было никакого преувеличения в утвержде-

нии, что выпускники средних и вызших школ, которые что-нибудь вынесли со 

стен школы или yниверситетских скамьи, – это редкость. «Это правило, что мо-

лодые люди требуют положительное свидетельство без знаний, а для профессо-

ров опасно дать плохой аттестат»
5
. В науке царствует очень низкий уровень, а с 

исключением нескольких известных научных авторитетов на русских универ-

ситетах вообще работают немногие, а уровень снижает всеобщиая практика 

предоставления профессорами студентaм своих докладов в форме литографи-

ческих тетрадей
6
. В свою очередь, студенты вместо науки занимались многими 

другими делами, прежде всего политикой
7
. Конечно, у Шиманна был велико-

лепный совет на этот больной вопрос русской образовательной системы. «То, 

что им нужно, то храбрые немецкие учителя, которые заставят их работать»
8
. 

«То, что отсутствует в России, то эпоха сильной и  добросовестной работы в 

школе и в университете и ввиду этого важного вопроса всё остальное теряет 

значение»
9
, прибавлял он в другой статье три года спустя. 

Современные отношения в русских университетах Шиманн считал боль-

шой угрозой для общественного спокойствия в России, потому что высшие 

учебные заведения становились просто гнездом революции. Вполне понятно — 
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подчёркивал Шиман — что сравнение русского студента с немецким не имеет 

смысла, потому что русская молодёжь есть целиком радикальна
1
. 

Каковы чиновники и студенты, таково и остальное общество. По мнению 

Шиманна, равнодушие к обязанностям есть русская черта характера, славян-

ское свойством дo неизбежности
2
. Тот факт, что немцы чрезмерно педантичны 

и соблюдают законы, вызывает отсутствие сочувствия между двома народами. 

В этом надо искать главное противоречие между немецким и русским народ-

ным характером
3
. 

Шиманн постоянно отмечает разные отрицательные черты характера рус-

ских, особенно «склонность к кочевoму образу жизни русской души»
4
, отсутст-

вие чистоты, лживость («русские славяне всегда и везде врают»)
5
, само собой 

разумеется, запойное пьянство («если они под влиянием алкоголя, вступает в 

них зверь»)
6
. С другой стороны, русский есть добродушный («хотя варварский 

зверь сидет глубоко под его кожой»), гостеприимный, терпимый
7
. Бросаеся в 

гпаза его религиозность в виде мистицизма, глубоко укоренившегойся в рус-

ской народной душе, хотя замечал одновременно ослабление связи с Церковью 

во время революции 1905-1907 гг.
8
. 

Царская Россия есть для Шиманна Россия Петра Великого. Только благо-

даря ему наполовину варварское государство преобразилось в новую Россию. 

По мнению Шиманна, старая Россия до начала XVIII в. не принадлежала вооб-

ще к европейским государствам, потому что была страной, культура которой 

застряла в XIII столетии. «Как земледельцы и лавочники этот народ прозябал 

долгие столетия». 250-летная татарская неволя изменила народный и духовный 

характер русских и их князей. Народ привык к тихому повиновению, а русские 

князья выбрали политику насилия татар как образец для подражания и основа-

ли Великое Московское Княжество без всяких отношений с западной средневе-

ковой цивилизацией, как противовес для нее с чётко оставшимся следом татар-

ского господства. Только благодаря усилиям Петра Великого Россия для Евро-

пы и Европа для России стали взаимно важными. «Но связь с Западом русские 

постоянно ощущают как аномалию и возненавидели зтих царей, которые их за-

ставили пойти зтой дорогой к Западу». Хотя Россия постепенно приобрела ев-

ропейский облик, по мнению Шимана, но вопреки этой европейской маске она 

чужда европейскому правопорядку. Конечно, в европейским характере России 

главными были немецкие элементы, с помощью которых Петр I и его наслед-

ники сохраняли в государстве порядок. Впрочем, Романовы не были — как 

пишeт Шиман — никакими русскими, но немцами, Гольтштайнами-

Готторперами. То, что в них было славянское, зто прежде всего двуличность, 
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которая особенно бросалась в глаза в случае Екатерины Великой и Александ-

ра I. В Николае I Шиманн нашёл ряд совершенно нерусских качеств, как: на-

стойчивость, сoзнательное трудолюбие, любовь к порядку. Как эпохальный год, 

который вывёл Россию на новую дорогу, Шиманн признал год начала январ-

ского восстания, потому что это событие повлияло на выдающихся личностей 

русской общественной жизни. Подавив восстание, Россия преобразилась  в но-

вое государство, нетерпимое к другим народам ,что привело её к русификации 

окраин. Возникший таким образом национализм стал в высшей степени изъяв-

лением политики беззаконности
1
. Как подчёркивал он в Neue Preussische 

Zeitung, преобразование многонационального населения России в один велико-

русский народ в отношении языка и образа мышления было невозможным
2
. 

Особенно не повезло Прибалтийским провинциям, где вторжение рус-

ских чиновников и попов оказалось деструктивным и разрушительным для всей 

страны
3
. 

Что касается современных идейных течений, Шиманн очень резко оценял 

русскую литературу. Как писал: «Ненависть к государству объединяет всех ко-

рифеев русской литературы. Во всех произведениях недьзя найти ни одного ге-

роя, который был бы для молодёжи положительном образцом. Действительно, в 

литературе есть целая галерея преступников»
4
. Вину за это он возлагал на не-

критичное принятие интеллектуальной элитой России философии Гегеля, Шел-

линга, Маркса и нигилизма, что произвело эффект формирования мировоззре-

ния, основанного на небывалом безбожии. Вообще русская интелигенция ви-

дится Шиманну как извращенно аморальная в отношении к государству, что 

довело ее до терроризму и нигилизму. По мнению Шиманна, в России образо-

ванные люди в течении последних 30 лет не выучились ничего полезного. 

Большинство образованных русских было невежественно в политических де-

лах, или, как он это определил, пьяне радикальными идеами
5
. В русской лите-

ратуре — по его мнению — не было ничего благотворного с моральной точки 

зрения. Как он писал: «с времен Грибоедова и Гоголя до Тургенева, Толстого, 

Горького и Андреева единственным полем литературной активности было са-

тирически-пародйное представление моральных нрав. Дидактическое, реали-

стическое, действительно прекрасно только там где читателю предлагаются 

описания природы, что касается мировоззренческих вопросов литература без-

надёжно пессимистичесна или погружена в утопии
»6

. 

Особенно Лев Николаевич Толстой был для Шиманна воплощением на-

стоящего зла в духовной жизни России. Хотя он одновременно подчёркивал, 

что у автора «Анны Карениной» был выдающийся повествовательный талант и 

он пробудил мировую литературу, но как все незаурядные таланты в России, 
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выступал против государства. «Краеугольный камень его науки есть умаление 

любой государственной мысли»
1
. «Сам себя называет кристианским анархи-

стом, но не ощущает, что наука, которую провозглашает, освобождает зверя в 

человеке»
2
. Книги Толстого – это симптомы болезьни, которой страдает сего-

дняшняя Россия, они воздействуют разрушительно и путано. Сегоднявший рус-

ский анархизм есть плод этого духового течения”
3
. Его произведения и наука 

есть для Шиманна симптом процесса распада, который оповещает о наступаю-

щем падении
4
. Его отравленные книги действуют гораздо эффективнее, чем 

пропаганда Плеханова. Распространение его учений есть самым плохой пода-

рок, который можно было дать русскомy народу. Пропаганда Толстого провоз-

глашает не только убийство, но и работает над систематическим уничтожением 

всех государственных основ, и результатом этого будет ужасная, кровавая ор-

гия
5
. Читатель может быть удивлён такой резкой антитолстовской риторикой. 

Надо, однако, помнить, что граф Лев Толстой зто не только выдающийся писа-

тель, но один из создателей современного пацифизма. Отсюда такие его взгля-

ды, как, например, в брошюре «Книжка для офицеров», в которой он писал о 

ничтожности и вредности профессии военного, презрении к военному насилию, 

призыве офицеров к неповиновению, отказе в рекрутах для армии
6
. В послед-

ние годы своей жизни Толстой стал бескомпромиссным противником самодер-

жавия, осуждающим весь общественный и политический строй России целиком 

и полностью. Из-за того он был проклят среди правых русских тогда и потом, в 

эмиграции. Например, один из идеологических вождей русских правых Иоанн 

Кронштадтский
7
 писал о нём как о безбожнике, злейшем еретике и антихристе

8
. 

Эти взгляды разделяли и польские правоведы, как, например, Тадеуш Гужевски 

(псевдоним Топур), один из основателей всепольской идеологии, для которого 

Толстой являлся типичной формой вырождения общественных инстинктов в 

Рoссии
9
. В этом контексте взгляды Шиманна не должны настолько удивлять. 

Таким образом, оценка русской литературы совпадает к с общим образом 

России. Основываясь на своём национально-государственном и консерватив-

ном миривоззрении, Шиманн осуждает эту литературу исключительно с поли-

тической точки зрения. Вперёд он выдвигает чуждые, прямо враждебные госу-

дарству тенденции, не оставляя вообще места для художественных достижений. 

Если уж он так много писал о разложении общественной жизни в России, 

Шиманн был, конечно, должен говорить о революционных событиях 1905-1907 
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гг. Главной причиной революции Шиманн видел в циничном презрении, с ко-

торым правительство и вся государственная администрация относились к пра-

ву. „Среди лотышей и естонцов теперь можна увидеть итоги систематической 

политики подстреканияб которую русское правительство вело почти два поко-

ленияб чтобы погрести сильное влияние какое оказывало там немецкое населе-

ние”
1
. Единственным лекарством — по мнении Шиманна — было превращение 

России в правовое государство, в противном случае революция обратит ее в 

развалины
2
. Это было первое и само важное требование Шиманна, которое он 

постоянно повторял в 1905-1907 гг. Это можно иэложить коротко —сначала 

восстановление правопорядка, а потом реформы
3
. Восстановление правопоряд-

ка должно, однако, иметь место не путём насилия, но расширением самоуправ-

ления и сильнейшим контролем органов власти или, другими словами, ослаб-

лениеи чисто бюрократического характера всех сфер государственной жизни
4
. 

Одновременно это должна сопровождать смена в отношении общества к госу-

дарству и власти
5
. С другой стороны, Шиманн отдавал себе отчёт в том что 

русские не были в состоянии разрешить этот вопрос так как у них ни знаний, ни 

энергии и солидности, ни добросовестности, которые являются необходимыми 

условиями для достижения успеха
6
. 

Шиманн отнюдь не считал, что этот вопрос будет разрешен введением пар-

ламентаризма или созывом конституционного собрания, потому что русский на-

род недостаточно зрелый, чтобы составить себе государственную жизнь согласно 

с западным образцом
7
. Распространял он это, впрочем, на все славянские народы, 

которые, коротко говоря, не подходят  к жизни в парламентарном строе
8
. 

Итак, образ России и русских есть в освещении Шиманна решительно от-

рицательный. Он не видел ничего положительного, кроме немецких влияний и 

немногих качеств, как, например, гостеприимство. В своих оценках Шиманн 

придавал большое значение правовому государству, которое для него было не-

оспоримо свято. Его образ России и русских сравнительно поверхностен, край-

не превеличен. Этот образ тоже малооригинален, но зато превосходно вписыва-

ется во враждебную, антироссийскую риторику. 
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ВСЁ ПРАВДА, И ВСЁ НЕПРАВДА ОБО ВСЁМ. КЛОД СИМОН  

И СОВЕТСКИЙ СОЮЗ 
 
Аннотация. В центре статьи – события личной и творческой биографии французско-

го писателя, лауреата Нобелевской премии Клода Симона, связанные с его впечатлениями от 

поездок в Советский Союз, а также проблема соотнесённости описания в духе Нового Рома-

на Симоном этих поездок с реальным Советским Союзом 1930-х-1980-х годов. 

Ключевые слова: Клод Симон, истина, «Приглашение», Россия, Новый Роман, совре-

менная литература Франции. 

 

Vishnyakov A.G. 
 

EVERYTHONG IS TRUE AND EVERYTHING IS NOT TRUR ABOUT 

EVERYTHING. CLAUDE SIMON AND THE SOVIET UNION 
 
Abstract. the article focuses on the events of the personal and creative biography of the 

French writer, Nobel laureate Claude Simon, related to his impressions of his trips to the Soviet Un-

ion, as well as the problem of correlation of the description in the spirit of the New Novel by Simon 

of these trips with the real Soviet Union of the 1930s – 1980s. 

Keywords: Claude Simon, truth, Invitation, Russia, New Novel, modern literature of France. 

 

Статья посвящена отношению известного французского писателя, Нобе-

левского лауреата 1985 года Клода Симона (1913-2005) к Советскому Союзу и 

русским и советским мотивам в его творчестве, тому, в какой степени модели-

руемый во многих книгах писателя «комплекс советскости» (не) соответствует 

западным стереотипам и советской реальности. В её название совсем не слу-

чайно вынесен один из афоризмов Джона Леннона, максимально заострённо 

формулирующий проблему истины и её восприятия людьми. Нашу тему мы 

рассмотрим в срезе географической и исторической проблематики. Писатель, 

сын погибшего на войне офицера и провинциальной буржуазки-каталанки, всю 

жизнь был зачарован тем, что происходит в России и увидел многое из пережи-

того нами под очень необычным углом и так же необычно описал увиденное, в 

технике Нового Романа – авангардистского течения во французской литературе 

1950-х-1980-х годов, одним из самых ярких представителей которого он был. 

Россия занимает в художественной этнографии Клода Симона одно из 

первостепенных мест – после испанского лейтмотива и непосредственно перед 

темой еврейства. Русская (и/или советская) тематика неотступно занимает его 

всю жизнь, будучи представлена в романах «Шулер» (1945), «История» (1967), 

«Приглашение» (1987), «Акация» (1989), «Ботанический сад» (1997), в эссе 

«Натянутый канат» (1947), в «Нобелевской лекции» (1986), в фотографическом 

«Альбоме любителя» (1988); она доминирует в рассказе о посещении СССР в 

1937 году с красноречивым названием «Вавилон» (1955), появляется как реми-

нисценция и/или как структурный элемент в романах «Гулливер» (1952), «Вес-
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на священная» (1954), «Ветер. Попытка воссоздания барочного ретабло» (1957). 

И даже его последний замысел, «страниц пятьдесят», которые он порвал перед 

смертью – это снова обращение к «путешествию в СССР, в двадцать четыре го-

да, и к его ослепительной страсти к молодой одесситке Вере»
1
. 

В общей сложности Симон провёл в СССР более сорока дней. Его первый 

приезд в июне 1937 года был вполне туристическим. Вторая поездка произошла 

в сентябре 1984 года: Симон прилетел из Хельсинки в Ленинград, где был посе-

лён в знаменитой «гостинице Астория, номер 4», окна которого «выходят непо-

средственно на Исаакиевский собор» в центре города, рядом с Зимним дворцом, 

в котором писатель увидел «комнату, [...] в которой Октябрьские Красногвар-

дейцы [...] заявили собравшимся там министрам, что для них всё кончено»
2
. В 

Москве Симон встречается в ВГБИЛ с читателями, посещает Союз Писателей 

СССР, который и организовал эту поездку после издания в 1983 году на русском 

языке главного романа Симона «Дороги Фландрии». Третье путешествие про-

длилось около десяти дней и произошло в октябре 1986 года вследствие пригла-

шения Ч.Айтматовым на «Иссык-Кульский форум» и было описано Симоном в 

произведениях «Приглашение» и «Ботанический сад». В этот раз писатель побы-

вал в Кремле, Троице-Сергиевой лавре, Киргизии, встретился с Горбачёвым. 

С точки зрения знакомства со страной и её жителями самым плодотвор-

ным было первое путешествие, для которого он вступил в компартию Франции, 

а когда при въезде в СССР потребовалась фотокарточка (ох уж этот советский 

бюрократизм, бичевавшийся ещё любимым Симоном Маяковским), то сделать 

её в выходной день будущий писатель смог, как сам пишет, только в «Варшав-

ском гетто» (которое правда, возникло только в 1940 году, но видимо писатель 

имеет в виду еврейский квартал Варшавы и намеренно завязывает в один узел 

нацистов, коммунистов и холокост). В записной книжке Симон делает много-

численные заметки, посещает, по специально разработанной для «гостей из 

капстран» программе, музеи (в том числе – восхитившую его Третьяковскую 

галерею), достопримечательности, заводы, колхозы, церкви и пионерские лаге-

ря, «самые разные места [...]. Многие страницы записной книжки посвящены 

записям зарплаты, сравнению уровня цен и продолжительности рабочего дня»
3
.  

Как писатель сказал в интервью, данном автору этой статьи в 2003 году: 

«Я там (в СССР – АВ) провёл более двух недель и посетил Москву, Харьков, 

Севастополь, Ялту, Одессу. А в Москве я был как раз в то время, когда расстре-

ляли Тухачевского!»
4
. Это путешествие, как и третье, неоднократно упоминает-

ся, описывается, вновь и вновь оркеструется в творчестве Симона. Второе пу-

тешествие остаётся самым неизвестным, потаённым. Его самая волнующая 

сцена, описанная в «Ботаническом саду», являет в излюбленном Симоном жан-
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ре «портрета-истории» описание ленинградской переводчицы с «исхудавшим и 

сероватым лицом», везущего писателя в Пулково таксиста – «капитана-

артиллериста в синем заношенном пиджаке с небольшим веером многочислен-

ных наградных ленточек» и скрытой аэропортом «сероватой линии холмов, ко-

торую немцы не смогли преодолеть»
1
. В Ленинграде Симон побывал в Петро-

павловской крепости и музее Достоевского, своего любимейшего, наряду с Че-

ховым и Д.Конрадом, иностранного писателя. 

«И характер, и исторический контекст этих трёх поездок далеки от зауряд-

ных. Из всех видных французских интеллектуалов, «приглашённых» в СССР, 

Симон – единственный, испробовавший едва ли не все возможные модели этого 

путешествия, кроме, разве что, приезда по частному приглашению (хотя третье 

отдельными чертами поразительно на него похоже): индивидуальным туристом, 

гостем официальной структуры, визитёром высшего государственного уровня. 

Момент этих поездок в равной степени необычен: в первом случае Симон стано-

вится зрителем последнего акта войны Сталина с троцкистами, с увлечения 

идеями которых и начался интерес Симона к СССР, во втором – агонии рассы-

пающегося на краю пропасти государства, в третьем – отчаянных попыток «Ге-

нерального секретаря» (только так в «Приглашении» и именуется Горбачёв) 

подкрепить внешнюю политику экономическими реформами»
2
.  

Степень вовлечения Симона в советскую реальность столь же разнится по 

уровню, направлениям и общей атмосфере. Первая поездка – это изучение, 

внимательное – то восторженное, то ироническое – нередко в духе вспомнив-

шихся ему позднее, в 1986 году, «Персидских писем» Монтескьё, странного и 

пёстрого мира («В России вы могли делать всё, что вам вздумается – при усло-

вии наличия достаточного количества денег, [...] подарить себе иллюзорное 

ощущение себя миллионером. [...]. Русские очень гордились всем, что было у 

них в стране, даже если это было бедно, грязно или нелепо. Это было очень 

симпатично и трогательно, но в конце концов начинало раздражать»
3
), вен-

чающееся сентиментальным пароксизмом с одесской комсомолкой. Вторая по-

ездка – безжалостное препарирование «утраченных иллюзий» анархистской 

юности сноба-троцкиста, европейского славянофила, преклоняющегося перед 

русской культурой, но отвергающего народ и государство, её породивших. Тре-

тья – фантазматический коллаж, запрограммированный заранее в стиле и опти-

ке Свифта и Оруэлла и прожитая, а затем и описанная, от начала и до конца в 

этой технике дадаистской фантасмагории. 

Чтобы дать относительно полное представление о стилистике и пробле-

матике «русского вопроса» у Симона мы рассмотрим несколько цитат из раз-

ных произведений, описывающих все три поездки писателя. Чуть выше уже 

приведены цитаты, связанные с первыми двумя поездками. Теперь же рассмот-

                                                           
1
 Simon C., Œuvres, vol.1, édition établie par Alastair B. Duncan avec la collaboration de Jean H. 

Duffy, Paris, Gallimard, coll. « Bibliothèque de la Pléiade », 2006, р.1111. 
2
 Вишняков А. Г. «Приключения Клода Симона в стране большевиков». Статья первая. 

«Вестник МГОГИ», №1, 2015, с.23. 
3
 Simon C. La Corde Raide. – P., 1947, р.14. 
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рим поподробнее несколько фрагментов, связанных с третьей, самой известной 

поездкой Симона в СССР. 

Первый – цитата из «Ботанического сада»: «город, главная площадь кото-

рого украшена статуей проконсула затянутого в ремни и кожаную куртку, в 

кожаной же фуражке, воздевающего ввысь одной рукой свою философскую 

библию, другую возложив на затвор цилиндрического пулемёта и давшего ему 

своё имя»
1
. На самом деле памятник не «проконсулу», на роль которого Симон 

назначает Фрунзе, а генералу Ивану Панфилову (1893-1941), не на центральной 

площади, а в парке, не кожаная куртка, а долгополая шинель, не кожаная кепка, 

а форменная фуражка, рука не вздымает, а держит и не библию, а папку со 

штабной картой, другая рука не на пулемёте (которого вовсе нет), а указывает 

вперёд, на врага. Кстати, любимый Симоном словарь Литре даёт такое опреде-

ление проконсула: «Бывший консул, по окончанию своего срока, получающий 

под командование провинцию или армию. В переносном значении: о правителе 

провинции, правящем с произволом и насилием». Ни одно из них к подлинному 

Фрунзе отнесено быть не может, хотя таких проконсулов и городов в их честь в 

СССР (особенно в 20-е-50-е годы) хватало. Фрунзе же был не проконсулом, а 

уроженцем Бишкека, военачальником и военным министром, заменившим ку-

мира Симона Троцкого на этом посту в 1925 году. Кстати, Троцкий – гораздо 

более подходящий кандидат на титул проконсула, нежели Фрунзе. Памятник 

Фрунзе в Бишкеке всё же есть, но стоит на бульваре перед вокзалом, он конный 

с поднятой рукой, тоже в шинели и будёновке. Так что, когда я пошутил перед 

западными симонистами, шокировав многих из них, что в этом описании ре-

альности соответствует только слово «статуя», я был недалёк от истины. 

Ещё один почти не скрытый привет Троцкому, человеку, прошедшему 

сквозь леса и горы Верхоянска при побеге из ссылки, в эссе «Архипелаг и Се-

вер». В приводимом отрывке отчётливо ощутим вкус всё того же жюльвернов-

ского очарования географической картой, её цветами, линиями и странными 

топонимами, с которыми Симон, как и Жюль Верн ведёт далёкую от реально-

сти игру, старательно под эту реальность мимикрирующую: «и так вот от Се-

веттиярви до Кандалашки (Кандалакши – АВ) а после Кандалашки – Архан-

гельск а после Архангельска Воркута а после Воркуты Игарка (в действитель-

ности Игарка находится на 1200 км восточнее упоминающегося дальше Сале-

харда – АВ) а после Игарки Салехад (Салехард – АВ), долины, Верхоянские го-

ры Черские горы (горы Черского – АВ) и так до Анадырля (Анадыря – АВ) 

Байкал (Байкал находится в 4200 км к юго-западу от Анадыря и в траекторию, 

выписываемую Симоном не укладывается никак – АВ) Чукотское море (тоже 

названное по-французски с ошибкой, находящееся гораздо севернее Анадыря и 

Берингова моря – АВ) далеко так далеко что человек не смог бы это пройти за 

целую жизнь лес лес всё время лишь прорезаемый болотными озёрами с водой 

цвета бирюзы с водой цвета аметиста с водой цвета сапфира долгие неподвиж-

ные реки с гигантскими устьями состоящими из рек влекущих своим течением 
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крупинки золота»
1
. У Симона даже не меркаторская, а какая-то птолемеевская 

география, как и история, впрочем. Но если в этом фантазматическом эссе о се-

вере его текст не вызывает желания спорить или возражать, то в применении к 

Сталину, Горбачёву, Троцкому, России, Фрунзе, православию, перестройке и 

многим другим реалиям нашей прошлой и нынешней жизни – спор неизбежен. 

Герой «Записок сумасшедшего» Гоголя активно рассуждает о политике, о 

Франции и Англии, но никогда в России не делали серьёзных выводов об ис-

тинности этих замечаний и их соотнесённости с реальностью, хотя теперь, воз-

можно, пришла пора это сделать. Во Франции же проведена не одна научная 

конференция, где новороманные кунштюки Симона всерьёз изучаются как сви-

детельства зоркого и оригинального очевидца и провидца. 

А вот обманчиво небрежный, прикрытый скобками, удар по этнической 

пестроте советской Киргизии, в действительности оказывающийся очередным 

всплытием самой важной по мнению Запада национальной проблемы России – 

пресловутого еврейского вопроса, о котором Симон, имевший еврейские корни 

по матери, никогда не забывал: «на двух языках (надпись на здании библиотеки 

– АВ) (хотя, как говорили, миллион жителей, населяющих ныне город, насчи-

тывал чуть ли не сорок национальных сообществ, в том числе немецкое и ев-

рейское»
2
. Да, сорок, но в 1989 г. во Фрунзе русских было 56%, киргизов 23%, 

евреев 0,78%, немцев 2,2%. В Париже, где евреев 2,3 % (2002) я не видел, кста-

ти, ни одной надписи на иврите. 

Закончим географическую составляющую нашей статьи взглядом из ил-

люминатора на границу между родной для Симона Европой (пусть и заселён-

ной русскими, отвергшими «подлинных революционеров» 20-х годов) и чуж-

дой ему Азией: «в тысячах метров под ними, невидимые во мраке, медленно 

плыли чудовищно обширные пространства земли, соединяющие два континен-

та, два мира, не разделённые между собой подвижными морями и океанами, а 

слипшиеся друг с другом, как двуглавое существо, сиамские близнецы, кото-

рых показывают в ярмарочных балаганах, сросшиеся спинами и обречённые 

никогда не видеть друг друга, дыша и переваривая пищу одним общим орга-

ном, увеличенным, неделимым и утолщённым: пахидермическим»
3
. 

Последняя – и самая объёмная наша цитата – пример не только новоро-

манного письма Симона, но и его, разделяемого подавляющим большинством 

западных русистов и советологов, неприятия того пути, которым пошла наша ис-

тория после «великого перелома». Одновременно это и образчик поразительно 

вольного, до разнузданности, порхания вокруг подлинной советской истории и 

вывязывания поверх неё своих собственных кружев. В самом факте беллетриза-

ции и фикционализации реальности нет, разумеется, ничего предосудительного. 

Достойно сожаления, что тень отказывается «знать своё место» и на протяжении 

многих десятилетий пытается вытеснить реальность, что конечно же порождает 
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не хороших, а плохих соседей, отказывающихся видеть друг друга такими, как 

они есть, боящихся не того и восхищающихся не тем. Как и предыдущая, эта ци-

тата взята из перевода, подготовленного М. Ариас-Вихиль для тома «Избранно-

го» Клода Симона, подготавливаемого автором данной статьи для академиче-

ской издательской серии «Литературные памятники». 

Горбачёв появился на сцене русской истории «после бандитов, вышед-

ших, кажется, прямо из самых дальних закоулков Истории в своих единообраз-

ных мягких шляпах и жёстких габардиновых пальто, с тем только различием, 

что головы хищников и чудовищ, изображаемые раньше на гербах и щитах (го-

ловы кабанов, лисиц, шакалов, волков, гиппопотамов и крыс) у них находились 

под отворотами неизменной фетровой шляпы (или неизбежной папахи), надви-

нутой на самые глаза, и над накрахмаленным воротничком, а сами глаза, оди-

наково неподвижные у всех, отсутствующие, пустые, мёртвые, примерно такие 

же выразительные, как кнопки ботинок или крупинки окалины: те же глаза, та-

кие же отсутствующие взгляды были у них, когда вскоре после смерти бандита-

семинариста они (люди с головами крыс, гиппопотамов и шакалов) открыли 

дверь зала Совета, в котором они заседали, и, не говоря ни слова, просто кив-

ком головы показали поражённой охране распростёртое на полу тело того, кого 

они только что убили: это (этот эпизод – или как еще это назвать? – драма, 

шекспировская сцена, убийство, казнь? поединок борцов?..) было даже не заи-

кание и лепет Истории, а её рёв, крики – и не дикие, варварские, но совершенно 

животные, то есть не результат расчётов, амбиций, а – простой и примитивный 

– инстинкт самосохранения: без оружия, без кинжалов, даже без палок (поэто-

му они и выбрали такое место: никто – даже тот, перед кем все они трепетали 

от ужаса, главарь убийц семинариста – не имел права входить туда вооружён-

ным или в сопровождении своих людей): ну так вот: голыми руками – и как они 

смогли это сделать, никто никогда так и не узнал: может быть, один из них 

ждавший за дверью, а потом набросившийся на него, проведя захват за пояс  – 

или ударив стулом – или заткнув ему рот носовым платком, набросив ему на 

лицо ковёр (в одной из версий говорилось, что тело вынесли завёрнутым в ко-

вёр), а другие бандиты со звериными мордами в то же мгновение обрушиваясь 

на него, придавив его своим весом, навалившись друг на друга, нанося удары 

вслепую, душа всё, что могло быть задушено, ломая всё, что могло быть слома-

но на сопротивляющемся теле, выкручивая ему руки, плюща – ногами, каблу-

ками – лицо, грудь, всё это в полной тишине: только бормотание сквозь зубы, 

только икание, сдавленное рычание, и в конце, когда оно уже перестало сопро-

тивляться, поднимаясь, запыхавшиеся, с ещё дрожащими руками, поправляя 

одежду, ища на полу очки, затягивая галстуки, ставя на место столы и стулья, 

стряхивая с себя пыль, переговариваясь тихими голосами, удостоверяясь в по-

следний раз, что он действительно мёртв, в последний раз пиная его ногой, и 

потом один из них, решившись, идущий к двери, открывающий её нараспашку, 

указывающий охранникам на труп того, кто за несколько минут до этого вошёл 

туда полный жизни, может быть, с шуткой на устах (одной из тех, что обдавали 

холодом тех, кто становился их предметом, наводящий ужас маленький злой 
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рот, умные злые глаза, также повергающие в трепет за стёклами изящного 

пенсне интеллигента, правильное, аристократическое лицо, которое могло бы 

принадлежать как великому князю, так и заведующему секцией универмага)»
1
. 

Как видим, ни в апокрифах, ни в малозначащих деталях, ни во всемирно 

известных («исторических») событиях Клод Симон не столько ищет Истину, в 

существование которой ни как скептичный материалист, ни как новороманист 

не верит, но лишь материал для своего текста, что выливается в литературу то 

более, то менее интересную, но практически всегда – весьма далёкую от того, 

что мы привыкли называть «воспоминаниями очевидца», «хрониками», «исто-

рическими источниками», в качестве которых его писания, в частности посвя-

щённые СССР и России и переполненные антисоветскими и антирусскими 

штампами, регулярно используются, что вряд ли сделает отношения России и 

Франции более добрососедскими. 
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Nowaczyk M.  
 

О ЧЁМ «ГОВОРЯТ» СИМВОЛЫ? НЕВЕРБАЛЬНАЯ КОММУНИ-

КАЦИЯ СЛАВЯН НА ПРИМЕРЕ ВЫШИВКИ 
 
Аннотация. Невербальные средства коммуникации выражаются в одежде, 

окружающих человека предметах, вышивке, цветах. Сегодня мы смотрим на них просто как 

на фольклорные орнаменты, украшающие одежду и бытовые предметы. Однако их 

функциональность намного шире, чем только эстетическая. Символы-обереги известны в 

культуре славян уже давно. Изначально все узоры несли с собой глубокой смысл и значение, 

через них передавалась конкретная информация. Материальную культуру славян можно 

рассматривать как элемент системы невербальной коммуникации. 

Ключевые слова: вышивка, славяне, символ, узор, коммуникация 

 

Nowaczyk M.  
 

WHAT DO «SYMBOLS» TALK ABOUT? NON-VERBAL  

COMMUNICATION OF SLAVS ON THE EXAMPLE  

OF EMBROIDERY 
 
Abstract. Our distant ancestors, as it is wildly known, used to worship the forces of nature. 

A lot of attention in science connected with pagan believes and deity is paid to the ancient Slavs’ 

amulets. The apotropaic symbols can be seen everywhere. Hook and eyes together with colorful 

woven sashes had a special and protective function. Nowadays, we see them only as folk 

ornaments, which graces clothes. However, their sense and meaning exceeded far away only from 

the esthetic functions. Each of the sewed pattern carried a particular information. 

Keywords: embroidery, selvedge, Slavs, symbol, design 

 

Наши далёкие предки, как известно, поклонялись силам природы. 

Восприятие реальности через призму анимизма повлияло на все сферы жизни, 

что отразилось и в языке, и в народной культуре. Амулетам и оберегам древних 

славян уделено много внимания в науках, изучающих языческие обычаи и 

божеств. Оберегающие символы можно встретить повсюду – начиная со 

знаков, представленных на предметах повседневного использования, 

заканчивая элементами одежды и украшениями. Сегодня мы смотрим на 

вышивку как на фольклорный украшающий элемент. Однако ранее её смысл 

выходил далеко за рамки эстетических функций. Каждый вышитый рисунок 

содержал определенную информацию, обеспечивал защиту богов и помогал в 

выполнении жизненно важных задач. Украшения не носились только для 

красоты. То, что мы теперь называем «драгоценностями», имело магический 

смысл: это были священные талисманы. Все эти обереги в основном служили 

средством коммуникации – не столько между людьми, сколько с миром богов и 

нечистой силы. Каждый узор, цвет, даже способ оформления  несли 

определённую информацию. 

Народная вышивка украшала не только одежду, но и столовое и 

постельное бельё. Важное значение имело размещение узора, а также его цвет и 
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процесс создания. Украшения на одежде традиционно размещались по кругу – 

на подоле, рукавах, вырезах на голову и в талии. Поскольку основная задача 

вышивки – это защита от злых духов или нечистой силы, место её 

расположения также было значимым. «Русская вышивка имеет давние 

традиции, уходящие корнями в глубину веков. Её нередко называют 

«полотняным фольклором», потому что в цветных узорах прочитываются 

древние мифологические мотивы, магические заклятия. Поэтому, например, 

полотенце, украшенное вышивкой, постепенно обособилось от своего бытового 

двойника, став непременным элементом различныз обрядов. На нём подносили 

хлеб-соль, вышитыми полотенцами одаривали участников свадебного поезда, 

украшали красный угол в избе и т.д.»
1
. 

Во времена древних славян создание народной вышивки, выполняющей 

магическую функцию, требовало соблюдения целого ряда ритуалов, начиная с 

подготовительного этапа. 

Процесс подготовки и создания 

На славянских землях наиболее распространённым материалом, 

используемым для пряжи нитей, было волокно льна и конопли, а также овечья 

шерсть (реже использовалась козья шерсть, а иногда и других животных). В 

районах Сибири встречалось также прядение волокна крапивы, используемое в 

производстве сетей и тканей. 

Подготовка материалов и нитей была утомительной и трудоёмкой 

работой. После выщипывания льна и конопли приходилось отделять головки от 

семян, а затем подвергать материал процессу замачивания и высыхания на 

солнце или под огнём, после чего через трение волокна отделялись от твёрдых 

частей стеблей. Трение осуществлялось по-разному, в зависимости от 

территории. Готовое волокно должно быть тщательно очищено, а длинные 

части отделены от коротких. Для этого были использованы деревянные гребни 

и щётки, с помощью которых расчёсывались волокна. При получении волокна 

для швейных и ткацких нитей этот процесс был широко распространён. 

Подготовка шерстяных волокон значительно отличалась от подготовки 

волокон растительных. В этом случае весь процесс трения отсутствовал. Перед 

тем как шерсть расчёсывалась на деревянных гребнях, её необходимо было 

промыть после стрижки в теплой и холодной воде (иногда до стрижки в реке 

промывали самих овец). 

Из подготовленного подобным образом материала  могли быть сплетены 

волокна для швейных и ткацких нитей. На территории обитаемой славянами 

для этого использовались шпиндели. Закрученная, готовая к употреблению 

пряжа сворачивалась в клубки для удобного хранения. Перед использованием 

её часто снова промывали
2
. 

                                                           
1
 Лаврентьева, Л. С. Культура русского народа. Обычаи. Обряды. Занятия. Фольклор /Л. С. 

Лаврентьева, Ю. И. Смирнов. – СПб., 2005. С. 400. 
2
 Информация касающаяся процесса обработки волокон дана по: Moszyński K. Kultura ludowa 

Słowian. cz. I: Kultura materialna. – Kraków 1929. S. 295 – 337. 



158 
 

Готовые нити использовались для многих целей, в этой работе будет 

рассмотрено только изготовление вышивки и ткачество. Как оберег, кроме 

вышивки, использовалась кайма – это узкая полоска ткани, которую славяне 

используют для обшивки ткани. Тканые ленты служили также поясом или 

завязывались на голове. Они были сплетены с помощью различных 

механизмов, но реализовывался общий принцип – наличие отдельной основы и 

отдельной непрерывной нити. Плетение узких лент на примитивных ткацких 

станках состояло в том, что механизмы поднимали нечётные нити основы и 

пересекали образовавшуюсяя щель. Чётные нитки основы остались 

неподвижными. 

Другая, очень популярная техника ткачества – это плетение с 

использованием ткаческих бердышек. Бёрдо представляет собой 

приспособление в виде частого гребня. Существует 2 типа: бёрдо как часть 

ткацкого станка и ручное бёрдо для ткачества поясов и тесьмы. «Зубцы» 

первых бердышек изготавливались из дранки – тонких деревянных щепочек 

одинаковой толщины и правильной формы, скреплённых на концах с помощью 

палочек, длина которых равнялась длине бёрда. «Зубцы» были расположены на 

одинаковом расстоянии друг от друга, равном толщине нити, которая 

использовалась для основы. Казимеж Мошинский объясняет принцип 

действий: «Нечётные нити размещены здесь, в дырах, пробитых посередине 

ступеньки; даже проходят через промежутки между ступенями. Перед 

ткачеством все нити основы расположены на уровне отверстий; когда ткач 

поднимает планку вверх и, таким образом, поднимая  нечётные нити в 

отверстиях, образуется зев над нитками с чётными номерами. Когда после 

отпускания нити через рыскание он вытаскивает плату вниз, первый зев 

исчезает, а втой создаётся под ровными нитями, и нить закрывается»
1
. 

Другим методом ткачества было использование ткацких станков для 

получения сверточных эффектов. Этот метод заключался в организации серии 

квадратных дощечек с отверстиями для основы (ширина тасьмы зависела от 

числа дощечек) и закрытии нити в основе при вращении дощечки в любом 

направлении. Однако дощечки были менее использованы среди славян, чем 

популярные ткацкие бёрда. 

У Славян, кроме ткачества, была популярна вышивка, но с технической 

точки зрения для неё не нужны специальные механизмы, а только навыки и 

умение женщины, которая этим занималась. Подавляющее большинство правил 

для её создания отходит от чисто прагматических функций и фокусируется на 

верованиях, обрядах и магии. 

Функции вышивки  

Время язычества – это период культуры «Тела» у Славян. Вся 

организация пространства рассматривается через призму телесности. Оба мира 

обладали своим «телом», так же объяснялись все абстрактные понятия, 

имевшие свою форму (например, слова, душа тоже были материальны). 

Мифологические персонажи, представленные в верованиях наших предков, 
                                                           
1
 Moszyński K. op. cit. S. 326. 
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также были персонифицированы. Язычество было частью огромного 

комплекса, передаваемых из поколения в поколение изначальных верований, 

традиций, обрядов и ритуалов. Эти поверья присутствовали во всех аспектах 

функционирования общества. Люди убеждены были в том, что 

сверхъестественные силы всегда присутствуют в их жизни. Боги наблюдали за 

миром славян, и им нужно было поклоняться. Однако в этом волшебном мире 

были также злые силы, которых следовало избегать. Славянское 

мифологическое пространство состояло из двух параллельных миров – 

«своего» и «чужого». Свой – как упорядоченный, созданный богами космосом, 

был пространством жизни, а чужой – как бесконечный хаос, представал перед 

человеческим воображением как пространство демонических существ
1
. 

Понятие «нечистая сила» связано с демонологией восточных славян. Это 

мифологические персонажи нижнего ряда (демонов, духов), принадлежащие к 

«чужому», «потустороннему» миру. Таинственные силы могут помочь или 

повредить человеку. Случилось, что они проникали внутрь его организма, 

вызывая боль, болезни, кошмары и т.д. 

Чтобы защититься от негативного влияния нечистой силы, славяне 

разработали ряд способов: особые знаки, предметы, амулеты для отпугивания 

злых сил. Посредством всех этих оберегов совершалась своего рода 

невербальная коммуникация с мифологическим миром. Очень важное место в 

этой группе занимала вышивка. Анализируя функции вышивки и тканых лент в 

фольклоре древних славян, нельзя игнорировать чисто прагматическую роль. 

Они использовались для отделки тканей, укрепляли края одежды и защищали 

её от вытирания. Однако их доминирующей функцией была защита от нечистой 

силы, передача особой информации. 

«Вышивка должна защищать границы контакта человеческого тела с 

окружающим телесным Космосом, отпугивать нечистую силу»
2
. Согласно 

поверьям, именно границы (пространственные, временные) являются самыми 

опасными, так как связаны с действием нечистой силы. Поэтому эти места на 

одежде должны быть особенно тщательно защищены путём размещения на них 

вышивки или обшивки каймой. Считалось, что такие украшения отпугивают 

нечистую силу. Особенно подверженными воздействию злых сил являются 

места, через которые они могут проникать в человеческий организм – 

например, концы рукавов у рубашек, платья и отверстие для головы. 

Чрезвычайно важным, имеющим кроме прагматической также и 

магическую функцию, являлся пояс. Во времена древних славян одним из 

видов поясов была тканая тесьма. «Пояс (...) защищал людей от вмешательства 

в их жизнь представителей другого мира, выступая в качестве их первой 

границы. Человек, не имеющий пояса, особенно ребёнок, считался доступным 

темным силам, прежде всего кикиморам. Поэтому, чтобы защитить 

                                                           
1
 Wójcicka U. Из истории русской культуры. Языческое наследие в традиционной культуре. 

Bydgoszcz 2002. S. 20. 
2
 Чёрная Л. А. История культуры Древней Руси. – М., 2011. С. 50. 
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молодожёнов от нечистой силы, они были привязаны ремнём»
1
. Человек без 

пояса был лишён защиты. Только дети в возрасте до двенадцати лет носили 

рубашку без пояса. Основными символами, защищающими молодежь, были 

символы огня, солнечные символы, изображения животных, колоколов и 

символы мужских ремесел. 

Народная вышивка славян, чтобы выполнить свою оберегающую 

функцию, должна быть изготовлена определённым образом, в соответствии с 

магическими ритуалами, с самых первых этапов работы над ней. У самой 

вышивки не должно быть узлов на левой стороне, потому что они ломали 

энергетическую связь вышивки с её носителем и лишали амулет магической 

силы. Наталья Флоринская указала 5 принципов, которые должны были 

соблюдаться, чтобы вышивка получила желаемую защитную силу: 

«1. Вышивать оберег для себя нельзя. 

2. Выполняется оберег исключительно по желанию и от чистого сердца. 

Заставить или попросить кого-то создать для себя оберег нельзя. 

3. Обереги, наделенные самой мощной силой, выполняются кровными 

родственниками – родителями, детьми, братьями и сестрами. Подобной же 

силой наделяются обереги, созданные руками одного из супругов, но только 

если отношения в семье гармоничны. 

4. Выбор материала, служащего основой для оберега, должен 

гармонировать с человеком, которому он предназначается. 

5. В процессе изготовления оберега следует думать о том, кому он 

предназначен, мысленно представляя его образ и чувствуя его энергетику, 

характер и потребности»
2
. 

Другим, не менее важным и интересным принципом создания вышивки 

является выбор шаблонов. Нельзя вышивать несколько узоров с разными 

символическими значениями на одной вещи. Лучше выбрать отдельный 

элемент для каждой вещи, чтобы не было никакой «энергетической путаницы». 

Этот принцип также применялсяся к материалам, из которых сделаны нити. 

Нельзя в одном узоре использовать нити, изготовленные из разных материалов. 

Символизм узоров и цветов 

На первый взгляд казалось бы, что узоры, видимые в вышивке древних 

славян, не сильно отличаются друг от друга и представляют собой ряд 

случайных форм, продиктованных фантазиями создателя. Это далеко не так. 

Почти каждый элемент такого народного узора имел свой символический 

смысл. Вместе с соответствующими цветами они были адаптированы к 

человеку, которого должны были защищать или помогать в обеспечении 

покровительства определённых божеств. «Наиболее популярными были 

линейные композиции (...). Вышивка должна содержать защитные знаки, 

состоящие из геометрических форм – треугольники, ромбы, ёлки, гребни, палки 
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 Wójcicka U. op. cit. S. 80. 
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 Флоринская Н. Обереги древних славяню Электронный ресурс // Мир Магии и Волшебства. 
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Рис. 1 Изображение павов в вышивке 

Источник: Лаврентева Л. С., Смирнов Ю. И. Культу-

ра русского народа. Обычаи. Обряды. Занятия. 

Фольклор. – СПб: ПАРИТЕТ, 2005. – С. 310. 

Рис. 2 Изображение коней с всадницами. Источник: 

Лаврентева Л. С., Смирнов Ю. И. Культура русского 

народа. Обычаи. Обряды. Занятия. Фольклор. Изда-

тельство ПАРИТЕТ. Санкт-Петербург 2005. – С. 312 

и т.д., солярные знаки, а также изображения человековидных амулетов 

(особенно женские фигурки), птиц, животных (в частности, кони и утята)»
1
. 

Солярные знаки были 

чрезвычайно важные в 

фольклоре Славян. Они 

легли в основу оберегающих 

конструкций. Их форма 

также влияла на сходство 

конкретных типов 

конструкций. Это были 

различные типы свастики, 

лучи, направленные в разные 

стороны, что повлияло на их 

сходство. «Солнце в 

народных ритуалах и в 

непервичных ситуациях воплощало все солнечное, яркое, красивое. Оно стало 

чистым и красивым знаком. Солнечный символизм, как в церемониальных 

действиях, так и в декоративных элементах, основывался на старых взглядах 

славян на личное и семейное благополучие»
2
. 

Форма круга, связанная с солнцем, рассматривалась как идеальная 

фигура, поэтому она часто появлялась в элементах магических узоров. Пояс 

также напоминал круг. «В поясе была видна идеальная защитная форма – круг, 

без границ, разрывов, то есть, наиболее верно защищающий от нежелательных 

контактов. (...) Снятие пояса сравнивалось с обнажённостью, готовностью 

вступить в контакт с нечистой силой. Пояс использовался в различных обрядах: 

свадьба, когда им перевязывали новобрачных, словно закрывая их в одном 

общем теле; похороны, когда семья покойного перевязывала поясом вход после 

выноса тела покойного»
3
. 

Каждый узор, каждая 

черта были наполнены 

особым смыслом, они несли 

особое послание миру и 

богам. Вышеупомянутый 

символ солнца занимал 

центральное место в группе 

символов, которые особен-

но любили славяне. Его 

можно было выразить 

разными способами – как 

квадрат, ромб, круглые 
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 Чёрная Л. А. Антропологический код древнерусской культуры. Москва 2008. С. 126. 

2
 Wójcicka U. op. cit. S. 121. 

3
 Чёрная Л. А. Антропологический код... op. cit. С. 110. 
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розетки, кресты, всевоз-можные свастики. Помимо солнца, очень важными для 

наших предков были земля, вода и дождь. Прямая горизонтальная линия 

обозначала землю, горизонтальная волнистая – воду, а диагональные 

параллельные линии – дождь. 

Что касается России, самый популярный мотив в вышивке всех русских 

областей – павы по сторонам куста или дерева.  

Сами птицы в таких узорах своими распущенными хвостами и хохолками 

напоминают прпросшие растения. Также их называли «жар-птицы». Издавна 

символизировали они у славян счастье и любовь. 

Помимо геометрических фигур, в вышивках также есть композиции с 

женской фигурой в середине и оленями по обеим сторонам. Это была мать бога 

Рода – Рожаница. Она должна была защищать от болезней и бесплодия. 

Женская фигура присутствовала во многих узорах. В большинстве своём 

ассоциировались они с приходом весны. В русской вышивке одним из наиболее 

распространённых мотивов явлается изображение «кони с всадницами, 

держащими ветки по сторонам деревца-богини»
1
. Как утверждают 

исследователи, этот сюжет тесно связан с темой весны и весенних праздников – 

таких, как встреча весны, первый выгон скота, первая пахота. 

Любопытно отметить способ, каким представлены в вышивке хищные 

животные, которых русские крестьяние не знали, такие как львы и барсы. 

Осмысливались они как медведи. «Источники, откуда черпались эти образы, 

многообразны: византийские и итальянские ткани, феодальная геральдика. 

Широко представлены львы в резьбе русского крестьянского жилища 

Поволжья, в северной росписи XVIII – XIX вв.»
2
. 

 

 

Рис. 3 Изображение хищных живоьных Источник: Лаврентева Л. С., Смирнов Ю. И. Культура 

русского народа. Обычаи. Обряды. Занятия. Фольклор. – СПб.: ПАРИТЕТ – 2005. – С. 311. 

                                                           
1
 Лаврентьева Л.С. cit. С. 407. 

2
 Там же. С. 406. 
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Выбор цвета в значительной степени диктовался возможностями 

крашения. Нити и материалы были окрашены натуральными веществами, 

поэтому диапазон цветов не был таким широким, как сегодня. Для магических 

целей при создании амулетов цвета приобретали символический смысл. Самым 

популярным был красный цвет. Он символизировал огонь, солнце в небе, кровь 

– это означало жизненную силу. Более того, в языческие времена считалось, что 

именно цвет наиболее эффективно отталкивает нечистую силу. Красный цвет 

был основным цветом вышивки. Он символизировал солнечный огонь и кровь, 

воплощал жизненные силы и маскулинную энергию. Защитная одежда для 

детей была вышита только красной нитью. Красный цвет часто дополнялся 

чёрным – цветом Матери-Земли (символ плодородия, который женщины 

использовали для защиты от бесплодия). 

Рис.4 Вышивка на полотенцах, украшающих иконы. Источник: Лаврентева Л. С., Смирнов 

Ю. И. Культура русского народа. Обычаи. Обряды. Занятия. Фольклор. – СПб.: ПАРИТЕТ, 

2005. – С. 311. 

 

В вышивке мужской одежды использовали тёмно-синие и зелёные нити. 

Синий символизировал небо и воду, не позволял владельцу погибнуть от 

бушующих стихий и облегчал размышление о себе и самосовершенствовании. 

Зелёный появлялся как символ растительности и фауны, защищал владельца от 

ран. Его часто использовали в защитных вышивках. Он ассоциировался с 

растительностью, символизируя жизненные силы. Другой цвет, используемый 
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часто в качестве фона, это белый цвет, символ чистоты, света. Многие цвета 

обладали как положительными, так и отрицательными ассоциациями. 

Признание цветов и их символизм стали приобретать иной смысл после 

принятия христианства, когда новая религия смешалась с языческой верой и 

медленно начала вытеснять определённые символы или изменять их смысл. 

Хотя цвета и узоры в христианские времена переосмысливались, вышивка 

постоянно занимала важное место в фольклоре. «В вышивках на полотенцах, 

которыми украшали, иконы часто можно увидеть изображение церкви, хотя 

очень схематичное. Женские фигуры изображены с опущенными вниз руками, 

их головы заменены розетками»
1
. 

Тема цветовой символики – обширная проблема, ей можно посвятить 

отдельную работу. Несомненно, в жизни славян использование цветов как в 

вышивке, так и в других областях творчества не было случайным. У них был 

свой смысл и символизм, используемые в определенный период человеческой 

жизни и с конкретной целью. Выбор мотива и его цветов, подходящего для 

данного человека, зависел от цели амулета. Отличались они, например, у 

молодых девушек и у пожилых людей. 

Любопытно отметить и принципы создания вышивки на детской одежде. 

Одежду для ребёнка шили обычно из старой одежды его родителей. Очевидно, 

это было связано с тем, что изношенная, много раз стиранная ткань становилась 

более мягкой н не натирала кожу ребёнка, не вредила ему, но основная функция 

такого подбора материала для шитья детской одежды обрядовая. Считалось, 

что ткань из родительской одежды пропитана их энергией. Эта энергия должна 

защищать ребёнка от несчастий. Конечно, девочке шили одежду из 

материнской, а мальчику – из отцовской, что обеспечивало правильное 

развитие ребёнка в соответствии с полом. Поскольку одежда детей шилась из 

старой родительской, такой же оставалась и вышивка так, например,: «если 

отец ребенка бы охотником, то и обереги на его одежде были связаны с охотой, 

и именно они передавались с этой одеждой мальчику. Точно также по женской 

линии ремесло “передавалось” девочке. Вернее, не само ремесло, а сила 

многолетнего родительского опыта в нём защищала дитя»
2
. 

Самый популярный тип вышивки во времена древних славян – это вышивка 

крестом. Этот метод уходит далеко в века, когда не было грамотности или 

христианских молитв. В то время женщины вышивали крестиком, прося языческих 

богов о защите себя и своих близких от несчастий. Вышивка тогда была своего рода 

просьбой, носила сакральный характер. 

Учитывая символику славянской вышивки, можно прийти к выводу, что 

она поражает глубиной мысли и фантазии, которую показали наши предки. 

Глубокий символизм и аллегории, которые заметны в рассматриваемых моделях, 

являются признаком высокой культуры раннего славянского общества, особенно с 

                                                           
1
 Лаврентьева Л. С. op. cit. С. 405.  

2
 Миронова Л. Одежда и украшения Древней Руси// Электронный ресурс: Русский народный 

костюм www.slavyanskaya-kultura.ru [доступ: 11.07.18] 
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учетом того факт, что подобные элементы создавались массово как в крупных 

городах, так и в маленьких сёлах. 
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Кузнецов А. А. 
 

НИЖЕГОРОДСКАЯ ТРАДИЦИЯ ПОСТИЖЕНИЯ СВОЕЙ  

ЛОКАЛЬНОЙ РАННЕЙ ИСТОРИИ 
 
Аннотация: Семь веков нижегородского постижения собственной ранней истории 

(владимирское летописание, Лаврентьевская летопись, Латухинская Степенная книга, 

Нижегородский летописец XVII в., П.И. Мельников-Печерский) характеризуются 

прерывистостью традиции, нереализованностью ряда возможных вариантов. Из их спектра 

воплощаться стал самый поздний и самый вымышленный – из Нижегородского летописца. 

Этот вариант, приобретший дополнительные смыслы в трудах Мельникова, Храмцовского, 

созрел к тому времени, когда на раннюю нижегородскую историю обратила внимание 

академическая наука, и она многое взяла из него и никак не может распрощаться с ним. 

Ключевые слова: Нижний Новгород, Городец, ранняя история, локальная история. 

 

Kuznetsov A. A. 
 

NIZHNY NOVGOROD TRADITION OF ACHIEVING YOUR LOCAL 

EARLY HISTORY 
 
Abstract. Seven centuries of the Nizhny Novgorod comprehension of its own early history 

(the Vladimir chronicles, the Laurentian chronicle [letopis]’, the Latukhinskaya Stepennaya Book, 

the 17th-century Nizhny Novgorod chronicle, P.I. Melnikov-Pechersky) are characterized by the 

intermittence of tradition, the unrealized number of possible options. From their spectrum, the latest 

and most fictitious became of the Nizhny Novgorod chronicle. This option, which acquired addi-

tional meanings in the writings of Melnikov, Khramtsovsky, formed by the time when academic 

science drew attention to the early history of Nizhny Novgorod, and it took a lot from it. 

Keywords: Nizhny Novgorod, Gorodets, early history, local history. 

 

Под постижением в данном случае понимается проявление интереса, в 

подавляющем большинстве случаев непрофессионального, неакадемического 

интереса, к конкретному вопросу. Этот интерес диктовался социально-

культурными потребностями локального сообщества и выражался представите-

лями разных групп. Такое постижение, сложившееся за определённый длитель-

ный период, оказывает затем сильное воздействие на исследователей-

историков. 

В статье рассматривается традиция местного, нижегородского, постижения 

своей истории. Достаточно сильное влияние В. Н. Татищева на эту традицию, на-

пример в виде осторожного предположения даты основания Городца 1152-го года 

и безапелляционного утверждения о булгарском предшественнике Нижнего Нов-

города, выводится «за скобки» исследования. 

«Ранняя нижегородская история» вбирает время и события, связанные с 

основанием и первыми десятилетиями истории древнейших городов Нижего-

родского региона – Городца (с 1164 г., когда произошёл поход Андрея Бого-
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любского на булгар
1
, следствием которого стало основание Городца, упомяну-

того впервые в 1171/1172 г.
2
) и Нижнего Новгорода (с 1221 г.

3
). Этот важный 

момент, особенно в части закладки Нижнего Новгорода великим владимирским 

князем Георгием (Юрием) Всеволодовичем, в нижегородском историописании 

приближается по значению к призыву Кузьмы Минина и созданию в 1611–1612 

гг. ополчения, уравнивается с Макарьевско-Нижегородской ярмаркой, Болдин-

ской осенью, промышленным вкладом г. Горького в Победу в Великой Отече-

ственной войне. В историописании этот период может опускаться в глубины 

1152 г. применительно к Городцу и второй половины XII – начала XIII в. – к 

Нижнему Новгороду. Завершается рассматриваемый период ранней истории 

Нижегородского региона нашествием Батыя на Северо-Восточную Русь зимой 

1237/1238 гг.  

Постижение ранней нижегородской истории – прошлого пространства 

«Городец – Нижний Новгород» – началось практически одновременно с поли-

тическим освоением этого локуса Владимирским княжеством. Однако уже в 

самих первых текстах приоритет отдавался Нижнему Новгороду, а более ран-

ний Городец упоминался лишь постольку, поскольку в нём умер князь Михалко 

Юрьевич в 1176 г.
4
, собирались дружины для походов на булгар в 1185 г.

5
, а в 

1216–1217 гг. находился в ссылке Георгий (Юрий) Всеволодович
6
. Эти сведе-

ния в летописях появлялись по конкретным поводам. Такая ситуация с Город-

цом обусловлена тем, что его будущность была связана с масштабными замыс-

лами Андрея Боголюбского, свернувшимися после его трагической гибели и 

продолженными только в 1221 г. А вот Нижний Новгород сразу после основа-

ния стал рассматриваться особо и достаточно подробно. 1220-е гг. – после за-

кладки этого «града на устье Оки» – заполнены плотным потоком известий о 

Нижнем Новгороде, читаемых в Лаврентьевской летописи
7
, донесшей влади-

мирское великокняжеское летописание домонгольской поры. 

Всё это определило своеобразное и неадекватное исторической реально-

сти преобладание образа Нижнего Новгорода над образом Городца в постиже-

нии раннего нижегородского прошлого на протяжении нескольких столетий. 

Усилению этого эффекта способствовало то, что с середины XV в. Нижний 

Новгород стал политическим центром большого региона, куда входил и Горо-

дец. Но в период со времени основания Нижнего Новгорода до 1408 г. (нашест-

                                                           
1
 Лаврентьевская летопись // Полное собрание русских летописей (ПСРЛ). Т. I. М., 1997. Cтб. 

352–353; Сказание о чудесах иконы Владимирской Богоматери / В. А. Кучкин, Т. А. Сумни-

кова / Древнейшая редакция Сказания об иконе Владимирской Богоматери // Чудотворная 

икона в Византии и Древней Руси. – М., 1996. С. 503. 
2
 Лаврентьевская летопись // ПСРЛ. Т. I. М., 1997. Стб. 364; Ипатьевская летопись // ПСРЛ. 

Т. II. М., 1998. Стб. 565. 
3
 Лаврентьевская летопись // ПСРЛ. Т. I. М., 1997. Стб. 445. 

4
 Там же. Стб. 381. 

5
 Там же. Стб. 400. 

6
 Новгородская первая летопись старшего и младшего изводов // ПСРЛ. Т. III. М., 2000. С. 56, 257. 

7
 Лаврентьевская летопись // ПСРЛ. Т. I. М., 1997. Стб. 445, 447–448, 450–451, 459. 
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вие Едигея) Городец являлся сначала главным городом в регионе, и лишь затем 

Нижний Новгород стал подтягиваться к его уровню
1
. 

Можно ли такое умаление роли и значения Городца назвать особенностью 

постижения новейшей для XIII–XIV вв. истории Нижегородского региона? Да, 

особенно на фоне и в контексте редких и весьма конкретных фиксаций Городца. 

Нижний Новгород сразу помещался владимирскими книжниками XIII–XIV вв. в 

историческую перспективу, они пытались предугадать, предвосхитить его буду-

щее. И, вероятно, эти настроения шли от основателя Нижнего Новгорода князя 

Георгия (Юрия) Всеволодовича и его ближайшего окружения. Речь шла о дерз-

ких замыслах развития и даже предназначения града, вынесенного на самый вос-

точный край тогдашней христианской и православной ойкумены.  

Из обилия летописей, имеющих в составе ранние нижегородские сведе-

ния, на первом месте стоит Лаврентьевская летопись. Там содержится самый 

полный и древний комплекс известий, прямо и косвенно связанный с историей 

Нижнего Новгорода в 1220-е гг. Лаврентьевская летопись названа по имени 

«книжного списателя» Лаврентия, который в финальной части своего труда 

указал не только своё имя, но и то, что при работе над летописью он использо-

вал «книги ветшаны»
2
. Семантика «ветшаны» – это сразу и ветхие (в плохой 

сохранности), и древние. То есть, в старых книгах Лаврентий почерпнул самый 

полный и достоверный комплекс ранних нижегородских (связанных с Нижним 

Новгородом) сведений. Они создавались в великокняжеском владимирском ле-

тописании 1220–1230-х гг., сразу по горячим следам событий. 

Указал Лаврентий и то, что трудился «по благославенью священного епи-

скопа Дионисья – епископа Суждальского и Новгородьского и Городьского»
3
. 

Архиепископ Дионисий – незаслуженно отведённая в тень историческая фигу-

ра, соратник-единомышленник митрополита Алексия и Сергея Радонежского, 

вместе с ними провозгласивший курс на освобождение русских земель от ор-

дынского ига и немало сделавший для этого. Именно Дионисий был инициато-

ром создания летописи. Именно Дионисий поспособствовал тому, чтобы в рас-

поряжении Лаврентия оказался набор древних летописей, из которых в Лаврен-

тьевскую летопись вошли уникальные памятники древнерусской литературы, в 

том числе и «Поучение» Владимира Мономаха
4
. Зачем Дионисию нужно было 

соединить их и самый полный набор ранних нижегородских сведений под од-

ним переплётом?  

                                                           
1
 Пудалов Б. М. Русские земли Среднего Поволжья (вторая треть XIII–первая треть XIV в.). 
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2
 Лаврентьевская летопись // ПСРЛ. Т. I. М., 1997. Стб.488. 

3
 Там же. Стб. 487. 

4
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Для разрешения этого вопроса надо ответить ещё на один: где создава-

лась Лаврентьевская летопись? Вероятнее всего, в Нижнем Новгороде. В Пе-

черском Вознесенском или Благовещенском монастыре – это в данном случае 

непринципиально. Нижний Новгород зимы – весны 1377 г., а именно тогда го-

товился манускрипт, – центр Нижегородско-Суздальского (Нижегородско-

Городецкого, Городецко-Суздальского) княжества оказался на самой вершине 

развития перед низвержением с политического олимпа. С Пьянского побоища 

1377 г. и последующих ордынских разорений Нижний Новгород неуклонно 

двигался к тому, чтобы быть поглощённым Московским княжеством в 1392 г. 

Но тогда этого никто не знал. Нижегородский великий князь Дмитрий Констан-

тинович был ровней московскому князю Дмитрию в политическом плане и до-

водился тестем. Историки рассуждают о своеобразном военно-политическом 

тандеме Москвы и Нижнего Новгорода. 

Вот именно правителю последнего и его сыновьям Дионисий напоминал 

в 1377 г. о славном нижегородском прошлом. Более того, Дионисий сочинил и 

поместил в летопись, которую создавал Лаврентий, своеобразный некролог ос-

нователю Нижнего Новгорода – князю Георгию Всеволодовичу. Этот текст, 

помещённый после рассказа о приносе обезглавленного тела князя во Влади-

мир, изобилует деталями, которые не согласуются с предшествующими сведе-

ниями о князе и даже полемически заострены по отношению к ним. Среди про-

чих добродетелей Георгия Всеволодовича, которые есть в этом некрологе, осо-

бенно важна связь «князь и основание Нижнего Новгорода». Так Дионисий соз-

давал идеальный пример, на который должны были ориентироваться нижегород-

ские князья 1370-х гг.
1
. Несмотря на то, что Лаврентьевская летопись является 

полноценным источником, её же можно считать и первым опытом постижения 

нижегородской истории – в конце XIV в. Однако большого влияния этот текст на 

развитие нижегородской исторической мысли не оказал, поскольку был опубли-

кован в составе Лаврентьевской летописи и стал доступен широкому кругу чита-

телей лишь в 1846 г. Импульс, шедший от Дионисия и Лаврентия, затух для тра-

диции историописания и проявился уже в академической среде. 

Подобное произошло ещё с одним памятником нижегородской историче-

ской мысли – Латухинской степенной книгой. Она была создана в 1676 г. архи-

мандритом Макарьевского Желтоводского монастыря Тихоном. Цель написа-

ния Латухинской Степенной книги – продолжить ту Степенную книгу, что бы-

ла создана в середине XVI в. Этот важный памятник составлялся для того, что-

бы в контексте Российской истории проследить и узаконить династию от при-

глашённого князя Рюрика до царя Ивана Васильевича (Грозного). А в XVII в. 

Тихон соединял части истории России – Рюриковичей и Романовых. Но если в 
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Степенной книге Георгий (Юрий) Всеволодович присутствовал как великий 

владимирский князь, героически погибший во время Батыева нашествия, то в 

Латухинской книге к этому нарративу добавлено, что он основал Нижний Нов-

город
1
. И этот опыт тоже никак не повлиял на постижение нижегородской ис-

тории. Латухинскую книгу открыл для науки и приобрёл, будучи в Нижнем 

Новгороде в 1813 г. Н. М. Карамзин. А опубликована она была только два века 

спустя в 2012 г.  

Более удачно сложилась судьба другого опыта постижения ранней ниже-

городской истории, опыта, наверное, самого фантастичного по своему содер-

жанию. Речь идёт о Нижегородском летописце – памятника нижегородской ис-

торической мысли XVII в. В нём князь-основатель Нижнего Новгорода – Юрий, 

погибший вместе со всей своёй семьёй, «обзавёлся» сыном Константином, про-

должившим род основателя Нижнего Новгорода нижегородско-суздальскими 

князьями. На самом деле, пресловутый князь Константин Юрьевич в Нижего-

родском летописце подменил суздальского князя Константина Васильевича – 

реального родоначальника нижегородских князей. А к ним восходили князья 

Шуйские, из числа которых вышел последний Рюрикович на царском троне 

России – Василий Шуйский (1606–1610). Ради подчёркивания законности его 

пребывания на престоле большое внимание уделялось всем Шуйским и ниже-

городским событиям, с ними связанным. Ради этого проводилась выборка тех 

сведений из общерусского летописания, что были связаны одновременно с 

Нижним Новгородом, с Шуйскими и нижегородскими князьями XIV–XV вв. 

Выбранные известия видоизменялись под пером летописца из Михаило-

Архангельского собора, что стоит в нижегородском кремле. Так появились не-

достоверные и тенденциозные сообщения Нижегородского летописца о пред-

шественнике Нижнего Новгорода, возведённом суздальскими князьями, – Го-

родке, засыпанном оползнем и пр.
2
 Итак, в XVII в. в нижегородском летописа-

нии сложился текст о ранней нижегородской истории. Он, несмотря на внут-

реннюю противоречивость, существенно повлиял на образ нижегородского из-

началия в историописании.  

На вопрос о том, почему в Нижнем Новгороде XVIII в. не развивалось 

знание о своём прошлом, как это было в других городах, крупный специалист 

по российской провинциальной историографии XVIII столетия А.А. Севастья-

нова ответила: «Потому что в Нижнем Новгороде был Нижегородский летопи-

сец». Действительно, он утолял интеллектуальную жажду в знании о нижего-

родском прошлом. Его читали в XVIII – XIX вв., переписывали, дописывали, 

изменяли. Ярким примером тому – своеобразный путевой дневник финляндско-

го шведа Эрика Густава Эрстрёма. Истовый поклонник поэтического творчест-

ва Карамзин, он, не зная о пребывании своего кумира в Нижнем в 1812 г., тогда 

же читал Нижегородский летописец. И сведения из него, в том числе и о ранней 
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истории Нижнего Новгорода, были занёсены в травелог. Он же в 1984 г. увидел 

свет на шведском языке. Так шведы узнали о своеобразной версии нижегород-

ского изначалия. Но нижегородцы постигли его раньше и раньше всех стали 

осваивать этот опыт, двигая вперёд постижение нижегородской истории
1
. 

Первой яркой индивидуальностью на этом поприще стал П. И. Мельни-

ков (Андрей Печерский). Он и постигал, и писал, как беллетрист, нижегород-

скую историю, её связанный текст, привнося литературные методы в историю. 

Объясняя городок из Нижегородского летописца – предшественник Нижнего 

Новгорода – А. П. Мельников придумал мордовское поселение в районе ны-

нешних улиц Минина, Пискунова и Ульянова – Абрамов Городок. Автор пер-

вого сводного труда по нижегородской истории Н. И. Храмцовский, осваивая 

этот опыт Мельникова, увеличил размеры этого Абрамова городка и дал осно-

вания считать его под вторым названием Ибрагимов городок булгарским посе-

лением. Всё это было закреплено в труде яркого деятеля нижегородской интел-

лигенции А. С. Гациского – «Нижегородке»
2
. К тому же, он осуществил изда-

ние «Нижегородского летописца» в 1877 г.  

Итоги. 

Семь веков нижегородского постижения своего изначалия характеризу-

ются прерывистостью традиции, нереализованностью ряда возможных вариан-

тов. Из их спектра воплощаться стал самый поздний и самый вымышленный – 

из Нижегородского летописца. Этот вариант, приобретший дополнительные 

смыслы в трудах Мельникова, Храмцовского, Гациского, созрел к тому време-

ни, когда на нижегородское изначалие обратила внимание академическая наука, 

и она многое взяла из него и не может распрощаться с ним. 
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РАЗДЕЛ III. ФАКТОР ИСТОРИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ  

В ФОРМИРОВАНИИ ЛОКАЛЬНОЙ И РЕГИОНАЛЬНОЙ 

ИДЕНТИЧНОСТИ 
 

Гонец В. 
 

ЦЕНТР ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЕВРОПЫ. ОПЫТ МОРАВИИ, 

НИЖНЕЙ АВСТРИИ И ЗАПАДНОЙ СЛОВАКИИ В ТЕЧЕНИИ ПО-

СЛЕДНИХ ДВУХ ВЕКОВ 
 
Аннотация. Европа как по своему существу полицентрический феномен практически 

всегда оставалась без центра, но все-таки мы говорим о Центральной Европе, имея в виду 

треугольник Вена-Брно-Братислава-Виэнер Нейстадт. В этом центре проживают три этноса, 

всегда в динамических процессах смешивания. Изменение границы, новая граница, исчезно-

вение границы политической, культурной, экономической, происходили в центре Централь-

ной Европы в совсем специфических условиях содействия и сожития. Значение культурно-

исторических исследований Центральной Европы в трудах Карла Реннера, Виктора Бауэра и 

Милана Ходжа для современности заключается в возможности лучше понять опыт цен-

тральноевропейского интеркультурализма. 

Ключевые слова: Центральная Европа, центр Центральной Европы, этническое сме-

шивание, культурная динамика, социальная динамика, интеркультурализм 

 

Goněc V. 
 

CENTRE OF EUROPE MÉDIANE. THE EXPERIENCE  

OF MORAVIA, LOWER AUSTRIA AND WEST SLOVAKIA  

DURING THE LAST TWO CENTURIES 
 
Abstract. Europe as a multicentric phenomenon in its substance, that remained always without 

a real centre. Central Europe is only Europe médiane. It obtained its very real centre in the quadrangle 

Vienna – Brno – Bratislava – Wiener Neustadt. Three ethnicities live in the area, always blending in a 

dynamic process. Frontiers change, new are formed and old disappear. Political, cultural, and eco-

nomic frontiers. The centre of Central Europe and its absolutely specific conditions of co-operation 

and co-existence. The importance of cultural-historical analyses of Central Europe by Karl Renner, 

Victor Bauer and Milan Hodža can be comprehended as an experience of interculturalism. 

Keywords: Central Europe, centre of Central Europe, ethnical blend, cultural dynamics, so-

cial dynamics, interculturalism 

 

Изменение или перемещение государственной границы, новая граница в 

пространстве, где ее раньше не было, акты удаления или прямо процессы ис-

чезновения границы – вот такие явления мы часто находим в истории Европы в 

течение веков. Изменение политической границы было чаще всего последстви-

ем войн. Если же говорить о границах экономических, то мы находим целый 

комплекс других причин. Прибавляются вопросы влияний, или направления 

влияний в географическом пространстве, вопросы линий связи, линий культур-

ных сдвигов, и т.п. 
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Вопрос Центральной Европы и ее центра 

Моей задачей является напомнить о событиях в Центральной (или же 

средней) Европе, в том числе и вопрос центра Центральной Европы, или лучше 

Серединной Европы, Европы посреди
1
. 

Корни Центральной Европы связаны еще с загадкой «Янтарной дороги», 

от портов на северном берегу Адриатического моря к южным и юго-восточным 

берегам Балтийского моря. Археологические раскопки показывают уже с вре-

мен половины I тыс. до н. э. интенсивный и практически континентальный об-

мен товаров между Севером и Средиземноморьем. С Севера везли янтарь, пуш-

нину, мед, из Средиземноморья изделия ремесленников, а из Центральной Ев-

ропы поставляли такую выдающуюся технологическую новинку, как железные 

полуфабрикаты. 

В процессе торговли происходил интенсивный общий культурный обмен. 

Археологи доказали существование на протяжении долгих веков многих насе-

ленных пунктов в Средней Европе. Они существуют с середины I тыс. до н. э. 

по сегодняшний день, несмотря на многочисленные этнические и политические 

изменения, произошедшие за 2500 лет. 

XVIII век в Центральной Европе связан с войнами и перемещениями ли-

ний границ. Но с другой стороны уже с середины XIV века формировалась ли-

ния тесных торговых и культурных связей по направлению Брно – Вена – Ве-

неция и наоборот, могучая интенсификация таких связей произошла именно в 

XVIII веке. 

Колатеральным последствием наполеоновских войн стало между прочим 

формирование треугольника Брно – Виэнер Нейстадт – Братислава, в центре кото-

рого лежит Вена. Вследствие падения Венецианского государства Венеция, так 

сказать, культурно переселилась в Вену
2
. Мы вдохновляемся венецианской опе-

рой и изобразительным искусством, но забываем о том, что первый технический 

вуз и первый экономический вуз в Европе действовали в Венеции с XV века. 

Первая железная дорога в габсбургской империи была построена именно 

в этом треугольнике, по линии Вена – Брно (как первый участок Северной До-

роги Кайзера Фердинанда
3
, в полнойэксплуатации с 1839 г.), вскоре затем по-

строена железная дорога из Вены в Виенер Нейстадт (как первый участок Юж-

ной Дороги из Вены в порт Триест). И от Северной Дороги построено соедине-

ние с Братиславой (в полной эксплуатации с 1848 г.). 

                                                           
1
Название Центральная Европа надо подвергнуть немножко сомнению. Дело в том, что (с 

исключением второй половины XIV века и первой половины XV века) в Центральной Европе 

бессмысленно искать какой-то центр Европы. Наоборот, смысл получает почти 40 лет старое 

требование французских географов пользоваться термином «l’Europemédiane». К сожалению, 

латинское выражение «medium» прошло лишь в романские языки. На русском языке близит-

ся этому значению опись „Европа посреди“, наравне с немецким «Europainmitten». Издис-

куссиистолетназадсм.например: Penck A.Zwischeneuropa. In: Zeitschrift der Gesellschaft für 

Erdkunde zu Berlin, Berlin, 1916. – C. 179-180. 
2
Пример: Лоренцо да Понте, поэт и драматический автор, наиболее известным стал как либ-

ретист опер Моцарта. 
3
 Kaiser Ferdinand-Nordbahn – KFNB. В Краков, позже в продолжении через Львов до Черновцов. 
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Названный треугольник представлял и высококонцентрированный инду-

стриальный центр целой габсбургской империи до конца первой мировой вой-

ны, и культурный центр, и центр развития новых правовых и политических 

идей. Город Брно стал центром текстильной промышленности № 1 в Централь-

ной Европе, Вена центром № 2, в машиностроительной промышленности на-

оборот, Вена стала центром №1, Брно центром №2, затем прибавляются экс-

пансия электротехнической промышленности, химической промышленности, в 

целом названном треугольнике
1
. 

В пространстве названного треугольника происходила интенсивная ми-

грация по всем направлениям, не только в Вену как центр государства. Доволь-

но много людей с высшей квалификацией переезжали из Вены в Брно, чтобы 

здесь проводить свои эксперименты; после проверки результатов эксперимен-

тов эти результаты принимались в Вене и люди или оставались в Брно или воз-

вращались в Вену. То же самое происходило с многими людьми среднего или 

основного уровня образования, они просто направлялись в Брно получить более 

высокую квалификацию, если такой возможности не было в Вене. Но железная 

дорога дала еще одну интересную возможность: для всех жителей Брно стало 

привычкой, стилем жизни несколько раз в год ездить в Вену. И наоборот, из 

Вены в Брно, по линии Братислава – Вена и обратно. 

Треугольник стал, также центром притязания для многих людей из дру-

гих регионов габсбургской империи или даже из других стран. Последствием 

таких процессов явились могучая миграция и могучие демографические сдвиги 

не столько в главных центрах треугольника, но и в «обычных» городах. Даже 

микрорегионы, где пока преобладало аграрное население, произошли удиви-

тельные сдвиги в переселениях, которые в других частях габсбургской империи 

не находим (за исключением региона вокруг города Острава). 

Этнической и языковой основой в этом треугольнике были на севере мо-

равцы чешского языка (восточного варианта), на востоке словаки, на юго-западе 

австрийцы немецкого языка, с юга приходили словенцы и хорваты, итальянцы, 

из Галиции поляки, и т.п. Происходило интенсивное смешение населения тре-

угольника, что резко контрастировало с развитием и ростом национализма в 

большинстве регионов Центральной Европы. Здесь же формировалось чувство 

взаимопринадлежности, чувство идентичности, что нашло проявление: в сфере 

языка – в мультилингвизме, в сфере высокой культуры – в интеркультурном 

синтезе, в сфере социально-персональной – межэтнических браках. 

Треугольник прорывал и жесткую политическую границу. Хотя с 1867 

года габсбургская империя была разорвана в два почти независимых государст-

ва и внутренняя граница между прогрессивной Цислейтанией и более и более 

отставающей Транслейтанией
2
 стала даже своего рода цивилизационной грани-

цей. Но для Братиславы и словацких регионов-соседей с Моравией и Нижней 

Австрией этой границы как бы не существовало, треугольник функционировал и 

                                                           
1
 В Брно основан в начале ХХ века первый специализированный факультет химической тех-

нологии в Центральной Европе. 
2
 Перед первой мировой войной возможно говорить об отставании более чем в половину века. 
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здесь. Это принесло с 90-х годов XIX века очень позитивные результаты для сло-

вацкой политической жизни. Рядом со старым и крайне консервативным центром 

словацкой политики в городе Мартин в Центральной Словакии формировался ре-

гион, на который сильно повлияла политическая жизнь в Моравии и Нижней Ав-

стрии, регион прогрессивной политической мысли и деятельности с центром в го-

роде Скалица. Словацкие политики именно из этого западного региона стали ос-

новными персонажами словацкой политики после основания Чехословакии
1
. 

В течении XIX века вдоль двух главных железных дорог Австрии, Юж-

ной Дороги и Северной Дороги Кайзера Фердинанда развивалась главная эко-

номическая и культурная ось всей габсбургской империи как ось чрезвычайно 

быстрого экономического и культурного прогресса. 

Экономическая ценность этой оси укреплялась тем, что Острава с ее окре-

стностями развилась в центр стали и энергетики всей габсбургской империи. Вена 

представляла собой финансовый центр
2
. Триест уже с середины XVIII века стал 

для всей габсбургской империи ключевым портом для экспорта. Вот эта ось дей-

ствовала как линия крайне интенсивного продвижения товаров, капитала, людей, 

технологических изобретений, высоких культурных ценностей, новых идей, и т.п. 

После образования Чехословакии и других так называемых государств-

наследников 1918 г. процессы продвижения по названной оси не остановились, 

экономически и еще более культурно эта ось вопреки некоторым политическим 

препятствиям надежно действовала и в дальнейшем. Даже такой симптоматиче-

ский индикатор как межэтнические браки в Австрии и Чехословакии показывал 

еще больший рост чем в довоенный период. 

Культурная география и культурная социология против всякой гео-

политики 

Опыт на основе развития названного треугольника, именно последствия 

продвижения людей, исследовал систематически уже в 90-е годы XIX века 

Карл Реннер
3
. Он формулировал принцип: Искать прагматически новые формы 

сожития, с тем новые правовые формы сожития людей разного происхождения, 

разного этнического и культурного происхождения. Основой того является де-

ловой поиск конкретных совместных интересов людей разного происхождения, 

на такой основе интересов конструировать правовые условия для дружеского 

сожития. Никогда людей разного происхождения не разделять, а соединять, не 

принимать такие правовые формы, по которым люди устраивали бы в одном 

месте сообщества взаимно изолированные, проживали бы в сообществах вза-

имно чужих или же отчужденных
4
. 

                                                           
1
 С ними словацкие политики, которые перед 1918 годом в течении как минимум нескольких 

лет проживали в Вене или в Моравии. 
2
 В городе Брно еще в половине XVIII века создан первый современный коммерциальный 

банк в Центральной Европе, для будущей индустриальной эры. 
3
 Karl Renner (1870-1945). 

4
 Первымегоширокоизвестнымтрудомпоэтойтеместал [Renner K.] SYNOPTICUS Staat und Na-

tion: Zur österreichischen Nationalitätenfrage. Wien 1899. Во время Первой мировой войны: Renner 

K. Der Kampf der Wirtschaftsgebiete und der Weltkrieg. In: Renner K. Marxismus, Krieg und Interna-
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С начала XX века, с новой волной культурологических исследований в 

Вене родилось тоже культурно-географическоеизмерение исследований
1
. Как 

цель исследований было постановлено: раскрывать, что формулирует особен-

ности Центральной Европы и как действовала названная ось в подлинных куль-

турных связях, и тоже, как эту ось возможно трансформировать или же заведо-

мо перенести более в восточном направлении, ближе к межам между Цен-

тральной и Восточной Европой. 

Виктор Бауэр
2
 был выдающимся предпринимателем в сахарной продук-

ции в Моравии, покровителем искусства и наук, сам был активным мыслите-

лем, доктором наук на юридическом факультете Венского университета. Цен-

тральную Европу он определил как пространство постепенных переходов меж-

ду Западом и Востоком под специфической ролю элементов Ориента. Как цен-

тральный компонент Центральной Европы Бауэр размежевал узкий пояс между 

линиями Штеттин-Венеция и Гданьск-Триест. Этот пояс он называл ядровым 

пространством Центральной Европы. Переходный пояс в направлении Запада 

размежевал он до линии Любек – швейцарский Граубюнден – река По в Ита-

лии. Переходный пояс в направлении востока размежевал он до линии Кёнигс-

берг – Варшава – Будапешт – Печ – Риека. Более к Востоку лежат территории, 

которые пока лишь условно возможно подсчитать к Средней Европе, до совсем 

выразительной линии Калининград – Одесса
3
. 

Эта линия представляет для Бауэра границу, за которой начинается не Вос-

точная Европа, а прямо Восток, который протягивается до гор Алтая. Пространство 

Востока считал он внутренне недифференцированным и неразличительным. 

(Дальше лежит уже Дальний Восток.) Восток понимал Бауэр как пространство 

культурно закостенелое, без коммуникации с Европой, культурно за переделами 

Европы, внеевропейское. Линия Калининград-Одесса значит натуральную границу 

между двумя совсем различными целыми
4
. 

Запад отягощен другой односторонностью: он слишком материалистиче-

ский, он поверхностно-эмпирический, «без сердца», тоже он мало витальным
5
. 

Названный уже центральный пояс, почти ось, соединяет центры, которые 

динамизировали как самые старые промышленные центры в Средней Европе: 

Лодзь – Вроцлав – Брно – Вена–Виэнер Нейстадт – Грац–Триест. Эти центры 

получают свою динамику именно на основе своей взаимосвязи. Для периода 

первой трети XX века Бауэр эту динамику оценивал как более высокую в срав-

нении с динамикой Запада. Эту динамику считал органической и подлинно эво-

люционной
6
. Затем на основе названной связи вся Центральная Европа отличает-

                                                                                                                                                                                                 
tionale. Stuttgart 1917, C.226исл.; Renner K. Wiederherstellung des Völkerrechts: sein Ausbau zur Or-

ganisation der Welt. In: Renner K. Marxismus, Krieg und Internationale. Stuttgart 1917, C. 283 исл. 
1
Программа: Hanslik E. Das Institut für Kulturforschung in Wien. Wien, 1917. 

2
Полным именем: Victor Ritter von Bauer-Rohrfelden (1876-1939). Но таким именем не пользовался. 

3
 Bauer V. Zentraleuropa, ein lebendiger Organismus.Brünn, 1936, C. 34. 

4
Там же, C. 37-38. 

5
Там же, C. 29-31. 

6
В отличие от часто насильственной динамики в других странах, например в Японии или 

большевистском Советском Союзе. 
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ся одной совместной и культурной и предпринимательской ментальностью
1
. 

В этом узком поясе Центральной Европы проходит высокоинтенсивное 

связывание культурных импульсов из Запада и Востока. Все-таки роль «фер-

мента» в таких процессах играют элементы из Ориента.
2
Бауэр расследовал, что 

жители крупных городов на названной линии, наиболее выразительно жители 

Брно и Вены, лучше всех способны стать понаднациональными европейскими 

персонажами. По этой линии проходят интенсивные процессы взаимного обме-

на и взаимосвязей ценностей на культурных межах. Значит, не накрест через 

межи (с Востока к Западу и с Запада к Востоку) а вдоль межи, по линии разме-

жевания получает это движение ценностей высочайшую скорость. Параллельно 

именно жители по этой линии способны дать культурное посредничество через 

длинные дистанции в западном и восточном направлении
3
. 

Если удалиться от этой центральной оси, тогда возможно привести при-

мер городов Праги и Кошице. В Праге проходила борьба: уже с1868 г. на осно-

ве закона о выборах в городское самоуправление чехи «изгнали» немцев из го-

родского совета. Члены каждой национальности образовали в Праге Праге за-

крытые общества, политически и в культуре, практически без всякой взаимной 

коммуникации (с исключением лишь нескольких прогрессивных лиц культу-

ры), в межах между театральным выражением невежества, отрицанием и враж-

дебностью. Лишь после образования Чехословакии, с новым законом о выбо-

рах, немцы смогли не лишь вернуться в городской совет, но поставить даже од-

ного из наместников мера. Но недоверие не исчезло и именно чешские ради-

кальные националисты вели себе постоянно резко по отношению к немцам. 

Конфликт совершился волнами открытого насилия с 1939 до 1946 гг. 

В городе Кошице как центре восточной Словакии
4
 проживали венгры и сло-

ваки тоже в параллельных, взаимно чужих и часто вражеских отношениях. Венг-

ры действовали с открытой поддержкой правительства Транслейтании как «пра-

вительствующая» нация, словаки остались жителями (не гражданами) лишь вто-

рого ранга, под жестким национальным давлением. После образования Чехосло-

вакии и конца войны между Чехословакией и Венгрией
5
 венгры в городе Кошице 

(как всегда меньшинство) потеряли роль «правительствующей» нации, тем более 

стали замкнутым обществом и подготовляли отомстить, что и пришло в 1938 г. 

Совсем выразительной чертой названного пояса Бауэр считал в высокой 

степени конфессиональное смешение, рядом с тем в высокой степени этническое 

смешение. К этому он добавлял, что надо расследовать тоже глубокие внутренние 

отличия и распри в рамках отдельных этносов в Центральной Европе. Затем этни-

ческие меньшинства получают способность посредничества между частями майо-

                                                           
1
 Bauer V. Zentraleuropa, …, C. 111. 

2
 Ориент, это для Бауэра пояс от Марокко через южное Средиземноморье и дальше, до вос-

точного Афганистана. 
3
 Bauer V. Zentraleuropa, …, C. 74. 

4
 Кошице были и центром натуральным для части регионов, которые сегодня находим в Се-

веро-Восточной Венгрии и западной половине Закарпатской Украины. 
5
 De factoс сентября 1919 г., de iure с 26 июня 1921 г. 
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ритарного этноса в конкретном регионе. 

К этому приходит совсем специфичный эффект высокой степени присут-

ствия ориентальных элементов в Центральной Европе, наиболее выразительно 

евреев, тоже армян. И т.п. Вот такие элементы в Центральной Европе представ-

ляют людей интегрированных в центрально-европейской среде и людей высоко 

активных. Совсем конкретную роль сыграла, например, еврейская рационали-

стическая критика против укоренившихся иллюзий в этносах Центральной Ев-

ропы. Такой конфликт приносит новые значительные и полезные ценности. 

В целом происходит интенсивное культурное и духовное смешение, фор-

мирование новых идей, и т.п. Значение получает не лишь прием чужих опытов, 

а намного более и назидание и наука из таких опытов, затем критическая пере-

работка и формирование нового синтеза. На этой основе родится способность 

соединять приверженцев разных духовных округов
1
. 

Параллельно стали «аксиоматическими» и постоянно более частым явле-

нием смешанные супружества. Вот это подчеркивал Бауэр как совсем положи-

тельное явление, которое укрепляетжизнеспособность. Национальные разделе-

ния, тем более расовые Бауэр представлял как фикции
2
. Против этого писал, 

что в Центральной Европе формируется совместное сознание, совместный 

стиль мысли, даже совместная, в Центральной Европе специфическая, логика. 

Жизнь в Центральной Европе считал Бауэр более интенсивной, более 

многогранной, тоже человечески более теплой в отличие от жизни в Западе. 

Это возможно принять как предпосылку, чтобы в будущем Центральная Европа 

способна была действовать более иболее как мирный проводящий дух Европы 

(spiritus rector). На этом появятся главные инновационные импульсы, чтобы ев-

ропейская культура способна была и в продолжении действовать как понадна-

циональная и в высоком качестве
3
. 

По мнению Бауэра в Центральной Европе отсутствует, это сознание цен-

трально-европейской сопринадлежности, полное сознание взаимности. Жела-

тельно, чтобы преобладала идея сообщества. Наоборот, силовые решения в по-

литике, как и в хозяйстве способны блокировать любое активное функциониро-

вание Центральной Европы. Центрально-европейское сотрудничество, которое 

приведет к центрально-европейскому соединению, пойдет на пользу всей Евро-

пы. По оценке Бауэра, оно будет принято как органический труд, в отличие от 

(хотя и хорошо намеренных) мелких, поверхностных программ (например, т.н. 

пан-европейских), тем более в отличие от попыток общеевропейских силовых 

решений
4
. 

Милан Ходжа
5
, словацкий политический мыслитель и политик в высоких 

                                                           
1
 Bauer V. Zentraleuropa, …, C. 77-80, 93. 

2
 Преподавательская деятельность и изданные труды Бауэра против нацистской расовой 

идеологии считали нацисты для себя внеочередно опасными, после 1938/39 гг. подвергались 

уничтожению. 
3
 Bauer V. Zentraleuropa, …, C. 119, 146-148. 

4
 Там же, C. 197-198, 214-217; Bauer V. Co jsem prožil u nás po převratu. Brno, 1929, C. 59-63. 

5
 Milan Hodža (1878-1944). 
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рангах в межвоенной Чехословакии, требовал в 20-е годы названную ось Централь-

ной Европы перенести на линию:порт Гданьск-вдоль реки Вислы, дальше через 

Моравию и Западную Словакию, к Вене и Братиславе, дальше вдоль реки Дунай к 

Белграду и в южном направлении до порта Салоники.
1
 Во второй половине 30-х го-

дов Ходжа писал, что такое новое направление оси уже осуществляется
2
. 

Развал и элементарное восстановление 

События во время второй мировой войны и через долгие десятилетия по-

сле войны принесли разврат Центральной Европы и заведомое уничтожение 

излишков Центральной Европы, принесли новые волны национализма, этниче-

ские чистки,
3
глубокий культурный регресс. 

Проблема Центральной Европы получала оживление лишь в некоторых 

кругах политических эмигрантов; прямо в Центральной Европе вполне была 

раскрыта на переломе XX и XXI веков
4
. Общества в Центральной Европе доми-

нированы сознанием необходимости стабилизации, в том и сильным сознанием 

необходимости стабилизации безопасности. Но в разыскивании методов стаби-

лизации эти общества и их политические репрезентации намного блокированы. 

С другой стороны именно культура не любит политику и действует эле-

ментарно. Экономика иногда любит политику протекционизма, но чаще она 

тоже действует элементарно. Вишеградская Четверка, это кажется лишь как 

временный и односторонний политический конструкт. 

И так получается возобновление старого тренда. Тихо и быстро развива-

ются и культурные и экономические структуры пятиугольника: Чешская Рес-

публика – Словакия – Австрия – Венгрия – Словения. Польша экономически 

ориентирована в другие направления, но культурное единение с чешской и сло-

вацкой культурой в прогрессе. Люди как Агниешка Холланд принимаются в 

Чешской Республике и в Словакии без различия как «наши». И наоборот. 

Все проходит на основе возраста степени продвижения людей и центры в 

возобновляющемся треугольнике Братислава – Брно – Вена – Виэнер Нейстадт 

стали снова и центрами притязания для людей даже из удаленных стран, на-

пример из Португалии
5
. 

Затем конкретно: Около 7 процентов постоянных жителей города Брно 

представляют носители иностранного гражданства, к тому надо причислить 

еще 12 тысяч иностранных студентов в вузах.
6
 Для Братиславы типичными 

другие явления, связанные с жизнью «подвойного города», связанные с еже-

                                                           
1
 Hodža M. Hospodářskou novou střední Evropou proti Dunajské federaci. In: Venkov, 1924, No 291, 

C. 1-2; Hodža M. Solidarita národů od Baltu k moři Egejskému. In: Venkov, 1925. No 209, C. 2-4. 
2
 Hodža M. Kulturní a hospodářská střední Evropa. In: Věstník Československé akademie 

zemědělské, 1936, C. 433-437. 
3
 В отличие от послевоенных лет, именно режим с 1969 до 1989 совершил практически пол-

ное этническое вычищение Южной Моравии и Западной Словакии. 
4
 Одним из практических последствий стало развитие Центрально-Европейской Ассоциации 

Вольной Торговли. 
5
 В пространстве этого треугольника проживает сегодня более 6 миллионов жителей и этот ре-

гион принадлежит к самым развитым тоже по сравнению с регионами Западной Европы. 
6
 Из таких как выпускники, почти половина остается проживать в Брно или Южной Моравии. 
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дневной поездкой многих жителей Братиславы в Вену, включая студентов.
1
 (И 

тоже, наоборот, поездка многих жителей Нижней Австрии в Братиславу). 

Опыт интеркультурализма против мультикультурализма 

Содержание этих понятий смешивается в неприемлемом виде. Если оце-

нить опыт Центральной Европы, тогда интеркультурализм следует понимать 

как такое последствие интенсивных миграционных процессов, которое дает но-

вый культурный синтез, новые ценности на основе вот такого синтеза. Как 

предпосылку и условие с точки положения индивида следует учитывать требо-

вание, чтобы процесс такого синтеза развивал свободу индивида и творческие 

способности индивида. 

Мультикультурализм наоборот приносит формирование взаимно изоли-

рованных культурных сообществ в одном пространстве, и углубление такой 

изоляции, взаимное отчуждение. В моментах любого кризиса или экономиче-

ского, или политического появляется взаимное недоверие, которое способно 

перейти в вражеские отношения и вражеские шаги. Мультикультурализм в та-

ком виде приносит исторический регресс, возможно считать мультикультура-

лизм реакционным процессом. 

Ни в каком случае ни какая политическая, культурная, или же религиоз-

ная репрезентация какого-то этноса или нации не имеет право предписывать 

индивиду любые нормы поведения (ни под предлогом, что такие нормы – это 

моральные или же религиозные нормы), не имеет право постановлять о инди-

виде, если он принадлежит к которому-то сообществу. 

Надо сохранить право индивида уйти, даже вполне выйти из сообщества 

своего происхождения, с другой стороны по отношению к индивиду возможно 

лишь требовать соблюдение законов государства, в котором конкретный инди-

вид находится
2
. 

Если соблюдение законов ожидается лишь у некоторых сообществ и у дру-

гих сообществ или индивидов проживающих в том-же пространстве прощается 

(как и мы видим сейчас уже в некоторых странах в Западной Европе), тогда на-

чинается разврат, или же возврат в средневековье, в сословное распределение. 

Сосед стает хорошим соседом между прочим тогда, если он соблюдает 

законы. Сосед стает плохим соседом, если ему дана возможность не соблюдать 

те законы, которые я обязан соблюдать. В таком случае совсем равнодушно, ес-

ли такой сосед принадлежит к «моей» нации, и тоже, если такойсосед принад-

лежит к «моей» культуре. 

Опыт соседства такого вида в Центральной Европе показывает в случаях 

общественных кризисов или же кровавые конфликты, или же попытки демо-

кратических революций (1848 и 1918 гг.) или же националистические 

[контр]революции (именно 1938-1939 и 1945-1949 гг.).Обязательство соблю-

                                                           
1
Расстояние из центра Вены в центр Братиславы дает 60 км, расстояние из промышленного 

центра на северо-западе Братиславы (предприятия Volkswagen и т.п.) в промышленный 

центр на северо-востоке Вены (Siemens и т.п.) дает лишь 40 км. 
2
Вопрос подходящих законов, вопрос соответствия законов с чем-то оставляем в случае этой 

статьи по стороне. 
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дать законы продвигалось шаг за шагом уже по пути к гражданскому обществу 

в течение второй половины XIX века в Цислейтании, укоренилось оно вполне 

после 1918 г. на 20 лет в Чехословакии, на 15 лет в Австрии; в других странах 

Центральной Европы укоренилось в несовершенном виде, затем в Венгрии 

вполне продолжало существовать сословное общество. С1939 г. последовал 

везде полный развал. Лишь с1989 г. возобновляется названный параметр граж-

данского общества пока без полной стабилизации, но тем более общества в 

Центральной Европе чрезмерно чувствительны в отношении к таким соседям, 

для которых появилась бы  возможность каких-то исключений, что касается не-

соблюдения законов. 
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Grysińska-Jarmuła K. 
 

MUZYKA JAKO PŁASZCZYZNA WSPÓŁPRACY  

POLSKO-NIEMIECKIEJ SPOŁECZNOŚCI XIX-WIECZNEJ  

BYDGOSZCZY 
 
Streszczenie: W XIX wieku Bydgoszcz znajdująca się pod panowaniem pruskim niemal 

pod każdym względem przeżywała okres rozkwitu. Jedną z rozwijających się dziedzin była kultura, 

a w jej ramach muzyka. Dominującą społecznością byli Niemcy i to oni nadawali ton życiu 

muzycznemu. Od lat. 70. XIX wieku pojawił się szereg inicjatyw polskich. Z uwagi na antypolska 

politykę prowadzoną przez rząd pruski w II połowie XIX wieku zaczęły się rozwijać paralelnie 

kultura polska i niemiecka. Bariery instytucjonalne często przełamywane były przez przedstawicieli 

tych dwóch narodowości, dla których najważniejszą kwestią było muzykowanie, i którzy nie bacząc 

na politykę podejmowali współpracę między tymi dwoma środowiskami.   

Słowa kluczowe: Bydgoszcz, muzyka, ruch amatorki, chóry polskie, chóry niemiecki. 

 

Грысиньска-Ярмула К. 
 

МУЗЫКА КАК ПЛАТФОРМА ДЛЯ СОТРУДНИЧЕСТВА  

ПОЛЬСКО-НЕМЕЦКОЙ ОБЩИНЫ В БЫДГОЩИ XIX ВЕКА 
 
Аннотация: В XIX веке Быдгощ под прусском господством расцветает почти во всех 

отношениях. Одной из быстро развивающихся областей была культура, в том числе и музы-

ка. Немцы в Быдгощи представляли доминирующей общиной, и именно они задавали тон 

музыкальной жизни города. В 1870-х годах появился ряд польских инициатив в этой сфере. 

Из-за антипольской политики, проводимой прусским правительством во второй половине 

XIX века, польская и немецкая культура начали развиваться независимо друг от  друга. Ин-

ституциональные барьеры часто преодолевались представителями этих двух национально-

стей, для которых более важным вопросом было создание музыки, независимо от политики, 

и поэтому в эти времена происходило сотрудничество между этими двумя музыкальными 

средами. 

Ключевые слова: Быдгощ, музыка, любительское движение, польские хоры, немецкие 

хоры. 

 

Grysińska-Jarmuła Katarzyna 
 

MUSIC AS A PLATFORM FOR COOPERATION POLISH-GERMAN 

COMMUNITY OF THE NINETEENTH-CENTURY BYDGOSZCZ 
 
Abstract. In the 19th century, Bydgoszcz was under Prussian rule. It was a period of its 

prosperity. One of the areas that developed well was culture, and its part was music. Germany was 

the dominant community. It was they who set the tone for musical life. Over the years. In the 1870s, 

a number of Polish initiatives appeared. Due to the anti-Polish policy pursued by the Prussian 

government in the second half of the nineteenth century, Polish and German culture began to 

develop in parallel. Institutional barriers were often overcome by representatives of these two 

nationalities. For them the most important issue was making music. Do not look at the policy, they 

cooperate between these two environments. 

Keywords: Bydgoszcz, music, amateur movement, Polish choirs, German choirs 
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Muzyka jako płaszczyzna współpracy polsko-niemieckiej społeczności  

XIX-wiecznej Bydgoszczy
1
 

 

W 1815 roku na mocy postanowień traktatu wersalskiego Bydgoszcz ponownie 

trafiła pod panowanie pruskie, pod którym pozostawała do 1920 roku stanowiąc 

część pruskiej Prowincji Poznańskiej
2
. Pod wieloma względami był to czas 

szczególny dla miasta i jego mieszkańców. Z racji usytuowania w niej siedziby 

regencji, na które podzielone było Wielkie Księstwo Poznańskie, Bydgoszcz stała się 

ważnym ośrodkiem administracyjnym, kulturalnym oraz gospodarczym. Awans 

miasta i rozbudowa administracji zaborczej wiązały się z napływem urzędników, 

kupców, przedsiębiorców, rzemieślników, a także wojskowych z racji zlokalizowania 

w Bydgoszczy koszar
3
. To z kolei oznaczało znaczącą zmianę struktury 

narodowościowej mieszkańców. O ile w 1816 roku Polacy stanowili ok. 1/3 ogółu 

mieszkańców, to u schyłku tego okresu była to zaledwie 1/5. Niemcy dominowali w 

Bydgoszczy liczebnie, gospodarczo oraz kulturalnie
4
. 

Ważny i nie w pełni przebadany problem stanowią relacje pomiędzy polską a 

niemiecką społecznością miasta
5
. Na ich kształtowanie się na przestrzeni 

wspomnianego stulecia wpływało wiele czynników: od zmieniających się proporcji w 

strukturze narodowościowej, poprzez kwestie gospodarcze, po politykę, która z 

upływem lat coraz bardziej ingerowała w stosunki międzyludzkie
6
. Mimo, iż 

                                                           
1
 Wiek XIX w historiografii określany często długim wiekiem z uwagi na zachodzące w nim 

przemiany obejmuje swoim zasięgiem więcej niż 100 lat. Za datę początkową uchodzi najczęściej 

rok 1789, zaś za końcową 1914. Mianem XIX wiecznej Bydgoszczy określa się w historiografii 

polskiej okres od III rozbioru Polski (1795) do odzyskania przez nią niepodległości w 1918 roku. W 

przypadku Bydgoszczy, która pod panowanie obce dostała się już w wyniku pierwszego zaboru w 

1772 roku, mianem tym zwykle określa się lata 1815-1914 (czasem nawet do 1920), a więc kiedy 

Bydgoszcz ponownie, po Kongresie Wiedeńskim, znajdowała się pod panowaniem pruskim. W 

historiografii regionalnej na ten czas funkcjonują określenia: dziewiętnastowieczna 

Bydgoszczy/Bydgoszcz w okresie zaborów/Bydgoszcz czasów pruskich”. 
2
 Kozłowski J. Wielkopolska pod pruskim zaborem w latach 1815-1918. Poznań, 2004, S. 18. 

3
 Janiszewska-Mincer B. Bydgoszcz jako stolica regencji w latach 1815-1914 [w] Bydgoszcz jako 

ośrodek administracyjny na przestrzeni wieków. Prace Komisji Historii Bydgoskiego Towarzystwa 

Naukowego. T. XVI. Red. Z. Biegański, W. Jastrzębski. Bydgoszcz. 1998, S. 135. 
4
 Wajda K. Ludność, jej rozwój i struktura. [w] Historia Bydgoszczy. T. I (do roku 1920). Red. M. 

Biskup, Bydgoszcz-Poznań, 1991. S. 468; Idem. Przemiany terytorialne i ludnościowe w latach 

1859-1914. [w] Ibidem. S. 512. 
5
 Powstało kilkanaście prac dotyczących polskiego i niemieckiego dorobku i życia kulturalnego, 

gospodarczego, czy społecznego w XIX-wiecznej Bydgoszczy, natomiast kwestia relacji pomiędzy 

tymi społecznościami poruszona została zaledwie w kilku tekstach, m. in.: Kutta J. Polacy i Niemcy 

w Bydgoszczy w czasie zaborów (1772-1919). [w] Polacy i Niemcy w Bydgoszczy. Bydgoszcz, 

2006, S. 25-57; Janiszewska-Mincer B. Polacy i Niemcy w stowarzyszeniach bydgoskich w latach 

1772-1850. [w] Bydgoszcz: 650 lat praw miejskich. Red. M. Grzegorz, Z. Biegański. Bydgoszcz, 

1996. S. 115-125. 
6
 Niniejszy tekst stanowi kontynuację zagadnienia poruszonego przez autorkę w publikacji: 

Grysińska-Jarmuła K. Polsko-niemieckie relacje w Bydgoszczy w tzw. okresie pruskim [w:] Dobre 

i złe sąsiedztwa. Historia kluczem do zrozumienia współczesnych relacji międzysąsiedzkich. Red. 
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posunięcia germanizacyjne władz pruskich budziły niepokój i krytykę ze strony 

społeczeństwa polskiego, to w zasadzie do lat 40. XIX wieku nie zakłócały na ogół 

dobrych stosunków między obu nacjami. Jest to czas kształtowania się w Bydgoszczy 

wspólnej polsko-niemieckiej kultury. Osoby, które wówczas działały w niemieckich 

towarzystwach nie tylko nie ulegały procesowi germanizacji, ale później często 

uaktywniały się w polskich organizacjach patriotycznych
1
. Spośród kilkudziesięciu 

stowarzyszeń funkcjonujących w Bydgoszczy na przestrzeni XIX wieku, w których 

Polacy i Niemcy realizowali wspólnie obrane cele należy wspomnieć m. in. 

Towarzystwo Pomocy Ubogim Gimnazjalistom
2
, Stowarzyszenie 

„Erholungsverein”
3
, czy Towarzystwo Upiększania Miasta Bydgoszczy

4
. 

Relacje polsko-niemieckie zaczęły ulegać pogorszeniu począwszy od połowy 

XIX wieku
5
. Jedną z konsekwencji nasilającej się akcji germanizacyjnej i 

aktywniejszego zwalczania polskiego ruchu narodowego, przy jednoczesnym 

rozbudzeniu nacjonalizmu niemieckiego i postaw antypolskich była nie tylko 

eliminacja Polaków z administracji rządowej
6
, ale i zmniejszająca się, zwłaszcza w 

ostatniej ćwierci XIX wieku, liczba polskobrzmiących nazwisk w niemieckich 

instytucjach i organizacjach, także kulturalnych. Wielu Polaków w przynależności do 

                                                                                                                                                                                                 

T. Maresz, K. Grysińska-Jarmuła. Bydgoszcz, 2016. S. 66-79, w której omówione zostały czynniki 

wpływające kształtowanie się relacji polsko-niemieckich w XIX i na początku XX wieku (czyli w 

tzw. okresie pruskim). Przypomnijmy, że do podstawowych należałoby zliczyć: dynamicznie 

zmieniająca się struktura narodowościowa w mieście, stopień nasilenia antypolskiego kursu polityki 

pruskiej zmierzającej do zgermanizowania społeczeństwa polskiego, płaszczyzna aktywności 

społeczności polskiej i niemieckiej, czy też stopień ingerencji polityki w określoną płaszczyznę, czy 

dziedzinę. 
1
 Janiszewska-Mincer B. Polacy i Niemcy w stowarzyszeniach bydgoskich…. S. 116. 

2
 Towarzystwo zostało zorganizowane w 1817 roku przy Królewskim Gimnazjum Klasycznym. 

Ibidem. S. 122. 
3
 Stowarzyszenie powstało w 1816 roku z inicjatywy Niemców, ale do jego grona należało wiele 

polskich rodzin. Sytuacja ta nie podobała się niektórym przedstawicielom władz pruskich, które 

podejmowały nawet działania mające doprowadzić do rozdźwięków pomiędzy Polakami a 

Niemcami, Janiszewska-Mincer B. Bydgoskie kluby mieszczańskie w latach 1797-1859. 

„Kalendarz Bydgoski” 1997. T. 30. S. 218-219.  
4
 Towarzystwo Upiększania Miasta Bydgoszczy powstało 1832 roku z inicjatywy prezesa Regencji 

Bydgoskiej Carla Wissmanna. Było ekskluzywną instytucją, a jej członków, w gronie których 

znalazło się wielu znamienitych i dobrze sytuowanych Niemców i Polaków, łączyło umiłowanie 

piękna i porządku w mieście. Nowikiewicz E. Towarzystwo Upiększania Bydgoszczy [w] W służbie 

Bydgoszczy. Red. J. Derenda. Bydgoszcz, 2011. S. 9-15; Grysińska-Jarmuła K. Towarzystwo 

Upiększania Miasta i jego wkład w działania na rzecz uatrakcyjnienia Bydgoszczy. [w] Architektura 

Miasta. T. V. Red. L. Łbik, K. Strauss, A. Wysocka. Bydgoszcz, 2018. S. 121-126. 
5
 Wojciak J. Stosunki polityczne i narodowościowe w latach 1850-1914. [w] Historia Bydgoszczy…. S. 

541 i nn.; Trzeciakowski L. Pod pruskim zaborem 1850-1918. Poznań, 1973. S. 34-40. 
6
 W pierwszy kilkunastu latach funkcjonowania Wielkiego Księstwa Poznańskiego Polacy cieszyli 

się pewnymi swobodami zagwarantowanymi im przez króla Prus Fryderyka Wilhelma IV w 1815 

roku. Przejawiało się to m. in. swoboda w posługiwaniu się językiem polskim oraz dostępem do 

urzędów, zwłaszcza w administracji samorządowej. Począwszy od lat 30. XIX wieku następowało 

stopniowe eliminowanie Polaków z administracji, a wymownym przykładem było powierzanie 

stanowisk Landratów (dotychczas piastowanych przez Polaków), Niemcom. Kozłowski J., op. cit., 

s. 54; Idem. Administracja Wielkopolski pod pruskim zaborem 1793-1918, Poznań, 2000. S. 46-47. 
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jakichkolwiek organizacji niemieckich widziało pierwszy krok w kierunku 

germanizacji i zatracania polskości. Bezsprzeczny pozostaje fakt, iż tam gdzie 

wkraczała polityka lub pojawiały się inicjatywy rządowe odbierane jako antypolskie 

wyraźnie można odnotować brak współpracy między przedstawicielami społeczności 

polskiej i niemieckiej. Wrogie i konfrontacyjne postawy pojawiły się po obydwu 

stronach. Ich następstwem był wzrost nieufności i zamykanie się Polaków i Niemców 

we własnych kręgach oraz narastające współzawodnictwo, widoczne zwłaszcza na 

polu gospodarczym. Główny wyznacznik działania w wielu dziedzinach, zwłaszcza 

dla Polaków stanowiło hasło „swój do swego”
1
. 

Konsekwencją był proces równoległego kształtowania się dwóch kultur: 

polskiej i niemieckiej. Powstawały i przez wiele lat funkcjonowały analogiczne 

towarzystwa, stowarzyszenia i organizacje wśród obydwu społeczności, z mniej lub 

bardziej eksponowanym wydźwiękiem narodowym
2
. Oczywiście nie oznaczało to, iż 

nie było współpracy polsko-niemieckiej w Bydgoszczy, czy innych miastach 

Prowincji Poznańskiej. Występowało zjawisko wzajemnego przenikania się tych 

społeczności, czy współdziałania między nimi, a skala działań uzależniona była od 

wspomnianych wcześniej czynników. Istotne było to, że władze pruskie nie 

protestowały, gdy Polacy angażowali się w działalność niemieckich organizacji 

uważając, iż może to być skuteczna metoda asymilacji, czy wręcz germanizacji 

ludności polskiej. Niemieckie nadzieje stawały się polskimi obawami i sprawiały, że 

Polacy nie angażowali się na masową dużą skalę w inicjatywy wypływające ze 

środowisk niemieckich. Jednocześnie m. in. z tych samych powodów pilnowano, by 

Niemcy raczej nie aktywizowali się w polskich stowarzyszeniach. 

Ważne miejsce w ramach polsko-niemieckiej koegzystencji oraz kulturalnym 

rozwoju XIX-wiecznej Bydgoszczy zajmowała muzyka. O jej znaczeniu w życiu 

mieszkańców świadczył przede wszystkim dynamiczny rozwój związanych z nią 

instytucji, zarówno wśród Niemców, jak i Polaków oraz niemała ilość wydarzeń 

cieszących się dużą popularnością wśród Bydgoszczan
3
. W II poł. XIX wieku w 

mieście istniało kilkadziesiąt miejsc, w których odbywały się muzyczne spotkania, 

koncerty oraz spektakle
4
. Poza najbardziej znaczącymi i największymi jak: Teatr 

Miejski, sala koncertowa (aula) ówczesnej Szkoły Realnej, siedziba Bractwa 

Strzeleckiego tzw. „Strzelnica”, czy Dom Polski w mieście funkcjonowało 

                                                           
1
 Jaworski R. Swój do swego. Studium o kształtowaniu się zmysłu gospodarności Wielkopolan 

1871-1914. Poznań, 1998. S. 110-114. 
2
 Szerzej: Wojciak J. Oświata, kultura i sztuka w latach 1850-191 [w] Historia Bydgoszczy…. S. 

585-599. 
3
 Janiszewska-Mincer B. Chóry niemieckie w Bydgoszczy w II połowie XIX wieku [w] Twórcy i 

animatorzy muzyki na Pomorzu i Kujawach. Bydgoszcz, 2012. S. 32; Grysińska-Jarmuła K. 

Działalność kulturalna Niemców w Bydgoszczy w II poł. XIX i na początku XX wieku. [w] 

Swojskość i obcość w regionie kujawsko-pomorskim. Red. M. Białkowski, Z. Biegański, T. 

Maresz, W. Polak. Toruń, 2015. S. 59-76. 
4
 W 1855 roku odnotowano 38 takich miejsc, w kolejnych latach wraz z rozwojem miasta ich liczba 

systematycznie rosła, Derkowska-Kostkowska B. Miejsca rozbrzmiewające muzyką w Bydgoszczy 

na przełomie XIX i XX stulecia. [w] Materialne ślady kultury muzycznej na Pomorzu i Kujawach. 

Red. A. Kłaput-Wiśniewska. Bydgoszcz, 2012. S. 227-228. 
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kilkadziesiąt kawiarni, restauracji i założeń restauracyjno-ogrodowo-rozrywkowych, 

w których rozbrzmiewała muzyka
1
. 

O głównych nurtach muzyki i formach muzycznych jakie rozwijały się w 

mieście decydowały uwarunkowania polityczne oraz społeczne. Pierwszorzędne 

znaczenie miała dominująca pozycja niemieckiego mieszczaństwa i coraz liczniejsza 

w mieście inteligencja. Wprawdzie prym wiodła społeczność niemiecka, nie można 

jednak nie zauważać inicjatyw podejmowanych przez środowisko polskie oraz faktu, 

iż muzyka stanowiła płaszczyznę na której znajdowano nić porozumienia i w ramach 

której przedstawiciele obydwu społeczności współpracowali ze sobą
2
. 

Ważne miejsce w kulturalnym rozwoju XIX-wiecznej Bydgoszczy zajmował 

amatorski ruch śpiewaczy. Na początku XX wieku ruch niemiecki reprezentowany 

był przez 10 chórów, spośród których najwyższy poziom osiągnęły Liederlafel, 

Eintracht, Gutenberg i Towarzystwo Śpiewu „Sine cura”
3
. W środowisku polskim, w 

tym czasie, największe znaczenie miały Towarzystwo Śpiewu Halka oraz chóry 

kościelne: Święty Wojciech, Moniuszko
4
. W latach 1870-1900 w środowisku polskim 

funkcjonowało także ponad 30 tzw. zespołów domowego muzykowania
5
. Odrębną i 

niezwykle ważną grupę stanowiły orkiestry wojskowe, które aktywnie włączały się w 

życie muzyczne miasta. 

Wyjaśnienia wymaga kilka kwestii. Określenia: chór polski, chór niemiecki są 

konsekwencją tego, które środowisko zainicjowało jego powstanie i przedstawiciele 

której społeczności dominowali wśród jego członków. Należy jednak podkreślić, iż 

wyznacznikiem przynależności do poszczególnych towarzystw muzycznych 

(śpiewaczych), chórów nie była narodowość. Po pierwsze brak jest takich zapisów w 

statutach, pod drugie obecność np. Polaków w chórach niemieckich, początkowo 

wcale nie taka symboliczna oznacza, że nie istniała nawet niepisana zasada 

odwołująca się do narodowości. Fakt, iż poszczególne chóry skupiały w większości 

Polaków lub Niemców był z jednej strony konsekwencją struktury narodowościowej 

w Bydgoszczy, z drugiej zaś wynikał z celów jakie wyznaczały sobie poszczególne 

chóry, zwłaszcza te polskie. Chóry niemieckie zakładały, iż ich celem jest 

pielęgnowanie śpiewu, doskonalenie umiejętności w tym zakresie i wspólne 

                                                           
1
 Derkowska-Kostkowska B. Dawne kompleksy restauracyjno-rozrywkowo-teatralne w 

Bydgoszczy. [w] Architektura miast. T. I. Bydgoszcz, 2008. S. 93-94. 
2
 Kłaput-Wiśniewska A. Kompozytorzy w Bydgoszczy. Ku twórczemu środowisku. Bydgoszcz, 

2017. S. 39; Eadem. Asymilacja wzorców kulturowych w działalności stowarzyszeń muzycznych w 

Bydgoszczy na przełomie XIX i XX wieku. [w] W kręgu dwóch kultur. Społeczeństwo polskich 

ziem zachodnich w XIX i XX stuleciu. Red. S. Wierzchosławski, A. Niewęgłowska, T. Kamiński. 

Toruń, 2017. S. 175-177. 
3
 Wojciak J. Oświata, kultura i sztuka…. S. 595; Janiszewska-Mincer B. Chóry niemieckie w 

Bydgoszczy…. S. 32, 36. 
4
 Kuczma R., Żurawski J., Chóry polskie w Bydgoszczy w XIX i XX wieku. [w] Z dziejów muzyki 

polskiej. T. 2. Bydgoszcz, 1961. S. 22; Warczyński Z. Chóry kościelne w Bydgoszczy w latach 

1900-1939. [w] Śpiewactwo polskie na Ziemi Bydgoskiej. Zeszyty Naukowe Akademii Muzycznej 

im. Feliksa Nowowiejskiego. Nr 14. Bydgoszcz, 2000. S. 83-84. 
5
 Kuczma R. Krawcy, szewcy…. Polscy pionierzy muzyki w Bydgoszczy. [w] Twórcy i animatorzy 

muzyki na Pomorzu i Kujawach. Bydgoszcz, 2012. S. 16. 
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muzykowanie. Członków miało łączyć uwielbienie muzyki i śpiewu
1
. Takie 

założenia dawały możliwość wstępowania do nich Polakom o muzycznych 

zamiłowaniach. Z drugiej strony w zasadzie do lat 70. XIX wieku, kiedy to powstały 

pierwsze polskie kółka śpiewacze w Bydgoszczy, nie mieli oni innej możliwości, 

jeśli chcieli rozwijać swoje muzyczne zainteresowania
2
. 

Pierwsze inicjatywy w środowisku niemieckim pojawiają się w latach 20. XIX 

wieku, kiedy to powstał mieszany zespół śpiewaczy Gesangverein
3
. Z kolei w 1842 

roku założono Liedertafel uważany za pierwszy niemiecki chór w Bydgoszczy i 

pierwszy w ogóle w mieście
4
. Jego założycielem był Niemiec [?] Scheffler, podobnie 

jak zdecydowana większość członków, nie mniej po pierwsze w chórze śpiewali 

również Polacy i nie były to pojedyncze przypadki, po drugie polskobrzmiące 

nazwiska (Kowalski, Rafalski, Januszkowski) pojawiają się także wśród członków 

zarządu
5
. Podobnie jest w przypadku statutu określającego zasady funkcjonowania 

stowarzyszeń muzycznych typu Musikverein pochodzącego z 1836 roku, pod którym 

obok nazwisk niemieckich: Löwe, Mehls, Reinert, Steinbrunn widnieje nazwisko 

polskie: Sadowski
6
. Pierwszy potwierdzony źródłowo kwartet smyczkowy działający 

w Bydgoszczy miał również mieszany skład. Grali w nim: dr Diehl, sekretarz Taube, 

Göbel oraz Winiarski
7
. Polaków spotykamy w powstałym w 1877 roku towarzystwie 

Eintracht (np. Grondowski, Zakrzewski, Ranikowski, Kaminski)
8
. Wszystkie chóry, 

stowarzyszenia przygotowując roczne sprawozdania zawierały w nich aktualną listę 

członków (czynnych i biernych, honorowych – jeśli takowi zgodnie ze statutem byli 

przewidziani). W spisach tych nigdy nie podawano narodowości, a jedynie imię, 

nazwisko, profesję, ewentualnie adres zamieszkania. 

Cele zakreślane w statutach miały znaczący wpływ na skład osobowy chórów 

polskich. W tym jednak przypadku raczej zamykały dostęp, czy też zniechęcały 

osoby innej niż polska narodowości. Nie było wprawdzie zapisów, że członek chóru 

musi być Polakiem, ale cele statutowe były tak sformułowane, iż wyraźnie 

wskazywały na narodowy charakter towarzystwa. Franciszek Witecki
9
 zakładając 

teatr amatorski i sekcję śpiewu przy Towarzystwie Przemysłowym, na bazie której w 
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Przemysłowego, wieloletnim prezesem chóru Halka. Błażejewski S. Witecki Franciszek Aleksan-

der. Bydgoski słownik biograficzny. T. II. Red. J. Kutta. Bydgoszcz, 1995. S. 154. 
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1883 roku powstał chór męski „Halka”
1
 wspominał: „poprzez zabawę w teatr i śpiew, 

uczyć chcemy języka polskiego, historii i kultury polskiej, co jest naszym 

patriotycznym obowiązkiem”
2
. 

Realizacja tych założeń wpływała, a niekiedy wręcz warunkowała dobór 

wykonywanego repertuaru oraz język, zwłaszcza w przypadku towarzystw polskich. 

To repertuar świadczył o tym, że pierwszorzędne znaczenie dla towarzystw 

niemieckich miała muzyka, i to ta najwyższych lotów. Dyrygenci chętnie sięgali po 

utwory wielkich kompozytorów, cieszących się powszechnym, światowym uznaniem 

(Beethoven, Wagner, Mozart, Mendelsohn, Liszt, Schubert, Schumann, Brahms). 

Dominowali wprawdzie kompozytorzy niemieccy, ale Ci najbardziej uznani w 

świecie muzyki. Wybory te nie wynikały wówczas z pobudek narodowościowych, a 

chęci zapoznania społeczności bydgoskiej z dobrą muzyką. Poza kompozytorami 

niemieckimi w prezentowanym repertuarze pojawiali się Włosi, np. Verdi, Puccini, 

ale również uznani kompozytorzy polscy, jak S. Moniuszko, czy F. Chopin, którego 

kompozycje ceniono bardzo wysoko. Chóry niemieckie wykonywały również utwory 

ludowe i to nie tylko te związane z niemiecką kulturą ludową, w ich repertuarze 

pojawiały się np. wieczorki poświęcone kulturze słowiańskiej, słowackiej, serbskiej, 

włoskiej, chorwackiej, hiszpańskiej
3
. Dopiero pod koniec XIX wieku można 

zaobserwować zwrócenie większej uwagi na narodowość i patriotyzm pieśni. Trudno 

mówić o nasilającym się na tej płaszczyźnie nacjonalizmie
4
, niemniej duch polityki 

pruskiej stawał się widoczny także w działalności muzycznej. O ile w statutach 

chórów brak jest wstawek narodowościowych, to już w statucie Prowincjonalnego 

Związku Śpiewaczego, zaznaczono, że jego celem winno pielęgnowanie rodzimej 

pieśni i muzyki oraz szerzenie i umacnianie niemieckiego ducha
5
. 

                                                           
1
 Chór Męski „Halka” został założony w 1883 roku na bazie Sekcji Śpiewaczej powstałej przy 

Towarzystwie Przemysłowym założonym przez Teofila Magdzińskiego. 
2
 Cyt. za: Kuczma R., Krawcy, szewcy…, s. 15; Kuczma R. Żurawski J. Chóry polskie… S. 20; 

Janiszewska-Mincer B. Znaczenie pieśni polskiej pod zaborem pruskim od połowy XIX wieku [w] 

Zeszyty Naukowe Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego. Nr 11. Bydgoszcz, 1998. S. 5, 8. 
3
 Repertuar prezentowany przez XIX-wieczne towarzystwa muzyczne i chóry bydgoskie został 

omówiony w tekście: Grysińska-Jarmuła K. Repertuar w działalności organizacji i stowarzyszeń 

muzycznych w Bydgoszczy w kontekście zagadnień narodowościowych.. [w] Muzyka pogranicza. 

Historyczne, kulturowe i artystyczne konteksty twórczości muzycznej (w druku). 
4
 B. Janiszewska-Mincer wysunęła tezę, iż pod koniec lat 50. XIX wieku chóry niemieckie zaczęły 

się upolityczniać i były zobowiązane do udziału w ważnych świętach narodowych, a jako przykład 

podaje udział niemieckich stowarzyszeń muzycznych w uroczystości położenia kamienia 

węgielnego pod pomnik Fryderyka II na Starym Rynku, w dniu 15 sierpnia 1861 roku. 

Polemizowałabym z tą tezą i nie traktowałabym udziału chórów w tego typu uroczystościach w 

kategoriach upolitycznienia. Liedertafel swoimi występami uświetniał takie uroczystości jak 200-

lecie istnienia bydgoskiego Bractwa Kurkowego, uroczystość otwarcia linii kolejowej Bydgoszcz – 

Gdańsk, na którą przybył król pruski Fryderyk Wilhelm IV. Wynikało to raczej z wzrastającego 

znaczenia chóru, jego popularności wśród mieszkańców miasta, a przede wszystkich chęci 

zaprezentowania się szerszej publiczności. Doskonałą ku temu okazją były wydarzenia ważne dla 

bydgoskiej społeczności. Janiszewska-Mincer B. Chóry niemieckie w XIX wieku… S. 34. 
5
 Satzungen des dem Posener Provinzial-Sängerbunde angehörigen Gauverbandes Bromberg. 

Bromberg. 1898. S. 3; Satzung des Posener Provinzial-Sängerbundes. Posen, 1911. S. 3. 
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Nie zakończyło to współpracy między bydgoskimi muzykami. Muzyka nadal 

raczej łączyła, niż dzieliła mieszkańców Bydgoszczy będąc płaszczyzną współpracy i 

realizacji wspólnych celów. Gdy w 1883 roku powstał polski chór męski 

Towarzystwo Śpiewu „Halka”, jego pierwszym dyrygentem został kapelmistrz 

niemieckiej orkiestry wojskowej Franciszek Scharlauk
1
. Członkowie chóru 

podkreślają „był co prawda Niemcem i słowa po polsku nie rozumiał, ale był 

charakterem nadzwyczaj zacnym i szczerym. Oddał polskiej sprawie śpiewaczej, 

choć obcej mu duchem cały zasób wiedzy fachowej i doświadczenia”
2
. Niestety w 

1899 roku pod naciekiem władz pruskich niechętne patrzących na jego aktywność w 

instytucji pielęgnującej polską został zmuszony do rezygnacji z tejże funkcji. Chór 

prowadził przez 16 lat
3
. Wybór Niemca na dyrygenta nie był podyktowany faktem, iż 

w Bydgoszczy brakowało odpowiedniej kadry. W tym samym czasie dyrygentem 

niemieckiego chóru „Eintracht”, był Polak Stanisław Ogurkowski
4
. Jednocześnie 

dużo komponował, a jego utwory wykonywały chóry polskie niemal w całej 

Prowincji Poznańskiej
5
. 

Innym dowodem na to iż muzyka łączyła bydgoskich śpiewaków był fakt, iż 

podczas zjazdu śpiewaczego zorganizowanego przez muzyków niemieckich w 1852 

wykonano pieśń polską specjalne przy tej okazji skomponowaną przez dyrygenta 

Liedertafel Samuela Steinbrunna. W trakcie przygotowań do zjazdu występujący w 

chórze Polacy poskarżyli się, że zaproponowany repertuar nie uwzględnia ich języka. 

Dyrygent, a jednocześnie kompozytor błąd szybko naprawił
6
. Jak widać dla 

śpiewaków język nie stanowił problemu, a muzyki nie traktowano jako narzędzia 

germanizacji. 

O ile ze strony niemieckiej możemy mówić o współpracy i otwartości na polski 

repertuar, oczywiście w ograniczonym wymiarze, to w przypadku instytucji 

muzycznych inicjowanych przez polskie środowiska analogi takiej nie ma. Niemcy 

śpiewający w chórach polskich to w zasadzie ewenement. Powód był oczywisty. 

Decydujące znaczenia miał fakt, iż początków polskiego ruchu śpiewaczego na 

terenie zaboru pruskiego upatruje się głównie w aktywizacji Polaków do walki z 

uciskiem germanizacyjnym. Służyły temu organizacje i stowarzyszenia społeczne 

mające stanowić formę obrony przed antypolską polityką rządu pruskiego. 

Szczególne zadania wyznaczano tworzonym przy nich sekcjach, które miały 

zajmować się pielęgnowaniem języka polskiego, propagowaniem czytelnictwa, 

                                                           
1
 Kłaput-Wiśniewska A. Kompozytorzy w Bydgoszczy…. S. 80. 

2
 Pamiętnik pięćdziesięciolecia Towarzystwa Śpiewu „Halka”. Bydgoszcz, 1933. S. 14. 

3
 Weber A. op. cit. S. 220.  

4
 Stanisław Ogurkowski (1851-1909) – ukończył konserwatorium w Lipsku, po czym wrócił na 

Kujawy i aktywnie włączył się w działalność społeczną i artystyczną. Od 1890 pracował w 

Bydgoszczy dyrygował m. in. Towarzystwem Śpiewu „Halka” oraz niemieckim stowarzyszeniem 

śpiewaczym Eintracht. W 1892 roku otworzył własny Instytut Muzyczny, kształcący w zakresie gry 

na fortepianie, śpiewu i teorii muzyki. Kłaput-Wiśniewska A. Muzycy w Bydgoszczy…. S. 136. 
5
 Jego repertuar stanowiły głównie utwory funkcjonujące w amatorskim ruchu śpiewaczym i tzw. 

domowym muzykowaniu, w tym śpiewniki (np. Śpiewnik zbiorowy dla chórów męskich 

zrzeszonych z Związku Kół Śpiewackich i inne), Ibidem. S. 137-138. 
6
 Stangen E. op. cit. S. 17. 
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rozwijaniem amatorskiego ruchu teatralnego, krzewieniem polskiej pieśni narodowej, 

patriotycznej i religijnej
1
. W konsekwencji w repertuarze znajdowały się po pierwsze 

utwory spisane w języku polskim, a po drugie mające wymowę patriotyczną
2
. To 

rzutowało nie tylko na charakter i aktywność polskich chórów, ale i wykluczało 

szerszą współpracę z Niemcami, a co istotniejsze narażało chóry na większe 

zainteresowanie ich działalnością ze strony policji pruskiej, a nawet szykany
3
. Nie 

były to jedyne elementy repertuaru towarzystw polskich. Sięgano do twórczości: 

Karola Kurpińskiego, Stanisława Moniuszki, Feliksa Nowowiejskiego oraz 

miejscowych (wielkopolskich) kompozytorów (np. Ogurkowski, Dembiński, ks. 

Klein), którzy najczęściej pisali dla potrzeb określonych chórów
4
. Swoją formą 

utwory te nie odbiegały od popularnych wówczas melodii, czy pieśni ludowych w 

stylu „Liedertafel”. 

Skoro pieśń polska stanowiła istotny element walki z pruską polityką 

narodowościową i środek do podtrzymania polskości trudno mówić o zakrojonej na 

szeroką skalę współpracy polsko-niemieckiej. Współdziałały ze sobą nie tyle instytucje, 

co ludzie dla których ważne miejsce w życiu zajmowała muzyka. Niejednokrotnie 

jednak i bariery instytucjonalne udawało się przełamać, czego dowodzi zapis z 

pamiętnika jubileuszowego chóru „Halka, gdzie wspomniano zorganizowany z 

inicjatywy lokalnych władz wspólny polsko-niemiecki koncert, w którym udział brały 

okoliczne zespoły, a każdy z nich wykonywał swój wyćwiczony repertuar
5
. 

Obecność Polaków w niemieckich instytucjach muzycznych do lat 70. XIX 

wieku można wyjaśnić brakiem innych możliwości rozwijania swoich pasji i 

zainteresowań, ale zjawisko to, wprawdzie w mniejszej skali, występowało także pod 

koniec XIX i na początku XX wieku. W 1886 roku, a kiedy funkcjonuje już 

Towarzystwo Śpiewu Halka w niemieckim towarzystwie Eintracht śpiewali m. in.: 

Gradowski, Sałatkowski, Frantkowski, Jasiak, Wołowski, Zacharkiewicz
6
. Co więcej 

polskobrzmiące nazwiska odnotowano w tym zespole jeszcze w 1907 roku, a więc w 

okresie dość mocno nasilonej już polityki antypolskiej
7
. We wspomnianym roku 

1886 Polacy śpiewali także chórach zrzeszających osoby określonej profesji, np. 

drukarzy (Gesangverein Gutenberg), rzemieślników (Handwerker Sängerbund), 

urzędników (Beamten Gesangverein)
8
. W przypadku Liedertafel w 1917 roku, wśród 
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7
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 Bromberger Sängerfest-Zeitung… S. 8. 
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ponad 130 członków znajdowało się 5 o polskobrzmiących nazwiskach (m. in. 

Iwicki, Maslowski, Radczewski)
1
. 

Zarówno polskie, jak i niemieckie środowisko śpiewacze wykazywało 

tendencje integracyjne, nie mniej w ramach własnych narodowości. Finalnie 

powstały: w 1852 roku Prowincjonalny Związek Śpiewaczy zrzeszający niemieckie 

instytucje, a w 1892 roku odpowiednio Związek Kół Śpiewackich Polskich na 

Wielkie Księstwo Poznańskie. Związki systematycznie organizowały zjazdy 

poszczególnych chórów, które miały charakter święta pieśni i stanowiły ucztę dla 

melomanów, formę dobrej, wspólnej zabawy, a przede wszystkim okazję do 

prezentacji własnych osiągnięć i umiejętności. 

Muzyka w Bydgoszczy to jednak nie tylko ruch amatorski. Od 1904 roku w 

mieście funkcjonowało Bydgoskie Konserwatorium Muzyczne
2
 powstałe z 

inicjatywy Arnolda Schattschneidera
3
. Współzałożyciel konserwatorium, a następnie 

wieloletnim dyrektorem był Wilhelm von Winterfeld. Niemiec, czy jak mawiano 

powszechnie uważany za Niemca, sam siebie traktujący jako obywatela świata. Do-

bra renoma, którą placówka cieszyła się przed 1914 rokiem oraz fakt, iż nie była ona 

instytucją realizującą antypolską politykę sprawiły, że mimo przejściowych trudności 

świetnie sobie radziła po tym jak Bydgoszcz znalazła się w granicach Państwa 

Polskiego
4
. Przez szkołę przewijały się osoby obydwu narodowości, zarówno wśród 

uczniów, jak i kadry pedagogiczne. Cześć późniejszego grona pedagogicznego 

stanowili absolwenci konserwatorium
5
. Wieloletnim stroicielem fortepianów w 

konserwatorium był Polak Władysław Wojtkowiak
6
. 

Nie można nie wspomnieć o Teatrze Miejskim, w którym muzyka zajmowała 

poczytne miejsce. Teatr powstał w 1824 roku z inicjatywy władz pruskich. 

Dyrektorem był Niemiec, nie mniej chcąc przyciągnąć na widownię Polaków musiał 

brać pod uwagę ich gusta. Na scenie występowały wprawdzie głównie zespoły 

niemieckie, ale bywały i polskie. Poza zawodowymi często pojawiały się miejscowe 

zespoły amatorskie, także muzyczne
7
. Polski akcent zaczął słabnąć w miarę 

zaostrzania się polityki antypolskiej, a istotną cezurą w tym przypadku zdaje się być 

zniszczenie budynku, do którego doszło w wyniku pożaru w 1890 roku. Teatr 

Miejski odbudowano w 1896 roku przy znacznym wsparciu finansowym władz 
                                                           
1
 Gehrke F. op. cit. S. 55-57. 

2
 Bromberger Konservatorium der Musik 1904-1929, Festschrift zur 25 jährigen Gründungsfeier. 

Bromberg, 1929. S. 5. 
3
 Arnold Schattschneider (1869-1930) – do Bydgoszczy przybył w 1872 roku, po ukończeniu 

studiów muzycznych w berlińskiej Akademische Meisterschule wrócił do Bydgoszczy. Pracował 
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4
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miejskich i państwowych. Powszechnie uważa się, że od tego momentu stał się 

przede wszystkim miejscem narodowej sztuki niemieckiej i kolejną instytucją służącą 

wspieraniu w mieście niemieckości
1
. Na przełomie XIX i XX wieku bydgoszczanie 

mogli podziwiać głównie wielkie dzieła twórców niemieckich i austriackich (np. 

Wagnera, Mozarta), ale np. w programie sezonu operowego 1899 znajdowała się 

także Halka Stanisława Moniuszki, aczkolwiek w niemieckim przekładzie
2
. Co 

więcej w teatrze nadal występowały amatorskie grupy teatralno-muzyczne 

prezentujące dość zróżnicowany repertuar. W dniu 15 kwietnia 1894 roku 

wystawiając Krakowiaków i Górali Wojciecha Bogusławskiego uczczono setną 

rocznicę bitwy pod Racławicami, zaś 8 grudnia 1898 przy okazji stulecia urodzin 

Adama Mickiewicza przygotowano inscenizację jego ballad i romansów
3
. Niestety ta 

tolerancja dla polskich utworów skończyła się w 1902 roku, kiedy to władze zakazały 

grania polskim zespołom aktorskim w bydgoskim Teatrze Miejskim. Stan ten trwał 

do 1918 roku
4
. 

Funkcjonowanie Niemców i Polaków w Bydgoszczy w okresie pruskim to 

problem złożony, wymagający dalszych i to dość wnikliwych badań z 

wykorzystaniem materiału źródłowego różnej proweniencji. Nie był to jednak 

wyłącznie czas walki narodowościowej i obrony przed germanizacją. Poszczególni 

przedstawiciele obydwu społeczności znajdowali płaszczyzny, w których starano się 

nie dopuścić do nadmiernej ingerencji polityki, a tym samym podtrzymywać 

współpracę, realizować wspólne cele, czy rozwijać pasje i zainteresowania 

muzyczne. W przestawionym powyżej kontekście bydgoscy Niemcy jawią się przede 

wszystkim jako piewcy kultury muzycznej dla których pierwszorzędne znaczenie ma 

melodia, Polacy jako obrońcy polskości, dla których istotę stanowi tekst, a muzyka 

jest dodatkiem, wpływającym na łatwiejsze upowszechnienie i percepcję 

prezentowanego utworu. 
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Танцевова А. В. 
 

«ОКНО В МИР»: ОБРАЗ ЗАГРАНИЦЫ НА СТРАНИЦАХ  

ЖУРНАЛА «ОГОНЕК» НА РУБЕЖЕ 1920-30-Х ГГ. 
 
Аннотация. В статье на материалах журнала «Огонек» рассматривается трансформа-

ция образа «Чужого» в образ «Врага», в отношении западных соседей на рубеже 1920-30-х 

гг., который репрезентовался советской печатью. «Огонек» имел свой особый информацион-

но-пропагандистский потенциал, с помощью широкого спектра рубрик он еженедельно 

транслировал образ заграницы, обозная как «соседей – друзей», так и  «соседей-врагов», в 

зависимости от внешнеполитических и внутриполитических задач советского государства.   

Ключевые слова: журнал «Огонек», практики социального конструирования и транс-

лирования, фото-бюро «Руссфото», внешняя политика, образ врага, образ друга. 

 

Tantzevova A.V. 
 

«THE WINDOW TO THE WORLD»: THE WEEKLY OGONYOK  

IMAGES OF THE FOREIGN COUNTRIES AT THE TURN  

OF THE 1920S AND 1930S 
 
Abstract. The article analyzes the attitude of the Soviet state to the western neighboring 

states, which was represented in the Soviet press. The article is devoted to the weekly «Ogonyok» 

of transforming the image of «Alien» into the image of «Enemy» at the turn of the 1920s-1930s. 

There was a special information and propaganda potential of the weekly Ogonek, thanks to which 

the image of foreign countries was broadcast weekly. Depending on the foreign policy and internal 

political goals of the Soviet state, the weekly broadcasted the image of «neighbors – friends» or 

«neighbor-enemies». 

Keywords: weekly «Ogonyok», practice of social construction and tracing, photo-bureau 

«Russfoto», foreign policy, image of the enemy, image of a friend. 

 

Моделирование образа «Врага» (Чужого) и образа «Друга» (Своего) в со-

ветской печати началось одновременно с созданием нового государства. Рево-

люция 1917 г. разделила мир на «до» и «после», определила новые ориентиры 

для взаимоотношений с внешним миром. Советское государство, позициониро-

вавшее себя как рабоче-крестьянское, активно искало союзников за рубежом 

для продвижения социалистических идей. Противопоставление «Свой» - «Чу-

жой» несмотря на то, что имело устойчивую архетипическую природу, дина-

мично развивалось и трансформировалось в 1920 - начале 1930 х гг. В межво-

енный период отношения с Западом выстраивались по траектории «Мы» и 

«Они», «Друзья» и «Враги». Активную роль в освещении процесса взаимоот-

ношений СССР и стран Запада и Востока играла печать, в том числе и журнал 

«Огонек», возрождённый на новой основе в апреле 1923 года.  

Журнал «Огонек» выгодно отличался от аналогичных изданий, прежде 

всего, богатым визуальным рядом, повествующем о жизни зарубежных стран. 

Ведущими, в освещении данных тем в журнале «Огонек», были визуальные 

жанры: фотоочерк, фоторепортаж, фотограмма, фотозаметка, фотообложка, фо-
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токоллаж. Фотожанры выполняли агитационную функцию – доносили до чита-

теля политический смысл происходивших событий. При этом журнал распола-

гал богатым инструментарием по транслированию разных образов, в том числе 

и образа «Друга» и образа «Врага». 

Уже с 1924 г. при журнале стало функционировать «Бюро клише», кото-

рое снабжало редакции провинциальных газет и журналов «оригинальными 

клише по всем вопросам международной и внутренней политики РКП (б) и Со-

ветской власти. Работа проводилась под руководством Пресс-Бюро ЦК 

РКП(б)
1
. Тогда же было создано и фото-бюро «Руссфото», занимающееся орга-

низацией экспорта и импорта фотоснимков из-за границы. «Руссфото» выпол-

няло съемки по заданию госорганов, обслуживало 100 газет СССР, имело бога-

тый архив «портретов советских и иностранных деятелей»
2
. 

Благодаря воздушной почте редакции «Огонька» удалось быстро нала-

дить работу с иностранными редакциями. Это позволяло освещать жизнь за ру-

бежом одновременно с западными изданиями. Журнал заключил соглашение об 

обмене фотоснимками с известными фотоагентствами: «Press-Photo-News Ser-

vice», «John Grandenz», «Continental Photo», «A. Grosz» и др., «сумевшими при-

способить свою работу к специальным нуждам советского еженедельника»
3
. В 

дальнейшем сочетание работы советских фотографов с западными и образова-

ние богатого фото-архива дало возможность уже Акционерному обществу 

«Огонек» вполне безболезненно для себя перейти к обслуживанию фотомате-

риалами всей советской прессы. 

В короткий срок сеть фотокорреспондентов «Огонька» достигла почти 

150 человек, в то время как другие редакции их практически не имели в своем 

штате, не желая платить им постоянно деньги, и пользовались услугами «Русс-

фото»
4
. С «Огоньком» тесно сотрудничали А. Шайхет, С. Фриндлянд, И. Рикк, 

С. Образцов, И. Горохов, А. Ларин, В. Комаров, А. Рушковский, А. Маевский, 

Г. Петрусов, Н. Трофимов, В. Сосновский, С. Шемиот, М. Озерский, Н. Пере-

лякин, Е. Полуэктов, В. Смолин, В. Савельев, и др. Многие из них работали и с 

другими иллюстрированными изданиями. 

С момента основания журнала, в «Огоньке» появляется интересная руб-

рика под названием «Окно в мир». В ней, в форме коротких фотозаметок (11-12 

штук), освещались интересные и важные с политической точки зрения события, 

произошедшие за рубежом. Писали о культуре, повседневности, быте и конеч-

но политике («Бернард Шоу», «Граф Муссолини», «Миротворцы», об утвер-

ждении военного бюджета во Франции и т.д.)
5
. Материалы подавались как с не-

гативной, так и позитивной коннотацией. Так, в № 2 журнала за 1926 г., писали 

«Венгрия идет к монархии»: «Союз правых сил Венгрии выбрал своим вождем 

эрцгерцога Альбкрхта, который рекомендовал фашизм как единственное сред-

                                                           
1
 Огонек. 1925. № 2. С. 12. 

2
 Огонек. 1924. № 22. С. 8. 

3
 Первый год «Огонька» // Огонек. 1924. № 14. С. 22. 

4
 Там же. 

5
 Окно в мир // Огонек. 1929. № 1. С. 4. 
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ство для излечения всех социальных и политических болезней в Венгрии
1
; а в 

фотозаметке «Петля на шее трудящихся» освещалось событие – награждении 

Чемберлена «Орденом подвязки» за его локарнское усердие
2
. 

В 1926 г. в журнале «Огонек» появляется новая рубрика «За неделю»
3
, 

«За Советским рубежом», которая с 1927 г. будет называться «На Западе и Вос-

токе». В 1930 -е гг. эта рубрика получит новое название «Запад без масок»
4
, «За 

советским рубежом» (под пятой голода)
5
. С изменением внешнеполитической 

обстановки и политических задач, контент как и название рубрики будет пре-

терпевать изменения. Но она продолжит выходить на протяжении всего рас-

сматриваемого периода. В ней корреспонденты рассказывали о наиболее важ-

ных политических событиях, основное внимание уделяя рабочему движению, 

условиям труда и положению рабочего класса, подробно освещая забастовки 

трудящихся и борьбу за их права. Информация давалась дозировано и в опре-

деленном ракурсе, с соответствующими комментариями.  

В этот период образ «Чужого» ассоциировался, прежде всего, со страна-

ми Запада, с буржуазным образом жизни и был представлен в журнале в виде 

образа «буржуа», «капиталиста», «угнетателя». В основе противопоставления 

«Враг» или «Друг» лежали классовые принципы и внешнеполитические инте-

ресы. Характерной особенностью общественного сознания советских граждан 

исследуемого периода, являлась стереотипное мышление, особенно в воспри-

ятии зарубежного мира. Так, например, в очерке «День в Париже» описывалась 

неспешная жизнь французов, пьющих по утрам кофе, читающих утренние газе-

ты и едущих на работу. Оттенок нетерпимости и некоторого отвращения к за-

падному образу жизни мы видим в тексте: «На улицах все больше и больше ав-

томобилей, разваливаясь в новеньких «Крайзлер» и «Паккард» едут в свои кон-

торы упитанные самодовольные буржуа»
6
.  

Внимание журнал уделял и жизни белоэмигрантов, уехавших на Запад. В 

этой связи интересна заметка корреспондента «Огонька» в Берлине Александра 

Кина «Как графиня Мусина-Пушкина фальсифицирует русские кустарные из-

делия»
7
. В ней рассказывается о том, что эмигранты занимаются биржевой спе-

куляцией, торговлей и производством, в частности детских игрушек, к которо-

му графиня привлекала «всю эмигрантскую аристократию»
8
.  

Определенный образ Запада, транслируемый журналом «Огонек», объяс-

нялся разными социальными ориентирами, СССР - государство рабочих и кре-

стьян, с иными установками на организацию быта и отдыха граждан. Негатив-

ное отношение к капиталистической системе, можно увидеть в фотозаметке 
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«Варварские обычаи в «культурной» Америке»
1
: В ней отмечалось, что «все им-

периалистические государства Европы живут за счет угнетения широких масс 

населения и особенно цветных жителей колоний; но в культурной Америке спо-

собы угнетения особенно жестоки и возмутительны. Американской правосудие 

не знает пощады, когда дело касается черных. За последние пять лет зарегистри-

ровано 205 случаев официального линчевания, этого варварского пережитка ца-

рящего Америке»
2
. На обложке «Огонька» в № 2 за 1930 год под названием «В 

тюрьмах «процветающей Америки»
3
 была помещена фотография на которой 

двое полицейских ведут изможденного задержанного. Внизу подпись: «Режим в 

американских тюрьмах настолько бесчеловечен, что, несмотря на суровую дис-

циплину, в ряде городов произошли в истекшем году восстания заключённых. 

Восстания подавлялись с особой жесткостью, при чем в усмирении взбунтовав-

шихся арестантов принимали участие и добровольцы из местного буржуазного 

населения»
4
. Во всех материалах читается пренебрежение к порядкам буржуаз-

ного общества, их критика как антинародных и несправедливых. 

В середине 1920-х гг. образ «Чужого» начал трансформироваться в образ 

«Врага», усилилась военная риторика в печати. На смену критике капиталисти-

ческого мира пришла военная тема, призывы защитить Советское государство 

от посягательств. В 1927 г., в год «военной тревоги», произошел разрыв дипло-

матических отношений СССР с Англией и Китаем. В пространстве советской 

коммуникации все более заметной становится тенденция к устранению невраж-

дебного (позитивного или хотя бы нейтрального) образа «Другого» и появле-

нию образа «Врага». Как отмечают исследователи: «Образ внешнего мира те-

перь описывался даже не в категории «иное», а скорее «анти». Возродилось 

представление о сакральном характере границы, что отразилось, в привычном 

штампе «священные рубежи нашей Родины»
5
.  

Об усилении военной риторики свидетельствует статья Председателя 

СНК СССР А. И. Рыкова «К неделе обороны», опубликованная в № 28 «Огонь-

ка» 1927 г. В ней отмечается: «Разрыв отношений Англии и СССР, произошед-

ший по инициативе твердолобых консерваторов Великобритании, является уг-

розой мирной работе… Единственно достойным Октябрьской революции отве-

том на эту опасность может быть только новое мощное усилие широчайших 

народных масс в деле обеспечения обороны СССР»
6
. Фотоочерк «Новой интер-

венции не допустим»
7
 рассказывал о неделе обороны на юго-западной желез-

ной дороге, в рамках которой рабочие отчислили однодневный заработок на 
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оборону Советской страны. Фотоочерк «К бою готовьсь!» был посвящен воен-

ным учениям
1
. 

Формирование образа «Врага» в журнале можно увидеть и на примере 

викторины «Друзья и Враги», напечатанной в 1928 г. Читателю предлагалось 

«назвать фамилии всех изображенных на портретах буржуазных и советских по-

литических деятелей»
2
. Образ «Врага» стал конкретизироваться, «Враг» имел 

лицо и имя, транслирование его образа позволяло узнавать и различать его. 

Формирование образа «Врага» шло и через публикацию материалов на милита-

ристские темы. Так в фотозаметке «Английские «пассажирские» самолеты»
3
, 

опубликованной в № 5 за 1926 г., читаем: «В последнее время в Англии и Фран-

ции на линиях воздушных сообщений вместо небольших экономичных, но бес-

полезных на войне пассажирских самолётах стали появляться мощные грузо-

подъёмные самолеты-гиганты. Они снабжены роскошными пассажирскими ка-

бинами и имеют самый мирный вид, но это замаскированные бомбовозы»
4
. По-

добные материалы формировали мнение о неизбежности новой мировой войны.  

Интерес представляет публикация в журнале «Огонек» «Вооруженным 

взглядом. Европейский планетарий»
5
, в которой автор Эмиль Кроткий в шуточной 

форме сравнивает европейские государства с планетами, выявляя зависимость од-

ного от другого. На звездном небосклоне есть место и Советскому Союзу:  

«… Обратите внимание лунный серп  

Очень напоминает нам светский герб 

Сделанный из серебра или золота. 

Только в буржуазном небе серп без молота! 

Обратите внимание по сторонам видны, так называемые спутники луны, 

Относящиеся к лунной инстанции, 

Как Польша и Румыния к Франции… 

Переходим к звездам первой величины 

Марс - незакатная звезда войны 

Невооружённым взглядом ясно 

На не и смотреть опасно 

Между прочим астрономами установлено, что она 

Из Гааги особенно хорошо видна 

Переходим, товарищ, к другой звезде 

Лондонская конференция по разоружению на воде, 

Где ораторствуют, обещаний не жалея, 

Протекает под созвездием Водолея 

Восточней, над крышей Бельведерского дворца 

Расположилось воинствующее созвездие Стрельца. 

                                                           
1
 Слонов М. К бою готовьсь! // Огонек. 1927. № 39. С. 8–9. 

2
 «Викторина» – игра читателей «Огонька». Серия двадцать вторая «Друзья и Враги» // Ого-

нек. 1928. № 23. С.14. 
3
 Военлет Н., Фаусон. Английские «пассажирские» самолеты // Огонек. 1926. № 5. С.19. 

4
 Там же.  

5
 Эмиль Кроткий Вооруженным взглядом. Европейский планетарий // Огонек. 1930. № 12. С. 13. 



201 
 

Любопытно: случайно или по праву 

Избрало оно резиденцией Варшаву? 

…Лига наций-туманное пятно,\ 

То-есть пятно на репутации 

Каждой уважающей себя нации.. 

Есть и аполитичные звезды. Среди них- 

Сатурн щеголяющий кольцами как жених 

Франтовская внешность Сатурна 

В сущности по мещански некультурна»
1
 

Материалы «Огонька» пропагандировали необходимость защиты родины, 

настраивали на отпор врагу, посягавшему на суверенитет Советского государ-

ства, призывали помочь мировому пролетариату в борьбе за права. И здесь по-

является образ «Друга» (союзника). О тяжелом положении рабочих за границей 

повествует фотоочерк «За Советским рубежом» в № 11 за 1930 г., с характер-

ными комментариями: «Волна безработицы - это прорвавшийся наружу нарыв 

на теле «стабилизированной» Европы»; «20 млн-безработных – мерило недуга, 

который подтачивает организм послевоенной Европы»
2
. Особое внимание ав-

тор уделяет тяжелому положению в Польше: «Голод, нищета, бездомность, 

массовые самоубийства на почве нищеты - основной фон жизни современного 

польского города… Штык и пуля для бунтующих безработных - это меры по-

литического воздействия»
3
.  

На фоне материалов «Огонька» о безработице и нищете на Западе публи-

ковались материалы о строительства и открытии новых предприятий в СССР, о 

все возрастающем потенциале страны. СССР противопоставлялся Западу, как 

альтернатива, как центр борьбы за новый мир. В печати активно использовались 

идеологемы, призванные возвысить советские ценности и идеи в противовес за-

падным. Через такие материалы журнал пытался выстраивать картину мировой 

борьбы рабочего класса, где в образе «Друга» выступал и Советский Союз. 

О скорой победе коммунистического движения, единстве и солидарно-

сти рабочего класса, повествует очерк «Советы в Китае» С. Гальперина. В нем 

отмечалось, что «Китайские рабочие, крестьяне, ремесленники и даже часть 

интеллигенции впервые в истории Китая встречаются с фактом образования 

власти, которое не рассматривает население как объект правительственных 

вымогательств, которая защищая интересы и права не верхушки привилегиро-

ванных классов, а интересы и права деревенской бедноты. Еще много боев 

предстоит трудящимся массам Китая. Тернист путь китайских Советов, но за 

ними стоит 300 млн. крестьян, рабочих, кустарей и ремесленников. Советы в 

Китае существуют, они борются, растут, учатся управлять – они победят»
4
. 

Очерк заканчивается утверждением скорейшей победы и единства всего ми-

рового рабочего движения. 

                                                           
1
 Эмиль Кроткий Вооруженным взглядом. Европейский планетарий // Огонек. 1930. № 12. С. 13. 

2
 За Советским рубежом. Безработица-голод-террор // Огонек. 1930. № 11. С. 2. 

3
 Там же.  

4
 Гальперин С. Советы в Китае // Огонек. 1930. № 16. С. 11. 



202 
 

Новый тип союзника в 1920 - начала 1930-х гг. - революционный проле-

тариат всего мира. Международная обстановка обострялась, и вопрос о союз-

никах приобрел особое значение. Быть союзниками страны Запада могли лишь 

при условии победы там социалистической революции.
1
 Официальная пропа-

ганда всячески поддерживала подобные представления. В образке «Друзей» 

выступали рабочие Запада, как например, рабочие Польши в статье Ю. М. Ле-

щинского «Из польского подполья», опубликованной в № 2 за 1926 г.: «Рево-

люционный союз польских и русских рабочих во всей красе и могуществе про-

явился еще в 1905 году. Мы хорошо помним, как в ответ на кровавое 9 января в 

Петербурге боевым действием откликнулся пролетариат Польши как потом он 

присоединился к забастовке….»
2
. Ю. М. Лещинский отмечал тяжелое положе-

ние коммунистов в Польше, которое хуже чем во времена Царской России, в 

тоже время, акцентировал внимание, на том факте, что молодежь стремится по-

пасть в их ряды, проявляя «героическое упорство». О солидарности рабочих 

разных стран рассказывает фотозаметка «Смотр пролетарских сил в Берлине»
3
, 

посвящённая демонстрации пролетариата в Берлине против передачи имущест-

ва Гогенцолернам». 

Уделяла внимание редакция журнала «Огонек» и знакомству читателей с 

лидерам Запада. Много писали о маршале Пилсудском, как например в фотоза-

метке «Пилсудский опять на сцене»
4
, посвященной семилетию его пребывания 

в Варшаве. Автор подчеркивает отрицательное отношение общественности к 

личности маршала и его правительства. В № 1 за 1930 г. были опубликованы 

«Стиховые лозунги и лозунговые стихи» (1918-1921 гг.), один из них с заголов-

ком О.С. № 61 Владимира Маяковского был посвящён Пилсудскому: 

«Мчит Пилсудский, 

пыль столбом 

звон идет от марша… 

Разобьется глупым лбом 

Об Коммуну маршал. 

Паны красным ткут петлю, нам могилу роют 

Ссыпь в могилу эту тлю, 

Вместе с Петлюрою! 

Лезут, в дрожь вгоняя аж, 

на Коммуну паны. 

Да оборвут об штык об наш 

Белые жупаны 

Быть под панским сапогом 

Нам готовит лях-то. 
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Да побежит от нас бегом  

Выдранная шляха. 

Шляха ждет венец такой, 

Ладно ждите больше. 

А за этой за войной 

Быть коммуне в Польше!»
1
 

Много писали в «Огоньке» о напряженной международной ситуации, как 

следствии не урегулированных споров по результатам Первой мировой войны. 

Так в фотозаметке «Второй акт Гаагского торжища»
2
 читаем: « На этот раз в 

отличие от первой Гаагской конференции, разногласия между странами побе-

дительницами по главным вопросам совместного грабежа Германии временно 

сглажены, они выступили против своего должника единым фронтом… Герман-

ская буржуазия, послушно подчиняясь воле победителей в Гааге, пытается воз-

ложить все бремя репараций на плечи рабочего класса, и принципиально гото-

вая примкнуть к пан-европейскому антисоветскому боку, ведет диалог только 

об условиях и цене такого присоединения
3
. Автор освещая грабительское от-

ношение со стороны стран-победительниц к проигравшим, подчеркивает их яр-

ко выраженный антисоветский настрой. 

Об агрессивном настрое по отношению к Советскому Союзу читаем в 

письме Лео Каца «Пан-Европа в Берлине», опубликованном в № 19 журнала за 

1930 г. Унизительно шутливо автор начинает свое письмо: «Смокинги, фраки, 

белые крахмальные воротнички, лаковые ботинки и цилиндры, венгерский по-

сол в Берлине, дипломатические представители разных стран… Счастливый 

город этот Берлин! Только неделю тому назад в другом берлинском зале можно 

было услышать тоже звуки трубы мира. Это было собрание II Интернационала. 

Говорили о мире и призывали к войне. Речи начинали фразам, восхваляющими 

мир, и кончали проклятиями в отношении Советского Союза»
4
. Автор рассуж-

дает о том, «Что же такое пан-Европа? Лекарство против большевизма. И те-

перь, когда во всей Европе свирепствует экономический кризис, когда Италия и 

Франция борются за преобладание на Средиземном море, когда миллионы без-

работных голодают во всем мире, когда безработица катастрофически растет, 

когда войска империалистического могущества Европы празднуют в колониях 

кровавые оргии, безусловно необходимо убаюкивать широкие массы пацифи-

стскими фразами, и при этом призывать их к войне против действительно смер-

тельных врагов империализма, против большевиков и Советского Союза»
5
. 

В материалах журнала «Огонек» упор делался на то, что капиталистическая 

система стран Европы изначально воинственна и стремится к завоеваниям, а 

СССР исключительно мирное государство, но если понадобится пролетарское го-

сударство сможет дать необходимый отпор врагам. Готовности дать отпор непри-
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ятелю посвящены стихи о «Войне и Мире», опубликованные в журнале в 1931 г.: 

«Галдят в латифундиях сытые псы… 

Ночами над картами планов 

Склоняются в штабе густые усы 

Налитого кровью улана… 

Он знает отлично войны не хотим,  

Но если усатый и пылкий 

Улан замечтается, – 

Укротим 

Мечтанья от темени до затылка!»
1
  

Страны Востока, напротив выступали в роли «угнетенных государств», 

которым необходима была помощь и поддержка. Они чаще были в образе 

«Друга», нежели «Врага». 

Таким образом, в рассматриваемый период, благодаря прессе в массовом 

сознании формируется устойчивый спектр персонажей образов «Врага» и 

«Друга». Ряд из них обладал устойчивыми признаками и характеристиками, 

другие же подвергались конструированию в зависимости от политических и 

внешнеполитических задач. На рубеже 1920-30 х гг. в материалах журнала 

«Огонек» мы видим коренную трансформацию образа «Чужого» в образ «Вра-

га». На это влияла не только менявшаяся внешнеполитическая ситуация, но и 

политические, социально-экономические процессы, происходившие внутри 

страны. Обращение к образу «Врага» в период модернизации, связано «со 

стремлением индивида идентифицировать себя с тем или иным сообществом, 

возникающим при разрушении традиционного уклада»
2
. Формирующаяся тота-

литарная система накладывала свой отпечаток на стереотипность мышления и 

закрытость советской информационной системы. 
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Рыпэль A. 
 

ТРУДНОЕ СОСЕДСТВО. ОБ ОТНОШЕНИЯХ МЕЖДУ  

ПОЛЬСКИМИ И НЕМЕЦКИМИ ЖИТЕЛЯМИ БЫДГОЩА  

В НАЧАЛЕ XX ВЕКА (ПО МАТЕРИАЛАМ ГАЗЕТЫ «DZIENNIK 

BYDGOSKI» ОТ 1908 Г. 
 
Аннотация. «Dziennik Bydgoski» – это единственная польская газета, которая издава-

лась в Быдгоще в начале XX столетия, когда город был сильно германизирован. Целью газе-

ты была поддержка национального самосознания поляков. Эта статья показывает, как 

«Dziennik Bydgoski» формировал видение польских и немецких горожан, а тем самым влиял 

на их взаимоотношения. Газета официально поддерживает стереотип плохого немца и пре-

следуемого поляка, но вместе с тем показывает действительные связи, соединяющие пред-

ставителей обеих наций – общие культурные опыты и стиль жизни.  

Ключевые слова: германизация, национальный стереотип, дискриминация, сосущест-

вование.  

 

Rypel A. 
 

DIFFICULT NEIGHBORHOOD. ON THE RELATIONS BETWEEN 

POLISH AND GERMAN INHABITANTS OF BYDGOSZCZ  

AT THE BEGINNING OF THE 20TH CENTURY (BASED  

ON «DZIENNIK BYDGOSKI» FROM 1908) 
 
Abstract. “Dziennik Bydgoski” is the only Polish newspaper that appeared in Bydgoszcz at 

the beginning of the 20th century when the city was strongly Germanized. The goal of the newspa-

per was to maintain the national identity of Poles. This article shows how “Dziennik Bydgoski” 

shaped the image of Polish and German residents of the city and how it influenced their relations. 

The newspaper officially upholds the stereotype of the evil German and the persecuted Pole but at 

the same time it showed real ties connecting representatives of two nations – common lifestyle and 

cultural experience. 

Keywords: germanization, national stereotype, discrimination, coexistence. 

 

«Дзенник Быдгоски» – это газета, заслуги которой для поддержания 

польского национального самосознания в сильно германизированном Быдгоще 

и его окрестностях невозможно переоценить. Первый выпуск газеты вышел в 

свет в 1902 году. Непрерывное притеснение и умеренный к ней интерес поль-

ского общества, которому газета была адресована, привели к тому, что послед-

ний её номер вышел из-под печатного пресса 31 января 1905 года. Националь-

ные деятели, связанные с организацией «Страж» давали себе отчёт, что ни-

чтожное число подписчиков «Дзенника Быдгоского» было вызвано, в том числе 

и тем, что «Быдгоским» он был лишь в названии. Хотя объявления в нём давали 

в том числе местные купцы, однако три первых страницы являлись перепечат-

кой из познанского «Гонца Велькопольского» ["Goniec Wielkopolski"]. Хотя 

польские быдгощане могли читать выходящий в Иновроцлаве «Дзенник Куяв-
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ски» ["Dziennik Kujawski"], а также «Грудзендзскую Газету» ["Gazeta 

Grudziądzka"] и «Дзенник Берлиньски» ["Dziennik Berliński"], то эти издания из-

за своего, с одной стороны сугубо местного характера, а с другой – более обще-

го, не уделяли быдгощским делам слишком большого внимания. По этой при-

чине, благодаря усилиям польских патриотов, произошла реактивация «Дзен-

ника Быдгоского», который под редакцией Яна Тески, Богуслава Доминьского 

и Томаша Гжесевича стал регулярно выходить с 1 января 1908 года. 

Уже с самого начала газета важнейшей целью считала защиту польского 

самосознания, в том также борьбу за сохранение чистого и правильного поль-

ского языка. Эта задача была, несомненно, для тогдашнего Быдгоща и всего 

быдгощского административного округа наиболее важной. С первого раздела 

Польши город был усиленно германизирован, а с 1815 года, когда он вошёл в 

состав Великого Познанского Княжества
1
, германизирующие действия прус-

ских властей проявились в нём с исключительной остротой, принимая более 

широкие размеры, чем на других территориях новой периферии Королевства 

Пруссии
2
. Все, предпринимаемые прусскими властями германизирующие про-

цедуры принесли значительные результаты. В половине XIX в. Быдгощ был 

одними из главных центров немецкого языка в Великом Познанском Княжест-

ве. Для польских быдгощан особенно трудным был рубеж XIX и XX столетия. 

Поcле массированной акции Культуркампфа и после т. наз. ругов прусских в 

1894 году был создан Deutscher Ostmarkenverein (Союз для Поддержки Немец-

кого Языка на Восточных Окраинах), популярно называемый Гакатой от фами-

лий основателей – Фердинанда вон Гансеманна, Германа Кеннеманна и Гайин-

риха фон Тедеманна. Общество ставило себе цель окончательно вытеснить поль-

ский потенциал из политической, общественной и культурной жизни, а также 

бороться против польского языка в учреждениях, системе образования и публи-

кациях. Вскоре оно стало очень влиятельной организацией, которая не только 

вела оживлённую издательскую и популяризаторскую деятельность в форме 

многочисленных антипольских митингов, чтений и лекций, но и реально воздей-

ствовала на направление проводимой по отношению к полякам политики прави-

тельства Немецкой Империи. Огромное значение имеет также факт, что «Дзен-

ник Быдгоски» возобновил свою деятельность в 1908 году, то есть в том году, в 

котором парламент Рейха проголосовал за два закона, особенно сильно направ-

ленные против польской общественности - т. наз. закон каганьцовы [дословно: 

намордниковый], запрещающий применение польского языка на собраниях в ме-

стностях, в которых польское население было представлено меньше, чем на 60% 

и т. наз. экспроприаторский закон о вынужденном выкупе земли от поляков. 

Цель статьи – попытка показать, как «Дзенник Быдгоски» – «новое пред-

ставительство национальной защиты и новый шанец против залива немецкого 

                                                           
1
 Wojciak J. Stosunki polityczne i narodowościowe w latach 1850-1914. [w:] Biskup H. (red.) 

Historia Bydgoszczy. t.1. Bydgoskie Towarzystwo Naukowe. Warszawa-Poznań, s. 475. 
2
 Wojciak J. Stosunki polityczne i narodowościowe w latach 1850-1914. [w:] Biskup H. (red.) 

Historia Bydgoszczy. t.1. Bydgoskie Towarzystwo Naukowe. Warszawa-Poznań, s. 479. 
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языка» на своих страницах формировал изображение польских и немецких го-

рожан и тем самым влиял на их взаимные отношения
1
. 

Никакой неожиданностью не будет факт, что немцы были изображены в 

газете стереотипно, наиболее часто их отождествляли с гакатистами, олицетво-

ряющими антипольскую ненависть. Изображение немца (чаще всего отождест-

вляемого с пруссаком) сосредоточивается вокруг легко предсказуемых поня-

тий, таких, как:  
ненависть, напр.: 

На гакатистском собрании "слуга божий", пастор Ассманн брызгал ядом ненависти (24.01. 08, 

3); Прусское право слеплено из ненависти, жадности и несправедливости (9.01.08, 1); из гака-

тистских пресс-бюро как будто подземными каналами расплывается во все стороны яд нена-

висти к полякам (23.01.08, 1); Ненависть к полякам в кругах гакатистов настолько велика, что 

граничит с умопомешательством (04.12.08, 3); Гакатисты поглупельи по-настоящему от нена-

висти к нам (28.03.08, 1);  

дискриминация и шовинизм, напр.: 
Оплёвывают всё польское (22.01.08, 3); Поляки это более низкая раса (09.03.09, 1); Депутаты объявля-

ют: немецкий язык - это "язык господ" и нельзя требовать, чтобы немцы учились по-польски (01.03.08, 

1); среди немцев вырабатывается мнение, что поляки вынуты из-под права и что против нас можно до-

пустить всё (25.01.08, 1); Отбирают у нас все права (14.02.08, 1); Гакатисты успокоятся только тогда, 

когда поляков в Германии не будет и (…) тогда, если бы сумели сжить со света всех поляков в мире 

(01.10.08, 1);  

ложь, напр.: 
Одна из немецких газет поместила совершенно фальшивое известие (4.01,08, 2); Гакатисты плетут 

небылицы, то е. вещи, которые до сих пор ни один немец н е  д о к а з а л ; Приводят ложь, высосан-

ную даже не из пальца, а прямо из ботинка; Пишут бред, с которым спорить нет причины (24.01.08, 3); 

безнравственность, напр.: 
Имеют мораль, которая требует ограбления ближнего (24.01.08, 3); Нравственное разложение в Берли-

не царит бесстыдное (16.09.08, 3); Немцы не знают понятия справедливость, правильность, верность 

(07.11.08, 1); По отношению к полякам не имеют даже простейших понятий честности и морали, а так-

же совсем не считаются с правдой (13.03.09, 3); 

лицемерие, напр.: 
Бессовестные фарисеи, вы обобрали нас из всех прав (15.04.08, 1); Припоминает нам «отцовское прави-

тельство», что мы живём в государстве культуры и Божьей боязни, девиз которого: «suum cuique» – по-

польски: «каждому, что его», пo-прусски: «у каждого можно вырвать, что его!» (27.02.08, 1); Фарисеи, 

гакатисты  умеют думать разумно и знают справедливость, когда речь о шкуре их ландсменов 

(11.04.08, 1); Равноправие поляков гарантировано бумажной конституцией (15.01.09, 3); 

коварство, напр.: 
Сколько германизаторских силков расставляют на деток наших уже на заре их жизни (01.12. 08.2); К 

детскому приюту (Kinderheim), построенному умершим уже заводчиком машиностроения Б., замани-

вают и как будто развлекают польских деток, а на деле систематически прививают в них немецкий 

язык и лютерские молитвы (02.02.09, 3); Бросают оскорбления и клевету на польское духовенство (…), 

чтобы таким образом пошатнуть в польском народе, привязанном к вере отцов, доверие к духовенству 

и так проложить помост к переходу в лютеранство (14.10,08, 1); 

корысть, напр.: 
Кто не имеет достаточно рассудка и силы, чтобы завоевать признание начальства, тот идёт на гакатист-

ский митинг; Чем лучше он умеет перевирать известные факты, чем больше нас порочит, чем отврати-

тельнее придумывает проекты истребления поляков – тем более обращает на себя внимание властей и 

тем увереннее может быть в получении если не ордена, то, по крайней мере «Остмаркенцулаги» 

(08.02.08, 1); 

жадность, напр.: 

                                                           
1
 В цитатах сохранен подлинный синтаксис и словоизменение, орфография и пунктуация. 

Жирный шрифт и другого рода отличительные приёмы относятся к подлинному тексту. В 

скобках приводится по очереди день, месяц, год издания отдельных номеров и номер стра-

ницы, где находятся цитируемые фрагменты. 
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Они говорят себе: выбросим поляков из их домов и родной земли на улицу, приговорим их, как цыган, 

к бродяжничеству по миру – а в домах, ими оставленных, удобно расположимся (12.03.08, 1); Немецкие 

заводчики на западе, шахты и даже земледельцы, все они жируют на поту польского народа 28.03.08, 

1); 

беспощадность, напр.: 
Главным качеством природы немцев, проживающих в границе сегодняшней Пруссии является дикая 

беспощадность, где касается их пользы, там нет достаточно отвратительного средства, за которое они 

бы не схватились (07.11.08, 1); 

презрительность, напр.: 
Немцы насмехаются только над этими лояльными перед Пруссией поляками и п р е з и р а ю т  и х  

(15.01.08, 3); с обидой умеют соединять хитроумное издевательство (04.02.08, 1); в "Berliner Tageblatt" 

пишут, что по случаю юбилея Папы Римского "глупый мужичок из севера и глупый поляк (aus der 

Polakei) вытащат чулки со сэкономленным грошом" (21.01.08, 1). 

Пренебрежение, оказываемое полякам немцами проявляется также в при-

водимых газетой высказываниях, в которых  польский язык называют жарго-

ном, несчастным языком, польской брехнёй. В свою очередь польская презри-

тельность по отношению к немцам выражена в унизительном их назывании: не-

годяями, прусскими дикарями, трубочниками, гакатистами, индивидуумами 

без чести и веры, негодяями, швабами и т.п. Зал собраний быдгощской Гакаты 

называют презрительно коровником
1
, а сами гакатисты часто лишены человеч-

ности из-за сравнения их с животным, напр.: «производят впечатление (…) 

разъярённых животных, которое при виде красной тряпки впадают в беспре-

дельное бешенство. Этой красной тряпкой для гакатистов является польская 

речь» (30.09.08, 1). 

В «Дзеннике Быдгоском» подчёркиваться, что неприязнь польских жите-

лей Быдгоща по отношению к немцами не имеет исключительно местнического 

характера, поскольку их ненавидят всемирно. Как пример подхода обращающе-

гося к аргументу, или скорее софизму всеобщности может служить приводимое 

за "Deutsche Tageszeitung" сообщение известного немецкого депутата А. Цим-

мерманна из путешествия по немецким колониям в Африке: «Давайте не 

обольщаться, мы здесь, в Африке, наиболее возненавиденная нация. Не только 

негры нас ненавидят, но все нации. (…) Везде, где я был, в Египте и на всём 

Востоке нас тоже ненавидят» (11.09.08, 3). Значение и беспристрастность аргу-

мента усиливает факт, что пишущий эти слова сам является представителем 

возненавиденной всеми нации. 

«Дзенник Быдгоски» клеймит нарушение прусской конституции, и осо-

бенно несоблюдение равенства перед законом: «Немцы в восточных провинци-

ях могут делать всё, что им заблагорассудится, когда поляку даже свободно 

чихнуть нельзя» (13.08.08, 1). Вместе с тем газета документирует случаи осо-

бенно грубого неравного отношения к полякам и немцам, особенно существен-

ные с точки зрения местной общественности, напр. привлечение немецкого 

учителя для единственного евангелиста, посещающего некую деревенскую на-

чальную школу, и несогласие  принять на работу католического учителя для 35 

польских детей, учащихся в школе на окраине Быдгоща (16.10.08, 2), или же 

финансирование правительством и властями города строительства второго кос-

                                                           
1
 Ср.: «Гакатисты там свой главный коровник обосновали и оттуда хотели всё польское на-

селение заразить неметчиной» (27.03.09,3). 
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тёла, предназначенного для «ничтожной горстки» немецких католиков, тогда, 

как второй храм для польских католиков «должен быть воздвигнут из грошей 

нашего общества» (29.07.08, 1). Поэтому неудивительно, что в способах пред-

ставления польско-немецких отношений в Быдгоще доминирует военная мета-

форика: «бой за наши права», «борьба против обид», «давайте становиться в на-

ши ряды», «возьмём оружие гражданского просвещения», «давайте станем осно-

вой этого нашего шанца в Быдгоще», «только тогда вождь [Ян Теска] может 

привести в победе, когда по его голосу народ встанет как можно быстрее в ря-

ды», «народ возьмётся за оружие [т.е. «Дзенник Быдгоски»]», «давайте выстре-

лим 100 000 выстрелов, т.е. экземпляров [«Дзенника Быдгоского»] на весь мир». 

Стоит заметить, что редакторы «Дзенника Быдгоского» часто сходят с 

высокого, патриотического диапазона, используя иронию и шутку, напр. в свя-

зи с изданием каганьцового закона пишут: «Может быть, обратиться с искро-

мётным воззванием к перепёлкам на поле и скворцам на крыше, чтобы пели по-

швабски, а не как им клюв вырос» (21.05.08, 3). Особенно часты насмешки над 

экспроприацией. Это слово обозначает отнятие у кого-то собственности со-

гласно закону, обычно в пользу государства, с возмещением, и так оно тракту-

ется в контексте экспроприаторского закона, напр.: «Экспроприация стала пра-

вом: Вильгельм, по милости Божьей прусский король, подписал закон об экс-

проприации, который тем самым окончательно получил законную силу» 

(28.03.08, 1). Однако в «Дзеннике Быдгоском» наиболее часто оно появляется 

не столько в общем значении «вызвать, что что-то перестаёт быть чьей-то соб-

ственностью», а просто «украсть», также воров часто называют «экспроприато-

рами», напр.: «на новом рынке некий рабочий отрезал у лошади хозяина Леван-

довского из Добрча весь волос из хвоста. Поймали его тотчас же, а за эту экс-

проприацию наверно строгое наказание его не минует». 

На фоне лёгких для прогнозирования способов представления как немец-

ких жителей Быдгоща, так и отношений, соединяющих обе проживающие в го-

роде нации, особого внимания заслуживает представление поляков. Могло бы 

казаться, что по праву контраста они будут представляться в «Дзеннике Быдго-

ском» как жертвы, мученики или неустрашимые герои и патриоты, тем более что 

такая картина передаётся в большинстве разработок, посвящённых польским 

быдгощанам, живущим в городе не только на рубеже XIX и XX столетия, но и 

раньше
1
. Примеры найти можно хотя бы в первом томе «Истории Быдгощи»: 

[в первой половине XIX] Однако, захватчику всё же не удалось полностью элиминировать 

польское начало. Несмотря на небольшую численность, польское население не только выжи-

ло в исключительно неблагоприятных условиях, но умело бороться за польский облик города, 

как легальными средствами, так и участием в народно-освободительном движении. Патрио-

тическое настроение среди польского населения усиливалось под воздействием поступающей 

германизационной политики захватчика и заостряющейся дискриминации всего польского
2
. 

 

                                                           
1
 Ср. Kuczma L., Perlińska A., Walki narodowo-wyzwoleńcze pod zaborem 

pruskim.[w:]Bydgoszcz.Historia, kultura,życie gospodarcze. Gdynia, 1959. S.82-98. 
2
 Wojciak J. Stosunki polityczne i narodowościowe w latach 1850-1914. [w:] Biskup H. (red.) 

Historia Bydgoszczy. t.1. Bydgoskie Towarzystwo Naukowe. Warszawa-Poznań, 1991 s. 480-481. 
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[на рубеже XIX и XX в.] Непосредственным способом защиты от денационализации была 

всесторонняя деятельность, имеющая целью пробуждение патриотических чувств в наиболее 

широких кругах польского общества. Каждое резкое антипольское движение встречало про-

тест польского общества, выраженный – за отсутствием других возможностей - многочислен-

ным участием в митингах, критикующих германизационную политику властей. Быдгощские 

национальные деятели использовали для этой цели чаще всего избирательные митинги, не 

подвергающиеся такому суровому полицейскому контролю, как митинги, организованные 

польскими общественно-культурными обществами
1
.  

В очередных номерах первой годовой подшивки «Дзенника Быдгоского» 

появляется однако не так однозначная картина польского общества. Значитель-

но больше презрительных определений поляков появляется не столько в приво-

димых высказываниях их немецких соседей, сколько в редакционных статьях. 

Применение того самого национального критерия к оценке всех позиций, не-

смотря на национальность горожан, показывает, что каждое отступление от об-

разца польского самосознания равняет поляков с немцами. Тем самым непри-

язнь по отношению к врагам переносится на своих. Ни в одном из приводимых 

в газете высказываний немца не падает оскорбительное определение "полячек", 

зато применяется оно редакторами газеты для подчёркивания простоты, или 

даже глупости и трусливости земляков (напр. «пугливые полячки», «глупые 

полячки», «как будто умные полячки»), напр.: 
[Гакатисты] распределяют немецкие, враждебно к полякам настроенные газеты, чтобы под-

строить гых полячков к своим прихотям, импонировать им своей культурой. И они на это ве-

дутся! (17.10.09, 3). 

 

Тамошние полячки, наверное, не слышали о прусских "благодеяниях" (04.03.09, 3).  

Языковым способом исключить сограждан из польской общественности 

является также называние их «вроде поляк/ полька» (напр. «Обрати внимание 

на вроде поляков, которые кричат "свой к своему!", но запрещают в своём до-

ме, в своём кругу говорить по-польски и (…) голосуют на гакатистов» 16.06.08, 

3) или «гражданами с польскими фамилиями», напр.: «Некий быдгощский гра-

жданин с польской фамилией вывесил в высочайший день рождения п о -

р в а н н о е знамя. Когда это заметил районный полицейский, потребовал, чтобы 

его удалили, чего патриотический гражданин сделать однако не хотел» 

(01.02.08, 3). 

Поляки показываются как люди отсталые, тёмные, беспомощные (см. 

примеры 1, 2, 3, 4), праздные (см. пример 5.6), лишенные национальных чувств 

(см. примеры 7, 8) и сосредоточенные на достижении благосостояния (см. при-

меры 9.10), а даже изменники (см. примеры 11.12): 
(1) Даже если архангел из неба снизойдёт с трубой, и будет вливать разум в тёмные польские 

мозги, ничего не добьётся (19.04.08, 2).  

(2) Большая темнота царит ещё между широкими слоями нашего народа (10.10.08, 3).  

(3) Многие поляки без немцев жить не могут, у них бельмо на глазах! (20.02.09, 1).  

(4) Раздражение усиливается, но ввиду нерасторопности заканчивается этим ропотом (03.05.08, 

1).  

(5) Вялых и праздных поляков есть ещё большие отряды (22.05.08, 1).  

                                                           
1
 Wojciak J. Stosunki polityczne i narodowościowe w latach 1850-1914. [w:] Biskup H. (red.) 

Historia Bydgoszczy. t.1. Bydgoskie Towarzystwo Naukowe. Warszawa-Poznań, 1991. S. 566. 
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(6) За онемечение молодёжи винить следует лишь только медлительных и равнодушных 

родителей, святейший долг которых - лелеять этот священный огонь польского самосознания 

(28.11,08, 1).  

(7) Денационализированные поляки сами себя добровольно германизируют, детям дурной 

пример дают и запрещают им причислять себя к польской нации (19.11,08, 1).  

(8) Поляки, покупающие в немецких магазинах, чрезвычайно оскорбляют в сегодняшнее время  

национальное достоинство (30.10.08, 2);  

(9) Малодушные люди, слабохарактерные, для которых деньги, материальная прибыль более 

привлекательна, нежели национальные идеалы (29.11.08, 1).  

(10) Наиболее высокое польское дворянство продажно (20.02.08, 1).  

(11) Из Дохова под Жнином пишут нам, что там царит доносительство. Серьёзные хозяева 

доносят на своих земляков некрасивым способом (25.10,08, 1).  

(12) Избегайте немцев, а особенно избегайте поляков - в овечьей шкуре, изменников, которые 

стыдятся своей родной речи. Избегайте этих изменников поляков, которые, хотя их родители 

по-немецки не знают, они сам по-польски не умеют (19.12.08, 1).  

 

Газета помещает, кроме того, регулярно в рубрике «Прусские крещения» дан-

ные лиц, которые изменили своё имя и фамилию на немецкое, отбрасывая тем 

самым польскую национальность. Она не стесняется также информировать о 

спорах, нередко мелочных, которые имеют место даже в кругу национальных 

деятелей, к которым сегодня относиться в Быдгоще как к идолам, напр.: 
Из Избирательного комитета вышел издатель нашего издания г. Теска по поводу скандала, 

который ему устроил на заседании в прошлый понедельник г. д-р Варминьски. Не нравилось 

ему то, что «Дзенник Быдгоски» якобы пишет слишком короткие отчёты о митингах и заявил, 

чтобы комитет пригласил докладчиков из Грудзёндза и из Иновроцлава. Цель была даже 

слишком прозрачна. Речь шла об убиении нашей газеты при помощи других газет, над чем г. 

д-р Варминьски неутомимо работает (03. 05.08,1). 

Часто применяемый в «Дзеннике Быдгоском» приём – использовать в 

статьях апострофы и риторические вопросы, направленные к тем полякам, ко-

торые не выполняют высокие патриотические стандарты, напр.: 
И ты, поляк, всё ещё пытаешься пролезть в то же помещение, из которого тебя выкинули! Или 

уже исчезло в тебе всякое чувство собственной чести и ты хочешь остаться тем рабом, лижу-

щим лапы своего палача и обидчика!? (25.08.08, 3),  

 

Не стыдитесь ли вы стоять плечом к плечу с тем, который наиболее охотно испортил бы то, 

что вам дорогим и святым быть должно? Где ваше чувство национального достоинства?! 

(06.08.08, 1) 

 

Денационализированный ренегат! Разве ты совершенно равнодушен к тому, будет ли твой ре-

бёнок поляком или немцем? Твоё поведение внушает только отвращение, презрение и сожа-

ление! (16.02.08, 1). 

С большой дозой вероятности можно, однако, предположить, что это не они – 

их адресаты. В первом году деятельности тираж «Дзенника Быдгоского» со-

ставлял едва 1800 экземпляров. По переписи населения, проведённой в Быдго-

ще в 1910 году, оценивается, что на общее число 93 тыс. жителей поляки пред-

ставляли собой в некотором приближении одну четвёртую общего числа насе-

ления города и «немного более одной третьей жителей всех пригородов в сово-

купности. Это значит, что в пределах быдгощской городской агломерации было 

в то время, по крайней мере, 27 тыс. поляков, т.е. примерно 30% всех жите-
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лей»
1
. Из этих данных вытекает, что лишь один из пятнадцати человек, декла-

рирующих католическое вероисповедание и польский язык как родной имел 

доступ к газете, но этот процент может быть значительно меньше, поскольку 

газета распространялась по всему быдгощскому административному округу, о 

чём свидетельствуют хотя бы названия местностей, родом из которых были чи-

татели, присылающие письма. Большинство польских быдгощан выписывало 

немецкую прессу, о чём свидетельствуют постоянно повторяющиеся в газете 

призывы о прекращении этого обычая, напр.: «Дорогие Братья, не держите не-

мецких газет, я  вас прошу и заклинаю!» (18.11.08, 1). К относительно неболь-

шой группе получателей единственной в Быдгоще польской газеты принадле-

жали почти исключительно лица, национально просвещённые и отважно при-

знающиеся в принадлежности к польской нации. Это не к ним относились об-

винения в национальной измене. Помещение оборотов, направленных к «дена-

ционализированным отступникам» должно было укрепить чувство угрозы для 

польского имущественного состояния в городе и мобилизовать читателей к бо-

лее активным действиям, укрепляющим польскую сущность города. 

О том, как по сути выглядело ежедневное применение на практике на-

циональных ценностей польскими семьями убеждает, хотя косвенно, «нацио-

нальный Катехизис» опубликованный на страницах «Дзенника Быдгоского» 28 

октября 1908 года. Его снабдили указанием «Вышеуказанный национальный 

катехизис мы просим в ы р е з а т  ь ,  п е р е п л е с т и  и  п о в е с и т ь  н а  

в и д н о м  м е с т е , чтобы по его указаниям всегда поступать можно», что 

предполагает, что заключённые в катехизисе назидания не были вполне оче-

видны для большинства поляков. В 23 пунктах представлены принципы пра-

вильного поведения поляка. Благодаря им современный читатель может разо-

браться, как глубоко и на каких полях продолжительная германизация повлияла 

на менталитет и образ жизни польских горожан. Приведённые ниже фрагменты 

катехизиса касаются только пользования польским языком и контактов с не-

мецкими соседями: 
Национальный катехизис, то есть описание хорошей польской семьи. 

1) Семья пользуется возможно чистым и правильным языком. Употребление в польской речи 

немецких оборотов – хотя бы в шутку – находится под строгим запретом. Детям нельзя со 

двора, улицы или школы приносить неметчину домой. Дети научены точно, как предметы и 

приборы для учёбы, а также как предметы ежедневного окружения и употребления 

называются по-польски. Детям объяснили точно, как известные им города, деревни, улицы, 

площади, церкви и другие здания называются по-польски. 

2) Дети  говорят молитву громко, медленно, на хорошем польском языке, не коверкая 

слова. 

3) Детям велено общение с польскими детьми. Если они столкнутся с немецкими детьми, им 

нельзя без всего пользоваться немецким языком, разве что на польском совсем 

объясниться не могут (…). 

13) Семья поддерживает более близкие отношения только с польскими семьями. Семья не до-

пускает, чтобы сын женился на немке, а дочь вышла за немца. 

                                                           
1
 Wajda K., Przemiany terytorialne i ludnościowe w latach 1850-1914. [w:] H. Biskup (red.) 

Historia Bydgoszczy. t.1 warszawa-Poznań, 1991.S.512. 
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14) Семья говорит также везде вне дома громко и смело по-польски: на улице, на рынке, в ресто-

ране, в кафе, в пути, в трамвае и т.п. Семья, если к незнакомым обращается с вопросом, дела-

ет это на польском языке (28.10.08, 1). 

Этот фрагмент указывает не только на то, что немецкий язык был часто 

домашним языком, на котором молились и шутили, но также на факт, что меж-

ду поляками и немцами завязывались отношения, принятые в обществе, неод-

нократно ведущие к смешанным бракам, а дети играли и водили дружбу, не об-

ращая внимания на происхождение. В других пунктах катехизиса рекомендует-

ся, чтобы участвовать исключительно в польских гуляньях, концертах и пред-

ставлениях, а это значит, что неоднократно немцы и поляки гуляли вместе в тех 

же ресторанах или танцевальных залах. Поляки и немцы встречались также на 

разных мероприятиях, организованных комбатантскими обществами. Ветера-

нов прусско-французской войны к встречам и гуляньям склоняли не столько 

прусская национальная идеология и верность императору, сколько воспомина-

ния общих фронтовых переживаний. Подтверждения существования нефор-

мальных связей между польским и немецким населением города найти можно в 

записках и статьях, клеймящих то польско-немецкие гулянья и товарищеские 

встречи, то культивирование усвоенной от немцев протестантской привычки 

праздновать день рождения вместо католических именин. Об этих связях об-

ширно писал в своих воспоминаниях Збигнев Рашевски: 
Жители одного дома, и даже одного района обычно были хорошо знакомы, и долгие годы жи-

ли в согласии. (неоднократно до конца!). Благоприятствовали этому как соответствующие ка-

чества обеих групп, так память об общем прошлом; во всяком случае, оно сближало издавна 

проживающих жителей. Несмотря на национальность, они имели что сказать друг другу – о 

совместно пережитых катаклизмах и об отношениях, которые были в их детстве и молодости. 

Нередко встречались граждане, которые принимали участие в прусско-французский войне в 

1970 году. (…) Кроме того, жила ещё память благосостояния, которое было в Рейхе после 

1870 года; социальных устройств, введённых Бисмарком; прусского законопослушания. В 

обоих случаях местное население было двуязычным: немцы говорили, и, во всяком случае, 

понимали по-польски, у взрослых жителей Великой Польши и Поморья была за плечами 

прусская школа, поэтому они говорили и писали по-немецки, обычно правильно. Следует до-

бавить ещё общие привычки, склонности и фобии
1
. 

Хотя утверждения Рашевского относятся к более поздним временам, на 

около тридцать лет, тем не менее, даже в номерах «Дзенника Быдгоского», из-

даваемого в период массированной германизации можно найти следы похожего 

восприятия отношений, соединяющих быдгощан разной национальности. Быд-

гощане отмечали факт, что в противоположность остальным захватническим 

государствам «Единственным государством, где есть твёрдость и сила, и где 

существует политическая мысль, осталась Германия. Несравненно ниже упали 

австрийские страны, а развращённая дотла Россия скатилась ко дну падения». 

Это благодаря воспитанию «в принципах прусской государственности, ставя-

щей реальный труд на переднем плане» жители Великой Польши и Поморья 

произвели «этот специфический тип поляка – работника, законопослушного 

гражданина государства, солидарно идущего, плечом к плечу, к созданию соб-

ственного могущества» (25.06.21, 1). 

                                                           
1
 Raszewski Z. Pamiętnik gapia: Bydgoszcz, jaką pamiętam z lat 1930-1945, Bydgoszcz, 1994. 

S.181-182. 
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Опыт, вытекающий из постоянного общения поляков с их немецкими со-

седями показывал, что ведь не каждый из их гакатист. Публикованные в «Дзен-

нике Быдгоском» заметки или статьи, представляющие немцев, называемых 

«честными» или «справедливыми» часто имели заглавия, подчёркивающие ис-

ключительность таких ситуаций, напр.: «Белая ворона», «Странный случай со-

лидарности», «Интересный немец». Редакторы польской газеты, описывая пер-

сонажи немецких жителей города и окрестностей, сумели быть объективными, 

замечали, напр., что «среди колонистов тоже много порядочных людей» 

(25.09.08, 2), а рост антипольских настроений – это результат массированной 

пропаганды, проводимой преимущественно посредством гакатистской печати, 

которая «отравляет медленно, но постоянно более честную часть немцев» 

(23.01.08, 1), «наивных слушателей гакатистской агитации» (24.01.08, 3), а 

«громкой ненавистью к полякам отличаются главным образом у м с т в е н н о  

о т с т а л ы е  среди немцев» (08.02.08, 1). Что интересно, сравнение числа заме-

ток, представляющих в «Дзеннике Быдгоском» подлинные примеры поведения 

«настоящих» поляков с числом заметок и статей, демонстрирующих «справед-

ливых» немцев склоняет к выводу, что этих последних больше. Эту констата-

цию подтверждают, в том числе тексты, смело приводящие высказывания не-

мецких политиков, напр. депутата Ф. Киндлера, по которому «все честные нем-

цы осуждают антипольскую политику, а шум поднимают только чиновники, у 

которых в этом свой интерес» (12.02.08, 3), или анонимных немецких коррес-

пондентов. Один из их с большим возмущением рассказывал о своих впечатле-

ниях от гакатистского митинга, на котором призывали к бойкоту польских тор-

говцев. «Против этого скандального подстрекания не выступил, однако пуб-

лично, так как опасался кнутов, какие прошлым летом этот честный немец в 

Познани получил» (24.01.08, 3). Трудно, конечно подтвердить аутентичность 

переписки, присылаемой в газету. С большой вероятностью можно принять, 

что некоторая её часть была препарирована редакцией. Голоса возмущения по 

поводу антипольской политики правительства, поступающие от обычных не-

мецких граждан должны были подчеркнуть правильность оценки политическо-

го положения, которое демонстрировала быдгощская газета. Похожая цель бы-

ла у заметки, озаглавленной: «Голос честного немца о польско-немецких отно-

шениях, господина Г. Шульца», в которой читаем: 
Если отношения в двуязычных районах напряжены, вину за это несёт только правительство. 

В этих районах каждый умный немец должен знать польский язык. В здешних школах 

следует учить польскому языку вместо других необязательно нужных предметов. С поляками 

можно отлично жить в согласии, и никто не может их винить в том, что они привязаны к 

родной земле. Польский крестьянин – очень полезный член общества (12.02.08, 1). 

Редакция отмечала, что речь оратора, произносимую на избирательном 

митинге перебивали «длительные и непрекращающиеся аплодисменты из зала». 

Однако некоторые из аргументов, которые должны были подтвердить законо-

мерность действительного равноправия поляков были, по крайней мере, дву-

смысленны, напр.: «Коль скоро офицер желал иметь честного денщика или ко-

нюшего, брал только поляка» или «правительство должно поселять польских 

рабочих в польских районах и у него будут охотные и удовлетворённые люди 
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(бурные аплодисменты)» (12.02.08, 1). Похожая точка зрения, также не оценена 

редакцией однозначно негативно, демонстрирует статья, относящуюся к взгля-

дам, представленным в "Frankfurten Zeitung", и эта газета, по мнению редакции: 
причисляется к самым выдающимся немецким изданиям, которое с антипольской политикой 

борется искренне, не из расположения к полякам, а только с точки зрения хорошо понимаемого 

интереса немецкого государства. Эти издания неоднократно показывали на то, как обществен-

ное мнение всего мира оборачивается против Германии и доказывали, что этому виной тот дух 

немецкой политики, который проявляется также в преследовании поляков (01.10.08, 1). 

Там, где к голосу не приходила большая политика, в мелких записках, 

касающихся будней обычных жителей города и его окрестностей, появляются в 

«Дзеннике Быдгоском» следы мирной совместной жизни польских и немецких 

горожан, взаимных мелких уступок и услуг, напр.: «на похороны учителя Ринка 

прибыли поляки и немцы  (в том школьный инспектор) – так как поляков было 

больше, надгробную речь произнесли сначала по-польски, а потом по-немецки» 

(23.12.08, 3), несмотря на то, что представитель властей демонстративно 

покинул в это время церемонию,  другие немцы на ней остались. Когда заболел 

всерьёз «один из брадобреев и стал пока что совершенно неспособным 

выполнять свою работу по специальности (…) в этом трудном положении, 

однако пришли ему на выручку его коллеги по профессии, которые все – так 

поляки, как и немцы – заменяют больного у его клиентов (…) и это совсем 

бескорыстно, так как весь заработок отдают г. Гавроньскому, освобождая его 

тем самым от забот о хлебе насущном» (30.07.08, 3). 

Уважение и признание, вытекающее из общности ценностей позволяли 

оценить немцам поляка, (напр. в прощании с особенно преданным своей работе 

священником «принимали участие не только поляки, но также жители других 

вероисповеданий»), а полякам немца, так как в случае смерти в Котомеже, в 

окрестностях Быдгоща, владельца  имения Ф. фон Клягра, с которым в 

«Дзеннике Быдгоском» прощались как с «человеком чрезвычайно 

справедливым», «немцем, не овеянным бешенством гакаты», «хорошим и 

справедливым господином, который не позволял ломать католические 

праздники», «был решительным противником колонизации и экспроприации», 

а «народ остался с его уходом в большом огорчении» (22.12.08, 3). 

Указывающаяся из страниц «Дзенника Быдгоского» картина польско-

немецких отношений далека от однозначности. Поляки, представляющие собой 

меньшинство горожан с одной стороны поддавались исключительно 

массированной в Быдгоще акции германизации, а с другой – спонтанно, без 

всякого принуждения принимали некоторые черты стиля жизни своих 

немецких соседей, которые в свою очередь акцептировали польских быдгощан, 

несмотря на антипольскую пропаганду. Но это не значит, что политика 

прусского государства по отношению к полякам, проживающими в Великом 

Познанском Княжестве не привела к их чувствительной дискриминации (в 

«Дзеннике Быдгоском» мы находим очень многочисленное её примеры), 

которая нашла своё выражение в нарастающих антагонизмах и неприязни, или 

даже вражде по отношению к немецким гражданам города. Подавляемые 

эмоции пришли к голосу особенно отчётливо после возвращения Быдгоща 
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Польше, когда в июне 1921 года в городе вспыхнули грозные антинемецкие 

беспорядки. О специфике польско-немецких отношений свидетельствует 

однако факт, что в то же время под воздействием контакта с пришлым 

населением из других польских районов значительно ослабилось чувство 

отчуждения по отношению к тем немцам, которые остались в Быдгоще. Общая, 

нелёгкая история способствовала тому, что коренные польские и немецкие 

быдгощане в изменённых политических и национальных условиях сильно 

ощущали, и даже в некоторой степени культивировали соединяющие их 

культурные узы. 
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ПРОБЛЕМА СОХРАНЕНИЯ РУССКИМИ ЭМИГРАНТАМИ 

«ПЕРВОЙ ВОЛНЫ» НАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ  

В «РУССКОЙ ВАРШАВЕ» 
 
Аннотация. Оказавшись за границей, русские эмигранты «первой волны» испытали 

культурный шок и столкнулись с перспективой естественной ассимиляции. Для сохранения 

этнонациональной идентичности в Польше они создали «русскую Варшаву», которая в связи 

с идеологическими стереотипами россиян и предрассудками историков не стала столь 

известным феноменом как, к примеру, «русская Прага». На основе широкого архивного 

материала, автор доказывает неточность выводов советских и российских исследователей об 

амбивалентном отношении поляков к русским эмигрантам в 20–30-е гг. ХХ в. 

Ключевые слова: Русское Зарубежье, русская эмиграция в Польше, сохранение 

русской национально-культурной идентичности, историография Русского Зарубежья. 

 

Kosterin S.V. 
 

THE PROBLEM OF PRESERVATION OF RUSSIAN EMIGRANTS  

OF THE «FIRST WAVE» OF NATIONAL IDENTITY  

IN THE «RUSSIAN WARSAW» 
 
Abstract. Being abroad the Russian emigrants of the «first wave» experienced a cultural 

shock and faced the perspective of natural assimilation. For preservation of ethnic identity in Po-

land, they created «Russian Warsaw», which in connection with the ideological stereotypes of  Rus-

sians and the prejudices of  historians did not become such a famous phenomenon as for example 

«Russian Prague». On the basis of extensive archival material, the author proves the inaccuracy of 

the conclusions of Soviet and Russian researchers concerned the ambivalent attitude of the Poles 

towards Russian emigrants in the 1920s-1930s. 

Keywords: Russian Abroad; Russian emigration in Poland; the preservation of Russian na-

tional and cultural identity, historiography of Russian Abroad. 

 

Выстраивание конструктивного диалога россиян и поляков невозможно 

без прояснения ряда сложных дискуссионных вопросов истории и культуры 

межнациональных отношений. Данные вопросы волнуют умы граждан России 

и Польши и используются опасными общественными силами в нечестном 

политическом противостоянии. В отечественной историографии зачастую они 

освещались необъективно, основываясь на советском официозе и эмигрантских 

публикациях имеющих загадочное происхождение. К таким вопросам 

относится и проблема сохранения русскими эмигрантами «первой волны» 

национальной идентичности в Польше (в более широком контексте – 

положение русской эмиграции в межвоенной Польше)
1
. 

                                                           
1
 В данном случае под русскими эмигрантами «первой волны» подразумеваются российские 

граждане, переехавшие во II Речь Посполитую после октябрьского переворота и поражения 

«белых» в Гражданской войне. 
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Российское и польское историческое прошлое неразрывно связаны 

вследствие давнего географического соседства наших сран. Представляется 

возможным согласиться с В.С. Христофоровым в том, что «крутые повороты 

истории показали, что несмотря на сложные испытания, судьбы наших народов 

не разделимы»
1
. Наши научные связи крепки и интенсивны. Упоминавшийся 

автор заключает: «как показала многолетняя практика совместной работы, 

сотрудничество архивистов позволяет укреплять гуманитарные связи и 

находить объективный подход к трактовке исторических фактов»
2
. Задача 

гуманитариев упрочить и расширить такие связи, расчистив поле 

сотрудничества от стереотипов и предрассудков, навязанных пропагандой. 

Исходя из этого, цель статьи состоит в том, чтобы опровергнуть выводы и 

оценки некоторых советских и российских историков об амбивалентном 

отношении польского народа и правительства к русским эмигрантам в 20–30-е 

годы ХХ в. Источниковой основой статьи стали архивные документы, русские 

эмигрантские периодические издания и труды российских и польских 

исследователей. 

Эмигрировать бесчисленное множество российских граждан побудили 

революция и гражданская война. Некоторые россияне (в особенности 

интеллигенция, бывшие политические и общественные деятели) сознательно не 

уезжали далеко, надеясь на скорое неизбежное, по их мнению, падение 

большевизма в Советской России. Причиной эмиграции в соседние государства 

было также отсутствие у многих эмигрантов средств на дорогу в более 

популярные для русской эмиграции страны Европы. К тому же Польша 

представляла собой страну близкую в географическом и культурном отношении. 

Оказавшись в эмиграции в иных политических, культурных и социально-

экономических условиях русские эмигранты испытали не только культурный 

шок, но столкнулись с перспективой ассимиляции. Вполне естественной стала 

пытка создать для сохранения этнонациональной идентичности свой 

неповторимый мир – «русскую Варшаву». Отметим, обобщения относительно 

«русской Варшавы» можно экстраполировать на всю Польшу. 

Словосочетание «русская Варшава», на наш взгляд, неудачно, так как 

ассоциируется с принадлежностью Варшавы русским, что в свою очередь 

может коррелировать с трагичным для поляков периодом нахождения в составе 

Российской империи, временем, когда полякам запрещалось любить свою 

Родину. Нами понятие «русская Варшава» применяется в том смысле, что в 

Варшаве имелась русская эмигрантская диаспора, которая обладала своими 

культурными локусами в польской столице. Данное понятие использовалось и 
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ранее, к примеру, польским исследователем истории русской культуры во II 

Речи Посполитой Войцехом Станиславским
1
. 

Европейским народам несвойственно в заграничных городах 

образовывать свои строго очерченные фронтиром территории проживания. У 

русских эмигрантов и русского национального меньшинства в Варшаве тоже 

отсутствовала компактная локация. В. Станиславский определил географию 

русской эмигрантской культуры в Варшаве, поэтому подробно на данном 

аспекте останавливаться не будем
2
. Лишь отметим, что основным центром 

русской культуры в Варшаве, который объединял русскую диаспору города, 

был «Русский дом». Возник он по инициативе русской эмигрантской 

организации «Русского попечительного комитета об эмигрантах в Польше» в 

августе 1922 г. и помещался на улице Маршалковской в доме 68. В «Русском 

доме» эмигранты организовывали культурные и благотворительные 

мероприятия для своей диаспоры. В нем имелась библиотека с более 1800 

книгами и 11 газетами на русском языке
3
. 

Вклад в дело сохранения русскими своей этнонациональной 

идентичности в Варшаве внесли организации русских эмигрантов. Они 

оказывали не только материальную и правовую поддержку соотечественникам, 

но и поддерживали русские школы и гимназии, устраивали общепольские 

культурные празднества, приуроченные к юбилеям русских писателей, 

организовывали издание литературных сборников и т.д.
4
 В Варшаве в 

межвоенный период свободно действовало 13 таких организаций. Некоторым 

из них польское правительство оказывало значительную финансовую 

поддержку, без которой они не смогли бы существовать
5
. 

Организации русских эмигрантов проводили не только культурные 

мероприятия, поддерживали русское образование, но и, что важно, 

способствовали установлению культурного диалога между нашими народами. 

К примеру, в 1930 г. «Союз организаций русских эмигрантов в Польше» принял 

участие в крупном событии культурной жизни русской диаспоры в Варшаве – в 

праздновании 175-летия со дня основания Московского университета. К 

участию в торжестве Союз привлек широкие польские общественные круги. В 

особую юбилейную комиссию во главе с председателем Союза В.М. Горловым 

вошли почетный член Московского университета, профессор Варшавского 

университета Ф.Ф. Зелинский. Устроенное в день юбилея публичное 

торжественное заседание посетили многочисленные представители польского 

общества во главе с ректорами и профессорами варшавских высших учебных 
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заведений. На этом заседании бывший профессор Московского университета, 

профессор Краковского университета А.Р. Ледницкий говорил по-польски, 

желая подчеркнуть, что он выступает как поляк от имени ряда польских 

поколений, вышедших из Московского университета
1
. 

Необходимо признать, что в российской исторической науке «русская 

Варшава» не стала столь известным феноменом как, к примеру, «русская 

Прага». Это связано не столько с политикой польского правительства в 

отношении русских эмигрантов и отсутствием государственной программы их 

поддержки, как полагают некоторые исследователи, сколько с 

идеологическими стереотипами россиян и предрассудками некоторых 

историков. Эти стереотипы и предрассудки оказали влияние на советскую и 

перешли в российскую историографию. 

Корнем данных предрассудков и стереотипов является, на наш взгляд, 

политическое, дипломатическое и даже военное противостояние большевиков и 

польского правительства в послереволюционный период. Противостояние 

обусловлено нежеланием поляков быть «облагодетельствованными» 

коммунистами во главе с В. И. Лениным и его соратниками по партии. 

Свидетельства противоборства двух миров можно найти в эмигрантской 

периодической печати. Газета «Руль» сообщает своим читателям: 

«председатель советской делегации по обмену военнопленными и 

репатриациями Игнатьев, о причастности которого к последним забастовкам в 

Польше появились сообщения в польской печати, отозван правительством и в 

пятницу уезжает в Москву»
2
, «польскими властями раскрыта в Лодзи новая 

крупная большевистская организация, специализировавшаяся главным образом 

на перевозке большевистской литературы из Советской России в Польшу. 

Произведен целый ряд арестов»
3
, «в речи, произнесенной на съезде молодежи 

Троцкий заявил: Борьба партий в сейме окончилась победой авантюриста 

Пилсудского…»
4
. Подобные цитаты можно приводить до бесконечности. 

Большевики не жалели денег на «мировую революцию» несмотря на 

страшнейший голод в России. Можно возразить, что эмигрантская печать 

искажала реальное положение, тем не менее, факты скрыть сложно. 

Неприятие польским народом «коммунистического рая» очень 

расстраивало большевистских лидеров, это и стало причиной антипольской 

ангажированной пропаганды в российской печати. Одним из первых назвал 

поляков русофобами сменовеховец и бывший эмигрант Вадим Белов в своем 

пропагандистском очерке 1923 г. «Белое похмелье. Русская эмиграция на 

распутье». О полонизации русских открыто заявляли и русские эмигранты, 

недостаточно знакомые с политикой польского правительства и с реальным 

положением дел. Полковник, радиоинженер и профессор Д. М. Сокольцов с 
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1920 г. живший в Варшаве и возглавлявший там Русскую академическую 

группу, представлял в Польше созданное им в Праге Педагогическое бюро. В 

своем докладе на первом всеэмигрантском педагогическом съезде в Праге в 

апреле 1923 г. он доказывал наличие в межвоенной Польше государственной 

политики сокращения числа русских школ с целью ассимиляции русских
1
. В 

дальнейшем представления о русофобии поляков и полонизации получили 

развитие в отечественной и даже зарубежной исторической литературе. 

Харьковский историк А. И. Елкин в статье «Русская школа в Польше (1918–

1939 гг.)» придерживается той же точки зрения, что и Д. М. Сокольцов
2
. 

Отметим: Д. М. Сокольцов приводит явно завышенное количество 

русского населения – 6 млн. человек, у него нет ссылок на источники 

приводимых им в статье цифр. По переписи населения Польши 1921 г. в ней 

проживало около 25,5 млн. человек. Из них православных – 2 млн. 815 тыс., в 

возрасте от 0 до 19 лет около 1,4 млн человек
3
. Вопреки Д. М. Сокольцову, уже 

в наше время, освещая русское образование в Польше и на Полесье в период с 

1919 по 1939 гг., белорусская исследовательница В. Г. Швайко пришла к 

выводу, что число русских государственных школ в Польше было 

непропорционально большим к численности русского населения
4
. 

Несоответствие выводов вызвано следующими причинами. В период 

нахождения части Речи Посполитой в составе России имперским 

правительством проводилась ее насильственная русификация. В соответствии с 

политикой русификации преподавание в школах велось на русском языке. 

Кроме того, для детей русских чиновников и помещиков требовались 

дополнительные школы с преподаванием на русском. Поэтому в период до 

1915 г. все школы в Польше можно назвать русскими. В 1915 г. русские 

чиновники, духовенство и многие помещики эвакуировались из Польши, тогда 

же ее оккупировали Германия и Австро-Венгрия. После обретения Польшей 

независимости русские школы в прежнем количестве стали излишними. 

Преподавание в них по закону стало вестись на польском языке. Те же выводы 

можно экстраполировать и на проблему сокращения и разрушения русских 

православных церквей и храмов. Эта проблема также получила широкое, 

искаженное официальной пропагандой освещение в российской исторической 

литературе и СМИ. 
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В современной российской историографии выявились явные 

противоречия в оценке положения русской эмиграции в межвоенной Польше. К 

примеру, в статье Т. М. Симоновой и П. Глушковского отмечается, что главной 

слабостью диссертации А. А. Микуленок «Российская эмиграция в Польше 

(1917–1939)», защищенной в 2017 г. в Кубанском государственном 

университете, являются оценки, заимствованные из советской литературы и 

применение устоявшихся советских формулировок периода 1970-х гг.
1
 

Диссертация А. А. Микуленок вызывает много вопросов. Пункт 2 

новизны ее диссертации гласит: «вопреки шовинистической политике 

польского правительства, процесс денационализации в Польше не был столь 

явно (здесь, скорее всего, пропущено слово «выражен»), как в других 

славянских или европейских странах». Пункт 6 новизны: «русскоязычные 

школы в Польше, как и в лимитрофных государствах, не были эмигрантскими 

школами в классическом понимании, а имели многовековую историю своего 

существования» в перефразированном виде списан с вышеупомянутой работы 

Д. М. Сокольцова. Приведем оригинальную мысль: «Говоря о «зарубежной» 

русской школе в Польше, надо сразу же подчеркнуть ту ее существенную 

особенность, что она является не школой русской эмиграции, школой, 

созданной, так сказать, «на этих днях», в специфических условиях эмиграции, а 

школой весьма значительной части коренного местного населения, как 

русского …, так и некоторой части инороднического …, считающего именно 

русскую школу «своей школой». Эта школа старая, во многих местах 

насчитывавшая не одно столетие своему существованию…»
2
.  

Если польское правительство проводило «шовинистическую политику», 

то почему «денационализация» (кстати, это понятие использует 

Д. М. Сокольцов в своей упомянутой работе) не была ярко выражена? К тому 

же получается, что в «других славянских или европейских странах» положение 

русских эмигрантов было еще более неблагоприятным для сохранения их 

этнонациональной идентичности, что не соответствует действительности. 

Я. Замойский пишет: «Сфера культуры – культурной жизни и творчества – 

была той, в которой связи польской общественности с русской эмиграцией 

были многосторонними, живыми и взаимообогащающими»
3
, «сохранившиеся 

источники рисуют картину меняющуюся, неоднозначную, но в области 

культурных связей насыщенную интересными фактами и явлениями…»
4
. 

Не все российские историки согласны с этими выводами. Известная 

российская архивовед и эмигрантовед И. В. Сабенникова пишет: «В наиболее 

трудном материальном и правовом положении эмигранты находились на 
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территории Польши»
1
, «несмотря на значительную численность русской 

диаспоры в Польше, ее культурная и общественная жизнь не отличалась 

динамизмом, как в других русских диаспорах Центральной Европы. Многие 

русские эмигранты в результате националистической политики польского 

правительства старались переехать на постоянное место жительства в другие 

страны с более благоприятным политическим режимом»
2
. 

Ей явно противоречит филолог О. В. Разинская. Приведем также 

несколько цитат из ее диссертации: «Многие литераторы имели тесные связи с 

польской интеллигенцией»
3
, «многие русские писатели-эмигранты, приехавшие 

в Польшу, находят здесь теплый прием и живое участие в их судьбе со стороны 

поляков»
4
, «изучение культурной и литературной деятельности русской 

эмиграции в Польше в межвоенный период, впервые введенные в научный 

обиход факты жизни и творчества русских литераторов в этой стране 

позволяют сделать вывод, что Польша может рассматриваться как один из 

значительных культурных центров русского рассеяния»
5
.  

М. Илов видит положение русской эмиграции таким образом, что 

«несмотря на политическое и экономическое, культурное и религиозное 

угнетение, русская жизнь в Польше продолжала существовать до самой войны. 

И русские продолжали сохранять свое национальное лицо, свою культуру, свои 

общественные организации»
6
. Данный вывод видится нам противоречивым, так 

как польское правительство не стало бы финансировать русские эмигрантские 

организации, а скорее закрыло их, если бы желало «угнетать» русских. 

Получается польское правительство недостаточно «угнетало», если русские 

после двадцати лет жизни в Польше сохранили свое национальное лицо. Даже 

если допустить, что оно (правительство Польши) имело желание ввести в 

заблуждение мировое сообщество. 

На наш взгляд, в первом и последнем случае отчетливо сказались 

стереотипы россиян в восприятии Польши. Печально, что, несмотря на 

фундаментальные изменения в российской исторической науке и «архивную 

революцию», советское наследие в виде идеологических и пропагандистских 

стереотипов до сих пор живет в сознании россиян. Для выстраивания 

позитивной повестки сотрудничества необходимо отвергнуть утверждения о 

якобы имевшей место целенаправленной политике полонизации и русофобии в 

межвоенной Польше. Необходимо признать, что русская эмиграция в Польше 

сохраняла свое национальное лицо, причем правительство Польши косвенно 

                                                           
1
 Сабенникова И. В. Российская эмиграция (1917–1939 гг.): сравнительно-типологическое 

исследование. 2-е изд. Москва-Берлин, 2015. – С. 327. 
2
 Там же. С. 342. 

3
 Розинская О. В. Русская литературная эмиграция в Польше (1920–30-е годы). диссерта-

ция…кандидата филологических наук.: 10.01.05; 10.01.01 [Место защиты: МГУ им. М.В. 

Ломоносова]. – М., 2000. – С. 159. 
4
 Там же. С. 161–162. 

5
 Там же. С. 156. 

6
 Илов М. Русские в Польше (1919–1939) / М. Илов // Новый журнал. – Нью-Йорк, 1990. – Кн. 

179. – С. 265. 
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содействовало этому путем финансирования эмигрантских организаций и 

дозволения таким организациям свободно работать в пределах закона. 
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РЕПРЕССИРОВАННЫЕ УЧЕНЫЕ В ФОРМИРОВАНИИ  

ЛОКАЛЬНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ Г. ПЕЧОРА 
 
Аннотация. В 1944-1948 гг. в поселке Печора Коми АССР находилась научно-

исследовательская база Печжелдорлага, возглавляемая репрессированным ученым Г.М. Да-

нишевским. Исследователи разных областей знания, будучи узниками пенитенциарной сис-

темы СССР, не только изучали вопросы здоровья человека на севере и выращивали расти-

тельные культуры, но и реализовывали просветительские задачи. В свою очередь, менялся 

подход жителей Печоры к организации своего досуга, в котором все больше проявлялись са-

мостоятельные попытки получения новой информации. 

Ключевые слова: ГУЛАГ, Печжелдорлаг, Коми, Печора, ученые, репрессии. 

 

Niskovskiy A. A. 
 

REPRESSED SCIENTISTS IN THE FORMATION OF LOCAL  

IDENTITY THE CITY OF PECHORA 
 
Abstract. In 1944-1948 in the village of Pechora, Komi ASSR was research base of Pech-

geldorlag, led by the repressed scientist G.M. Danishevskiy. Researchers of different fields of 

knowledge, being prisoners of the Soviet penitentiary system, not only studied the issues of human 

health in the North and cultivated plants, but also implemented educational tasks. In turn, the ap-

proach of the inhabitants of Pechora to the organization of their leisure time, in which more and 

more independent attempts to obtain new information were manifested, was changing. 

Keywords: GULAG, Pechgeldorlag, Republic of Komi, Pechora, scientists, repression. 

 

Малые города, возникшие в рамках освоения советским государством 

своих окраин, представляют собой особый феномен в развитии России в целом 

и вызывают немалый научный интерес сегодня. Как правило, они появлялись 

вокруг нарождающегося промышленного производства, требующего соответст-

вующей инфраструктуры, в том числе в социально-бытовой сфере, следствием 

чего, являлось изменение количества и качества населения. Огромное влияние 

на развитие периферии в 1940-е гг. оказали лагерные структуры ГУЛАГа, бла-

годаря которым осуществлялся принудительный приток людей и создание не-

обходимой материальной базы. Принудительные миграции, в свою очередь, 

привели к отправке в малонаселенные пункты представителей научной интел-

лигенции, которые помимо решения научных и производственных задач по-

влияли на культурный уровень и самоидентификацию местного населения и 

переселенного спецконтингента. В этой связи локальные общности, такие как, в 

нашем случае, печорские горожане, «… рассматриваются не как территориаль-

но-генетические «закономерности», а как изобретения и/или конструкции, в ис-
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тории которых важно выявлять поддерживавшие их культурные факторы, связь 

социального и культурного пространства, пейзажа и идентичности»
1
. 

Город Печора представляет собой крупнейший энергетический и транс-

портный узел Республики Коми. Он назван по реке, которую в этом месте пере-

секает железная дорога; название же реки, вероятно, произошло от самодийско-

го печера – лесной житель, лесные ненцы
2
. Город расположен в северо-

восточной части республики на правом берегу реки Печоры. Город Печора, по-

добно многим другим северным городам, появившимся в Советском Союзе, 

оказался лагерным по своему происхождению: именно на это место, в конце 

1930-х – начале 1940-х годов стали прибывать первые партии заключенных, 

строителей северо-печорской магистрали и города Печоры. Здесь разворачива-

лась одна из «великих северных строек социализма». Возникновение населен-

ного пункта связано с сооружением в 1937-1942 гг. Северо-Печорской желез-

нодорожной магистрали на линии Котлас-Воркута. В 1940-1941 гг. были зало-

жены пристанционный поселок Печора и поселок речников Канин Нос, полу-

чившие в 1942 г. статус рабочих поселков
3
. 

С мая 1940 года здесь начинает функционировать самый крупный лагерь 

на территории республики Коми – Печоржелдорлаг, выделившийся из Севжел-

дорлага для строительства участка железной дороги Кожва – Воркута
4
. С дея-

тельностью этого лагеря связано появление города Печоры, строительство мос-

та через Печору. 

Среди строителей города в тайге было немало выдающихся людей. С 

именем одного из них – профессора медицины Григория Михайловича Дани-

шевского, попавшего сюда по ложному обвинению в участии в убийстве М. 

Горького и других видных деятелей Советского Союза «путем использования 

вредительских методов лечения»
5
, исследователи связывают появление в 1940-

х гг. научно-исследовательской базы САНО (санитарного отдела) Печоржел-

дорлага в Печоре. Такой феномен стал возможен благодаря наличию здесь са-

мых высококлассных специалистов и реалиям советской лагерной системы. 

Врачи-заключенные вели научно-исследовательскую работу, в основе которой 

лежала не абстрактная научная идея, а гуманистическая цель спасения людей в 

лагерях. 

В районе Старого поселка Печоры (этот район осваивался первыми жите-

лями Печоры, среди них – освободившиеся из лагеря на поселение), который 

находился за речкой Мазиловкой, располагались корпуса НИБа – научно-

исследовательской базы санитарного отдела Печоржелдорлага, где в 1944-1948 

годах под руководством репрессированного профессора Г. М. Данишевского 
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работала группа заключенных и вольнонаемных врачей. Они лечили людей, 

спасая их от авитаминоза и белкового истощения – пеллагры, вели научно-

исследовательскую работу по изучению патологии и акклиматизации человека 

на Севере, изучали климат Среднего Припечорья, ее флору для выявления ви-

таминоносов и лекарственных растений, организовали опытный ботанический 

участок, где проводили работы по распространению новых видов сельскохо-

зяйственных культур в земледелии Печорского района с целью уменьшить от-

рицательные последствия недостатка витаминов на Севере
1
. Деятельности этой 

научной базы город Печора обязан и зелеными улицами, посадками боярышни-

ка, сирени, тополя, акации. 

В Печоре и поныне известны имена как самого Данишевского, так и его 

друзей по несчастью. Академик Лев Александрович Зильбер был известен в на-

учном мире как основатель отечественной вирусологии и иммунологии. В пе-

чорской лаборатории он писал свои научные труды карандашом на тонкой бу-

маге. Здесь, в лагерных условиях, Л.А. Зильбер разработал технологию получе-

ния антипелларгина. Этот препарат спас жизнь многим измученным крайним 

истощением заключенным. Легенды ходили о профессоре медицины, окулисте 

Б. М. Болтянском. Он творил настоящие чудеса, возвращая людям зрение. 

В Печоржелдорлаге не просто отбывали срок, а лечили и спасали людей врач 

Л. М. Григорьев, бежавший от гитлеровского режима немецкий хирург 

Л. А. Беккер, поляк А. А. Салтысик, также хирург
2
. Об освобождении лагерного 

санитара П. И. Лукирского хлопотал сам Курчатов, который не устрашился 

возможных последствий для самого себя. Имя советского физика, академика 

АН СССР Петра Лукирского связывают с созданием эмиссионной электроники. 

Его труды по физике рентгеновских лучей и ядерной физике составили славу 

отечественной науки. 

В лагере ученые оставались невостребованными, но, наперекор всему, 

они находили применение своим незаурядным способностям. В 1947-1948 гг. в 

поселке Печора был построен деревянный больничный городок, еще ранее ор-

ганизована медицинская научно-исследовательская база Печорлага. Здесь под 

руководством профессора Данишевского работали замечательные врачи 

Ю. И. Лакоза, Н. А. Верига, Б. В. Комлев и многие другие
3
. Медики боролись с 

царившими в лагере цингой и авитаминозом. Разрабатывали препараты из ме-

стных трав, выращивали на опытных участках, в теплицах овощи и зелень. 

Коллектив научно-исследовательской базы проводил комплексное изучение 

проблем северных условий жизни. 

По результатам работы НИБа в 1968 году Г. М. Данишевский опублико-

вал монографию «Патология человека и профилактика заболеваний на Севере», 
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ставшую настольной книгой медицинских работников севера
1
. Тем не менее, 

информация вошедшая впоследствии в данный труд распространялась им среди 

населения Печоры еще в период нахождения его в заключении в Печоржелдор-

лаге как через спецконтингент лагеря, так и путем организованных админист-

рацией пенитенциарного учреждения специальных лекций для заинтересован-

ных партийных работников и местного населения
2
. Подобные лекции и радио-

беседы проводились также с участием других заключенных-исследователей, 

прежде всего по вопросам организации и эффективного ведения сельского хо-

зяйства в суровых северных условиях Печорского района. Знакомство с опытом 

маститых ученых и в целом с их личностями положительно влияло на уровень 

культуры как первых, так и вторых. Проявлялось это, в первую очередь, вообще 

в заинтересованности будущих горожан в подобного вида лекциях, а, во-

вторых, в попытках самостоятельного поиска информации по интересующим 

темам, сначала в областях здравоохранения и агрономии, а потом и более ши-

рокой тематики. Особенно это стало распространяться после возведения в 1949 

году в Печоре (приобретшем в этом же году статус города) Дома культуры же-

лезнодорожников, в котором была расположена крупная библиотека. 

Высокий авторитет ученых, особенно медиков, в условиях лагерной Пе-

чоры объяснялся еще с чисто практической стороны, ведь они помогали выле-

читься, а порой и спасали людей от серьезнейших недугов. Данный факт накла-

дывал свой отпечаток и на окружение врачей. Как вспоминала медсестра А. 

Войтоловская: «Рядом с такими людьми стыдно было работать плохо. Среди 

санитаров тоже были отлично работавшие, например, санитар Ваня, неграмот-

ный паренек, а как дело свое вел! Помещение блестит от чистоты, инструменты 

всегда аккуратно сложены»
3
. Заключенные доктора медицины стремились так-

же к тому, чтобы медицинский персонал постоянно повышал квалификацию, 

изучал медицинскую литературу и передавал свой опыт другим. А вместе с ним 

и общий уровень культуры. 

Таким образом, в основе работы репрессированных в 1940-х гг. ученых, 

оказавшихся на заключении в Печоржелдорлаге, лежала гуманистическая цель 

спасения людей в северных лагерях, где последние гибли от голода. Исследовате-

ли разных областей знания, будучи узниками пенитенциарной системы СССР, не 

только изучали вопросы здоровья человека на севере, флору и выращивали расти-

тельные культуры, но и реализовывали просветительские задачи, вместе с меди-

цинской и агрономической грамотностью создавая некий стандарт уровня образо-

вания в целом, к которому приобщалось местное население посредством лекций, 

радиобесед. Тем самым, репрессированные ученые вносили определенный вклад в 

самосознание печорцев, осознание их самих себя, как горожан вновь сформиро-

ванного города, с определенным уровнем образования и культуры. 
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Kłaput-Wiśniewska A. 

 

MUZYKA I MUZYCY ROSYJSCY W KULTURZE MUZYCZNEJ 

BYDGOSZCZY W PIERWSZEJ POŁOWIE XX WIEKU 

 

Клапут-Висьневска А. 

 

РУССКАЯ МУЗЫКА И МУЗЫКАНТЫ В МУЗЫКАЛЬНОЙ  

КУЛЬТУРЕ БЫДГОЩА В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XX ВЕКА 

 
Аннотация. История музыкальной культуры Быдгоща в двадцатом веке является 

примером чрезвычайно интересной проблемы присутствия музыкантов и русской музыки в 

культурных реалиях города, который затем построил свою идентичность. В исторически 

важные моменты восстановления независимости после 1920 года и реконструкции городской 

культуры после 1945 года, вопросы, связанные с репертуаром и музыкантами участвоваши-

ми в концертах, следует рассматривать не только в контексте художественных вопросов, но 

и в историческом и культурном аспектах. В статье не только рассматривается присутствие 

русской музыки, но и примеры приема этих событий и нехудожественных детерминант, ко-

торые определяют типы, стили и формы представления музыки русских композиторов. Это 

показывает влияние этого репертуара на культуру города, в том числе вкусы жителей и ху-

дожественные предпочтения музыкантов, а также отношение к русской культуре в после-

дующие десятилетия. 

Ключевые слова: Быдгощ, концерты, русская музыка 

 

Kłaput-Wiśniewska A. 

 

RUSSIAN MUSIC AND MUSICIANS IN THE MUSIC CULTURE  

OF BYDGOSZCZ IN THE FIRST HALF OF THE 20TH CENTURY 

 
Abstract. The history of the musical culture of Bydgoszcz in the 20th century is an example 

of an extremely interesting issue of the presence of Russian musicians and music in the cultural re-

alities of the city, building its cultural identity. In the historically important moments: of regaining 

independence after 1920, and the reconstruction of the city's culture after 1945, the issues of reper-

toire and musicians performing at the concert stages of the city, should be considered not only in the 

context of artistic matters but also historical and cultural problems. The study not only records evi-

dence of the presence of Russian music, but also examples of reception of these events and non-

artistic circumstances that determine the types, styles and forms of presenting music of Russian 

composers. The influence of this repertoire on the culture of the city, including tastes of residents 

and artistic preferences of musicians and the attitude to Russian culture in the following decades is 

shown. 

Keywords: Bydgoszcz, concerts, Russian music 
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Historia kultury muzycznej Bydgoszczy XX wieku jest przykładem 

niezmiernie interesującego zagadnienia obecności muzyki i muzyków z sąsiedniego 

kraju, w określonych realiach kulturowych miasta. Rozważając to zjawisko w 

zakresie historycznym przełomu XIX i początku XX wieku dostrzegamy jego 

specyfikę mając na uwadze ważkie historycznie momenty, do których należy 

odzyskanie niepodległości w roku 1920, oraz proces odbudowy kultury miasta po 

1945 roku. Konieczne zatem wydaje się rozpatrywanie tytułowego zagadnienia w 

kontekście jego roli w kształtowaniu kulturowej tożsamości miasta. Wynika z tego, iż 

problemy związane z repertuarem i muzykami występującymi na koncertowych 

estradach i scenie w Bydgoszczy, rozważane powinny być zarówno w kontekście 

spraw artystycznych, jak i procesów historyczno-kulturowych.  

Bydgoszcz w drugiej połowie XIX wieku i na przełomie XIX i XX stulecia 

pozostawała pod zaborem pruskim. Był to okres, który uznać trzeba za korzystny dla 

rozwoju wielu dziedzin życia miasta. Organizowano nowe przedsiębiorstwa, 

budowano kanał rzeczny, przybywali robotnicy i pracownicy z okolicznych terenów, 

a także liczni urzędnicy, nauczyciele, przemysłowcy i wojskowi z głębi Niemiec. Do 

wybuchu I wojny światowej miasto powiększyło pięciokrotnie swój obszar 

administracyjny oraz liczbę ludności, która sięgnęła 58 tysięcy. Razem z 

przedmieściami przemysłowymi Bydgoszcz liczyła 93 000 mieszkańców, zaliczając 

się do trzech największych ośrodków zaboru pruskiego
1
. Co istotne, większość 

deklarowała narodowość niemiecką, a mieszkańcy narodowości polskiej stanowili 

ok. 18% ludności miasta
2
. W publikacjach dotyczących okresu przed I wojną 

światową nie określa się znaczącej roli innych grup narodowościowych (Żydów, 

Rosjan, Ukraińców) ze względu na ich znikomą liczebność
3
. 

Proporcje narodowościowe wpłynęły na różnorodne procesy społeczno-

kulturowe do których zaliczyć trzeba asymilowanie wzorców kulturowych grupy 

dominującej czyli modelu kultury niemieckiej. Z drugiej strony natomiast dostrzec 

trzeba coraz wyraźniejsze antagonizmy, wzrastające na skutek ruchów 

narodowościowych i tendencji liberalnych. 

W ówczesnej Bydgoszczy zaobserwować można jak germańska kultura 

kształtowała działalność artystyczną polskie j społeczności, ale też, jak coraz wyraźniej 

różnicowało się niemieckie i polskie życie muzyczne. Z czasem, po obu stronach tych 

grup narodowościowych, działalność kulturalna w dużej mierze skierowana była na 

eksponowanie własnej odrębności i prezentowanie sztuki rodzimej. Na tym tle prob-

lem obecności muzyków rosyjskich i recepcji muzyki rosyjskiej wydaje się być 

marginalny. Istotnie bowiem większość udokumentowanego repertuaru zarówno w 

profesjonalnym jak i amatorskim życiu muzycznym wiąże się z dominacją kultury 

niemieckiej. Dotyczy to muzyki w teatrze, salach koncertowych, szkołach jak i 

amatorskim ruchu muzycznym. Przy czym nasilający się proces podkreślania 

                                                           
1
 Wajda K. Przemiany terytorialne i ludnościowe w latach 1815-1850. (в:) Historia Bydgoszczy. M. 
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antysemityzm: Żydzi na Pomorzu w XIX i XX wieku. Z.H. Nowak (red.). Toruń 1992. 
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odrębności narodowościowych u schyłku XIX wieku przyczynił się do wyraźniejszej 

obecności muzyki polskiej szczególnie pośród muzykujących amatorów, co wiąże się z 

rozwojem chóralistyki polskiej początku XX stulecia. 

Nie znaczy to jednak, że bydgoszczanie pozbawieni byli kontaktu z muzyką 

kompozytorów rosyjskich i występów rosyjskich wykonawców. Szczególnie w 

nurcie wykonawstwa muzyki profesjonalnej dostrzec można ślady obecności tej 

muzyki. Nie było jej jednak na najważniejszej bydgoskiej scenie – w Teatrze 

Miejskim. Ostatnia dekada XIX wieku i okres do wybuchu I wojny światowej były 

czasem, w którym na teatralnej scenie wystawiano liczne spektakle operowe i 

operetkowe, głównie za sprawą zespołów z Poznania, Drezna i Lipska. 

Bydgoszczanie mieli okazję podziwiać najsłynniejsze dzieła R. Wagnera, G. 

Verdiego, W.A. Mozarta, a także modne operetki, zazwyczaj jednak niemieckich i 

austriackich twórców. Na przykład w1899 roku wystawiono Wesele Figara W.A. 

Mozarta, Aidę i Trubadura G. Verdiego, Tannhäusera i Lohengrin R. Wagnera
1
. 

Ówczesny dyrektor Teatru Miejskiego – Leo Stein, dbał o to, by na koncertach 

organizowanych pod auspicjami Teatru Miejskiego występowali sławni wykonawcy 

z całej Europy. Dzięki temu gościli wówczas w Bydgoszczy artyści tej miary, co: 

Pietro Mascagni, Pablo Sarasate, Hans von Bülow czy Richard Strauss
2
. 

Muzyka rosyjska pojawiała się w tych realiach rzadko, zachowane afisze 

teatralne i programy spektakli nie dokumentują wystawiania w Bydgoszczy oper 

kompozytorów, rosyjskich ani występów grup baletowych zza wschodniej granicy. 

Twórczość rosyjska pojawiała się jednakże w programach koncertów chóralnych i 

podczas wieczorów symfonicznych i kameralnych. W nurcie muzyki wokalno-

instrumentalnej do najliczniej reprezentowanych twórców należeli uznani już na 

przełomie XIX i XX wieku w całej Europie romantycy rosyjscy: Piotr Czajkowski i 

Anton Rubinstein. Ich kompozycje gościły zarówno podczas występów 

profesjonalnych muzyków prezentujących recitale pieśni artystycznych, jak i w 

czasie występów zespołów chóralnych złożonych z muzykujących na dobrym 

poziomie miłośników muzyki. Na przykład pianista Karl Schöne podczas koncertu 

charytatywnego w domu Bractwa Strzeleckiego wykonał Walca koncertowego 

Czajkowskiego
3
. Sławna niemiecka śpiewaczka Paula Wienbaum z Berlina do pro-

gram bydgoskiego recitalu włączyła pieśni Warum i Im wogenden Tanze Piotra 

Czajkowskiego (11.12.1911), a skrzypek Otto Rebbert na jubileuszowym koncercie z 

okazji 10-lecia Singakademie wykonał Etiudę staccato Antona Rubinsteina 

(24.10.1908). Z kolei podczas wieczoru pieśni niemieckich zorganizowanych przez 

Towarzystwo Śpiewu „Eintracht” z okazji cesarskich urodzin (22.01.1906) roku 

zabrzmiała fortepianowa kompozycja Antona Rubinsteina (zob. il. 1). To samo 

towarzystwo śpiewacze w 1914 roku do programu wielkiego koncertu wokalno-

instrumentalnego włączyło pieśń bez słów Piotra Czajkowskiego. (zob. il. 2). 

Okazjonalnie pojawiały się w programach koncertowych utwory innych 

                                                           
1
 Gogol-Drożniakiewicz B. Wielcy muzycy w Bydgoszczy (1880-1939). Toruń 2004, s. 34. 

2
 Ibidem. 

3
 Das Konzert zum Besten des Vereins „Weisenhort”. „Bromberger Zeitung”, nr 66 z 19 III 1907, s. 

3. 
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Il. 1. Program koncertu 

Gesangverein „Eintracht” z 22 I 

1906. Zbiory WiMBP w 

Bydgoszczy sygn. 1944.
4
462 

kompozytorów na przykład Rachmaninowa (Preludium cis-moll), słynny Słowik A. 

Alabiewa
1
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muzyka rosyjskich kompozytorów obecna była w repertuarze pedagogicznym i 

artystycznym Bromberger Konservatorium der Musik (czyli szkoły zwanej potocznie 

od nazwiska jej dyrektora – Konserwatorium Winterfelda
2
). W repertuarze popisów 

muzycznych studentów tej szkoły można znaleźć przede wszystkim utwory 

Czajkowskiego. Na uczniowskich koncertach wykonywano na przykład 

fortepianowego Walca A-dur tego kompozytora (15.09.1912). Rosyjską twórczość 

symfoniczną w okresie pruskim reprezentowały kompozycje dwóch twórców: Piotra 

Czajkowskiego oraz Mikołaja Rymskiego Korsakowa. Bydgoscy melomani mieli 

okazję w 1905 roku usłyszeć słynną VI Symfonię Patetyczną op. 74 Czajkowskiego 

(zob. il. 3) w interpretacji orkiestry złożonej z muzyków dwóch wojskowych 

regimentów (31 i 14 Infanterie Regiment) prowadzonych przez Arnolda 

                                                           
1
 Zob. Derkowska-Kostkowska B. 1907 rok na scenach koncertowych Bydgoszczy i Torunia, 

materiały z Konferencji naukowej, Fenomen Feliksa Nowowiejskiego. Bydgoszcz 2016, рукопись 

в печати 2018.  
2
 Wilhelm von Winterfeld (1880-1943) – jeden z najbardziej znanych muzyków działających w 

Bydgoszczy. Ukończył Praskie Konserwatorium Muzyczne. Był współorganizatorem (wraz z 

Schattschneiderem), a od 1912 roku dyrektorem, Bromberger Konservatorium der Musik. 

Prowadził w nim klasę fortepianu, skrzypiec, wykładał teorię i dyrygował orkiestrą, koncertował. 

Szczególnie zasłynął jako inicjator licznych imprez muzycznych z udziałem uczniów i nauczycieli 

konserwatorium. Komponował. Zob. Kłaput-Wiśniewska A. Kompozytorzy w Bydgoszczy. Ku 

twórczemu środowisku. Bydgoszcz 2017, s. 132-135. 

Il. 2. Program koncertu Ge-

sangverein „Eintracht” z 3 

VI 1914. Zbiory WiMBP w 

Bydgoszczy sygn. 

1944.4462 
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Il. 3 Program koncertu 

„Singakademie” z 6 II 

1905. Zbiory Archiwum 

Państwowego w 

Bydgoszczy, Akta 

niemieckiego 

Towarzystwa Sztuki i 

Wiedzy sygn. 477/290 

Schattschneidera
1
 – królewskiego dyrygenta – założyciela Bromberger 

Konservatorium der Musik. Koncert i wykonanie VI Symfonii Czajkowskiego 

spotkały się z życzliwym przyjęciem publiczności i krytyki, czego dowodzi obszerna 

recenzja analizująca między innymi samo dzieło, jak i wykonanie. Autor podkreślił 

ujmujące w muzyce Czajkowskiego piękno melodii, bogactwo instrumentacji i jej 

emocjonalny charakter, podkreślony starannym i pełnym patosu wykonaniem
2
. 

22 stycznia 1907 r. w sali Bractwa Strzeleckiego 

odbył się drugi abonamentowy koncert symfoniczny 

Bydgoskiego Towarzystwa Orkiestrowego (Der 

Bromberger Orchester-Vereinigung) podczas którego 

wykonano Capriccio Italien (Kaprys włoski) Piotra 

Czajkowskiego
3
. 

Rosyjskich wykonawców na bydgoskich estradach 

koncertowych w pierwszej dekadzie XX wieku nie było 

wielu. W 1907 roku w kawiarni „Bristol” występował 

zespół artystyczny pod dyr. Arumounousko; 5 sierpnia 

1909 roku koncertowała „trupa rosyjska złożona z 5 osób, 

która śpiewała oryginalne pieśni wygnańców sybirskich”
4
. 

Stosunkowo skromna obecność muzyki i muzyków 

rosyjskich na bydgoskich estradach koncertowych 

zmieniła się w znaczący sposób po 1920 roku. Odwróciły 

się diametralnie proporcje narodowościowe. Masowe 

wyjazdy Niemców spowodowały proces określany jako 

„wymiana ludności”
5
, wpłynął on na sprawy społeczne, 

gospodarcze i kulturalne. Po 1920 roku znacznie 

zwiększyła się liczba mieszkańców Bydgoszczy, głównie 

na skutek włączenia aż 18 okolicznych gmin w 

administracyjne ramy miasta. Miejsce opustoszałe po 

niemieckiej inteligencji zasiedlili Polacy z centralnych 

regionów kraju i terenów byłych Prus, spora grupa reemigrantów (głównie ze 

środowisk robotniczych i rzemieślniczych Westfalii) a także stosunkowo nieliczni 

Rosjanie, Ukraińcy, Białorusini (nierzadko wojskowi), w Polsce szukający 

schronienia przed ruchem rewolucyjnym. Stanowiący nieliczną grupę 

                                                           
1
 Arnold Heinrich Schattschneider (1869-1930) – dyrygent, kompozytor, pedagog, organizator 

życia muzycznego. Jego zasługi podkreśla się przede wszystkim w kontekście powstania 

Bydgoskiego Konserwatorium Muzycznego (Bromberger Konsewatorium der Musik (1904), 

którego był jednym z założycieli i pierwszym dyrektorem. Zob. więcej: Kłaput-Wiśniewska A. 

Kompozytorzy w Bydgoszczy. op. cit., s. 125-127. 
2
 Zob. Ginschel G. M. Konzert der Singakademie. "Bromberger Tageblatt" nr 33 (8 II 1905), s. 3. 

3
 Abonaments-Sinfonie-Konzert. "Bromberger Zeitung", nr 17 z 20 I 1907 r.; Das zweite 

Abonaments-Sinfonie-Konzert. ibidem, nr 21 z 25 I 1907 r. 
4
 Zob. Wiadomości potoczne, „Dziennik Bydgoski” nr 176 (6 VIII 1909) . 

5
 Biegański Z. Mniejszości narodowe w Bydgoszczy w okresie Drugiej Rzeczypospolitej – zarys 

problemu koegzystencji społeczności wielonarodowościowej. (в:) Bydgoszcz – miasto wielu kultur 

i narodowości. Grysińska K. Jastrzębski W. Kotowski W. (red.). Bydgoszcz 2009, s. 11. 



236 
 

Il. 4 Program recitalu 

fortepianowego Georga von 

Harten 4 II 1929. Zbiory 

Archiwum Państwowego w 

Bydgoszczy, Akta 

niemieckiego Towarzystwa 

Sztuki i Wiedzy sygn. 477/290 

mniejszościową
1
 reprezentanci tych narodów przez bydgoszczan traktowani byli 

ogólnie jako Rosjanie. Szybko asymilowali się z lokalną społecznością (na przykład 

poprzez małżeństwa) z drugiej jednak strony zachowywali pewną odrębność –mieli 

własne związki wyznaniowe, stowarzyszenia dobroczynne, organizowali własne 

imprezy muzyczne, teatralne itp.
2
. 

Niewątpliwie jednak nie obecność tej nielicznej grupy przedstawicieli narodów 

określanych jako Rosjanie, ale innego rodzaju procesy społeczne i kulturowe 

przyczyniły się do zauważalnego w tym okresie wzrostu zainteresowania muzyką 

rosyjską w bydgoskim życiu muzycznym okresu międzywojennego. 

Pierwszym czynnikiem była zmiana odbiorcy 

muzyki. Miejsce wyedukowanego inteligenta 

niemieckiego zajął polski rzemieślnik, kupiec, 

nauczyciel posiadający inny gust muzyczny. Jego 

upodobania i preferencje repertuarowe z cała 

pewnością różniły się od tych, które cechowały 

społeczność mieszkańców Bydgoszczy przed 1920 

rokiem. Sądzę, że upodobanie bydgoskich 

melomanów do muzyki lżejszej, melodyjnej
3
, 

barwnej instrumentacyjnie, przyczyniło się do mile 

widzianej obecności na bydgoskich estradach muzyki 

Rimskiego-Korsakowa, Czajkowskiego, 

Rachmaninowa. 

Drugim czynnikiem decydującym o 

wzmożonym zainteresowaniu muzyką rosyjską stała 

się profesjonalizacja życia muzycznego. O ile 

repertuar rosyjskich romantyków dostępny był (pod 

względem wykonawczym) w XIX-wiecznej 

Bydgoszczy zarówno dla profesjonalistów, jak i 

amatorów, o tyle rosyjska muzyka początku XX 

wieku – dzieła Rachmaninowa i Skriabina były 

niewykonalne dla amatorów. Chętnie natomiast 

prezentowali je zawodowi wirtuozi zarówno z 

Zachodu jak i zza wschodniej granicy. Zatem oprócz 

„tradycyjnego” rosyjskiego kanonu utworów 

Czajkowskiego (Kaprys włoski, fragmenty z baletów, Koncert fortepianowy b-moll, 

Koncert skrzypcowy D-dur), rozbrzmiewały w Bydgoszczy kompozycje A. Skriabnia, 

S. Prokofiewa, S. Rachmaninowa, R. Gliera (zob. il. 4). 

Po raz pierwszy też w tym okresie muzyka rosyjska zagościła na scenie 

teatralnej w Bydgoszczy. Miłośnicy opery mogli podziwiać rosyjskie arcydzieła 

                                                           
1
 Biegański Z. podaje, że w 1939 roku w Bydgoszczy mieszkało blisko 400 reprezentantów 

narodów wschodnich. Zob. Biegański Z. op. cit. s 18. 
2
 Szerzej zob. Karpus Z. Życie społeczno-kulturalnej mniejszości rosyjskiej w Bydgoszczy w 

okresie międzywojennym. „Kronika Bydgoska” 1989. t. XI. s. 112-115. 
3
 Zob. Gogol-Drożniakiewicz B. Życie muzyczne Bydgoszczy 1920-1939. Bydgoszcz 2005. s. 112. 
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operowe: Borysa Godunowa M. Musorgskiego (26.10.1931), Eugeniusz Oniegina 

Czajkowskiego (9 listopada 1931). Dla bydgoskich odbiorców sztuki wydarzeniem 

kojarzonym z prezentacją sztuki rosyjskiej stały się też występy Ukraińskiego Teatru 

Narodowego pod dyrekcją Bolesława Odębskiego, prezentujące sztuki teatralne w 

formie wodewilów i komedii muzycznych
1
. 

Trzecim ważnym czynnikiem sprzyjającym popularyzacji muzyki zza 

wschodniej granicy była obecność sporej grupy Polaków – emigrantów 

przybywających do Bydgoszczy na skutek wojennych i rewolucyjnych zawieruch. 

Przywieźli oni do Bydgoszczy nie tylko upodobanie do muzyki rosyjskiej, 

ukraińskiej, czy białoruskiej ale także pewną rezerwę w stosunku do artystów ze 

Wschodu. Wszak przebywający w międzywojennej Bydgoszczy podopieczni 

Internatu Kresowego, pracownicy Komisji Likwidacyjnej Zarządu Cywilnego Ziem 

Wschodnich i inni znaczący ludzie nauki i kultury z Karolem Szymanowskim na 

czele, Mieczysławem Obiezierskim, Ludwikiem Regameyem, czy rodziną Tomasza 

Zana, mieli w pamięci nie tylko okropności wojenne ale także rewolucyjny zamęt, 

który wygnał ich z ich majątków i siedzib
2
. Nie dziwi zatem radykalna postawa na 

przykład Zygmunta Gabriela Urbanyi`ego, który w recenzji z koncertu zespołu 

ukraińskiego (zob. il. 5) pisał: „Dziwić się naprawdę można, dlaczego ta Polska nasza 

dla obcych tak gościnną i tolerancyjną. Oto niedawno mieliśmy tu ukraińców z 

bałałajkami, potem balet niemiecki z Gdańska w sobotę zaś ukazali się znowu 

ukraińcy z chórem”
3
. Przy czym jak sam podkreślił: „Chór ten śpiewa niezrównanie 

pięknie a składają się na to następujące czynniki: Przede wszytkiem znakomity 

materiał głosowy, technicznie wyszkolony do ostatnich granic i to tak w głosach 

męskich jak i kobiecych; pozatem cechuje bajeczne wprost ześpiewanie się, barwna 

urozmaicona dynamika i przepyszne frazowanie – tak, że mistrzowskie produkcje 

tego chóru mogą naprawdę podziw budzić i czarować słuchaczy”
4
. Teksty 

krytykujące entuzjazm bydgoszczan dla ukraińskich śpiewów dowodzą 

zainteresowania mieszkańców tego rodzaju muzyką i samymi wykonawcami. W 

przeciwnym razie bowiem recenzent „Dziennika Bydgoskiego” nie pisałby z dużą 

dozą goryczy: „Jesteśmy po wersalsku grzeczni i toleranccy” […] „My tu ukraińców 

przyjmujemy wrota świątyni narodowej otwieramy, entuzjazmujemy się nimi, 

pieniądze im sypiemy, bo nam ładnie śpiewają. Czyżbyśmy byli takimi m 

entuzjastami ,śpiewu. Gdzie tam. Bywają tu przecież niezgorsze koncerty i bez 

ukrainców, te jednak poparcia nie doznają, bo są nasze, bo są polskie! Smutny to jest 

objaw lecz prawdziwy i zastanówmy się jeszcze raz przez Boga żywego dokąd z tą 

naszą wersalskością i nieszczęsną tolerancją zajdziemy”
5
. Krytykował władze miasta, 

                                                           
1
 Zob. „Dziennik Bydgoski” nr 191 z 24 VIII 1921, s. 3. 

2
 Zob. Chmielewska G. Internat Kresowy w Bydgoszczy 1920-1936. „Kronika Bydgoska” XXXIV. 

W. Jastrzębski (red.). Bydgoszcz 2013, s. 129-160. 
3
 Urbanyi Z. G. Koncert chóru ukraińskiego. „Dziennik Bydgoski” nr 108 z 20 V 1922, s 3-4. 

4
 Ibidem. 

5
 Urbanyi Z. G. Koncert chóru rosyjskich emigrantów. „Dziennik Bydgoski nr 125 z 24 V 1923, s. 5. 
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Il. 5. Afisz koncertu chóru  ukraińskiego pod dyrekcją 

D. Kotko, 13-14 V 1922. Zbiory Pracowni Kultury 

Muzycznej Pomorza i Kujaw Akademii Muzycznej 

im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy. Materiały od 

Zofii Urbanyi -Krasnodębskiej sygn. D-22. 

że tolerują takie „wędrówki obcoplemieńców za groszem polskim po kraju naszym – 

który dość swojej biedy i kłopotów ma […]”
1
. 

Powyższe krytyczne określenia dotyczące występów artystów ze Wschodu 

nigdy jednakże nie odnosiły się do spraw artystycznych. Zawsze bowiem wyrażano 

się z wielkim szacunkiem i zainteresowaniem o twórczości rosyjskiej i ukraińskiej, 

doceniając mistrzowski poziom interpretacji tej muzyki, jednakże powojenne nastroje 

społeczne wobec bolszewizmu, jak i najprawdopodobniej osobiste doświadczenia 

części Polaków mieszkających w międzywojennej Bydgoszczy decydowały o pewnej 

radykalizacji sądów dotyczących obecności muzyki rosyjskiej na lokalnych estradach 

koncertowych. 

Charakter obecności 

muzyków i muzyki rosyjskiej w 

bydgoskiej kulturze zmienił się po 

raz kolejny po II wojnie 

światowej. Bydgoszcz w tym 

okresie była tętniącym muzyką 

miastem, które przyciągało 

wykonawców, zachęcało 

organizacją i publicznością do 

koncertów z najróżniejszym ale 

zawsze ambitnym, ciekawym 

repertuarem, podejmowało nowe 

inicjatywy muzyczne, realizowała 

śmiałe projekty artystyczno-

edukacyjne
2
. Bywali tu Kazimierz, 

Maria, Wanda Wiłkomirscy, 

Bohdan Wodiczko, Henryk 

Sztompka, Jerzy Żurawlew, Raoul 

Koczalski, Karol Szymonowicz, 

Eugenia Umińska, Irena Dubiska, 

Kazimierz Serocki i wielu, wielu 

innych. 

Początkowo dominantą 

repertuarową powojennego życia 

koncertowego była muzyka 

polska. Właśnie ten repertuar stanowił większość podczas pierwszych występów 

zapraszanych od 1946 roku solistów i zespołów. Muzyka rosyjska pojawia się na 

bydgoskich estradach od połowy roku 1946. Wówczas to do programów 

koncertowych i występów o charakterze recitali włączana została przede wszystkim 

                                                           
1
 Ibidem. 

2
 Szerzej na ten temat: Bartnicki J. Zanim powstała filharmonia. Kronika wydarzeń muzycznych 

19450-1952. Bydgoszcz 1987; Nowak A. Pomorska Orkiestra Symfoniczna. Idea urzeczywistniona. 

Bydgoszcz 1994; Kłaput-Wiśniewska A. Wielka Filharmonia. Filharmonia Pomorska w latach 

1953-1990. Bydgoszcz 2004. 
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Il. 6. Program koncertu 

Monique Bruchollerie 25 XI 

1947. Archiwum Jerzego 

Jasieńskiego zbory własne 

autorki. 

twórczość Piotra Czajkowskiego, którego IV symfonię zaprezentowano wkrótce po 

założeniu w Bydgoszczy Pomorskiej Orkiestry Symfonicznej (18.11.1946). To 

właśnie twórczość tego kompozytora stała się najczęściej wykonywaną literaturą 

muzyczną obok dzieł innych romantyków M. Rimskiego-Korsakowa, M. Glinki i 

Aleksandra Borodina.  Przy czym w pierwszych latach powojennych wykonywali ją 

muzycy polscy i artyści z Zachodu. (zob. il. 6) 

Jednocześnie oprócz muzyki romantycznej 

prezentowano też rosyjska muzykę początku XX 

wieku, czego dowodem jest na przykład recital 

sławnego wiolonczelisty Dezyderiusza Dankowskiego, 

na którym zaprezentował on (opór utworu Karła 

Julijewicza Dawidowa) kompozycje Aleksandra 

Głazunowa. (zob. il. 7). 

Z czasem głównym postulatem repertuarowym 

obowiązującym orkiestry w socjalistycznej części 

Europy stała się różnorodność prezentowanej muzyki. 

Programy kształtowano tak, aby w każdym z nich 

znajdował się co najmniej jeden znany utwór, 

kompozycje solowe oraz przede wszystkim utwory 

ilustracyjne i programowe (z pozamuzycznymi 

odniesieniami) i wokalno-instrumentalne. Zapewniały 

one komunikatywność przekazu, jednocześnie 

wypełniając socjalistyczny wymóg prezentacji 

repertuaru realistycznego określonego wyraźnie na 

konferencji w Łagowie Lubuskim
1
 jako kompozycje 

powszechnie zrozumiałe, powiązane z ludowymi 

masami, oparte na folklorze i wykorzystujące głos 

ludzki jako jedyny instrument zdolny do 

przekazywania wprost programowych i ideowych treści. 

Gwarancje wypełniania tego postulatu stanowić miały opracowywane przez 

władze wytyczne repertuarowe uwzględniające rocznice i wydarzenia polityczne 

(zjazdy partii, rocznice rewolucji i ruchów społecznych), wojskowe (rocznice 

wyzwolenia), akcje społeczne (koncerty na rzecz stolicy, dni oświaty) itp. Dla 

muzyki rosyjskiej wprowadzono nawet w 1952 roku konkretne rozporządzenie KC 

PZPR, w którym ustalono, że dni od 8 października do 8 listopada każdego roku mają 

być obchodzone jako „miesiąc pogłębiania przyjaźni polsko-radzieckiej”
2
. Był to 

najdłużej (do1963 roku) utrzymujący się w Polsce koncertowy cykl okolicznościowy. 

Prezentowano wówczas muzykę rosyjska i rosyjską – utwory Czajkowskiego, 

Prokofiewa, Glinki., ale także kompozycje szczególnie cenione w Związku 

Radzieckim – Arama Chaczaturiana, czy Dymitra Kabalewskiego.  

                                                           
1
 Ogólnopolski zjazd Kompozytorów i Krytyków Muzycznych (sierpień 1949) wzorem 

Wszechzwiązkowego Zjazdu Kompozytorów Radzieckich w Moskwie (1948) określił zasady 

realizmu socjalistycznego w muzyce. 
2
 Arch. KW PZPR w Bydgoszczy sygn. 51/VII/20. 
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Il. 7. Program recitalu Dezyderiusza 

Danczowskiego 2 VI 1946. Archiwum 

Jerzego Jasieńskiego zbory własne autorki. 

Dużym zainteresowaniem 

melomanów cieszyły się tzw. 

operomontaże czyli najsłynniejsze 

fragmenty znanych dzieł operowych w 

estradowym wykonaniu. Już w 1949 roku 

w ten sposób wystawiono w 70. rocznicę 

urodzin Józefa Stalina (20.12.1949) 

fragmenty oper M. Rimskiego-Korsakowa 

Śnieżynka i Kniaź Igor A. Borodina. W 

kolejnych sezonach w formie 

operomontaży zaprezentowano dzieła 

Czajkowskiego Eugeniusz Oniegin 

(3.03.1952), A. Dargomyżskiego Rusałka, 

M. Musorgskiego Borys Godunow 

(5.12.1952). Współczesny repertuar 

rosyjski na bydgoskiej estradzie 

reprezentowały dzieła S. Prokofiewa: 

Koncert fortepianowy, suita Romeo i 

Julia, Symfonia klasyczna. Ówczesna 

prasa poświęcając wiele miejsca 

muzycznemu wykonawstwu podejmowała 

tez ocenę profilu repertuarowego 

bydgoskich powojennych koncertów. Na 

przykład w 1952 roku podkreślono, że w 

sezonie symfonicznym 1951/1952 zaprezentowano słuchaczom w Bydgoszczy cykl 

wszystkich symfonii Czajkowskiego
1
. Z kolei wątek polityczny podkreślano przy 

okazji prezentacji II Symfonii Bohaterskiej A. Borodina pisząc, że zawiera ona ton 

ideologiczny, którym życie muzyczne „włącza się w dzisiejszą epokę dziejową”
2
. 

Przy okazji wykonania koncertu skrzypcowego Głazunowa anonsowano obecność 

solisty zagranicznego jakim był skrzypek rosyjski Igor Bezrodnyj
3
. 

                                                           
1
 Zob. Piątkiewicz M. Na estradzie, Zakończenie sezonu symfonicznego. „Ilustrowany Kurier 

Polski” 1 VII 1952. s. 5. 
2
 Zob. Piątkiewicz M. Na estradzie, Inauguracja sezonu symfonicznego. „Ilustrowany Kurier 

Polski” 14 X 1952. s. 7. 
3
 […] POS upowszechnia muzykę symfoniczną, „Ilustrowany Kurier Polski” 21 X 1952. s. 5. 
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Il. 8. Materiały wygłoszone na antenie 

radiowej 16-31 I 1952. Archiwum 

Państwowe w Bydgoszczy. Akta Komitetu 

do spraw Radia i Telewizji, sygn. 135. 

W promocji muzyki rosyjskiej 

ogromną rolę po II wojnie światowej 

odegrało Polskie Radio. Nie tylko w 

działalności orkiestry radiowej i Arnolda 

Rezlera
1
, ale także w audycjach słowno-

muzycznych muzyka rosyjska, szczególnie 

XIX wieku stanowiła znaczący procent 

repertuaru rozgłośni. Na przykład na 

początku 1952 roku opracowano i 

przedstawiono w formie długometrażowych 

audycji muzycznych (zob. il. 7) twórczość 

wszystkich kompozytorów „Wielkiej 

Piątki” i Piotra Czajkowskiego, prezentując 

podczas tych programów zarówno fakty 

dotyczące życia jak i charakterystykę 

twórczości kompozytorów ilustrowaną 

licznymi przykładami dźwiękowymi. 

Przedstawiona w powyższych 

przykładach obecność muzyki rosyjskiej w 

kulturze muzycznej Bydgoszczy końca XIX 

i połowy XX wieku ma (jak sądzę) 

długofalowe konsekwencje w postaci 

ukształtowanego przez ponad stuletnią 

obecność w życiu muzycznym miasta 

upodobania słuchaczy do romantycznej twórczości kompozytorów rosyjskich. Jako 

dowód fenomenu popularności tej literatury zarówno u wykonawców jak i 

odbiorców, zapewne uznać można fakt, że w okresie 50 lat działalność Filharmonii 

Pomorskiej w Bydgoszczy (1953-1993) V Symfonia P. Czajkowskiego była 

najczęściej wykonywaną kompozycją na filharmonicznej estradzie, na równi z 

Koncertem e–moll op.11 Fryderyka Chopina
2
. 
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РАЗДЕЛ IV. ИСТОРИЯ МЕЖКУЛЬТУРНЫХ  

КОММУНИКАЦИЙ В ПРАКТИКАХ ИСТОРИЧЕСКОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Мареш Т. 
 

ШКОЛЬНЫЙ УЧЕБНИК КАК ИСТОЧНИК ИНФОРМАЦИИ  

О ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ И КУЛЬТУРНЫХ  

И ЭКОНОМИЧЕСКИХ ДОСТИЖЕНИЯХ НАРОДОВ-СОСЕДЕЙ 
 
Аннотация. Школьный учебник – это один из первых источников информации моло-

дого поколения. Он выполняет не только информационную, но и воспитательную функцию, 

Из него ученики черпают знание о прошлом своей родной страны, а также европейских го-

сударств и мира, включая соседствующие с ними народы. В статье показано, что современ-

ные учебники в Польше и в других странах, в том числе в России, Белоруссии и на Украине, 

не помогают ученику узнать про повседневную жизнь народов в соседних странах. В учеб-

никах преобладают темы политики и войн, а повседневная жизнь человека теряется. 

Ключевые слова: история, учебник, школьное образование, общество, народы-соседи, 

повседневность. 

 

Maresz T. 
 

A SCHOOL TEXTBOOK AS A SOURCE OF INFORMATION ABOUT 

DAILY LIFE AND CULTURAL AND ECONOMIC ACHIEVEMENTS 

OF NEIGHBORING NATIONS 
 
Abstract. The school textbook is one of the first sources of information of the younger gen-

eration. It performs the information function, but also educational. It is from him that students de-

rive knowledge on the topic of their country's past, and also of European states and the world, in-

cluding their neighbouring countries. The article proves that modern textbooks in Poland and other 

countries, including Russia, Byelorussia and Ukraine, the history textbook does not help the student 

learn about the daily life of the people living near him. The textbooks are dominated by political 

and military themes, but it loses a weekday in a person's life. 

Keywords: history, textbook, school education, society, neighbouring nations, daily life. 

 

Ученик в школе на уроке, кроме слова учителя (его лекции, рассказа), 

пользуется учебником по истории и многими пособиями, в том числе и сборни-

ками источников. Ведь школьный учебник – один из первых источников ин-

формации для молодого поколения. Он выполняет не только информационную 

функцию, но также и воспитательную. Это из него ученики черпают знание о 

прошлом своей родной страны, а также европейских государств и мира, вклю-

чая соседствующие с ними народы. 

Уже пятнадцать лет анализирую польские, а также русские, белорусские 

и украинские учебники по истории. Я исследую в них сведения о народах-

соседях. В советских учебниках, а потом в белорусских, русских и украинских 



244 
 

после распада Советского Союза, я искала картину Польши и поляков
1
. Я ана-

лизировала также польские учебники времени Польской Народной Республики 

и современные, ища в них картину соседей и польско-соседских отношений
2
. 

Из моих исследований вытекает вывод, что в повествовании учебников доми-

нируют политические события, в том числе борьба за власть, а также воору-

жённые конфликты за влияние и территорию соседних государств. 

Но не об этом я хочу написать в этой статье. Анализируя учебники четы-

рёх упомянутых государств, я сформулировала тезис: школьный учебник – ис-

точник информации о повседневной жизни и культурных и экономических дос-

тижениях народов-соседей. Этот тезис, однако, слишком оптимистический. 

Лучше спросить: является ли школьный учебник источником информации об 

этих проблемах? Насколько учебники по истории помогают ученикам узнать 

культуру, научные достижения, а тоже повседневную жизнь народов, соседст-

вующих с их страной? 

В польских, но также и в советских, а потом и русских или белорусских и 

украинских учебниках (в соответствии с программой обучения) доминировала 

и по-прежнему сейчас преобладает история собственной страны на фоне все-

общей истории – и это главным образом политическая история. Так, впрочем, и 

в европейских учебниках, во многих странах мира то же самое. Человек в этих 

учебниках воспринимается в коллективной жизни. Но не стоит забывать, одна-

ко, что судьбы личности (или семьи) для ученика равно важны, как и судьбы 

народов или человечества. 

В Польше, уже в 1980-х годах начали появляться требования более широ-

кого – многостороннего – представления картины прошлого. Ведь прошлое – 

это не только политика, войны или мирные договоры. В этом прошлом – чело-

век и разные сферы его деятельности. И отсюда появляется требование инте-

грального описания исторической действительности. Ведь в каждом историче-

ском происшествии участвует человек как личность и как общественная кол-

лективность. Для примера, война – это не только манёвры, военные действия, 

но и участие в ней солдат, командиров – и, соответственно, вооружение, об-

мундирование, стратегические умения и т.д. Не стоит также забывать, что эти 

военные действия, или скорее их последствия, имеют немалое влияние на гра-

жданское население. Это оно неоднократно страдало в результате обстрела или 

бомбардировки городов. Кроме того, в военных условиях также продолжалась 

обыкновенная, повседневная жизнь: Люди рождались, болели (напр., были эпи-

демии), вступали в супружеские связи, работали, учились и умирали. Давайте 

возьмём другой пример, не военный – достижение человеческих рук и ума. 

Войны, завоевания – это в большой ступени результат человеческой работы, 

развития ремесла, промышленности. Таким образом, представленная картина 

лишь отчасти отражение того, что произошло в прошлом. 

                                                           
1
 Maresz Т. Polska i Polacy w radzieckiej szkolnej narracji podręcznikowej. Bydgoszcz, 2017. 

2
 Мареш Тереза – автор многих статьей, опубликованных в Польше, России и на Украине. 

Выводы собраны в книге: Мареш Т. Соседи Польши в школьных учебниках по истории: про-

ба диагноза образца восточного соседа. Saarbrücken, 2012. 
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Ещё одна проблема, на которую хочу обратить внимание. На уроке или в 

школьном учебнике по истории должна достигаться интеграция содержания, что-

бы ученик получил полную картину прошлого, а не только отдельные, отвлечён-

ные сцены. К сожалению, в учебниках, даже в современных, разные пространства 

человеческой деятельности бывают представлены отдельно – в отдельных главах 

книги. Правильно было бы, по моему мнению, излагать, например, экономику в 

связи с общественной ситуацией или политику в связи с культурой (ведь в неко-

торые времена история искусства была с политикой тесно связана). 

Я сознаю, что это большой вызов для авторов школьных учебников по 

истории. Но, анализируя школьные учебники в Польше, России и других стра-

нах, вижу дефицит такого подхода. Современная дидактика требует открытый 

характер обучения, а содержание разных сфер человеческой деятельности 

должно быть взаимопроникаемым. Ученик должен получать доступ сразу ко 

многим пространствам знания. При интеграции содержания мы сможем избе-

жать изоляции проблем, изучаемых на отдельных уроках в школе. Изложение 

разных сфер человеческой деятельности как части большого целого стирает 

границу между тем, что касается, например, военных конфликтов или полити-

ческих событий и жизнью общества, развитием хозяйства, культуры и т.п. Инте-

грация содержания даёт ученикам неповторимый шанс познакомиться с исто-

рической действительностью и понять историю, которая явится им как реаль-

ное единство многих сфер человеческой деятельности. Дополнительная польза 

такого представления прошлого, многообразного и многоаспектного, – форми-

рование у ученика исторического мышления. Интегральный взгляд на историю 

позволяет ученику связать политические, экономические или культурные собы-

тия с жизнью человека и общества в прошлом. Ученик, мысля целостно, заме-

чает связи между разными сферами человеческой деятельности. 

Новые возможности издания учебной литературы, в том числе полигра-

фические, позволяют помещать в учебнике не только авторский текст, но также 

иллюстрации: рисунки, гравюры, фотографии – не только чёрно-белые, но и 

цветные. Это с их помощью ученики пробуют конструировать образ прошлого. 

Соответственно подобранный текстовый и иконографический материал обна-

руживает разные аспекты исторической действительности. Соотнесение текста 

исторических источников и иллюстраций, непосредственно связанных с разра-

батываемой проблемой, способствует, с одной стороны, расширению знания 

учеников, а с другой стороны, влияет на формирование их воображения. Кроме 

того, удается показать, что историческое прошлое – это многообразные сферы 

человеческой деятельности. 

Будучи автором нескольких программ обучения (например, «От ремес-

ленной мастерской к фабрике» и «Повседневность своя и чужая»
1
) и соавтором 

                                                           
1
 Maresz T. Od warsztatu rzemieślniczego do hali fabrycznej. Realizacja wątku tematycznego 

„Gospodarka” w ramach przedmiotu „Historia i społeczeństwo. Dziedzictwo epok” // W warsztacie, 

w manufakturze, w fabryce i w sklepie / red. Z. Biegański, W. Polak, M. Białkowski. Toruń, 2013. 

S. 217-249; Maresz T. Merytoryczne i metodyczne propozycje realizacji wątku tematycznego 

„Swojskość i obcość” na lekcjach Historii i społeczeństwa. Dziedzictwo epok // Swojskość i obcość 
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многих хрестоматий, сопровождающихся иллюстрациями, показывающими 

жизнь людей ст средневековья и нового времени по современность
1
, я знаю, о 

чём говорю. 

В обеих программах обучения я стремилась убедить как учителей, так и 

учеников, что история – это народы и их жизнь, работа. Особенно в программе 

«Повседневность своя и чужая» я старалась убедить в необходимости понимания 

и уважения другого человека с его иногда иной религией, обычаями. В хрестома-

тиях мы с коллегой старались показать, между прочим, также эволюцию хозяйст-

ва (в городе и деревне) и место человека в этом. Дополнением картины прошлого 

в материалах, нами собранных, была демонстрация религиозных и культурных 

проблем, характерных для данной эпохи. 

Давайте перейдём к конкретике. Что польские ученики узнают о народах, 

с которыми соседствуют? Читая польские учебники, имеют ли они возмож-

ность познакомиться с культурой и искусством белорусов, русских или украин-

цев? И наоборот: что русские, белорусские и украинские ученики узнают в свох 

учебниках о жизни поляков? Ответ на эти вопросы неудовлетворительный и пе-

чальный для исследователя. Во многих польских современных учебниках Совет-

ский Союз из братского государства преобразился в нелюбимого соседа. В со-

временных учебниках повествование об истории Европы часто ограничивается 

ее западной частью. Для авторов этих учебников граница Европы проходит по 

реке Буг, а история, культура и жители в бывшим Советским Союзе, а теперь в 

России, Белоруссии и на Украине не замечаемы. Впрочем, повседневная жизнь 

населения, культура и искусство восточных соседей Польши тоже не очень часто 

гостят на страницах школьных учебников. Я заметила, что, если уж речь идет о 

достижениях цивилизации, то сводятся они к западной культуре. В небольшой 

степени польские ученики узнают об искусстве и обычаях своих восточных со-

седей. И наоборот: в русских, белоруссих и украинских учебниках Западная Ев-

ропа обычно начинается на краю польских земель – на реке Одер, а западную 

культуру или сельское и городское хозяйство рассматривают на примере Герма-

нии или Франции. 

Возьмём для примера один из новейших польских учебников2 – название 

главы учебника «В тени костёлов и замков»: в ней авторский текст и иллюстра-

ции относятся к романскому и готическому стилям и к средневековым замкам 

западного образца. Карта в учебнике под названием «Средневековые памятни-

ки» охватывает только Западную Европу, фрагментарно включая Русь. Однако 

                                                                                                                                                                                                 
w regionie kujawsko-pomorskim / red. M. Białkowski, Z. Biegański, T. Maresz, W. Polak. Toruń, 

2015. S. 225-264. 
1
 Maresz T., Juszczyk K. Historia w tekstach źródłowych: wypisy: t. I–IV. Toruń, 1994; Maresz T., 

Juszczyk K. Historia w źródłach nie tylko pisanych: wypisy: t. I–III. Toruń, 2004-2005; Maresz T., 

Olczak E., Kubis B. Spotkania z historią: atlas z komentarzami źródłowymi dla gimnazjum. 

Warszawa, 2007; Kubis B., Maresz T. Zrozumieć historię. Praca ze źródłem: poradnik dla 

nauczyciela. Warszawa, 2011. 
2
 Roszak S. Śladami przeszłości. Straszyn k. Gdańska, 2010. Это один из немногих учебников, в 

которых автор попытался расставить акценты между политико-военной и социально-

экономическо-культурной историей. 
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размещенные на карте значки с указанием романских и готических реликвий 

охватывают только западную часть Европы, в том числе польские земли. Госу-

дарства Восточной Европы в этом учебнике – это главным образом Османская 

Империя и едва упомянутое Большое Московское Княжество
1
. Однако, только 

первая сопровождается иллюстрациями изнутри собора Святой Софии. Вопро-

сы, связанные с жизнью в средневековой деревне и в средневековых городах, в 

этом учебнике также рассматриваются на примерах Западной Европы. Описаны 

занятия крестьян – полевые работы, овцеводство, трехпольное земледелие, ос-

нование деревень по немецкому образцу и т.п. Похожая картина и с городами. 

Речь идёт о размещении городов по законам Любека и Магдебурга. Представ-

лена схема средневекового города на примере Вроцлава, а жители города – го-

рожан разных сословий в западных костюмах. В задании, сопровождающем ил-

люстрации, от учеников требуется указать сходства и различия в одежде раз-

ных групп горожан. Однако ученик ничего не узнал из этого учебника о наря-

дах горожан русских земель в те же самые времена. Культура Средних веков 

ученикам представлена на основе так называемой «универсальной культуры 

средневековья», то есть культуры западных рыцарей и рыцарских турниров, ко-

торые, как написано, «распространились по всей Европе». Способ представле-

ния науки и университетов, созданных в средневековье, ничем не отличается – 

упоминаются старейшие университеты Парижа или Болоньи, но ничего не го-

ворится, например, о начале образования на Руси – о школах в Киеве, Полоцке, 

Переяславе и Суздале
2
. 

Содержание обсуждаемого учебника является репрезентативным для 

большинства польских учебников. Стоит однако добавить, что содержание и 

иллюстрации по теме общества и его жизни в этом конкретном учебнике пред-

ставлены гораздо полнее, чем в остальных. Иногда то в одном, то в другом 

учебнике появлялись содержание или иллюстрации, отсутствующие в иных. 

Так, в одном учебнике, написав о славянской Европе в IX–X вв., поместили фо-

тографии иконы Божьей Матери, созданной в Византии и «перевезённой на 

Русь»
3
. Однако не пояснили, что такое «икона» и как ее писали. В другом учеб-

нике поместили икону Святой Тройцы Андрея Рублёва и к ней добавили зада-

чу: «Обрати внимание на цвета и символы», – хотя об этих символах ничего не 

сказано. Комментарий тоже удивительный: «Его [Андрея Рублёва – Т.М.] ико-

ны примиряли принципы канона с индивидуализацией отдельных фигур. При-

                                                           
1
 Стоит в этом месте добавить, что в польских учебниках по истории времени ПНР пропор-

ции были смещены: Русь, Московское государство, Россия и главным образом СССР преоб-

ладали в повествовании учебников. Наблюдалось явное господство изложения российской 

истории над остальными странами мира и Европы (за исключением Германии – этот сосед в 

коммунистические времена оценивался решительно отрицательно). Образ восточного соседа 

в польских учебниках сильно отличался от образа, представляемого в наше время. 
2
 Roszak S. Śladami przeszłości… S. 53-67, 74-85, 111-112. 

3
 Trzcionkowski L., Wojciechowski L. Historia: starożytność i średniowiecze. Warszawa, 2005. S. 74. 
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знано, что живопись Андрея Рублёва оригинального и необычайно творческого 

характера»
1
. 

Как пример отмечу, что для польского ученика самая русская церковь – 

это собор Василия Блаженного в Москве с его «ориентальными» куполами
2
. 

Только в нескольких польских учебниках можно увидеть фотографии других 

церквей – таких, как Печерская Лавра и собор Святой Софии в Киеве по теме 

«Киевская Русь»,
3
 или Свято-Троицкий собор во Пскове (хотя он не назван в 

учебнике, но был добавлен комментарий: «Псков – с XI века важный политиче-

ский, государственный и религиозный центр. Здесь монах Филофей сформули-

ровал идею Третьего Рима. Лозунг “Москва – Третий Рим” стал декларацией 

направления внешней политики и ее обоснованием». Это весь комментарий к 

фотографии из Пскова
4
). 

Правда, ученики, читая некоторые польские учебники, узнают термины: 

поп, церковь, икона, иконостас, но никто польскому ученику не объясняет раз-

ницу между словом «поп» и «батюшка» (неофициальное обращение к священ-

нику в русской православной церкви). Примеров недостаточного приближения 

восточнославянского, в том числе русского, искусства много. 

Я постаралась заполнить этот пробел и в пособии для учителя «Понять 

историю. Работа с источником» поместила фотографию Успенского Собора во 

Владимире как пример русской (православной, по византийскому образцу) ти-

пичной церкви с её характерными чертами
5
. 

Вышеуказанный упрёк можно адресовать также русским учебникам или 

белорусским и украинским. Учитывая, что в России, Белоруссии и на Украине, 

по образцу времён СССР, ученики пользуются двумя учебниками по истории – 

«История России» / «История Украины» / «История Белоруссии» и всеобщая 

история, понятно, что в этих первых излагается культура и обычаи на русских 

землях
6
. В учебниках по всеобщей истории следует ожидать информацию на 

тему обычаев и культуры западных стран – не иначе. Линейная структура со-

                                                           
1
 Cegielski T., Lengauer W., Tymowski M. Ludzie – społeczeństwa – cywilizacje. Historia: 

starożytność i średniowiecze. Warszawa, 2002. S. 202. 
2
 Wójcik M.L., Knychalska A. Ze Świata do Polski przez Europę. Historia: czasy nowożytne / ed. 

Polskie Warszawa,, 2003. S. 53; Kozłowska Z. T. [i in.].Poznajemy przeszłość do końca XVII 

wieku. Toruń, 2003. S. 284; Kamiński M., Pańko G., Śniegocki R. Historia średniowiecze. 

Warszawa, 2002. S. 76 и другие. 
3
 Burda B. [i in.]. Historia. Średniowiecze. Rumia, 2002. S. 118. 

4
 Kozłowska Z. T. [i in.]. Poznajemy przeszłość... S. 204. 

5
 Kubis B. Maresz T. Zrozumieć historię: praca ze źródłem: poradnik dla nauczyciela. Warszawa, 

2011. S. 66-67. 
6
 Например: Пчелов Е. В. История России с древнейших времён до конца XVI века: учебник 

для 6 класса общеобразовательных учреждений. – М., 2002 (То же 2014); Перевезенцев С. В., 

Перевезенцева Т. В. История России с древнейших времён до конца XVI века: учебник, 6 

класс. – М., 2009 (То же 2012) и др.; Загарульскi Э. М. Гiсторыя Беларусi з сярэдзiны I тысяча-

годдзя да Люблiнскай унii 1569 г. – Мiнск, 1999; Штыхаў Г. В., Ракуць В. У. Гiсторыя Беларусi 

ў сярэднiя вякi. – Мiнск, 1998 (То же 2007); Смагін I. I., Пометун O. I. Історія України: 

підручник для 7 кл. Киïв, 2015; Свідерський Ю. Ю. Історія України: підручник для 7 кл. – 

Киïв, 2015. 
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держания истории в русских, белорусских и украинских учебных системах пре-

дусматривает ознакомление учащихся с конкретной информацией только один 

раз. Поэтому средневековье обсуждается в шестом или седьмом классе (это за-

висит от страны). В старших классах (10-11), правда, возвращаются к средневе-

ковым временам, но уже только в сфере политической истории. Таким образом, 

с точки зрения отношений между соседями стоило бы на повседневную жизнь, 

обычаи и культуру взглянуть шире в начале школьного образования. 

Как польские ученики о жизни и обычаях в средневековье узнают сквозь 

призму западного мира и польских земель, так и русские ученики узнают это на 

западных примерах и материале отечественной истории. В русских учебниках 

жизнь в европейской деревне или городе описывается в общем плане (без раз-

мещения на карте и без указания географических названий)
1
 или исключитель-

но на примерах городов Франции или Германии, иногда на итальянских или 

английских, но не польских
2
. Российские, белорусские и украинские ученики 

изучат романский или готический стиль на примерах Лаахского аббатства Свя-

той Марии в Германии или французских соборов Нотр-Дам в Реймсе и Пари-

же
3
. Поскольку я из Торуни, то мне мечтается, чтобы русские ученики узнавали 

готику – про готические костёлы, ратуши и дома у своего соседа – Польши, 

ведь «Торунь готикой стоит». 

Как ни смотри, русские ученики больше узнают о повседневной жизни 

средневекового общества на Западе, чем их ровесники в Польше о повседнев-

ной жизни восточных славян – восточных соседей Польши. В русских учебни-

ках описаны различия в обрядах и учении между церквами на Западе и Восто-

ке
4
, хотя ученикам не объяснили разницы в названии «церковь» (рус.) / «церк-

ва» (укр.) / «царква» (бел.) в православии а «костёл» в католичестве. Например, 

в украинских учебниках по всеобщей истории, написано про христианскому 

костеле гораздо больше, чем в учебниках польских о православной церкви, – и 

не только об облике здания, но также о католических святых и католической 

литургии, – хотя называют костел «христианская церковь
5
. 

Белорусские учебники по «Истории Белоруссии» и укранские по «Исто-

рии Украины» практически посвящены польской истории, ведь белорусские и 

украинские земли входили в состав Великого Княжества Литовского, а оно бы-

ло в унии с Польским Королевством. Украинские авторы подчёркивают, что 

поляки враждебно относились к украинцам, начиная с XIV века, и продолжали 

по XX век. Поляков обвиняли в том, что на «захваченных украинских землях» 

они даже не пытались найти общий язык с местной элитой, а сразу вводили 

                                                           
1
 Агибалова Е. В., Донской Г. М. Всеобщая история. История Средних веков: 6 класс. – М., 2002 

(То же 2012). С. 102-126. 
2
 Алексашкина Л. Н. Всеобщая история. История Средних веков: 6 класс. – М., 2012. С. 57-64, 

112-113. 
3
 Там же. С. 141-142; Федосик В. А. [и др.]. История средних веков. – Минск, 2016. C. 60-61; 

Гісем О. В. Історія України: підручник для 7 кл. – Тернопіль, 2015. С. 211-212; Подаляк Н. Г. 

История Средних веков. – Киев, 2007. С. 170. 
4
 Агибалова Е. В. Донской Г. М. Всеобщая история… С. 129. 

5
 Федосик В. А. [и др.]. История средних веков... С. 83-87, 194-198. 
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польскую систему управления, и, добавляли, что такая политика привела к по-

тере городами украинского характера, украицы были вытеснены из ремесла и 

торговли
1
. Гораздо больше писали о притеснении украинских крестьян поль-

ской шляхтой. Во-первых, авторы объяснили, кто такое «паны» и как они угне-

тали крестьян, особенно украинцев, после Люблинской унии. Им противопос-

тавили украинское казачество, широко описывая его организацию, структуру и 

бунты против польской шляхты
2
. 

Когда авторы белорусских учебников вспоминают о занятиях сельских 

жителей в первой половине XVII века, то пишут не только о белорусах, но так-

же и о польских крестьянах вместе, без разделения их
3
. Белорусских авторов 

более увлекали крестянские повинности и социальные конфликты, чем сама 

будничная жизнь. Но говоря о городах в XVIII веке и возникновении мануфак-

тур, речь ведут уже только о белорусских городах
4
. Средневековые города в 

Европе в белорусских учебниках по всеобщей истории были описаны, как и в 

русских учебниках, главным образом на примерах немецких и других западных 

стран, кроме Польши
5
. 

То же самое можно заметить в теме жизни в городах и следующих веков 

(XVI–XVII): украинские учебники сообщают только о жизни (ремесле, обще-

житии, одежде и украшениях) во Фландрии, Цюрихе или Париже
6
. Что инте-

ресно, в украинских учебниках «украинские города» описаны на примере Льво-

ва с его архитектурой более европейской и по образцу польского барокко, чем 

восточной. Например: часовня Боимов, прототипом которой была, вероятно, 

часовня Сигизмунда на Вавеле в Кракове, но об этом уже не написали
7
. 

Что происходило в Польше в XV–XVIII вв., русские ученики узнают 

главным образом только из карты
8
 или в одном предложении, как например: «В 

конце XVIII века Пруссия, Австрия и Россия договорились о разделе ослабев-

шей Речи Посполитой. В ходе трёх разделов Польши (1772, 1793 и 1795 годов) 

это государство перестало существовать»
9
. При таком повествовании тяжело 

найти обыкновенных людей, кроме шляхты, но и о ней написано немного. 

В белорусских учебниках по всеобщей истории жизнь в деревне и горо-

дах описана только на английских примерах – и одежда, и дома, и работа на 

                                                           
1
 Гісем О. В. Всесвітня історія… С. 203; Гупан Н. М. Смагін I. I. Пометун O. I. Історія України: 

підручник для 7 класу. – Киïв, 2015. С. 165; Свідерський Ю. Ю. Історія України… С. 183. 
2
 Власов В. С. История Украины: 8 класс. – Киïв, 2016. С. 12-13, 14-17. 

3
 Белозорович В. А., Крень И. П., Ганущенко И. Н. История Беларуси. Вторая половина XVI – ко-

нец XVIII в. – Минск, 2010. С 33-39; Федосик В. А. [и др.]. История средних веков… С. 36-40. 
4
 Белозорович В. А., Крень И. П., Ганущенко И. Н. История Беларуси… С. 102-107. 

5
 Федосик В. А. [и др.]. История средних веков… С. 30-33, 68-69. 

6
 Подоляк Н. Г., Лукач І. Б., Ладиченко Т. В. Всесвітня Історія: 8 клас. – Киïв, 2016. С. 41-51. 

7
 Власов В. С. История Украины… С. 61-62, 104-105. 

8
 Дмитриева О. В. Новая история. Конец XV – XVIII век. – М., 2002-2007. С. 101, 162. (То же 

2007). 
9
 Данилов Д. Д. [и др.]. Всемирная история нового времени. Конец XV – XVIII век (зарубеж-

ные страны). – М., 2004. С. 228. (То же 2010). 
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мануфктуре – это всё в «Западной Европе»
1
: ведь польские земли для белорус-

ской истории – это собственная история. В украинских учебниках похожий 

подход к собственной истории на фоне польской истории, но в них ещё более 

подробно расписана история Речи Посполитой, чем в белорусских учебниках. В 

них не только политические события, но и обыкнавенная жизнь – в замке шлях-

ты, крестьян и жителей польских городов
2
. 

Жизнь и, прежде всего, политика в XIX веке на польских землях, по обы-

чаю советских времён, включены в учебник «История России» и там описаны 

на примере русских крестьян и рабочих. Так же в белорусских и украинских 

учебниках истории XIX века польские земли и их жители не воспринимаются 

как отдельная община. 

Авторы польских учебников по истории, пишущие о новом времени, – об 

экономике, культуре, иногда о простых людях, – не иначе, как придерживались 

принципа, которым пользовались авторы учебников по средневековью: культура 

барокко и классицизма описывалась на европейских (западноевропейских) и 

польских примерах; экономика – развитие промышленности в XIX веке в рамках 

всемирной истории – опять была основана на западных образцах. На страницах 

польских учебников по истории русские рабочие, как правило, не появлялись до 

революции в России 1917 г. Исключение составляли казаки, и речь шла не об 

описании украинского крестьянина или даже казака, а бунтовщика, который вы-

глядел странным и страшным, вызвал ассоциацию жестокого и сурового
3
. Прак-

тически воспроизводится стереотип из повести Генрика Сенкевича
4
. 

Не лучше дело обстоит в сфере знакомства с творцами искусства или 

науки. Польские ученики узнают едва имена Александра Пушкина, Михаила 

Булгакова. Раньше (во времях ПНР) были ещё Сергей Михайлович Эйзенштейн 

и Владимир Маяковский и всё. В русских учебниках перечисляются едва Нико-

лай Коперник, Фредерик Шопен или Мария Кюри (но уже не упоминается о 

ней как Марии Склодовской-Кюри и что она была полькой). В современных 

учебниках русских, белорусских, украинских (но не всех), кроме политиков, 

упоминается Иоанн Павел II. 

Какие лица узнают ученики из польских учебников по истории? Главным 

образом это вожди на Руси и руководители в России и СССР. К русскому наро-

ду относятся коллективно. Говорят о нём: «русские крестьяне», «рабочие», 

«солдаты Красной Армии» или прямо «Советская Армия», «русские армии от-

ступили от города», «русская армия перешла границу Польского Королевства». 

Нет конктретных фамилий. Не иначе дело обстоит в русских, белорусских или 

                                                           
1
 Кошелев В. С. [и др.]. Всемирная история Нового времени, XVI–XVIII вв. – Минск, 2017. С. 

60-63. 
2
 Лихтей И. М. Всемирная история: 8 класс. – Киев, 2008. С.138-146; Гісем О. В., Марти-

нюк О. О. Всесвітня історія: 8 клас. – Харків, 2016. С. 145-154. 
3
 Drob J. Historia. Czasy nowożytne. Warszawa, 2005. S. 44, 45. 

4
 Sienkiewicz H. Ogniem i mieczem. Warszawa, 2018. Это первый из трёх исторических романов, 

которые были частью трилогии, написанной «для сердечного потепления» поляков Генриком 

Сенкевичем в 1884-1888 гг. История происходит в 1648-1651 гг. во время Хмельницкого вос-

стания на Украине. Остальные части трилогии – это «Потоп» и «Пан Володыёвский». 
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украинских учебниках. Там также говорится: «крестьяне», «шляхта», «паны 

(господа) шляхта». Эти вторые использовали этих первых, а конкретные при-

меры, в частности, относятся к эксплуатации украинских крестьян, что привело 

к взрыву восстания Богдана Хмельницкого. Так пишут особенно в украинских 

учебниках – эта тема общая. В этой сфере практически ничего не изменилось со 

времени советских учебников
1
. 

Нет польского учебника без главы, в которой не описали бы русифика-

цию польского общества. Встречаются слова о «грубой русификации», о «за-

прещении польской мовы», о «борьбе с польскостью», о «терроре». Пишется: 

«царь приказал грубо расправиться с “неблагодарными” поляками», «начались 

ужасные наказания». Отдельные главы учебников посвящены «жестоким судь-

бам ссыльных в Сибирь», говорится о «преследовании костёла», о «вырывании 

польскости с корнями» и т.п. 

Практически нет автора учебника, который бы не критиковал строй СССР. 

В текстах встречаются констатации типа: «террор», «элиминация из общества», 

«места обособления, тюрьмы, лагеря», «голод», «смерть миллионов граждан 

СССР». Неоднократно можно прочитать в современных польских учебниках по 

истории о том, что противников новой власти убивали или отправляли в лагеря, 

что люди были лишены всяких прав, принуждаемы к рабской работе. Как авторы 

учебников подчёркивали, в этих лагерях жизнь потеряли нескольких миллионов 

граждан СССР. На воображение ученика влияют прежде всего фотографии ис-

худавших людей – жертв голода в России, а особенно на Украине с комментари-

ем: «Большой голод поглотил миллионы жертв»
2
. 

Как в учебниках, касающихся средневековой или новой истории, невоз-

можно было заметить обыкновенных русских людей, так в самых новых учеб-

никах по истории XX века они выступают очень часто. Однако их образ одноро-

ден – это заключённые ГУЛАГа, работающие каторжнически на строительстве 

магистралей, больших фабрик и крупных заводов. Поэтому есть фотографии и 

обширные комментарии о нечеловеческом отношении к своим гражданам совет-

ских властей
3
. Авторы одного из учебников написали: «По системе сталинских 

лагерей до настоящего времени осталось немного. Иногда единственным мемо-

риалом ГУЛАГа являются заброшенны кладбища или распадающиеся остатки 

лагерной застройки»
4
, – и присоединили фото, а на нём поле, покрытое снегом, 

из-под которого появляются католические и православные кресты
5
. 

Рядом с заключенными, работающими в лагерях, на страницах польских 

                                                           
1
 Подробнее см.: Maresz Т. Polska i Polacy w radzieckiej szkolnej narracji podręcznikowej. Byd-

goszcz, 2017. 
2
 Stola D. Historia wiek XX. Warszawa, 2012. S. 28; Dolecki R., Gutowski K., Smoleński J. Po 

prostu historia. Warszawa, 2012. S. 98; Roszak S., Kłaczkow J. Poznać przeszłość. Wiek XX. 

Warszawa, 2012. S. 38 и др. 
3
 Szelągowska G. Ludzie – społeczeństwa – cywilizacje. Historia XIX i XX wieku. Warszawa 2003. 

S. 180; Stola D. Historia… S. 30; Kozłowska Z.T., Unger I., Zając S. Poznajemy przeszłość. Dzieje 

najnowsze. Toruń, 2012. S. 30 
4
 Dolecki R., Gutowski K., Smoleński J. Po prostu historia… S. 101. 

5
 Это фото Дональда Вебера, канадскийского фотограф-документалисты. 
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школьных учебников упоминаются люди, работающие в колхозе
1
. Их положе-

ние, условия жизни были представлены с помощью черно-белых фотографий, а 

также пропагандистских открыток или современной живописи
2
. Ярким приме-

ром работы в советское время в СССР был Алексей Стаханов
3
. Учащимся объ-

яснялют, в чём заключалось соревнование, – превышение производственных 

норм, ведущее к крайней эксплуатации рабочих. 

В одном польском учебнике отметили сталинские пропагандистские ме-

тоды воспитания молодёжи. Речь идёт о Павлике Морозове. Авторы этого 

учебника изложили официальную версию истории этого мальчика, но сразу до-

бавили, что сегодня существуют сомнения в подлинности этого факта. История 

Павлика Морозова сопровождается постановкой ученикам вопроса: «Какое 

влияние на советское общество оказывала сталинская пропаганда?»
4
. 

Посмотрим, что о поляках, или может быть хотя бы о Польше XX века, 

писали в русских, белорусских и украинских учебниках. То, что Польша вновь 

обрела независимость в 1918 г., не отмечено в русских учебниках как по «Исто-

рии России», так и «Всеобщей истории». В белорусском учебнике написали 

только, что Польша «добилась независимости» вместе с другими странами, как 

Чехословакия, Латвия, Литва и др.
5
. Шире об этом пишут авторы украинских 

учебников: каждой упомянутой белорусами стране, в том числе Польше, посвя-

тили хотя бы один-два абзаца
6
. Описание межвоенного двадцатилетия XX века 

в Европе сведено к политическим событиям, и это исключительно в «Западной 

Европе», то есть во Франции, Великобритании, Германии, тоже и в Южной Ев-

ропе – в Италии и Испании. 

Исключением стал «переворот Юзефа Пилсудского» 1926 г. Написали о 

нём в пределах «авторитарных режимов в Европе», рядом с итальянским фа-

шизмом. Как подчеркнули авторы, вначале в перевороте участвовали коммуни-

сты, надеявшиеся на реформы, но затем добавили: «положение трудящихся ос-

талось по-прежнему очень трудным»
7
. Украинские авторы, не только вспомни-

ли Пилсудского, но также «режим санаций»
8
. К польским делам вернулись в 

учебнике «История России», едва упомянув «пакт о ненападении» СССР и 

Германии, и в одном предложении: «1 сентября 1939 г. Германия напала на 

Польшу». Другая информация – это 17 сентября и переход к ускоренной кол-

лективизации и экспроприации собственности в пользу государства вследствие 

«присоединения» к СССР Западной Белоруссии и Западной Украины
9
. Тради-
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4
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7
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8
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254 
 

ционно выделяются украинские учебники – в них упоминается не только напа-

дение Германии на Польшу, но и участие в агрессии СССР
1
. 

О развитии стран и обществ в середине XX – начале XXI века в учебни-

ках русских, белорусских и украинских авторы писали на примере США и за-

падных стран Европы. Польшу можно найти в главе, посвященной «странам 

социалистического блока в 1950-1980-х годах». Год 1956 – это главным обра-

зом события в Венгрии, а в теме Польши – только одно предложение, что «не 

обошлось без забастовок рабочих против снижения зарплаты»
2
. 

Следы польского общества в русских учебниках можно встретить лишь в 

связи с событиями, предшествующими движению «Солидарности» в 1980 г. 

Авторы учебников отметили, что причиной трудовых выступлений были долг 

Польши у капиталистических государств и попытки перебросить тяжесть его 

уплаты на трудящихся. Это вызвало забастовку в 1976 г., а повышение цен на 

мясо привело к волне забастовок рабочих, охвативших в августе 1980 г. всю 

страну. Здесь встречаются слова о «массовом национальном движении против 

коммунистического режима»
3
, и что «миллионы трудящихся выступали против 

“коммунистической бюрократии”, правившей от имени народа»
4
, и о требова-

ниях «Солидарности» свободных выборов и передачи предприятий под рабочее 

самоуправление. Хотя русские учебники переиздавались уже в XXI веке, одна-

ко, последняя информация о событиях в Польше касалась объявления военного 

положения 13 декабря 1981 г., а также кратко упоминалось, что «время от вре-

мени в стране проходили массовые антиправительственные демонстрацци, ко-

торые жестоко разгонялись»
5
. Почти такой же подход к этой теме был у бело-

русских авторов
6
. Украинские авторы довели сообщения до 1990 г., написав: 

«была превращена в Социал-демократическую Республику Польша, которая 

встала на позиции парламентарной демократии и рыночной экономики»
7
. К со-

жалению, это было сказано о политике, без упоминания обыкновенных людей, 

как они чувствовали себя в эти время. 

Давайте подытожим. В начале статьи я поставила вопрос: дают ли 

школьные учебники картину повседневной жизни, хозяйства и культуры наро-

дов, с тобой соседствующих? Ответ однозначно отрицательный. Как я показала, 

в учебниках, – в польских, как и в русских или белорусских и украинских, – в 

незначительной степени ученикам дается информация об условиях повседнев-

ной жизни обществ на протяжении веков. О соседях, как правило, пишется 

плохо, говорится о «тёмной стороне истории», а это вызывает у молодёжи, у 

малоопытного ученика отрицательное отношение как к прошлому народов-
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соседей, так и к ним самим в нашей современности. Такой подход не ведёт к 

лучшему, не строит перспектив позитивных отношений между соседями. 

Я предлагаю показать молодёжи причины отрицательного подхода к так 

называемым «чужим». Отличия и вытекающая из этого дистанция, неодобре-

ние, а также враждебное отношение имеют свое начало в (не)знании истории. 

На эту проблему стоит посмотреть многопланово, как в контексте непосредст-

венного соседства, так и столкновения разных цивилизаций. Отличие положе-

ний и мнений ведёт к враждебности и к конфликту. 

Моё послание: надо обучать терпимости и пониманию «других». Я вы-

ступаю за воспитание у молодёжи уважения к отличию культуры, религии или 

национальности. Такой подход способствует выстраиванию позитивных чело-

веческих отношений. 

Мудро написанные образовательные программы и школьные учебники 

дают возможность познавать не только политические события, но также обще-

ственно-бытовые явления. Это позволяет более доброжелательно и с понима-

нием взглянуть на соседей. Такой подход ведет к пересмотру принятых тем и 

стереотипов. Узнавая культуру, обычаи соседей, строят мосты, приходят к со-

гласию и ломают преграды предубеждений. 
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Маловичко С. И., Марухин В. Ф. 
 

ИСТОРИЧЕСКАЯ НАУКА И УЧЕБНИКИ ПО РОССИЙСКОЙ  

ИСТОРИИ В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XIX В. 
 
Аннотация. В статье исследуется проблема презентации учебной книги по русской 

истории (для детей) в системе национально-государственной истории (отечественной исто-

рии) в предметном поле источниковедения историографии. Авторы выдвигают гипотезу 1) 

учебная книга является группой историографических источников, 2) учебная книга зависела 

от формирующегося русского исторического мастер-нарратива. Для подтверждения гипоте-

зы в статье последовательно рассмотрены вопросы: функционирование понятий, связанных с 

видами учебной книги по истории России, появление «учебника» по истории России как ви-

да историографических источников, «книга для чтения» по истории России как вид историо-

графических источников и ее включенность в процесс формирования контр-нарратива, а 

также место учебника по истории России в системе отечественной истории. 

Ключевые слова: историографический источник, группа видов историографических 

источников, учебная книга по истории, национально-государственный нарратив, учебник по 

истории, книга для чтения,  

 

Malovichko S. I., Maruhin V. F. 
 

HISTORICAL SCIENCE AND TEXTBOOKS ON THE RUSSIAN HIS-

TORY IN THE FIRST HALF OF THE 19th CENTURY 
 
Abstract. In paper the problem of the presentation of the educational book on the Russian 

history (for children) in the system of the national-state history (patriotic history) in the subject field 

of a source study of a source study of historiography. Authors make a hypothesis 1) the educational 

book is a group of historiographic sources, 2) the educational book depended on the formed Russian 

historical master-narrative. For confirmation of a hypothesis in article questions are consistently 

considered: functioning of the concepts connected with types of the educational book on the history 

of Russia, emergence of «textbook» on the history of Russia as a kind of historiographic sources, 

the «book for reading» (for children) on the history of Russia as a kind of historiographic sources 

and its inclusiveness in process of formation of a counter-narrative, and also the place of the text-

book on the history of Russia in the system of national history (patriotic history). 

Keywords: historiographic source, a group of kinds of historiographic sources, the educa-

tional book on history, the national-state narrative, the history textbook, the book for reading. 

 

В современной историографической культуре можно отметить возросший 

интерес к изучению учебных книг по национальной истории. Во многом это 

связано с актуализацией с конца XX в. проблемы самой т.н. «национальной ис-

тории». Внимание к последней было обращено, с одной стороны, под влиянием 

изучения феномена исторической памяти и начавшегося «мемориального бу-

ма»
1
. С другой стороны, интерес к «национальной истории» был вызван эпохой 

«после крушения Берлинской стены» и наметившейся «второй жизни» (каза-

                                                           
1
 См., напр.: Франция-память. СПб., 1999. С. 63. 
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лось бы, уже умиравшей) национальной истории
1
. Исследователи активно изу-

чают производство национальных (этнических) историй
2
, европейские регио-

нальные особенности национальной истории
3
, ее влияние на строительство на-

циональной и государственной идентичности
4
, а также на формы в которых 

презентируется национальная история, среди которых выделяют популяриза-

цию национальной истории в школе
5
.  

В российском историографическом пространстве внимание к проблеме 

учебной книги по национальной истории XVIII – начала XX в. традиционно 

проявляли методисты и педагоги
6
, но можно констатировать рост интереса к 

ней и специалистов в области историографии (истории истории)
7
.  

Современные историки позиционируют несколько практик изучения 

учебной книги по русской истории. В. А. Володина исследовала проблему 

влияния исторической науки на сферу учебной литературы и выясняла «почему 

так, а не иначе писалась история для юношества» с середины XVIII до конца 

XIX в.
8
 И. С. Огоновская предложила школьные учебники по истории изучать 

как исторические источники и классифицировать по содержанию: «официаль-

но-охранительные», «дворянско-монархические», «государственно-

патриотические» и т.д.
9
 А. Н. Фукс, поставив цель определить «уровень исто-

риографической информативности» школьных учебников и учебных пособий 

по отечественной истории,
 
предпринял попытку изучать их как историографи-

ческие источники
10

. Нам представляется важным замечание А.Н. Фукса, что 

одним «из приоритетных направлений в современной историографии становит-

ся изучение школьных учебников как историографических источников»
11

. Но, к 

сожалению, кроме манифестации приоритетности этой исследовательской 

                                                           
1
 Berger S., Donovan M., Passmore K. Apologias for the Nation-State in Western Europe since 

1800 // Writing National Histories: Western Europe since 1800. London: Routledge, 1999. P. 3. 
2
 См.: напр.: Национальные истории в советском и постсоветских государствах. М., 2011. 

3
 См., напр.: Writing National Histories: Western Europe since 1800. London, 1999; Baár M. His-

torians and Nationalism: East-Central Europe in the Nineteenth Century. N.Y., 2010. С. 304. 
4
 См.: Berger S., Conrad C. The Past as History: National Identity and Historical Consciousness in 

Modern Europe. N.Y., 2015. P. 17-18. 
5
 Popularizing National Pasts: 1800 to the Present. N.Y.; London, 2012.  

6
 См., напр.: Орловский А. Я. Школьные учебники по русской истории в России в конце XIX – 

начале XX в. (опыт создания и методического построения): дис… канд. пед. наук. – М., 2002.  
7
 См., напр.: Володина В. А. Учебная литература по отечественной истории как предмет исто-

риографии (середина XVIII – конец XIX вв.): автореф. дисс… д-ра ист. наук. – М., 2004.; 

Фукс А. Н. Школьные учебники по отечественной истории как историографический феномен 

(конец XVII в. – 1930-е гг.): автореф. дисс… д-ра ист. наук. М., 2011. С. 8. 
8
 Володина В. А. Учебная литература по отечественной истории… С. 5. 

9
 Огоновская И. С. Школьный учебник отечественной истории: Учебные издания как исто-

рический источник // Документ. Архив. История. Современность. Вып. 12. – Екатеринбург, 

2011. С. 279. 
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 Фукс А. Н. Школьные учебники по отечественной истории… С. 7-9. 
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 Фукс А. Н. Значение школьных учебников отечественной истории для идеологического 

обеспечения национальной безопасности // Вестник МГОУ. 2015. № 1. С. 22. 



260 
 

практики, историк не уточнил понятие «историографический источник» и не 

привел признаки «школьного учебника» как историографического источника.  

Историки склонны устанавливать прямую связь развивающейся с XVIII в. 

исторической науки и текстов учебных книг по национальной истории
1
. Так, 

В. А. Володина четко отмечает: «Безусловным фактом является взаимосвязь 

<…> двух явлений: делала шаг вперед историческая наука – вслед за ней 

двигались и школьные учебники»
2
. На наш взгляд, важно обратить внимание не 

столько на зависимость учебной книги от научной истории, сколько на ее связь 

с историческими произведениями, позиционирующими социально 

ориентированный тип исторического знания (отечественная история). 

Свое исследование учебной книги по русской истории, мы выполняем в 

предметном поле источниковедения историографии. Феноменологическая кон-

цепция источниковедения, представленная Научно-педагогической школой ис-

точниковедения (сайт: Источниковедение.ru) предполагает рассмотрение исто-

риографического источника с точки зрения целеполагания его создания, а так-

же в контексте исторической культуры его времени,  что позволяет выявлять 

системы видов историографических источников, свойственных определенной 

исторической культуре (по горизонтали) и обращать внимание на трансформа-

цию видов историографических источников (по вертикали).  

В данной статье мы продолжаем работу по изучению учебной книги для 

детей, начатую одним из авторов
3
, но уже в структуре отечественной истории

4
 

(национально-государственная история) и выдвигаем гипотезу, 

заключающуюся в том, что 1) учебная книга является группой 

историографических источников, 2) учебная книга (в особенности начиная со 

второй четверти XIX в.) зависела не столько от развивающейся науки, сколько 

от формирующегося мастер-нарратива, основанного на конструкциях 

включаемых историками в национально-государственные нарративы. Мы не 

будем выявлять связи между различными сторонами социума и книгой, с 

развитием педагогической мысли, а также культурные влияния, преобладавшие 

в отечественном книгоиздании для детей. Для подтверждения выдвинутой 

гипотезы мы решаем исследовательские задачи: 1) функционирование понятий, 

связанных с видами учебной книги по истории России в науке и книжной 

культуре; 2) появление «учебника» по истории России как вида 

историографических источников; 3) «книга для чтения» по истории России как 

вид историографических источников и ее включенность в процесс 

формирования контр-нарратива; 4) учебник по истории России в системе 

отечественной истории.  

В исследованиях современных историков отсутствует рефлексия о 

строгости употребления понятий: «учебная книга», «учебное пособие» и 

                                                           
1
 Там же. С. 22. 

2
 Володина В. А. Учебная литература по отечественной истории… С. 26. 

3
 Источниковедение: учеб. Пособие. – М., 2015. С. 542-543, 550-555. 

4
 Добровольский Д. А. Отечественная история // Теория и методология исторической науки: 

терминологический словарь. – М., 2016. С. 350. 
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«учебник». Так, «Краткое изображение российской истории» А.Л. Шлёцера 

может быть названо «кратким учебником русской истории»
1
, несмотря на то, 

что эта маленькая книжка не была автором адресована школе. К «учебникам» 

отнесен труд С.Н. Глинки «Русская история в пользу семейного воспитания» 

(указание в самоназвании произведения «для семейного воспитания» – 

свидетельствует о том, что автор создавал не учебник)
2
. «Краткое пособие по 

русской истории» В.О. Ключевского названо «школьным учебником истории»
3
. 

Присутствие в самоназвании произведения слова – «пособие» (тем более, 

указание самого Ключевского, на то, что книга адресована слушателям его 

университетского курса
4
) в этом случае игнорируется, а значит проведенный 

историографический анализ историографического источника является не 

корректным. 

Система упорядочивания изданий существует в библиографии. Она 

регулируется ГОСТ 7.60-2003 «Издания. Основные виды, термины и 

определения» системы СИБИД (стандартов по информации библиотечного и 

издательского дела). ГОСТ 7.60-2003 выделяет виды изданий по «целевому 

назначению» и по «характеру информации». По целевому назначению ГОСТ 7.60-

2003 предлагает понятие группы «учебное издание», а по характеру информации в 

учебных изданиях выделяет среди прочих – учебник и учебное пособие и дает им 

определения: 1) учебник – «Учебное издание, содержащее систематическое 

изложение учебной дисциплины, ее раздела, части, соответствующее учебной 

программе, и официально утвержденное в качестве данного вида издания»; 2) 

учебное пособие: «Учебное издание, дополняющее или заменяющее частично или 

полностью учебник, официально утвержденное в качестве данного вида 

издания»
5
. Надо иметь в виду – ГОСТ 7.60-2003 систематизирует именно издания, 

а не сами произведения как таковые. Естественно, что в своем исследовании 

историограф должен уточнять библиографическую систематизацию с учетом 

интенции автора учебной книги, типа историографической культуры того или 

иного времени и типа рациональности соответствующей модели науки 

(классической, неклассической и т.д.). 

Со своей стороны, современные книговеды предлагают типологию груп-

пы «учебное издание». Например, выделяется группа «образовательная книга» 

XVIII в., в которую по целевому назначению включены: учебные, научно-

                                                           
1
 См.: Студеникин М. Т. Становление и развитие школьного образования в России XVI – на-

чала XIX в.: монография. – М., 2011. С. 71. 
2
 См.: Володина В. А. Учебная литература по отечественной истории… С. 33. 
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 См.: Фукс А. Н. Школьные учебники по отечественной истории… С. 22-23; Абрамкин О.С. 

Проблемы отечественной истории в школьной литературе XVIII – начала XX в. // Россий-

ский гуманитарный журнал. 2015. Т. 4. №. 6. С. 499. 
4
 См.: Ключевский В. [О.] Краткое пособие по русской истории. – М.: Тип. Г. Лисснера и Д. 

Совко, 1908.  
5
 ГОСТ 7.60-2003 [Межгосударственный стандарт]. Система стандартов по информации, 

библиотечному и издательскому делу. Издания. Основные виды: термины и определения 

[Электронный ресурс]. – URL : https://www.ifap.ru/library/gost/7602003.pdf/ (дата обращения: 

20.10.2018) 
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популярные и справочно-энциклопедические издания
1
. Специалисты-

книговеды, справедливо признают, что «типология учебных изданий досовет-

ского периода относится к одному из наименее разработанных вопросов типо-

логического направления в книговедении»
2
. 

Ранее В. А. Володина предложила свое понимание терминов «учебник» и 

«руководство». Под «учебником», по ее мнению, «понимается официально ут-

вержденная и введенная в практику преподавания книга», термин «руково-

дство» – шире, «он включает как собственно учебники, так и различные посо-

бия, которые могли употребляться в качестве вспомогательной литературы»
3
.  

Систематизация, предложенная историком для нас более приемлема, но, 

приемлема, – в большей степени, для изучения специфики функционирования 

учебных текстов в пространстве исторического образования. Если мы ведем 

речь о практике историографического исследования, в котором базовым высту-

пает понятие «историографический источник» (произведение историка), то 

данный подход к систематизации может не позволить осуществить строгий ис-

ториографический анализ, т.к. не учитывает авторскую интенцию и историче-

скую культуру времени.  

Во второй половине XVIII – первой половине XIX в. виды учебной книги 

еще не были систематизированы культурой. Однако авторы книг, переводчики 

и составители словарей старались соотнести принимаемые русской книжной 

культурой названия изданий с западноевропейскими. Например, в «Словаре» 

Г. А. Полетики (1763) можно встретить: «Руководство: Manuel (фр.), Handbuch 

(нем.), A Manual (англ.)…»
4
. В «Словаре Академии Российской» (1789-1794), 

учебной книгой названа – книга «касающаяся до учения»
5
, а «руководство» оп-

ределено как «краткое начертание какой науки. [Напр.:] Руководство к геомет-

рии»
6
. В первой половине XIX в. шел процесс корректировки понятий, связан-

ных с учебной книгой. В русской культуре этого времени уже отличают книгу 

по истории или «отечественную историю в кратком очерке», от той, которая 

принята на официальном уровне «в руководство»
7
. Слово «учебник» можно 

найти в «Словаре церковно-славянского и русского языка» (1847), в котором он 

определяется, как «учебная книга»
8
. Во второй половине XIX в. «Толковый 

                                                           
1
 Антипова И. А. Образовательная книга для детей в России во второй половине XVIII в.: во-

просы издания и типологии: автореф. дисс… канд. филол. наук. СПб., 2002. С. 13. 
2
 Сенькина А. А. «Книга для чтения» как вид учебного пособия для начального обучения: во-

просы типологии и истории издания (конец XVIII – первая половина XIX вв.): автореф. 

дисс… канд. филол. наук. СПб., 2010. С. 14. 
3
 Володина, В. А. Учебная литература по отечественной истории… С. 5-6. 

4
 [Полетика Г.А.] Словарь на шести языках: российском, греческом, латинском, французском, 

немецком и английском, изданный в пользу учащегося юношества. СПб., 1763. С. 192-193. 
5
 Словарь Академии Российской : в 6 ч. СПб., 1789-1794. Ч. 6. СПб, 1794. Стб. 468. 

6
 Там же. Ч. 5. СПб, 1794. Стб. 206. 

7
 См.: Обозрение книг, вышедших в России в 1835 г. // Журнал министерства народного про-

свещения. 1838. Ч. 19. С. 430-431.; Обозрение книг, вышедших в России в 1837 г. // там же. 

1839. Ч. 23. С. 38-39.  
8
 Словарь церковно-славянского и русского языка: в IV т. СПб., 1847. Т. IV. С. 379. 
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словарь» В. И. Даля пробует дифференцировать «руководство» и «учебник». 

Руководство – это «подручная учебная книга, по какой-либо науке, знанию, ис-

кусству», а учебник – «книга, руководство [выделено нами – С.М., В.М.], для 

обучения составленная»
1
.  

В то же самое время «руководство» по истории и «учебник» по истории 

воспринимаются как синонимы. Например, В. Г. Белинский в рецензии на одно 

из «Руководств» С. Н. Смарагдова, написал, что это «почти первый учебник 

[выделено нами – С. М., В. М.] истории, составленный добросовестно»
2
. Даже 

бывший министр народного просвещения Российской империи Д. А. Толстой в 

работе о городских училищах последней четверти XVIII в. (1886), характеризуя 

«Краткую российскую историю, изданную в пользу народных училищ Россий-

ской империи» (1799), перевел на русский язык мысль А. Л. Шлёцера о ней, 

так: «… этот учебник – первое изданное руководство [выделено нами – С. М., 

В. М.] по русской истории»
3
, хотя в оригинале (в «Предисловии» к немецкому 

изданию) Шлёцер во всех случаях использовал слово «Handbuch» (руково-

дство)
4
. Как можно заметить, в культуре происходит незначительная трансфор-

мация восприятия такого вида историописания как «руководство» по истории, 

но в целом, виды учебной книги так и не были уточнены.  

В формирующейся модели европейской исторической науки второй по-

ловины XVIII – начала XIX в. еще не выработались четкие формы презентации 

исторического знания. Так, по мнению М. С. Филлипса, в британском историо-

писании сложилась система «связанных жанров», она была динамичной, каж-

дый жанр (в большей или меньшей степени) мог изменяться от эпохи класси-

цизма до романтизма. Применив понятие «классификация» по отношению к 

жанрам исторических произведений, Филлипс не стал выявлять четкую жанро-

вую структуру, т.к., по его мнению, авторы XVIII – начала XIX в. редко реф-

лексировали о природе практик историописания
5
. Схожая ситуация складыва-

лась и в практике историописания в Российской империи.  

Со второй половины XVIII в. активизируется практика историописания, 

которая выполняла вполне определенную функцию – создание учебных книг по 

истории для учебных заведений Российской империи и для чтения. Эта практи-

ка была представлена: 1) добавлением российской истории в уже готовые как 

немецкие, так и французские труды по всеобщей истории (например, «Гилмара 

Кураса сокращенная универсальная история… с приобщением Краткой россий-

                                                           
1
 Даль В. [И.] Толковый словарь живого великорусского языка Владимира Даля: в IV т. СПб.; 

М., 1880–1882. Т. IV: Р- Ѵ . С. 113, 543. 
2
 См.: Белинский В. Г. Руководство к познанию древней истории для средних учебных заве-

дений, сочиненное С. Смарагдовым // Отечественные записки. 1840. Т. XI. С. 26. 
3
 Толстой Д. А. Городские училища в царствование Императрицы Екатерины II. СПб., 1886. 

С. 86. 
4
 Schlözer A. L. Vorbericht // Handbuch der Geschichte des Kaiserthums Rußland: vom Anfange 

des Stats bis zum Tode Katharina der II. – Göttingen, 1802. S. X-XI. 
5
 Phillips M. S. Society and Sentiment : Genres of Historical Writing in Britain, 1740–1820. Prince-

ton, 2000. P. 8-12, 25. 
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ской… в пользу учащегося юношества»
1
) или 2) написанием собственно нацио-

нальной истории, например, «Краткий российский летописец» М. В. Ломоносо-

ва
2
. Правда, книжка Ломоносова не обязательно предназначалась для детей, по 

крайней мере, такую цель автор не ставил. Видимо поэтому, не увидел в ней 

учебную книгу французский современник Ломоносова В. М. Вольтер, назвав её 

«странной запиской»
3
. Учебной книгой краткую национальную историю Ломо-

носова сделала русская культура 60-70 гг. XVIII в.  

В период господства рационалистических принципов во второй половины 

XVIII в. уже не всякого читателя могли удовлетворить ломоносовские конст-

рукции о славянах «с королем Пилименом бывши в Трое», о происхождении 

варягов-россов от (родственных славянам) роксолан, о городе Славенске 

(предшественнике Новгорода), построенном легендарным князем Славеном и 

т.д.
4
 Начатые правительством Екатерины II в 1782 г. реформы в области обра-

зования и создание Комиссии об учреждении училищ, потребовали создания 

единых учебных планов и программ преподаваемых дисциплин, подготовку 

учителей, а также обеспечение училищ учебной литературой. 

Одной из первых учебных книг, утвержденных Комиссией об учрежде-

нии училищ, и тем самым принятой в качестве учебника, стала написанная на 

основе книги для чтения «Общая всемирная история для детей» («Allgemeine 

Weltgeschichte fur Kinder»: in 4 bd.) И. М. Шрека «Всемирная история, изданная 

для народных училищ Российской империи: в 3 ч.» (1787-1798)
5
. В 1799 г. вы-

шла официально одобренная Комиссией «Краткая российская история, издан-

ная в пользу народных училищ» Ф. И. Янковича де Мириево. Мы согласны с 

выводом В. А. Володиной, что если говорить о «первом учебнике» по россий-

ской истории, то этой книгой следует признать указанное произведение, подго-

товленное специально для народных училищ 
6
.  

Появление такого вида историографических источников как учебник по 

национальной истории происходит лишь после издания первых больших нарра-

тивов по национальной истории. Неслучайно, в «Предисловии» к немецкому 

изданию «Краткой российской истории» Шлёцер отметил, что руководство по 

национальной истории может удовлетворять всем потребностям лишь в том 

случае, когда уже проведена подготовительная работа, собраны, упорядочены, 

                                                           
1
 Гилмара Кураса Сокращенная универсальная история, содержащая все достопамятные в 

свете случаи от сотворения мира по нынешнее время со многим пополнением вновь переве-

денная [Б. А. Волковым] и с приобщением Краткой российской истории вопросами и отве-

тами в пользу учащегося юношества. СПб., 1762. 
2
 Ломоносов М. [В.] Краткий российский летописец с родословием. СПб., 1760. 

3
 Прийма Ф. Я. Ломоносов и «История Российской империи при Петре Великом» Вольтера // 

XVIII век: Сборник 3. М.; Л., 1958. С. 181. 
4
 См.: Ломоносов, М. [В.] Краткий российский летописец … С. 4-6. 

5
 [Янкович де Мириево Ф. И.] Всемирная история / Изданная для народных училищ Россий-

ской империи по высочайшему повелению царствующей императрицы Екатерины Второй: в 

3 ч. СПб., 1787-1798. 
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 Володина В. А. Учебники отечественной истории как предмет историографии: середина 

XVIII – середина XIX в. // История и историки: историогр. вестн. 2004. – М., 2005. С. 113. 
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обработаны и «очищены материалы» (gereinigte Materialien) для нее
1
. Авторами 

больших (многотомных) нарративов по национальной истории в XVIII в. явля-

лись: В. Н. Татищев, Ф. А. Эмин, М. М. Щербатов, анонимный сочинитель 

[Екатерина II] «Записок касательно российской истории» и т.д.  

Предложенная Щербатовым в «Истории российской с древнейших вре-

мен» (в VII т., 12 ч., 1770-1791) модель прошлого России, не удовлетворяла 

власть (Екатерину II). Поэтому, Янкович де Мириево целенаправленно создавал 

учебный текст для народных училищ, используя фактический материал, собран-

ный И. М. Стриттером (Комиссия об учреждении училищ еще в 1783 г. заказала 

ему учебную книгу по русской истории, которая будет издаваться в 1800-1802 гг. 

в 3 ч.). Многие конструкции древнерусской истории, Янкович де Мириево ста-

рался выстраивать так, как их сконструировала в предназначенном для чтения 

юношества большом национальном историческом нарративе Екатерина II (ано-

нимные «Записки касательно российской истории», в 6 ч., 1787-1794). Это дока-

зывают конструкции теста Янковича де Мириево. Например, в произведении 

Екатерины II князь Олег не убивал княжившего в Киеве Аскольда (Дира не было 

вообще)
2
. Своей идеей, которая легла в основу созданного исторического конст-

рукта (при помощи текста Татищева), Екатерина II хотела продемонстрировать 

легитимный характер власти, который выражается в согласии между властью и 

обществом. Поэтому, в «Краткой российской истории» князь Олег просто «от-

нял» за нерадение у Аскольда Киев и южную Русь
3
. Если Екатерина II сделала 

основателем Москвы князя Олега
4
, то и в «Краткой российской истории» можно 

прочитать, что «Олег заложил город Москву»
5
. При этом в учебной книге Яну-

ковича де Мириево славяне (а потом русские) представлены благонравными, 

правдивыми, не предупредив – войн не начинали и т.д.
6
  

Шлёцер (как мы выше указали) определил вид этой учебной книги как 

«руководство» и применительно к историографической культуре времени, в ка-

честве историографического источника она может нами рассматриваться как 

учебник. Его текст оказался удовлетворительным для власти, учителей и уча-

щихся. События прошлого были искусно отобраны и сделана заявка на систем-

ность изложения материала, неслучайно книга издавалась более тридцати лет. 

Трансформация модели большого нарратива по национальной истории в 

национально-государственный нарратив происходит в Европе на рубеже XVIII-

XIX в. В это время появляется особое внимание к «своему» народу-государству 

и усиливается чувство этатизма. На смену «примерам» приходят «события», 

отобранные как особо важные в деле национального строительства, а новый 

«режим историчности» (по Ф. Артогу) соединяет их между собой в модели 
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однолинейного прогрессизма, связывая национальное прошлое с будущим.  

Окончательное утверждение классической европейская рациональности 

способствует возникновению классической модели европейской исторической 

науки. Научная история пытается обслуживать национальные и 

государственные интересы, в результате чего актуализируемые кроме научной 

– практическая и воспитательная задачи национальной истории усиливают 

неоднородность способов позиционирования национального прошлого, 

основой которых были разные типы исторического знания (научный и 

социально ориентированный)
1
. 

Выход в свет труда М. Н. Карамзина «История государства российского» 

(ставшего наряду с «Историей Швейцарской конфедерации» И. Мюллера (в 5 

т., 1786-1808) одним из первых национально-государственных нарративов в 

Европе) способствовал корректировке основных конструкций русской истории, 

ее героев и антигероев, к которым обращались еще историописатели XVIII в. 

Это привело к формированию русского исторического мастер-нарратива, 

который укреплялся, в том числе, историческими произведениями, 

подражавшими ставшей популярной «Истории» Карамзина. Одним из таких 

произведений можно назвать книгу «Сокращение Российской истории 

Н. М. Карамзина, в пользу юношества» А. В. Таппе. В связи с тем, что книга 

была составлена на 3-х языках: русском, немецком и французском, 

представляют интерес самоназвания трех блоков книги. Если во французском 

варианте названия присутствует «Tableau abrégé de l’histoire de russie…» 

(краткое (сокращенное) изображение истории России), соответствующее 

российскому названию, то в немецком варианте Таппе поставил: «Russisches 

historisches lesebuch, aus Karamsins Geschichte Russlands». В последнем случае, 

присутствует целевая установка книги, маркирующая авторскую интенцию, 

которая не манифестируется ни в русском, ни во французском вариантах, – это 

слово «lesebuch» – книга для чтения
2
.  

Практика создания учебных книг оказалась интересной А. Л. Шлецеру. 

Кроме нескольких изданий всеобщей истории для учащихся он подготовил 

небольшую справочную книгу и книгу для чтения (для детского возраста) по 

русской истории, которые были переведены на русский язык
3
. Книга для чтения 

«Краткое изображение российской истории» предназначалась «юным 

соотечественникам» и содержала элементы исторической критики, 

позиционируемой Шлёцером во всех видах исторических произведений. 

Перечисляя польско-украинские и московские позднесредневековые мифологемы, 
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щихся Российскому языку, с знаками ударения, истолкованием труднейших слов и речений, на 

Немецком и Французском языках, и ссылками на грамматические правила. СПб.; Рига,  1819. 
3
 См.:  Шлецер А. Л. Перечень российской истории, от князя Рюрика до настоящего ныне 

времени. СПб. 1783; [Шлецер А. Л.] Краткое изображение российской истории. М., 1805.  



267 
 

а также ломоносовские «нелепости», историк замечал, что история, предводимая 

здравым рассудком и озаряемая светом критики, ими пренебрегает»
1
.  

Книгу для чтения по национальной истории (для детского возраста) мы 

относим к группе видов историографических источников – учебная книга.  

Книги для чтения выполняли пропедевтические задачи, но не были 

ориентированы для употребления в учебных учреждениях в качестве основного 

источника информации по предмету. В качестве примера можно привести 

книгу для чтения С. И. Ушакова под названием «Российская история». Текст ее 

составлен параллельно на русском и французском языках и она, как указал 

автор, служит «для украшения сердца и памяти юношества»
2
.  

Многие книги для чтения по российской истории для детей, наряду с 

научными работами А. Л. Шлецера, И. М. Стриттера, М. Т. Каченовского, П. М. и 

С. М. Строевых, Н. С. Арцыбашева, Н. А. Полевого и др. составили широкую 

практику контр-нарратива. Эта практика противостояла утверждающемуся с 

начала XIX в. российскому мастер-нарративу, опиравшемуся на национально-

государственные истории первой половины XIX в. 

Книги для чтения «Детская российская история» (1797) и (во втором 

издании) «История Российского государства от начала оного до нынешних 

времен» (1811) были предназначены «для пользы интересующихся и юношей» 

(вероятный автор – смоленский учитель Н. Г. Ефремов). Автор включил в эти 

книги элементы исторической критики. В первую очередь, манифестируется 

недоверие сообщениям Иоакимовской летописи В. Н. Татищева (который 

являлся основным источником для «Записок» Екатерины II)
3
. В другой книге 

для чтения (получившей популярность среди учителей и отмеченной 

Министерством народного просвещения) «Краткой российской истории в 

пользу российского юношества», написанной молодым П. М. Строевым, 

присутствует сомнение в возникновении Киева в V в. н.э., «да и братья Кий, 

Щек и Хорив весьма сомнительны», заключил автор. Строев не обратил 

внимания на пользовавшуюся популярностью летописную легенду «об 

испытании вер» князем Владимиром Святославичем, т.к., по его мнению, 

христианство на Руси уже и без того получило популярность
4
 и т.д.  

Н. А. Полевым было написано масштабное по объему историческое 

произведение «Русская история для первоначального чтения» (в четырех частях), 

которое В. А. Володина отнесла к «учебникам»
5
. Действительно, это 

многотомное произведение стало популярным среди учителей и молодых 

                                                           
1
 [Шлецер А. Л.] Краткое изображение российской истории… С. 19-22. 

2
 Ушаков С. [И.] Российская история от Рюрика до царствования государя императора Алек-

сандра I, Павловича, служащая для украшения сердца и памяти юношества. СПб., 1811. 
3
 Детская российская история, изданная в пользу обучающегося юношества. Смоленск: Тип. 

Приказа обществ. призрения, 1797. С. 3, 14-15; История Российского государства от начала 

оного до нынешних времен / собранная Смоленского главного народного училища учителем 

Н. Е. – Смоленск, 1811. С. 5, 15-18. 
4
 Строев П. М. Краткая российская история в пользу российского юношества. М., 1814. С. V, 

9-10. 
5
 См.: Володина В. А. Учебная литература по отечественной истории… С. 7, 34, 40. 
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читателей, но целеполагание автора – было иное, труд не предназначался для 

учебных заведений. Полевой вполне осознано отрефлексировал цель 

произведения – «для первоначального чтения». Этой цели Полевой подчинил и 

его структуру – каждая часть состоит из рассказов. Уже в первой части «Русской 

истории» автор последовательно подвергал исторической критике: легенду о 

призвании варягов в 862 г., существование летописных героев Кия (с братьями), 

Аскольда, основание Рюриком государства, сообщение летописи об «испытании 

вер» князем Владимиром и т.д.
1
 Историческая критика Полевого (как и других 

историков) создавала условия для недоверия ко многим историческим 

конструкциям национально-государственного нарратива Н. М. Карамзина 

«История государства российского».  

Практика т.н. исторической критики становится популярной среди пред-

ставителей профессионализирующейся историографии. Неоспоримо, «что кри-

тика российской истории сделала великие успехи и что теперь для нее настала 

счастливая эпоха», писал в 1827 г. А. З. Зиновьев
2
. Понимание того, что исто-

рия является наукой закрепляется в немецкой историографии и уже в 20-х гг. 

XIX в. понятие «история – наука» начинает манифестироваться российскими 

историками. Однако, «не простое изложение событий, не затверживание годов 

и имен, ничего не значащих по самим себе, – по мнению И. Н. Среднего-

Камышева, высказанному в 1827 г., – может возвысить Историю до степени 

науки»
3
.  

Укрепление научного подхода к историописанию оказывало влияние на 

историков и их решимость позиционировать историческое знание в учебной 

книге. Уже на рубеже XVIII-XIX вв. И. М. Стриттер в «Предисловии» к своему 

труду «История российского государства» (был отклонен Комиссией об 

учреждении училищ), признался, что «рачительного критического 

исследования» в таком произведении, как его «не может иметь места». Однако 

желающему, которому хочется узнать больше – «можно читать сочинения 

ученых»
4
, т.е. произведения историков, которые исследовали отдельные 

вопросы русской истории. Этим высказыванием Стриттер продемонстрировал 

понимание разницы в практике написания государственной истории и 

исследовательской («ученой») работы.  

Рефлексия о невозможности позиционирования научного исторического 

знания в таком виде исторических трудов – каким являлась учебная книга 

заставила историков прибегнуть к определенному дискурсивному ходу, 

маркирующему специфику подачи учебного исторического материала по 

национальной истории. В самоназвании таких произведений мы встречаем 

слово «начертание».  

                                                           
1
 Полевой Н. А. Русская история для первоначального чтения: в 4 ч. М.; СПб., 1835-1841. Ч. 1. 

С. 41, 42, 138-139. 
2
 Зиновьев О начале, ходе и успехах критической российской истории. М., 1827. С. 65-66. 

3
 [Средний-Камышев И. Н.] Взгляд на историю как на науку // Вестник Европы. 1827. №4. С. 249. 

4
 Стриттер И. [М.] История российского государства: в 3 ч. СПб., 1800-1802. Ч. 1. С. 1. 
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В конце 20-х гг. XIX в. это слово употребил в самоназвании учебной кни-

ги И. К. Кайданов. Первое издание его произведения имеет признаки учебника 

по национальной истории (правда, отсутствует строгая системность) и книги 

для чтения. По признаю Кайданова, книга задумывалась «в виде учебной и 

вместе с тем так, что она могла быть не бесполезной и для людей всякого воз-

раста»
1
. В основу текста учебной книги был положен национально-

государственный нарратив Карамзина, но автор не стал в самоназвании произ-

ведения указывать привычное для такого вида историописания слово «краткая / 

сокращенная», он выбрал иное – «начертание».  

В русской культуре уже с XVII в. стали усваивать немецкое слово 

«Umriß» – «съчеркание»
2
, которое легло в основу семантической истории слов 

«начертание» – «очерк». Как в немецкой, так и в российской литературной 

практике XVIII в. присутствие в самоназвании произведения слова «Umriß» / 

«начертание» обозначали особый, краткий, авторский ракурс рассмотрения 

какого-либо вопроса
3
. В дальнейшем смысл этого слова (преобразовавшегося в 

«очерк») зафиксировал В. И. Даль в своем словаре: «Очертанье и очерк <…>. 

Письменное краткое и легкое описание чего, в главных чертах»
4
.  

Рефлексируя о способе историописания в форме «начертание истории», 

авторы отмечали свойственное ей «несовершенство». Например, 

И. К. Кайданов написал в «Предуведомлении»: «Я сам уверен в несовершенстве 

своего сочинения»
5
. М. П. Погодин в «Предисловии» к подготовленному им 

учебнику «Начертание русской истории: для гимназий» замечал «недостатки, 

несоразмерности, излишества, недомолвки»
6
. А Н. Г. Устрялов в «Начертании 

русской истории для учебных заведений» списал «недостаток» своего 

произведения на форму, а не на собственные ученые возможности, о чем и 

сообщил: «При тесных пределах, мне предписанных, я не мог развить 

происшествий в удовлетворительной полноте»
7
. Причиной такой рефлексии 

историков являлась актуализируемая молодой профессиональной 

историографией модель научной («совершенной») истории, выполненной в 

форме исследования, от которой, конечно, сильно отличался учебный текст.  

Переход из исследовательского («ученого») поля в поле учебного 

исторического дискурса в 20 – 30-х гг. XIX в. оказывается не столь легким для 

профессиональных историков. Они отнеслись к практике создания 

исторических учебных текстов с осторожностью, чем и было вызвано 

присутствие в самоназвании их учебных книг слова «начертание». 

Классическая модель европейской исторической науки и критика со стороны 

                                                           
1
 Кайданов И. [К.] Начертание истории Государства Российского. СПб., 1829. С. 5 (ненумер.). 

2
 Виноградов В. В. История слов. М., 1999. С. 434-435. 

3
 См., напр: Ахенвалль Г. Начертание истории знатнейших европейских государств; пер. с 

нем. В. Светов. СПб., 1779. С. 2. 
4
 Даль В. [И.] Толковый словарь живого великорусского языка… Т. II (И-О). С. 804. 

5
 Кайданов И. [К.] Начертание истории Государства Российского… С. 5 (ненумер.). 

6
 Погодин [М. П.] Начертание русской истории: для гимназий. М., 1837. С. С. VI. 

7
 Устрялов Н. [Г.] Начертание русской истории, для учебных заведений. СПб., 1839. С. V 

(ненумер.). 
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контр-нарратива – позиционировавшего научность
1
, заставляли смотреть на 

выбранную практику историописания как на «несовершенную».  Неслучайно 

после критики первого издания учебника по русской истории для гимназий 

Погодин решился в «Предисловии» ко второму изданию обратиться с 

«разговором» к двум категориям читателей: сначала к «ученым», а затем к 

«неученым», поясняя, что книга предназначена для последних
2
. Устрялов в 

своем «Начертании русской истории» также реагирует на существование 

научного исторического знания и поясняет, что не обременяет «критическими 

исследованиями» учащихся, т.к. для этого «будет время в университете»
3
. 

В учебниках по русской истории конца 20 – 30-х гг. XIX в. все явственнее 

присутствует редуцированный в учебную форму национально-государственный 

нарратив. Если Кайданов в большей мере опирался на труд Карамзина («При 

составлении сей книги, главнейше руководствовался я Историею государства 

российского, сочиненную Карамзиным»
4
), то Устрялов в учебник по русской 

истории редуцирует собственный национально-государственный нарратив – 

«Русскую историю» в 4 т. (затем он будет издаваться в 5 т.), указывая, что 

представил «в одном томе извлечение из четырех частей изданной мною 

“Русской истории” <…> Многое взято из нее слово в слово, многое сжато и 

сокращено»
5
. Погодин также использует свои предыдущие исторические 

произведения, стараясь приспособить их для иной – учебной практики, в чем 

сам и признается, например, указавая, что в описании первого периода истории 

«один печатный лист был извлечением из целого тома исследований»
6
.  

Учебники по русской истории первой половины XIX в. начинают 

приобретать все более строгие черты, учитывающие возраст учащихся и 

условия, выдвигаемые Министерством народного просвещения (например, 

«Руководство к первоначальному изучению Русской истории» 

Н. Г. Устрялова
7
). Практика сознания классического учебника по русской 

истории оказалась возможной, с одной стороны, в период утверждения 

научного исторического знания, с другой стороны, этой практике 

потребовалась мощная подпорка, которой стал национально-государственный 

нарратив. Позиционирующий социально ориентированный тип исторического 

знания национально-государственный нарратив удовлетворял потребности 

общества в знании «своего» прошлого.  Он не базировался на исторической 

науке, но востребовал ее фактологию при специальном конструировании 

истории государственного строительства.  Несмотря на концептуальную 

разницу, например, многотомные истории Карамзина и Устрялова включали в 

себя в принципе непротиворечивые конструкции русской истории, которые 
                                                           
1
 См., напр.: Скромненко С. [Строев С. М.] Окончание разбора книги профессора Погодина: На-

чертание русской истории для училищ // Северная пчела. 1835. № 188. 23 августа. С. 747-749. 
2
 Погодин [М. П.] Начертание русской истории…  С. IX-XIV. 

3
 Устрялов Н. [Г.] Начертание русской истории, для учебных заведений… С. VI (ненумер.). 

4
 Кайданов И. [К.] Начертание истории Государства Российского… С. 4 (ненумер.). 

5
 Устрялов Н. [Г.] Начертание русской истории…  С. V (ненумер.). 

6
 Погодин [М. П.] Начертание русской истории…  С. VII. 

7
 Устрялов, Н. [Г.] Руководство к первоначальному изучению Русской истории. СПб., 1840. 
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подкрепляли российский исторический мастер-нарратив. Со своей стороны, 

учебная книга по национальной истории, представленная учебниками и книгой 

для чтения, востребуя конструкции национально-государственного нарратива, 

своим существованием в образовательном пространстве исторической 

культуры – укрепляла мастер-нарратив.  

Таким образом, в XIX в. складывается система, которую можно отнести к 

группе видов историографических источников – отечественная история 

(национально-государственная история), которая включает, по крайней мере, 

российский национально-государственный нарратив и учебную книгу (как 

группу видов) по русской истории. Практика позиционирования исторического 

знания в форме отечественной истории основана на приемах самопрезентации 

(приемы демонстрации «своего» в нарративных конструкция) и рефлексии о 

«европейском каноне» (черта, присущая всем европейским национально-

государственным нарративам)
1
.   

Исследование учебной книги по русской истории в предметном поле 

источниковедения историографии, на наш взгляд, является перспективной 

научной практикой. Требуется дальнейший анализ такого вида 

историографических источников, как «учебное пособие» и уточнение тех 

видов, которым мы посвятили в статье особое внимание: учебник и книга для 

чтения. Однако уже сейчас можно констатировать, что европейская 

историческая культура, основанная на классической рациональности XIX в. 

выстраивает сложную структуру учебной книги, в которой присутствуют 

логически близкие по видовым характеристикам историографические 

источники: «Manuale di storia… del corso superiore elementare» (ит.), «Lehrbuch 

der Geschichte…» (нем.), «Histoire de France, cours moyen» (фр.), «Начертание 

русской истории для средних учебных заведений»; Deutsche Geschichte in 

Kurzfassung (нем.), Compendio di storia italiana (ит.), «Tableau abrégé de l’histoire 
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Стрелова О. Ю. 
 

СТОЛЕТИЕ РОССИЙСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ 1917 ГОДА  

КАК ПРОСТРАНСТВО ДЛЯ ДИАЛОГА КУЛЬТУР В ШКОЛЬНЫХ 

КУРСАХ ИСТОРИИ 
 
Аннотация. В статье актуализированы образовательные ресурсы столетнего юбилея 

российской революции в развитии познавательных и коммуникативных способностей 

школьников. В связи с этим предлагаются идеи и сюжеты, способные пробудить интерес 

учителей и старшеклассников к проблемам воспитания исторической памяти и организации 

межкультурного диалога в курсе новейшей истории.  

Ключевые слова: столетие российской революции 1917 г., проект памяти, диалог 

культур, содержательные линии «История и память», «История и художник», «Культурное 

пространство». 

 

Strelova O. Y. 
 

THE CENTURY OF THE RUSSIAN REVOLUTION OF 1917  

AS A SPACE FOR INTERCULTURAL DIALOGUE IN SCHOOL 

COURSES OF HISTORY 
 
Abstract. In the article, the educational resources of the centennial anniversary of the Rus-

sian revolution 1917 are actualized in the development of cognitive and communicative abilities of 

schoolchildren. In this regard, the author offers ideas and plots that can awaken the interest of 

teachers and high school students to problems of educating historical memory and organizing inter-

cultural dialogue in the course of modern history. 

Keywords: century of Russian Revolution of 1917, project of memory, intercultural dia-

logue, content lines "History and Memory", "History and Artist", "Cultural Space". 

 

Результаты социологических опросов, проведенных в год столетия рос-

сийской революции 1917 г., обескураживают: знания современных граждан 

России об одном из ключевых событий мировой и отечественной истории ХХ 

века скудны, фрагментарны, окутаны мифами и домыслами. Повышенный ин-

терес к революции проявляют главным образом историки, обществоведы, а 

также… публицисты и киношники, разрабатывающие в разных жанрах темы 

иностранных заговоров, дворцовых интриг, «демонов революции» и т.п. К со-

жалению, именно они, а не ученые и их научные изыскания выступают сегодня 

главным фактором просвещения современного российского общества, культи-

вирования коллективной исторической памяти… 

Какую роль в этой ситуации играет система образования и, прежде всего, 

исторического? Известно, что революционная тема вошла в учебную програм-

му еще в 1930-е гг., в пору становления советской модели школьного учебника 

истории; и она до сих остается одной из ключевых в курсе новейшей отечест-

венной истории. Не один раз школьная концепция изучения революции 1917 г. 

становилась предметом разнообразных исторических и педагогических иссле-

дований в СССР – России и за рубежом. Новизна нашей работы заключается в 
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попытке проанализировать ресурсы столетнего юбилея российской революции 

1917 г. в обновлении теории и практики исторического образования школьни-

ков в его направленности на межкультурный диалог и коммуникацию в про-

странстве исторической памяти. 

Мысль о том, что учебный предмет «История» играет незаменимую роль 

в формировании исторической памяти, не нова и не нуждается в доказательст-

вах. Другое дело, что во многих нормативно-правовых документах и учебно-

методических пособиях этот процесс и его результаты редуцируются до «проч-

ного и глубокого запоминания» школьниками информации в учебниках. Одна-

ко на деле отношения между Историей и Памятью далеки от идеальных и гар-

моничных: «Память есть жизнь, ее носители – живые группы людей…», «Ис-

тория – это всегда проблематичная и неполная реконструкция того, что не име-

ет продолжения, что произошло, тогда как память – актуальный феномен, веч-

ная связь с настоящим», «Память возводит воспоминание в святыню, тогда как 

история вытесняет воспоминание и делает его прозаическим», «История не-

прерывно подозрительна по отношению к памяти и ее настоящая миссия – по-

давить и разрушить память»
1
 (курсив мой – О. С.). 

В этом плане столетие российской революции 1917 г. – серьезный повод 

познакомить учителей с понятием «проект памяти», осмыслить на его основе 

современную концепцию «Великой российской революции 1917 – 1922 гг.», а 

также новые информационные ресурсы и образовательные стратегии изучения 

гуманитарных предметов, причастных к формированию исторической памяти и 

национального самосознания молодых граждан. 

«Способ, каким властвующий субъект преподносит прошлое, локализуя 

или, напротив, увеличивая зону освещения, регулируя яркость «прожектора», а 

также направленность и интенсивность его лучей, можно назвать проектом па-

мяти»
2
. От того, кто управляет «прожектором», зависит не только мощность 

луча, вонзающегося в потемки прошлого, но, в первую очередь, само направле-

ние светового потока («зона памяти»), выбор культурных героев, идей, субъек-

тов памяти. Соответственно, в зоны антипамяти по воле «осветителя» переме-

щаются приговоренные к забвению люди, события, оценки, которые мешают 

«правильному» восприятию прошлого, «бросают тень» на официально при-

знанного культурного героя. Естественно, что каждый новый хозяин «прожек-

тора» подправляет старый или создает абсолютно новый проект памяти о про-

шлом, значимый для консолидации современного ему общества.  

Типичный пример подобной деятельности в сфере общего исторического 

образования – Историко-культурный стандарт по отечественной истории (далее 

– ИКС), «который содержит принципиальные оценки ключевых событий про-

шлого, основные подходы к преподаванию отечественной истории в современ-

                                                           
1
 Нора П. Проблематика мест памяти // Франция – память. / Пьер Нора. – СПб., 1999. С. 17. 

2
 Бордюгов Г. А. Октябрь. Сталин. Победа. Культ юбилеев в пространстве памяти. / Г. Бор-

дюгов. – М., 2010. С.10. 
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ной школе»
1
 (курсив мой – О. С.). Согласно ИКС, одним из кардинально новых 

моментов содержания курса новейшей отечественной истории стала установка 

на интерпретацию и оценку событий столетней давности как «Великой россий-

ской революции», переросших в масштабную гражданскую войну и завершив-

шихся в начале 1920-х гг. «разорением страны, ее распадом по региональным и 

национальным «квартирам» и системным кризисом большевистской власти»
2
. 

Если в 1967-1977 гг. советские люди с воодушевлением праздновали 

юбилеи Великой Октябрьской социалистической революции, проложившей до-

рогу к «светлому будущему», то в год ее столетия мы обнаружили в публичном 

пространстве истории конкуренцию разных проектов памяти о 1917 годе (к 

примеру, «Февральская революция и Октябрьский переворот», «Февраль и Ок-

тябрь – два этапа одного революционного процесса»), усомнились в величии и, 

главное, столкнулись с нравственной проблемой: «Что празднуем? Что отмеча-

ем?» (В. П. Булдаков).  

Разнообразие и борьба проектов памяти объясняются тем, что «в момент 

совершения революции о ней мало говорят – её делают, зато потом о ней толь-

ко и говорят, особенно по праздничным датам… Каждое десятилетие оказыва-

ется знаковым, обрастает символами и обставляется ритуалами… И чем даль-

ше, тем лучше видно желание того или иного режима власти извлечь из торже-

ства как можно больше для своей актуальной политики»
3
.  

Но может быть тогда тема исторических юбилеев и столетия революции 

1917 г., в частности, интересна только политикам, историкам культуры, полит-

технологам? Каков, собственно, образовательный потенциал понятия «проекты 

памяти» в школьных курсах истории? 

«Те или иные смысловые акценты и визуальные образы, порядок действ и 

зрелищ составляют своеобразную партитуру, по которой можно услышать, 

прочесть и понять конкретное время»
4
 (курсив мой – О. С.). Поэтому дискурс 

«Юбилеи революции 1917 г. в СССР – Российской Федерации» может стать для 

школьников эффективной визуально-смысловой опорой в периодизации курса 

отечественной истории новейшего времени, в формировании образов страны, 

общества, культурной политики и повседневности на разных этапах развития, а 

для старшеклассников – новым и актуальным направлением проектной и ис-

следовательской деятельности.  

Фактографические сведения о создании и корректировке советского про-

екта памяти учителя и школьники могут почерпнуть из выступления историка 

В. В. Тихонова «Революция 1917 г. в коммеморативных практиках советской 

эпохи» на Круглом столе «Диалог с историей: мы и Великая российская рево-

                                                           
1
 Концепция нового УМК по отечественной истории. URL:  www.net-

edu.ru.sites/default/files/file/sec4_st4.pdf  
2
 Там же, с. 47. 

3
 Бордюгов Г. А. Октябрь. Сталин. Победа. Культ юбилеев в пространстве памяти. / Г. Бор-

дюгов. – М., 2010. С.15. 
4
 Там же. 

http://www.net-edu.ru.sites/default/files/file/sec4_st4.pdf
http://www.net-edu.ru.sites/default/files/file/sec4_st4.pdf
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люция 1917 г.
1
 В постсоветское пространство памяти этот дискурс выводит уже 

упоминавшаяся книга историка Г. А. Бордюгова «Октябрь. Сталин. Победа. 

Культ юбилеев в пространстве памяти», в которой даны краткие, но образные 

характеристики юбилеев революции в 1918-2007 гг.  

В процессе знакомства с ритуалами и символами революционных юбилеев 

(в том числе, на локальном уровне) школьники смогут узнать, когда и почему 

Февраль вытеснялся из официального пространства исторической памяти и, в 

конце концов, уступил место «юному Октябрю»; как «большевистский перево-

рот» превратился в «Великую Октябрьскую социалистическую революцию», а 

проект памяти о Великой победе в послевоенное время конкурировал с проектом 

памяти о революции 1917 г.
2
 и т.п.  

Сравнивая разные юбилеи, ребята смогут обнаружить кульминацию раз-

вития советского проекта памяти о революции, найти и побеседовать с совре-

менниками грандиозных торжеств в ноябре 1967 и 1977 гг., проследить угаса-

ние общественного интереса к революционным датам в 1980-1990-е гг., вы-

явить попытки подновления неэффективного проекта (7 ноября – День прими-

рения) и причины его полной дискредитации («70 лет советской власти – чер-

ная дыра российской истории») в начале XXI века. Об отношении граждан Рос-

сии к двум последним стадиям советского проекта памяти о революции 1917 г. 

школьникам узнать проще, поскольку шире и доступнее круг людей, которые 

были современниками и участниками юбилейных кампаний. 

На протяжении ХХ века память о российских революциях 1905-1907 и 

1917 гг. закреплялась в новых названиях советских городов, улиц, площадей, 

проспектов. Изучение местных топонимов, обязанных своим появлением 

«круглым революционным датам», может стать темой региональных поисково-

исследовательских проектов. Историко-хронологическая реконструкция уста-

новки (и, порою, уничтожения) памятников вождям, революционерам, героям 

гражданской войны не только в столице, но и в родных городах и селах – это 

еще один, не менее интересный ракурс исследований юных историков. Раз-

мышляя над коллизиями обновления проектов памяти о революции 1917 г., 

школьники приблизятся к пониманию феноменов «войны памятников» и «вой-

ны музеев памяти», которые в начале XXI века с новой силой вспыхнули в 

странах Восточной и Центральной Европы. В «войны памяти» вовлечено и со-

временное российское общество. 

В связи со столетием революции 1917 г. новые источники и виды иссле-

дований способны привлечь внимание к современным коммеморативным про-

                                                           
1
 Тихонов В. В. «Революция 1917 г. в коммеморативных практиках советской эпохи» // «Диа-

лог с Историей: мы и Великая российская революция 1917 года». Круглый стол РВИО, 

«Дрофа». Режим доступа: https://drofa-ventana.ru/material/kruglyy-stol-dialog-s-istoriey-my-i-

velikaya-rossiyskaya-revolyutsiya-/ 
2
 Болтунова Е. М. Память о революции 1917 г. и память о войне в советской прессе 1940-х – 

1970-х гг. // Российская революция 1917 г.: историческая память и школьное образование. 

Круглый стол РВИО, МГИМО, издательская корпорация «Российский учебник» и др. Часть 

1. Режим доступа: https://histrf.ru/mediateka/conversations/guchkov-dom/episode/rossiiskaia-

rievoliutsiia-1917-gh-istorichieskaia-pamiat-i-shkolnoie-obrazovaniie-chast-1 

https://drofa-ventana.ru/material/kruglyy-stol-dialog-s-istoriey-my-i-velikaya-rossiyskaya-revolyutsiya-/
https://drofa-ventana.ru/material/kruglyy-stol-dialog-s-istoriey-my-i-velikaya-rossiyskaya-revolyutsiya-/
https://histrf.ru/mediateka/conversations/guchkov-dom/episode/rossiiskaia-rievoliutsiia-1917-gh-istorichieskaia-pamiat-i-shkolnoie-obrazovaniie-chast-1
https://histrf.ru/mediateka/conversations/guchkov-dom/episode/rossiiskaia-rievoliutsiia-1917-gh-istorichieskaia-pamiat-i-shkolnoie-obrazovaniie-chast-1
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ектам и практикам в разных зарубежных странах, прежде всего, в Великобри-

тании, Франции, США, где в Новое время произошли не менее масштабные и 

судьбоносные «перевороты». Темы соответствующих учебных проектов могут 

стать эффективным средством интеграции школьных курсов отечественной и 

всеобщей истории, «показа истории России как неотъемлемой части мирового 

исторического процесса». 

В целом дискурс «Юбилеи революции 1917 г. в СССР – Российской Фе-

дерации» – это составная часть дополнительной содержательной линии «Исто-

рия и Память», которая наряду с другими («Ремесло историка», «Культурное 

пространство», «Историк и художник» и т.д.), усиливает образовательный по-

тенциал уроков истории, актуализирует личностные и социальные смыслы изу-

чения прошлого, содействует развитию исторического и критического мышле-

ния школьников, расширяет информационно-проблемное поле их познаватель-

ной деятельности и социально-коммуникативной практики.  

Вместе с тем содержательная линия «История и память» ориентирована 

на комплекс специфических задач, а столетний юбилей российской революции 

1917 г. усиливает ее возможности в:  

 актуализации оценочного отношения современников и потомков к 

историческим событиям и личностям, обусловленного конкретными 

социокультурными обстоятельствами и приоритетами;  

 содействии развитию интереса к изучению «мест памяти», истории 

их создания, обновления и, порою, уничтожения;  

 приобщении ребят к участию в охране памятников истории и 

культуры; 

 расширении базы источников, их тематики, приемов изучения и 

репрезентации в собственных исследовательских проектах; 

 представлении на доступном школьникам уровне механизмов 

формирования коллективной исторической памяти и способов управления ею 

посредством монументальной пропаганды и коммеморации (политики памяти, 

одним из инструментов которой являются официальные проекты памяти). 

В реализации советских проектов памяти о революции 1917 г. важную 

роль играли также кинофильмы и почтовые марки, романы и стихотворения, 

песни и картины о героических битвах, подвигах революционеров, красноар-

мейцев, красных партизан и т.п. Но произведения «мастеров советской культу-

ры» вошли в учебно-наглядные фонды в противоестественном для них статусе - 

«свидетели исторических событий». Даже сейчас в новых школьных учебниках 

репродукции картин В. А. Серова, Б. М. Кустодиева, А. А. Дейнеки и других 

советских художников являются больше иллюстрациями, чем объектами целе-

направленного критического анализа. 

Знания, умения и опыт деятельности, необходимые для историко-

критического изучения произведений живописи, формируются при помощи 

еще одной содержательной линии – «История и художник», которая: 

–  раскрывает особенности исторической живописи, направления и 

стили, характерные для разных исторических эпох, ее эстетическую, познава-
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тельную и научную ценность в реконструкции и интерпретации прошлого ху-

дожественными средствами; 

 представляет историческую живопись как одну из возможных 

творческих реконструкций прошлого, обусловленную определенными 

ценностями, целями и интересами создателей картин, их заказчиков и окружения; 

 создает условия для анализа и интерпретации визуальных 

источников на основе принципа многоперспективности: историк – художник; 

исторический факт – исторический миф; защитники – враги революции и др.; 

 способствует реализации историко-культурологического подхода к 

изучению дискуссионных вопросов прошлого и организации диалога культур 

как в одном историческом пространстве (произведения разной идейной 

направленности, власть – общество – творческая интеллигенция и др.), так и во 

времени (современники события – художник; участники и очевидцы – зрители-

потомки и др.); 

 развивает историческое и критическое мышление учащихся, 

приучая их воспринимать произведения исторической живописи в контексте 

конкретного времени, идеологической ситуации и, одновременно, как факты 

духовной культуры и историко-культурного наследия страны \ мира; 

 побуждает школьников выявлять приемы воздействия произведений 

исторической живописи на формирование исторической памяти, гражданско-

патриотических качеств, морально-нравственных установок зрителей- 

современников и потомков; 

 стимулирует развитие интереса к изучению истории на основе 

экспонатов художественных и историко-краеведческих музеев. 

Примечательно, что столетний юбилей революции 1917 года способен 

дать «вторую жизнь» полотнам советских художников, давно прописавшимся в 

школьных учебниках по отечественной истории. Примером может служить 

сценарий занятия «Художник переписывает историю», подготовленный нами 

на основе сравнительно-критического анализа двух картин с одним и тем же 

названием – «В. И. Ленин провозглашает Советскую власть», принадлежащих 

одному и тому же художнику – В. А. Серову (1910 – 1968), но сотворенных не 

просто в разное время: 1947 и 1962 гг., – а в разных официальных проектах па-

мяти о вождях и героях Октября
1
.  

Он же способен вывести из зоны забвения и антипамяти картины, задви-

нутые туда еще в советское время. Примером является историческое расследо-

вание Е. В. Волкова «Площадь павших революционеров. Чехословацкий «мя-

теж» глазами советского художника»
2
. Полагаю, что в фондах многих регио-

нальных историко-краеведческих музеев пылятся «заурядные полотна полуза-

бытых советских художников второго плана», которых в ХХ веке от забвения 

не спасла даже их революционная тематика.  
                                                           
1
 Вяземский Е. Е. Проектная деятельность школьников на уроках истории. / Е. Е. Вяземский, 

О. Ю. Стрелова. – М., 2017. С. 128 – 131. 
2
 Волков Е. А. Площадь павших революционеров. Чехословацкий «мятеж» глазами советско-

го художника. / Е. Волков. – Челябинск, 2015. 
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В год столетнего юбилея революции в орбиту учебных историко-

исследовательских и творческих проектов современных школьников могут также 

попасть рисунки их ровесников из Москвы 1917 года, диафильмы из времен дет-

ства их бабушек и дедушек
1
 и другие неожиданные «гости из прошлого», несущие 

на себе печать разных проектов памяти.  Эти нестандартные для школьной систе-

мы исторического образования источники, обеспеченные профессиональным пе-

дагогическим сопровождением (целевые установки в соответствии с требования-

ми ФГОС ОО к комплексным результатам общего образования, сценарии учеб-

ных занятий, интерактивные формы и способы познавательной деятельности, 

компетентностно-ориентированные задания и пр.) могут успешно конкурировать 

с псевдоисторическими произведениями на темы российской революции 1917 г. и 

создавать условия для «диалога культур и поколений» в школьном курсе новей-

шей истории. 
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Резмер В. 
 

КОГДА НАЧАЛАСЬ СОВЕТСКО-ПОЛЬСКАЯ ВОЙНА?  

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ И ДИДАКТИЧЕСКИЙ ВОПРОС 
 
Аннотация. Польско-советская война никогда не была объявлена. Мы знаем, когда 

она закончилась: прекращение военных действий наступило 18 октября 1920 r. в 24.00; мир-

ный договор был подписан в Риге 18 марта 1921 г. Однако нет ни в польской, ни в россий-

ской (советской) историографии однозначного ответа на вопрос, когда эта война началась. В 

статье, опубликованной в 2009 году, я доказал, что она началась 4 января 1919 года.  

Ключевые слова: Польско-советская война 1919-1920 гг., русская (советская) исто-

риография, польская историография. 

 

Rezmer W. 
 

WHEN DID THE POLISH-SOVIET WAR BEGIN? THE RESEARCH 

AND DIDACTIC QUESTION 
 
Abstract. The Polish-Soviet war was never declared. We know when it ended: the cessation 

of hostilities began on October 18, 1920. at 24.00; the peace treaty was signed in Riga on March 18, 

1921. However, there is no unambiguous answer to the question, when this war began, in either 

Polish or Russian (Soviet) historiography. In an article published in 2009, I proved that it began on 

January 4, 1919. 

Keywords: The Polish-Soviet war of 1919-1920, Russian (Soviet) historiography, Polish his-

toriography 

 

Эта война никогда не была объявлена. Поэтому мы знаем, когда она за-

кончилась: прекращение военных действий наступило 18 октября 1920 r. в 

24.00; мирный договор был подписан в Риге 18 марта 1921 г. Однако нет ни в 

польской, ни в российской (советской) историографии однозначного ответа на 

вопрос, когда эта война началась. 

В польской историографии почти 100 лет наибольшее число сторонников 

имеет тезис, что польско-советская война началась в середине февраля 1919 г. 

Различия среди них касаються только дневной даты её начала. Cерединa февраля 

1919 г., как момент, в котором произошли первые схватки отрядов Войска Поль-

ского с Красной Армией, указывается тoже в польских школьных учебниках. 

В опубликованном в 1930 г. синтезе польско-советского вооруженного 

конфликта Адам Пшибыльский утверждал, что это произошло в конце второй 

декады февраля. Тогда, после подписания белостоцкого соглашения
1
, «в период 

между 9-тым и 14-тым февраля, первые польские подразделения продвинулись 

через зону немецких войск и заняли линию: река Неман от г. Cкиделя включи-

                                                           
1
 5 февраля 1919 г. в Белостоке был заключен польско-немецкий договор, согласно которому 

польские воинские подразделения могли пересечь немецкую зону оккупации. В это время 

она была уже значительно ограничена, поскольку состояла только из полосы, бегущей вдоль 

железнодорожной линии: Ковель – Брест на Бугу – Черемха – Белосток – Элк. Dokumenty i 

materiały do historii stosunków polsko-radzieckich. T. II. Warszawa, 1961. S. 85.  
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тельно – р. Зельвянка – р. Ружанка – Пружаны – Кобринь, а после заняли остав-

ленный немцами Белосток. Несколько дней спустя польские отряды вошли в 

боевой контакт с разведывательными отрядами советских войск, приближав-

шимися со стороны Вильна, Барановичей и Пинска. Начиная с этого момента 

создание польско-советского фронта стало фактом»
1
. Обращает внимание то, 

что Адам Пшибыльский не говорит о начале войны, не указывает на конкрет-

ную дату, а только пишет о входе в боевой контакт польских и советских под-

разделений и о создании польско-советского фронта. 

Значительно точнее и решительнее в этом вопросе проф. Мечислав Вжо-

сек, который считает, что это произошло 14 февраля 1919 г. Он пишет: «После 

заключения белостоцкого договора отряды Войска Польского двинулись с 

Подляшья в направлении Немна и 14 февраля 1919 г. в районе местечка Мосты 

вступили в боевой контакт с  частями Красной Армии. Польско-советский воо-

руженный конфликт, имееющей до сих пор, кроме виленского инцидента в 

первых днях января, только потенциальный характер, стал теперь фактом»
2
. 

Такую позицию проф. Вжосек представлял также раньше, например в написан-

ной совместно с Элигиушем Козловским „Historii oręża polskiego 1795-1939” 

(«История польского оружия») и позже, например в монументальном „Zarysie 

wojskowości polskiej w latach 1864-1939” («Очерк польского военного дела в 

1864-1939 гг.»)
3
. 

Подобно проблему рассматривает Лех Выщельский, который написал: 

«Польско-российская война, начатая в смысле военных действий регулярных 

отрядов Войска Польского с Красной Армией в феврале 1919 г., закончилась 

лишь в октябре 1920 г. Первые военные конфронтации произошли уже в начале 

января 1919 г. на территории Вильна. С польской стороны участвовали ещё не-

регулярные части Войска Польского, а местные отряды Самообороны [так в 

тексте – В.Р.], противником были регулярные войска Красной Армии. Эту дату 

не признают однако началом анализированной войны, а лишь день 14 февраля 

1919 г., когда произошла схватка регулярных частей обеих сторон»
4
. Аналогич-

ные утверждение можно найти в других трудах Л. Выщельского
5
. 

Британский историк Норман Дейвис, в последнее время очень популяр-

ный и ценимый польскими издателями, ссылаясь на Алексея Деругу
6
 утвержда-

ет, что «Событие произошло 14 февраля в семь утра, когда капитан Меницкий с 

польского виленского отряда повел 57 солдат и 5 офицеров на местечко Кар-

                                                           
1
 Przybylski A. Wojna Polska 1918-1921. Warszawa, 1930. S. 59. 

2
 Wrzosek M. Wojsko Polskie i operacje wojenne lat 1918-1921. Białystok, 1988. S. 57-58. 

3
 Здесь можна прочитать, что «...от 14 февраля 1919 г. происходили польско-советские воору-

женные действия, начавшиеся стычкой возле местечка Мосты на Немне». Wrzosek M. Wojsko 

Polskie w dobie narodzin Drugiej Rzeczypospolitej (1918-1921), w: Zarys dziejów wojskowości 

polskiej w latach 1864-1939. Praca zbior. pod red. Staweckiego P. Warszawa, 1990. S. 317. 
4
 Wyszczelski L. Niewypowiedziana wojna. Polsko-rosyjskie działania militarne w 1919 roku. 

Toruń, 2005. S. 7. 
5
 Wyszczelski L.Wojsko Polskie w latach 1918-1921. Warszawa, 2006. S. 300. 

6
 Deruga A. Polityka wschodnia Polski wobec ziem Litwy, Białorusi i Ukrainy (1918-1919). War-

szawa, 1969. S. 144. 
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тузская Береза. Оказалось, что оно было в руках большевиков. После короткой 

перестрелки восемьдесят красноармейцев попало в плен. Польско-советская 

война началась»
1
. 

Ту же дату – 14 февраля 1919 г. указывают многие другие историки, в том 

числе: Казимеж Бадзяк
2
; Здзислав Мариан Мусялик

3
; Томаш Гонсовский

4
,  Бо-

гуслав Поляк
5
, Гжегож Лукомский

6
 и несколько других. 

День 14 февраля 1919 г., как момент, в котором произошли первые схват-

ки  отрядов Войска Польского с Красной Армией, указывается в нескольких 

польских школьных учебниках, которые были напечатаны в конце 20-го века
7
. 

Следующая группа нескольких историков утверждает, что война началась 

три дня спустя – 17 февраля 1919 г. Среди них находится Анджей Гарлицкий, 

который написал, что выполняя белостоцкое соглашение 

«...предусматривающее пропуск через оккупированную [немцами – В. Р.] тер-

риторию 10 тыс. польских солдат для создания фронта против Советской Рос-

сии, польские подразделения прибыли на Неман. 17 февраля под Маневичами – 

как сообщалось в коммюнике Генерального Штаба – ”отряд под командовани-

ем полковника Сандецкого провел победную битву с большевистскими вой-

сками”. Эту дату принято считать началом польско-советской войны
»8

. 

Сущестсуют, однако, в Польше историки, которые не могут или не хотят 

точно определить начала войны, нпр. Здзислав Г. Ковальский, для которого это 

случилось в феврале 1919 г.
9
. 

Для других день 14 февраля 1919 г. обозначает лишь переход к следую-

щему этапу военного конфликта, который начался намного раньше в 1918 г. 

Так утверждает Анджей Лешек Щесняк, который свою книгу озаглавил „Wojna 

polsko-radziecka 1918-1920”
10

. 

Такие знания получали однако польские школьники, пользующиеся 

учебником Тадеуша Глубинского, где сначала могли прочесть, что «День 17 

ноября 1918 г., в который Западная армия начала ”красный марш на Запад”, 

был началом необъявленной польско-большевисткой войны»
11

. А потом узна-

                                                           
1
 Davies N. Orzeł Biały, Czerwona Gwiazda. Kraków, 1997. S. 24. 

2
 Badziak K. W oczekiwaniu na przełom. Na drodze od odrodzenia do załamania państwa 

polskiego: listopad 1918 – czerwiec 1920. Łódź ,2004. S. 487. 
3
 Musialik Z. M. Wojna polsko-bolszewicka 1919-1920. Włocławek, b.d.w. S. 21. 

4
 Gąsowski T., Wojna polsko-bolszewicka 1919-1920. Kraków, 1990. S. 9. 

5
 Polak B. Działania wojsk wielkopolskich na froncie litewsko-białoruskim (kwiecień – grudzień 

1919), [в:] Wielkopolanie w walce o granicę wschodnia Rzeczypospolitej 1918-1920, red. B. Polak 

i E. Śliwiński. Kościan, 2003. S. 57. 
6
 Łukomski G. Walka Rzeczypospolitej o kresy północno-wschodnie 1918-1920. Poznań, 1994. S. 61. 

7
 Podhorodecki L. Historia Polski 1796-1996. Warszawa, 1997. S. 140. 

8
 Garlicki A. Pierwsze lata Drugiej Rzeczypospolitej. Warszawa, 1989. S. 36. 

9
 Kowalski Z. G. Wojna polsko-bolszewicka 1919-1920 na łamach polskich fachowych periodyków 

wojskowych. Toruń, 2000. S. 8. 
10

 Szcześniak A. L Wojna polsko-radziecka 1918-1920. Warszawa, 1989. S. 16. 
11

 Glubiński T. Historia 8. Trudny wiek XX. Warszawa, 1993. 
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вали, «что первые столкновения с большевиками произошли в середине февра-

ля 1919 г. близ местечка Мосты на Немне, а потом на Полесье»
1
. 

Отсутствие решительности видно также среди некоторых авторов школь-

ных учебников. Станислав Серповский, правда, сообщает, что «В феврале 1919 

г. в районе Мостов на Немне польское войско сразилось с Красной Армией»
2
. 

Однако ничего не упоминает о последствиях этой схватки. Зато для Анны Рад-

зивилл и Войцеха Рошковского, которые написали «Historia 1871-1939» («Ис-

тория 1871-1939»), война велась только в 1920 г. Так как такое заглавие «Поль-

ско-совеская война» дали разделу учебника, который описывает ход событий в 

1920 году. Происходившие раньше вооруженные действия – в 1919 г. – в их 

учебнике имеют загадочное заглавие «На востоке»
3
. 

Когда началась польско-советская война, польские школьники не узнают 

из недавно опубликованных учебников. Януш Устшицкий ошибочно писал, что 

районы к востоку от Буга, оставленные эвакуирующими немецкими войсками, 

были заняты в январе и феврале 1919 года польской армией в силу польско-

германского соглашения. И позже, без каких-либо объяснений, он писал, что 

летом 1919 года польское наступление началось на всем Восточном фронте. 

Осенью 1919 года Пилсудский прервал ее, потому что казалось, что большеви-

стская Россия не выживет. 

Богумила Бурда, Богдан Халчак, Роман Мацей Юзефьяк, Анна Рошак и 

Малгожата Шимчак в своем учебнике также не ответили на вопрос, когда нача-

лась война. Под выдержкой, озаглавленной «Польско-советский конфликт», 

школьник будет читать что, «после отступающей немецкой армии Красная ар-

мия приближалась к восточным районам. В середине апреля 1919 года польские 

войска начали наступление на восток. Она привела к оккупации Вильнюса и 

всей Белоруссии с Минском. (...) Осенью 1919 года польское наступление на 

восток было остановлено. Однако конфликт с советским государством был не-

избежным»
4
. 

Историки из Торуня, Станислав Рошак и Ярослав Клачков, в своем учеб-

нике двадцатого века
5
, заметили, что между Польшей и Украиной был воору-

женный конфликт. Они даже дали ему отдельный подраздел под названием 

«Польско-украинская война». В противном случае они имели дело с польско-

советской войной. В их учебнике нет подраздела, который имел бы название 

«польско-советская война». Есть, однако, подглавы, озаглавленные «Экспеди-

ция Киева», «Большевистское наступление», «Битва в Варшаве». Талантливый 

польский школьник вероятно, спросил себя, почему наступление было совер-

шено в Украине, почему большевистские солдаты достигли Варшавы и почему 
                                                           
1
 Там же. 

2
 Sierpowski S. Historia najnowsza (1918-1997). Podręcznik dla szkół średnich.. Warszawa, 1998. 

S. 36. 
3
 Radziwiłł A., Roszkowski W. Historia 1871-1939. Warszawa, 1998. S. 190-193. 

4
 Halczak B., Józefiak R. M., Roszak A., Szymczak M. Historia. Historia najnowsza. Podręcznik dla 

szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy. Warszawa, 2012. S. 56. 
5
 Roszak S., Kłaczkow J. Poznać przeszłość. Wiek XX. Podręcznik do historii dla szkół 

ponadgimnazjalnych. Warszawa, 2012. 
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там была битва? В этом учебнике также нет информации о начале войны. Исто-

рики только пишут, что «в первом противостоянии Красной Армии с польски-

ми войсками это произошло в феврале 1919 года под Березой Картуской в По-

ле-сиу. Началась ли война, этот студент не узнает»
1
. 

Проблемы с определением конкретной даты начала польско-советской 

войны были тоже у российских историков: либо называют самые различнеые 

даты её начала, либо ничего не говорят на эту тему, или же употрябляют эниг-

матичные определения. Так, например, пишет ценимый исследователь этой 

войны Николай Какурин в самом важном труде «Гражданская война в России: 

война с белополяками», написанном совместно с Вдадимиром Меликовым. 

Михаил Мельтюхов посвятил польско-советскому конфликту несколькосот 

страничный труд озаглавленный «Советско-польские войны». Не выяснил он 

однако, когда эта война началась. Заключил лишь, что «9-14 февраля герман-

ские войска пропустили две польcкие оперативные группы (до 10 тыс. человек) 

чеpез свой порядки до линии p. Heман до Cкиделя – p. Зельвянка – p. Ружанка – 

Пружаны – Кобрин. Затем поляки заняли Белосток, откуда ушли германские 

части. C февраля 1919 г. возник сплошной советско-польский фронт oт p. 

Heман до p. Припять»
2
. Однако в изданной год раньше книге под заглавием 

«Советско-польские войны. Военно-политическое противостояние 1918-1939» 

написал, что «1 января 1919 г. польcкие части заняли Вильно, но 3 января к го-

роду подошли части Красной армии и 6 января выбили из него поляков»
3
. 

Мельтюхов следовательно признает, что уже в первые дни января 1919 г. ве-

лись польско-советские бои за Вильно. По неизвестным причинам не признает 

их  началом войны. 

Тот же Николай Какурин в другой своей работе под названием. «Страте-

гический очерк граҗданской войны» был более точен, поскольку утверждал, 

что Западная армия во время марша на запад в январе 1919 г., который должен 

был довести её, к линии нижний Неман – граница Восточной Пруссии – Бело-

сток – Брест Литовский, сталкивалась с «…отрядамн польских легионеров…», 

которые впервые появились на направлении Волковыска 28 января 1919 г.
4
. 

В России, как и в Польше, есть также историки, которые пишут, что 

польско-советская война проходила только в 1920 г. Конец апреля 1920 г., так 

как время начала войны, указывается toже в российских школьных учебниках и 

академических. 

Лев Никулин в биографии Михаила Тухачевского, изданной сначала в 

СССР в 1963 г., а потом после перевода в Польше в 1965 г., считает, что война 

началась лишь  в апреле 1920 г.: «Уже 8 апреля 1920 г. советское правительство 

убедилось, что переговоры с буржуазной Польшей не дают никакой надежды. 

                                                           
1
 Тамже. S. 73. 

2
 Мельтюхов M. Советско-польские войны. – М., 2002. S. 30. 

3
 Мельтюхов M. Советско-польские войны. Военно-политическое противостояние 1918-1939 

гг. – М., 2001. S. 20. 
4
 Kaкурин H. Стратегичесқий очерқ граҗдансқой войны, w: Военная история граҗдансқяой 

войны в России 1918-1920 годов. – M., 2004. С. 72. 
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(…) Начало войны между Советской Республикой и буржуазной Польшей было 

неизбежно. (…) 25 апреля 1920 г. (…) начались военные действия буржуазной 

Польши против Советской Украины…»
1
. 

Идентично эту проблему рассматривают В. А. Залотарёв, О. В. Саксонов 

и С. А. Тюшкевич, авторы опубликованной в 2001 г. работы «Военная история 

Pоссии»
2
. Описывая ход гражданской войны в России, ни единим словом они 

не обмолвились о происходивших в 1919 г. польско-советских боях. Читатель 

узнает только, что 17 апреля маршал Юзеф Пилсудский дал приказ выполнить 

наступательную операцию на Волыни и Подолье, целью которой был разгром 

советских 12 и 14 армий, входящих в состав Юго-западного фронта. Сама же 

операция началась 25 апреля 1920 г. ударом польских войск на Украине
3
. 

Когда началась польско-советская война, также русские школьники не 

будут учиться. B учебнику «История России. Для технических вузов» мы будем 

читать только: «Войска Западного фронта весной 1919 г. вели борьбу в Карели, 

Прибалтике и Белоруссии против национальных соединений Польши и При-

балтики, а такж белгвардейских войск»
4
. Авторы учебника не писали, что война 

продолжается. Они только писали, что «вели борьбу». Только в следующем 

разделе, озаглавленном «Ссветско-польская бойна и разгром Врангeля» мы чи-

таем, что наступление польской армии началось 25 апреля 1920 года
5
. 

Идентично эту проблему рассматривают авторы опубликованной в 

2004 г. работы «Новейшая отечественная история. XX век»
6
. Ето учебник для 

студентов высших учебных заведений, обучающихся по специалностям «Исто-

рия»
7
. Описывая ход гражданской войны в России, ни единим словом они не 

обмолвились о происходивших в 1919 г. польско-советских боях. Читатель уз-

нает только, что «Советско-польская война, завершающие бoй Граданской вой-

ны» былa только в 1920 году. Он будет читать там: «В ареле 1920 г. Пoльские 

войска без объявления войны вторглись в пределы Украины и Белоруссии»
8
. 

Та же проблема представлена M. H. Зуeв в «История России. Учебное по-

собие». Учебник рекомендуется для студентов высших учебных заведений, не-

исторических специалностей
9
. 

Больше всего о польско-советской войне были написаны историки из Го-

сударственного университета в Санкт-Петербурге. Под редакцией М. Б. Ходя-

кова они опубликовали произведение под названием «Новейшая история Рос-

сии 1914-2002. Учебное пособие»
10

. Учебник рекомендуется для студентов ву-

                                                           
1
 Nikulin L., Tuchaczewski. Warszawa, 1965. S. 112. 

2
 Золотарев B. A., Caқсонов O. B., Тюшқевич C. A. Военная история Pоссии. Mocқва, 2001. 

3
 Тамже, s. 550. 

4
 История России. Для технических вузов. Под. Ред. М.Н. Зуева и А.А. Чернобаева. Москва. 

2009. S. 373. 
5
 Тамже. S. 376. 

6
 Золотарев B. A, Caқсонов O. B., Тюшқевич C. A. Военная история Pоссии. Mocқва, 2001. 

7
 Новейшая отечественная история. XX век. ред. З. М. Щагин, А. В. Лубков. Москва, 2004. 

8
 Тамже. S. 208. 

9
 Зуeв M. H. История России. Учебное пособие. Москва, 2007. 

10
 Там же. 
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зов обучающихся по специалности «История». В нем можно прочитать, что в 

начале 1919 года советский Западный фронт продвинулся на запад. В то же 

время Польша пыталась контролировать спорные территории на востоке. «Пер-

вые неудaчные действия под Вильнюсом в начале 1919 г. Скоро сменнились 

чередой побед. В начале марта польские войска заняли Слоним и Пинск, а 21 

апреля после трехдневных воев – Вильнюс»
1
. 

Историки из Санкт-Петербурга отмечают, что уже в начале 1919 года в 

Беларуси и Литве велись польско-советские битвы. Но в названии главы читай-

те: Советско-польская война 1920 г. Трудно понять, почему они не писали: Со-

ветско-польская война 1919-1920 г. 

В 2009 году я опубликовал статью в журнале «Przegląd Historyczno-

Wojskowy», в которой я доказал, что польско-советская война началась 4 янва-

ря 1919 года
2
. 

Утром 4 января 1919 г. возле станции Новая Вилейка солдаты 1 Полка 

Виленских Уланов Войска Польского натолкнулись на солдат 1 Псковскиего 

Полка, принадлежавшего к Псковской Дивизии из состава Западной армии. 

Произошел короткий бой, в результате которого поляки отступили в сторону 

Вильна. В плен попал один польский солдат
3
. Это был первый военнопленный 

польско-советской войны. Бой, который разыгрался утром 4 января 1919 г. под 

Ново Вилейкой, провели солдаты двух регулярных армий, что обозначает, что в 

тот момент началась польско-советская война. 
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КОНЦЕПЦИЯ НОВОГО УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО  

КОМПЛЕКСА ПО ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ИСТОРИИ  

КАК ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКАЯ ОСНОВА ИЗУЧЕНИЯ 

ВОПРОСОВ КУЛЬТУРЫ И МЕЖКУЛЬТУРНЫХ  

КОММУНИКАЦИЙ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ 
 
Аннотация: автор статьи в контексте анализа государственной образовательной по-

литики в сфере общего исторического образования  рассматривают концепцию нового учеб-

ного- методического комплекса по отечественной истории как теоретико-методологическую, 

научно-историческую и педагогическую основу для изучения в общеобразовательной школе 

в курсе отечественной истории вопросов культуры и межкультурных коммуникаций. 

Ключевые слова: концепция нового УМК по отечественной истории, историко-

культурный стандарт, вопросы культуры и межкультурных коммуникаций 

 

Vyazemsky E. E. 
 

THE CONCEPT OF A NEW EDUCATIONAL-METHODICAL COM-

PLEX ON NATIONAL HISTORY AS A THEORETICAL  

AND METHODOLOGICAL BASIS OF THE STUDY OF CULTURE 

AND INTERCULTURAL COMMUNICATION IN A SECONDARY 

SCHOOL 
 
Abstract. In the context of the analysis of the state educational policy in the field of General 

historical education, the author considers the concept of a new educational - methodical complex on 

national history as a theoretical-methodological, scientific-historical and pedagogical basis for the 

study of cultural issues and intercultural communications in the course of the national history. 

Keywords: the concept of a new UMK on national history, historical and cultural standard, 

cultural issues and intercultural communications 

 

1. Концепция нового учебно-методического комплекса по отечест-

венной истории как теоретико-методологическая, научно-историческая 

и педагогическая основа для реализации современных требований к 

преподаванию истории
1
. 

Рассмотрим разработку Концепции нового УМК по отечественной ис-

тории в широком общественно-педагогическом контексте. Необходимость 

подготовки единой системы учебников по отечественной истории определя-

ется новыми приоритетами государственной образовательной политики. Об-

щественный интерес к событиям прошлого, акопление новых исторических 

знаний формируют общественно-государственный запрос на осмысление ис-

тории своей страны. Эти факторы стали основанием для формирования но-

                                                           
1
 Концепция нового учебно-методического комплекса по отечественной истории 

[Электронный ресурс].- URL: http://histrf.ru/ru/biblioteka/book/kontsieptsiia-novogho-uchiebno-

mietodichieskogho-komplieksa-po-otiechiestviennoi-istorii [дата обращения: 08.05.2018]. 



291 
 

вой государственной политики в сфере исторического образования. Разра-

ботка концепции нового УМК по отечественной истории стала ответом на 

новые вызовы. 

1.1. Государственно-общественный запрос на создание новой сис-

темы «единых учебников истории» и его реализация 

В своем выступлении на Совете по межнациональным отношениям 19 

февраля 2013 Президент РФ В. В. Путин отметил исключительную «роль 

школы в формировании культуры взаимоотношений между людьми разных 

национальностей, укреплении атмосферы взаимоуважения между ними», об-

ратил внимание на то, что «формальные нравоучения здесь абсолютно не-

приемлемы и неэффективны, а порой даже и контрпродуктивны». Далее он 

заметил: «Возможно, стоит подумать о единых учебниках истории России 

для средней школы, рассчитанных на разные возрасты, но построенных в 

рамках единой концепции, в рамках единой логики непрерывной российской 

истории, взаимосвязи всех её этапов, уважения ко всем страницам нашего 

прошлого. И, конечно, нужно на конкретных примерах показывать, что судь-

ба России созидалась единением разных народов, традиций и культур»
1
. 

Выступление Президента России В. В. Путина бозначило политический 

курс в области исторического образования в контексте государственной по-

литики, в сфере подготовки учебников истории. 

В истории России это далеко не первая попытка утвердить единый под-

ход к историческому образованию. Ярким примером единого государствен-

ного подхода к историческому образованию в ХХ веке можно считать совет-

скую модель подготовки школьных учебников истории, учебных программ по 

истории, которые проходили обязательное утверждение на высшем государ-

ственном уровне. 

В современной России вопрос о едином подходе к изучению истории 

России неоднократно обсуждался на разных уровнях. Идея создания системы 

«единых учебников» по отечественной истории как преемственной линии 

учебников, построенных на основе единой концепции, имеет сторонников на 

разных уровнях – от властных структур до учителей, родителей. Вопрос о 

целесообразности введения в школе системы единых учебников истории пе-

риодически возникает как в профессиональном сообществе, так и в общест-

венной среде. Запрос педагогов, родителей обусловлен трудностями, с кото-

рыми сталкиваются учителя и школьники при подготовке к ЕГЭ на основе 

вариативных  учебников, построенных на разных научных основаниях.  

Педагогическая среда отражает ситуацию в обществе в целом. В  обще-

стве нет мотивированного запроса на формирование исторического мышле-

ния, исследовательские методы обучения с критическим анализом источни-

ков, вариативное историческое образование как инструмент развития мыш-

ления. Значительная часть общества (за исключением «креативного класса» 

                                                           
1
 Выступление Президента РФ В. В. Путина на заседании Совета по межнациональным 

отношениям 19 февраля 2013 года Москва [Электронный ресурс]. – URL: 

http://news.kremlin.ru/news/17536 [дата обращения: 08.05.2018]. 
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мегаполисов) ориентирована на приоритет знаний и воспроизводство инфор-

мации. Эта установка разделяется большинством родителей. Именно эта по-

зиция позволяет руководству страны говорить о целесообразности построе-

ния единых линий учебников по отечественной и всеобщей истории. 

В условиях многонационального поликультурного общества актуаль-

ной и значимой проблемой является поиск факторов, которые могут укре-

пить общероссийскую идентичность, самосознание граждан России, школь-

ников.  

По итогам заседания Совета по межнациональным отношениям при 

Президенте РФ от 19 февраля 2013 г. согласно пункту 5 Перечня поручений 

Президента РФ была сформирована рабочая группа по подготовке концепции 

нового учебно-методического комплекса по отечественной истории, опубли-

кована «Дорожная карта» по подготовке единых учебников истории для 

средней школы»
1
. 

Рабочей группой разработан проект Концепция нового УМК по отече-

ственной истории, частью которого является Историко-культурный стандарт 

(ИКС). Подготовленный рабочей группой Историко-культурный стандарт 

размещен на сайте «История России» для профессионального обсуждения
2
. 

Обсуждение первой редакции Историко-культурного стандарта прохо-

дило на портале «История России» носило дискуссионный характер. Резуль-

таты обсуждения были переданы в Министерство образования и науки РФ. В 

итоге была подготовлена вторая редакция Историко-культурного стандарта 

как компонента Концепции нового учебно-методического комплекса по оте-

чественной истории. Вторая доработанная версия ИКС прошла широкую 

профессиональную и общественную экспертизу. Обсуждение получило ло-

гическое завершение на Всероссийском совещании учителей и обществозна-

ния (2013 г.). 

24 октября 2013 г. в Министерстве образования и науки РФ состоялось 

Всероссийское совещание учителей истории и обществознания, посвященное 

обсуждению проекта концепции нового учебно-методического комплекса по 

отечественной истории и входящего в её состав проекта историко-

культурного стандарта (ИКС). Участники совещания высказались в поддерж-

ку подготовленного проекта концепции и стандарта. После последних редак-

торских правок материалы были представлены Президенту РФ В.  В. Путину.  

Дальнейший порядок действий по реализации поручения Президента 

РФ В.В. Путина определен в «Дорожной картой» по подготовке единых 

учебников истории России для средней школы. 

                                                           
1
 «Дорожная карта» по подготовке единых учебников истории для средней школы»// 

Федеральный портал «История России» [Электронный ресурс].- URL: 

http://histrf.ru/ru/biblioteka/book/dorozhnaia-karta-po-podghotovkie-iedinykh-uchiebnikov-po-

istorii-rossii-dlia-sriedniei-shkoly [дата обращения: 08.05.2018]. 
2 

Историко-культурный стандарт //Федеральный портал «История России» [Электронный 

ресурс]. – URL: http://histrf.ru/ru/biblioteka/book/istoriko-kul-turnyi-standart [дата обращения: 

08.05.2018]. 
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1.2. Концепция нового учебно-методического комплекса по отече-

ственной истории как теоретико-методологическая основа развития ис-

торического образования  

В основу разработки концепции положены Послания Президента Рос-

сии Федеральному собранию РФ и Поручения Президента РФ органам госу-

дарственной власти и управления. Концепция базируется на законах РФ «Об 

образовании в Российской Федерации», «О языках народов Российской Фе-

дерации», Стратегии государственной национальной политики Российской 

Федерации, Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 

2020 года, Концепции долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2020 года, Федеральных государствен-

ных образовательных стандартах общего образования.  

Концепция нового учебно-методического комплекса по отечественной 

истории включает в себя Историко-культурный стандарт.
 1

 В концепции оп-

ределены основные подходы к преподаванию отечественной истории в со-

временной российской школе. Концепция призвана обеспечить формирова-

ние единого культурно-исторического пространства Российской Федерации.  

Концепция дополняет и конкретизирует в теоретико-

методологическом, научно-историческом и общепедагогическом аспектах 

требования Федерального государственного образовательного стандарта 

(ФГОС) к образовательным результатам и условиям образовательной дея-

тельности. 

Концепция имеет целостный и комплексный характер. Реализация 

Концепции предполагает подготовку нового учебно-методического комплек-

са по отечественной истории для школьников.  

Инновационный характер Концепция выражается в постановке и обос-

новании задачи формирования единого научно-образовательного простран-

ства в сети Интернет.  

По своему характеру концепция значительно шире, чем обоснование 

необходимости подготовки нового учебно-методического комплекса по оте-

чественной истории. 

В концепции подчеркивается, что её реализация возможна при условии 

проведения комплекса мероприятий, направленных на формирование, разви-

тие историко-культурного образовательного пространства, насыщения его 

научно-образовательными материалами для учителей и школьников.  

В концепции обоснованы концептуально значимые задачи учебно-

методического комплекса по отечественной истории, включая: 

 создать педагогические условия для получения школьниками 

прочных знаний по истории России; 

                                                           
1
 Концепции нового учебно-методического комплекса  по отечественной истории // 

Федеральный портал «История России» [Электронный ресурс].- URL: 

http://histrf.ru/ru/biblioteka/book/kontsieptsiia-novogho-uchiebno-mietodichieskogho-komplieksa-

po-otiechiestviennoi-istorii [дата обращения: 08.05.2018]. 



294 
 

 сформировать целостное представление об основных этапах раз-

вития многонационального российского государства; 

 показать историю России как неотъемлемую часть глобального 

(мирового) исторического процесса; 

 раскрыть сущность исторического процесса как совокупности 

усилий многих поколений россиян. 

Методологически значимо сформулированное в концепции понимание 

истории России как истории всех территорий, стран и народов, которые 

входили в состав нашего государства в соответствующие эпохи. 

В концепции названы актуальные теоретико-методологические, науч-

но-исторические и педагогические подходы, которые необходимо реализо-

вать при подготовке целостной системы школьных учебников: 

 обеспечить синхронизацию российского исторического процесса 

с общемировым; 

 показать историю российской культуры как непрерывный процесс 

обретения национальной идентичности, теснейшим образом связанный с по-

литическим и социально-экономическим развитием страны, который не сво-

дится к перечислению имен и творческих достижений в отдельных областях 

культурного процесса; 

 обеспечить непротиворечивость раскрытия исторических собы-

тий, при трактовке исторических событий исключить возможность появления 

внутренних противоречий; 

 при создании учебников и пособий для школьников обеспечить 

ясность смысла, доступность изложения, образность языка, наличие визуаль-

ного ряда, способствующего восприятию информации.  

В концепции подчеркивается, что подготовка нового УМК по отечест-

венной истории должна сопровождаться разработкой целостной системы 

учебников по всеобщей истории. 

Обращается внимания на необходимость реализации межпредметных 

связей учебного предмета история с другими гуманитарными учебными 

предметами: литературой, русским языком, обществознанием, мировой ху-

дожественной культурой. 

В концепции обосновывается необходимость масштабного повышения 

квалификации учителей истории в целях осмысления новых подходов к тео-

рии и методологии исторического образования, овладения новыми акцентами 

в содержании курсов отечественной и всеобщей истории. 

В концепции констатируется, что новое содержание исторического об-

разования предполагает пересмотр подходов к организации и структуре кон-

трольно-измерительных материалов ГИА и ЭГЭ. 

2. Педагогические подходы к изучению в общеобразовательных ор-

ганизациях вопросов культуры 

Изучение в школе вопросов культуры и межкультурных коммуникаций 

является серьезной и сложной проблемой исторического образования и ме-

тодики преподавания истории. Нерешенность этой проблемы в теоретико-
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методологическом и методическом аспектах затрудняет формирование у 

школьников личностных основ российской идентичности в поликультурном 

социуме. Традиционно в школе вопросы культуры изучаются как дополнение 

к общей картине исторического развития. Разработка и реализация Концеп-

ции нового УМК по отечественной истории, включающей историко-

культурный стандарт, может обеспечить педагогические условия для пози-

тивных перемен в школьном историческом образовании, в методике изуче-

ния истории в школе. 

Концепция нового УМК по отечественной истории, включающая исто-

рико-культурный стандарт, направлена на повышение качества школьного 

исторического образования, развитие компетенций учащихся в соответствии 

с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

(ФГОС), формирование единого культурно-исторического пространства 

Российской Федерации. Концепция предлагает новые подходы к изучению в 

школе вопросов культуры. В частности, в Концепции предлагается приме-

нить новый подход к изучению истории российской культуры как к непре-

рывному процессу обретения национальной идентичности , который не сво-

дится к перечислению имен и творческих достижений, логически увязанному 

с политическим и социально-экономическим развитием страны
1
. 

В Концепции подчеркивается необходимость формирования единого 

научно-образовательного пространства в сети Интернет. 

В Концепции обращается снимание на значимость изучения вклада ка-

ждого народа, его культуры в общую историю страны, формирование совре-

менного образа России
2
. 

Изучение вопросов культуры и межкультурных коммуникаций в обще-

образовательной школе на основе Концепции нового УМК по отечественной 

истории может быть построено на основе следующих подходов. 

Аксиологический (ценностный) подход к изучению культуры – связан 

с пониманием культуры как совокупности ценностей и ценностных смыслов. 

Аксиологический подход выражается в изучении культуры как совокупности 

ценностей, которые понимаются как идеалы, к достижению которых стре-

мится данное общество. Этот подход подчеркивает, что не все явления соци-

альной жизни являются частью культуры. Ценности существуют лишь по от-

ношению к человеку, поэтому в данном подходе изучаемые феномены соот-

носятся с человеком, его потребностями и интересами. Сущность культуры в 

рамках этого подхода выражается в её духовности. Исследователи предлага-

ют в этом контексте следующее определение: «Культура – это особый пози-

тивный духовный опыт человеческих сообществ, накапливаемый и препода-
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 Историко-культурный стандарт [Электронный ресурс].- URL 
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ваемый от поколения к поколению, содержанием которого являются ценно-

стные смыслы вещей, форм, норм и идеалов, отношений и действий, чувств и 

намерений, мыслей, выраженные в специфических знаках и знаковых систе-

мах»
1
. 

Применяя этот поход к культуре повседневности, можно считать её в 

этом случае духовным опытом, сохраняемым и реализуемом в повседневной 

жизни. В Концепции во вводной части подчеркивается, что гораздо большего 

удельного веса заслуживает освещение проблем духовной и культурной жиз-

ни России. Учащиеся должны усвоить, что производство духовных и куль-

турных ценностей не менее важная задача, чем другие виды человеческой 

деятельности, а изучение культуры и культурного взаимодействия народов 

России / СССР / Российской Федерации будет способствовать формированию 

у школьников представлений об общей исторической судьбе нашей Родины.  

Второй подход к изучению культуры, который можно применить в об-

щеобразовательной школе, – историко-антропологический. Этот подход 

связан с человеком и человеческой деятельностью. Наиболее распространен-

ное понимание культуры в антропологии заключается в следующем: культу-

ра – это система знаний и верований, унаследованных членами данного об-

щества (сообщества) и проявляющихся в поведении человека. Отсюда выте-

кает главный антропологический вывод: чтобы понять культуру того или 

иного сообщества, необходимо изучить его поведение в повседневных жиз-

ненных ситуациях. Специфика историко-антропологического подхо-

да заключается в том, что исследование историка и педагогическая деятель-

ность по реализации этого подхода направлены на целостное познание чело-

века в контексте определенной культуры. Этот подход в наибольшей степени 

характерен для Концепции нового УМК по отечественной истории. 

Педагогическим подходом к реализации историко-антропологического 

подхода является выделение в содержании исторического образования со-

держательной линии «Человек в истории». В Концепции подчеркивается, что 

теоретико-методологической основой изучения в общеобразовательной шко-

ле содержательной линии «Человек в истории» является историко-

антропологический подход в исторической науке. Человеческое наполнение 

и измерение истории Отечества способствует формированию интереса, ува-

жения школьников к своей истории, является источником и инструментом 

формирования у молодых людей личностного, эмоцианально окрашенного 

восприятия прошлого. В российской системе школьного образования суще-

ствует позитивная традиция реализации воспитательного потенциала содер-

жания курса отечественной истории. 

Способами реализации воспитательного гражданского потенциала кур-

са (в смысле воспитание гражданина) является обращение к ярким примерам 

трудовых и воинских подвигов разных поколений россиян. Нравственное ве-

личие побед и горькая тяжесть поражений убедительно раскрываются через 

                                                           
1
 История культуры повседневности. Учебное пособие / Под ред. В. П. Большакова, 

С. Н. Иконниковой. – М., 2016. С. 7. 
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жизнь и судьбы людей, через историю конкретной семьи. Учебники истории, 

учебно-методические пособия, средства обучения, должны раскрывать при-

сутствие человека в конкретных событиях прошлого. Преподавателям исто-

рии следует раскрывать интересы и устремления, ценностные ориентиры и 

мотивы поведения людей. Реализация этого подхода позволит сформировать 

у молодых людей чувство сопричастности с историей своей страны. Препо-

давателям истории следует раскрывать вопросы жизни и деятельности не 

только выдающихся личностей, политических лидеров, крупных деятелей 

культуры, искусства, науки, которым посвящаются биографические справки 

в учебниках, но и обычных, «рядовых» людей. 

В содержании исторического образования в соответствии с Концепцией 

нового УМК по отечественной истории рекомендуется расширить материал о 

повседневной жизни людей в различные исторические эпохи, что позволит 

сбалансировать содержание курса, преодолеть уклон в событийную историю. 

С педагогической точки зрения содержание курса отечественной истории 

желательно представить школьникам как интересный, увлекательный рассказ 

о прошлом, о людях в истории, их характерах, судьбах, о повседневной жиз-

ни россиян в разные исторические эпохи. 

Символический подход к изучению культуры определяется тем, что 

культура всегда связана с символикой. Предметный мир обладает не только 

утилитарными, прагматическими характеристиками. Он формирует опреде-

ленный культурный контекст, «язык культуры». Языком культуры называют-

ся средства, знаки, символы, тексты, которые позволяют людям вступать в 

коммуникативные связи друг с другом, ориентироваться в пространстве 

культуры. Язык культуры — это универсальная форма осмысления реально-

сти, в которую организуются все вновь возникающие или уже существующие 

представления, восприятия, понятия, образы и другие смысловые конструк-

ции (носители смысла). Этот подход пока еще не получил реализации в исто-

рическом образовании, он не характерен для общеобразовательной школы. 

Семиотический подход весьма близок к символическому подходу. 

Семиотический подход к изучению культуры исходит из понима-

ния культуры как текста, как символической системы. В рамках этого подхо-

да синтетической обобщенной формой языка культуры является текст. Текст 

выступает как главный носитель информации, и для познания того или иного 

культурного явления необходимо извлечь эту информацию. В современной 

интерпретации культурологии текст не сводим к речевому акту или совокуп-

ности письменно зафиксированных высказываний. Текст — это все, что ис-

кусственно сделано человеком (вещи, ритуалы, художественные произведе-

ния, книги, танцы и т. д.). Текст — это совокупность знаковых систем, наде-

ленная определенным значением. Таким образом, всякое явление культуры 

есть сочиненный людьми с помощью знаковых систем текст. Поэтому позна-

ние культуры означает познание текста. Текст выступает как главный носи-

тель информации, и для познания того или иного культурного явления необ-

ходимо извлечь эту информацию. Однако этот подход тоже не получил реа-
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лизации в историческом образовании, он не характерен для общеобразова-

тельной школы.  

3. Педагогические подходы к изучению в общеобразовательных ор-

ганизациях вопросов диалога культур и межкультурной коммуникации 

В Концепции нового УМК обращается внимание на значимость и пер-

спективность историко-культурологического подхода к построению и изуче-

нию курса отечественной истории. 

В концепции подчеркивается: «Одной из теоретических и методологи-

чески основ построения содержания курса отечественной истории является 

историко-культурологический подход, позволяющий раскрыть особенно-

сти диалога культур в конкретном историческом пространстве (регион) и 

времени (эпоха)» 
1
. 

Изучение многообразия и взаимодействия культур народов, вошедших  

на разных этапах истории в состав многонационального Российского государ-

ства, помогает формировать у школьников чувство принадлежности  к бога-

тейшему, общему для всех народов России культурно-историческому про-

странству, уважение к культурным достижениям, лучшим традициям своего и 

других народов. Этот историко-методологический и педагогический подход 

позволяет решать такую значимую для современного мира задачу историче-

ского образования, как формирование у школьников способности к межкуль-

турному диалогу, способности воспринимать цивилизационные и культурные 

особенности своей страны, других стран, своего этноса, других этносов. 

Одна из задач курса отечественной истории, как сказано в Концепции, 

является формирование бережного отношения к культурному наследию. Пе-

дагогически актуально сформировать у школьников личностное восприятие 

памятников истории и культуры как ценностного достояния истории своей 

страны и всего человечества. Это подход значим для формирования мировоз-

зрения школьников, их ценностного развития. 

Обобщая сказанное выше, подчеркнем, – изучение и осмысление во-

просов истории культуры и межкультурного диалога как средства коммуни-

кации является актуальной задачей исторического образования. Решение 

этой задачи позволит осознать место и роль России в современном мире, 

важность вклада каждого народа, его культуры в истории человечества.  
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