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В 2022 году исполняется 215 лет Тильзитский миру, 
ставшему важной вехой в истории европейской 

дипломатии. Мирный договор, подписанный у живо-
писных берегов реки Неман властителями Франции и 
России, наиболее сильных держав нашего континента 
в начале XIX в., является первым примером конструк-
тивного межгосударственного диалога. Этот диалог не 
только поставил преграду (хотя и временную) на пути 
эскалации наполеоновской агрессии, но и фактически 
спас от исчезновения с политической карты Европы 
одного из ее государств — Королевства Пруссии. Таким 
образом, Тильзитский мир является парадигмой для 
процесса урегулирования различных, подчас проти-
воположных по своей направленности политических 
и военных устремлений, процесса, ориентированного 
на создания условий развития не только стран-гига-
нтов (в том числе Российской Империи Александра I), 
но и стран, попавших, благодаря особенностям своего 
развития, в трудное положение. Таких ситуаций более 
чем достаточно не только в европейской истории, но и 

в нашей не всегда радостной современности. Косово и 
Ирак, иранская ядерная проблема и последствия при-
нудительного развала СССР — все эти вопросы надо 
решать с учетом позитивной реакции всех участвую-
щих сторон. Образцом такого решения давно признан 
Тильзитский мир. Еще одним аспектом Тильзитского 
мира как историко-культурного феномена является его 
региональное значение. Для Калининградской облас-
ти России, сменившей в 1946 г. на политической карте 
Европы имперскую провинцию Восточная Пруссия, 
являются актуальными те исторические события, ко-
торые произошли на ее территории в различные ис-
торические периоды. Одним из важнейших среди них 
является Тильзитский мир. Осознание различных ас-
пектов этого феномена, определение его роли в разви-
тии науки, культуры, туристической и рекреационной 
индустрии Калининградской области, составило лей-

Современное историко-культурное 
осмысление событий Тильзитского Мира

В статье дана культурологическая оценка событий, происходивших в 2007 году в городе Советске (Бывшем Тильзите) в рам-
ках масштабных мероприятий, посвящ¸нных 200-летию подписания Тильзитского Мира в 1807 году императорами Алек-
сандром I, Наполеоном Бонапартом и корол¸м Пруссии Фридрихом Вильгельмом III. Показано, что этот мирный договор 
явился венцом грандиозных баталий на полях Пруссии. Представлены результаты анализа научно-практической составля-
ющей юбилейных мероприятий в виде международного научного форума, наметившего ориентиры для научной рефлексии 
о будущем взаимоотношения между мировыми цивилизациями.

The article gives a culturological assessment of the events that took place in 2007 in the city of Sovetsk (formerly Tilsit) as part of large-scale 
events dedicated to the 200th anniversary of the signing of the Tilsit Peace in 1807 by Emperors Alexander I, Napoleon Bonaparte and King 
of Prussia Friedrich Wilhelm III. It is shown that this peace treaty was the crown of grandiose battles on the fields of Prussia. The results of 
the scientific and practical component of the anniversary events in the form of an international scientific forum, which outlined guidelines 
for scientific reflection on the future of the relationship between world civilizations, are studied.

Ключевые слова и фразы: Тильзитский мир, Александр I, Наполеон Бонапарт, Фридрих Вильгельм III, мирный договор, Пруссия, 
Калининградская область, город Советск, эдукология, патриотическое воспитание.

Keywords and phrases: Tilsit Peace, Alexander I, Napoleon Bonaparte, Friedrich Wilhelm III, peace treaty, Prussia, Kaliningrad region, the 
city of Sovetsk, educology, patriotic education.

Modern historical and cultural understanding of the events of the 
Tilsit World

УДК 94
DOI 10.54792/24145734_2022_18_05_09

Рис. 1. Мемориальная доска Императору Александру I  в г. Советске 
на доме №6 по ул. Гагарина.
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тмотив международной научной конференции, про-
шедшей в г. Советске с 6 по 8 июля 2007 г. В докладах, 
на ней прозвучавших, подводились итоги работы над 
различными историко-культурными аспектами, в раз-
ной степени связанными с тематикой конференции 
«Тильзитский мир — прообраз Европейского Дома». 
Прекрасная возможность окунуться в творческую и 
дискуссионную атмосферу этой незабываемой встре-
чи ученых различных стран Европы и современной 
России подчеркнула историческую значимость этого 
научного форума. 

Как же раннее сказано, в 2007 году отмечалось 200-
летие подписания Тильзитского мира, который стал 
значительным вкладом в мировую историю. Тиль-
зитский мир, заключенный императорами Алексан-
дром I, Наполеоном и королем Пруссии Фридрихом 
Вильгельмом III, явился венцом грандиозных баталий 
на полях сражений под Прейсиш-Эйлау (г. Багратио-
новск) и Фридландом (г. Правдинск). 

Традиция создания в новой России мемориальных 
памятников в честь подвигов русских войск в Напо-
леоновских войнах (выводя победы русского оружия 
в Отечественной войне 1812 г. в отдельный ряд па-
мятников) восходит к совсем недавнему времени. В 
2002 году, во время празднования 450-летия города 
Советска (до 1946 г. Тильзита), с государственными 
и воинскими почестями на доме ¹ 6 по ул. Гагарина 
была открыта мемориальная доска, посвященная Им-

ператору Александру I, проживавшему  в этом доме 
во время переговоров с Наполеоном. Так было ини-
циировано подлинно народное движение по увеко-
вечению памяти русских государственных деятелей и 
военачальников, участвовавших в войне 1806 - 1807 гг. 
и в последующем созидавших Тильзитский мир, исто-
рическое значение которого существенно значитель-
ней породившей его военной кампании. Этот патри-
отический порыв отнюдь не завершился установкой 
мемориальной доски Александру I, но продолжился 
масштабными проектами по созданию «Галереи Рус-
ских» или инициированной журналистом из г. Со-
ветска Александром Ждановым кампанией в прессе, 
призывающей к увековечению памяти великого сына 
России – воина и поэта, героя Отечественной войны 
1812 года Дениса Давыдова, участника Тильзитских 
событий. 

Увековечить подвиги русских воинов в кампании 
1806 – 1807 гг. призвали делегаты на VII международ-
ной научно-исторической конференции «Эйлау 1807 
года. Восточная Пруссия в эпоху наполеоновских 
войн» (9 февраля 2007 года, г. Багратионовск). Речь 
шла о сооружении в г. Советске памятника Александру 
I Благословенному. Ангел – гений России, вознесший-
ся на Александрийском Столпе на Дворцовой площа-
ди Санкт-Петербурга, лишь символически отождест-
вляется с Благословенным Императором, спасителем 
Отечества и Европы в славных антинаполеоновских 

Рис. 2. Программа международных мероприятий, посвященных 200-летию Тильзитского мира.
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походах. Напомним, что по русской традиции вод-
ружать памятники не только прижизненные, но и во 
втором поколении, за исключением строительства 
храмов во имя небесного покровителя Отца нации, 
считалось неэтичным. Политизированность трактов-
ки деяний этого великого государственного деятеля 
России в последующие годы общеизвестна, ибо она 
положила менее похвальную традицию замалчивания 
деяний предков в угоду «злобе дня». 

Трудно переоценить выдающуюся роль Александ-
ра I – вдохновителя исторической миссии России по 
спасению Европы от бонапартизма. Наполеоновские 
войны – несиловой инструмент разрешения межгосу-
дарственных конфликтов и попытка раздела мировой 
экономики. Ибо Наполеон I был не только руково-
дителем войск враждебных в те годы нашей стране 
сил, но и первым в Новой Истории идеологом вой-
ны за мировое господство, идеологом Бонапартизма 
– тоталитарной модели государственного управления, 
омрачившей затем весь ХХ век. Кроме существенного 
ущерба, нанесенного русским оружием ранее непо-
бедимому военному гению Наполеона в Восточной 
Пруссии, события франко-прусско-русской кампании 
1806-1807 гг. стали важной вехой в истории России и в 
развитии русской военной доктрины, примером бес-
смертного мужества русских солдат. Отметим, что на 
земле Восточной Пруссии впервые русские и прусские 
войска действовали как союзники, что особенно про-
явилось в сражении под Прейсиш-Эйлау (7-8 февраля 
1807 г.), остановившем продвижение войск Наполео-
на на Россию и продемонстрировавшем миру героизм 
русских солдат. В сражениях и боях 1806-1807 годов 
участвовали и приобретали боевой опыт сотни буду-
щих героев Отечественной войны.

А подписание мирного договора в Тильзите – зна-
чительный вклад русской дипломатии в становление 
модели международных отношений новейшего вре-
мени. Необходимо признать и выдающиеся личные 
заслуги в этих событиях Императора Александра I. 
Тильзитский Мир стал историческим примером поли-
тического компромисса, спасшего Восточную Прус-
сию от полного уничтожения. Он дал Европе шанс на 
многие десятилетия стабилизировать мир, установить 
равновесие сил и интересов. Принципы, заложенные 
в документах Тильзитского мира, практически пред-
восхитили Устав Организации Объединенных Наций. 
Такая оценки кампании, принесшей славу русскому 
оружию, была дана как современниками – от Талей-
рана до Чарторыйского, – так и большинством ис-
ториков и политиков последующих веков,  вплоть до 
Тарле и генерала де Голля. 

Свой вклад в анализ Тильзитского мира внесли и 
авторы научного журнала «Проблемы межрегиональ-
ных связей», выступавшие на международной науч-
но-практической конференции «Тильзитский мир –  
пробраз Европейского Дома», проводимой в рамках 
международного проекта «Война и мир» при подде-
ржке Министерства культуры области, администрации 

Советского городского округа, Калининградского ин-
ститута туризма – филиала Российской международ-
ной академии туризма, региональной общественной 
организации «Общество культуры Принеманья» (см. 
[1,2]). 

Особое внимание ныне привлекают заложенные 
по итогам кампании 1806-1807 гг. фундаментальные 
положения мирного сосуществования европейских 
государств – к сожалению, не доведенные до прак-
тического осуществления, как и все, что было свя-
зано с событиями тех лет. Общее мнение участников 
было таково: «Тильзитский мирный договор 1807 года 
- один из ключевых моментов истории Наполеоновс-
ких войн. Он вышел на авансцену истории благодаря 
тому, что стал ярчайшим примером внешнеполити-
ческого компромисса, вместе с тем он полон внутрен-
них противоречий. От этого мира не выиграла ни одна 
из сторон-участниц: ни Франция, для которой мир 
стал недолговечным; ни Россия, в которой он вызвал 
критику со стороны дворянства; ни Пруссия, оказав-
шаяся фактически в подчинении Франции и поте-
рявшая при этом половину территории. В силу всего 
этого Тильзитский мир долгое время давал пищу для 
самых разноплановых его толкований - в зависимости 
от времени и поставленных целей» [3]. 

Существует некая мистика истории: события про-
шлого не уходят в Лету, а продолжают жить и влиять 
на мироощущение потомков – за исключением тех 
случаев, когда потомки добровольно отвергают свое 
прошлое, становясь своего рода «манкуртами». Сов-
ременное развитие Калининградской области в усло-
виях уникальной геополитической обстановки вед¸т 
к переоценке многих социальных и экономических 
концепций. В их числе находятся проблемы сохране-
ния и использования культурного и природного на-
следия в целях воспитания новых поколений россиян 
в духе патриотизма, включая любовь к русской исто-
рии, к своей малой родине. 

Одним из конкретных путей этого развития эду-
кологии является внедрение методов патриотическо-
го воспитания в активные направления рекреации, в 
том числе и в туризм. Использование объектов куль-
турного и природного наследия в целях развития ту-
ризма, научно-образовательной сферы, возрождения 
традиционных производств, ремесел и технологий 
может определить будущий экономический потенци-
ал нашего региона, специфику его связей с другими 
регионами России и зарубежья, становится ведущим в 
формировании хозяйственного потенциала, доходной 
части городских бюджетов.

Сегодня все сложнее верить, что характер человека 
обусловлен лишь его национальностью. Местность, в 
которой человек жив¸т, не менее формирует его. Гре-
ческий постулат о «гражданстве полиса» не лиш¸н 
содержания и в наши дни, в постиндустриальном 
обществе. Последние 15 лет жители «полиса» Совет-
ска увлеченно выстраивает свой новый образ города 
– крепнущего и стремящегося к процветанию. Как 
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отмечают многие туристы, в Советске прежде всего 
в глаза бросается не только идеальная чистота улиц и 
площадей, но и доброжелательность, приветливость 
горожан.

Одна из важнейших проблем, вставших пред Росси-
ей в начале XXI века, – воспитание в различных слоях 
нашего общества позитивных идей патриотизма. Как 
неоднократно отмечалось в официальных документах 
Правительства РФ, патриотизм – непременный атри-
бут жизни граждан современной России, обязательная 
составляющая часть позитивного процесса возрожде-
ния величия нашей Родины, как в глазах е¸ обитате-
лей, так и за границами России.

Результативная, но до сих пор практически не вос-
требованная форма воспитания патриотизма, – обра-
зовательный туризм, ориентированный на предмет-
ное знакомство туристов различных социальных и 
возрастных групп в маршрутах, пролегающих по мес-

там, связанных с важными для отечественной истории 
событиями. В Калининградской области этих мест не 
меньше, если не больше, нежели в центре России. Дан-
ное положение не нуждается в подтверждении, однако 
раскрыть этот бесценный потенциал патриотически 
ориентированного туризма пока должным образом не 
удавалось. Главной причиной этого является отсутс-
твие доступной информации о маршрутах, связанных 
с воспитанием устойчивых норм патриотизма. К со-
жалению, этот важнейший компонент человеческого 
характера пострадал в годы перестройки, поэтому пун-
кты исторических ландшафтов и памятников истории 
и культуры, связанные со славными моментами истории 
Отчества, послужат отличной основой для воспитания 
(возрождения) этого чувства.

Оптимальной тематикой для познавательного ту-
ризма с патриотической направленностью являются 
объекты осмотра (и, пожалуй, даже исследования), 

Рис. 4. Первый зам. министра культуры Калининградской области 
Попов А.Г. и  кандидат культурологии Комарова И.И. ведут 
конференцию.

Рис. 5. Модераторы конференции: кандидат культурологии, засл. 
работник культуры РФ В.А. Шахов и директор музея истории г. 
Советска Г.И. Игнатов.

Рис. 3. Открытие международной конференции.
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связанные с русской воинской славой. То, что русской 
кровью политы многие поля Пруссии на протяжении 
двух последних столетий общеизвестно, и эти объекты 
достойны возрожд¸нной памяти о себе. Вернейший 
путь для этого – познавательный туризм. Начало ре-
ализации этого направления туризма в Калининград-
ской области было положено совместной деятельнос-
тью Калининградского отделения кафедры ЮНЕСКО 
Российской международной академии туризма по 
культурному туризму в целях мира и развития, подде-
ржанного Министерством культуры Калининградской 
области. Были созданы и осуществлены научно-педа-
гогические проекты развития культурного туризма в 
целях мира. Значительным конкретным этапом этого 
проекта стало издание серии буклетов с разработанны-
ми в ходе его реализации туристическими маршрута-
ми, объединенными общей темой «Маршрутами (до-
рогами) Русской Армии». Стартовым изданием этой 
серии стал туристский буклет «Маршрутами русской 
армии 1807 года», вышедший в свет в год 200-летнего 
юбилея Тильзитского мира. Серия была продолжена 
в феврале 2009 года вторым буклетом: «По дорогам 
Русской армии в Семилетнюю войну – 1756-1763 гг.». 
Сегодня при поддержке правительства Калининград-
ской области увидели свет буклеты «Маршрутами Рус-
ской Армии 1914 г.» и «Маршрутами Красной Армии 
1945 г.»

Проведение в Советске мероприятий, посвящен-
ных 200-летию военной кампании 1806-1807 годов 
и подписанию Тильзитского мира, стало еще одним 
примером того, насколько мемориальные празднества 
содействуют  сохранению и приумножению ситуации 
мирной стабильности в регионе Балтии и качественно 
активизируют трансграничные коммуникации как в 
этой зоне, так и во всей Европе. Привлечение внима-
ния мировой общественности к сохранению уникаль-
ных памятников материальной культуры, ландшафтов 
исторических городов области на примере восстанов-
ления уникальных памятников истории и культуры 
служит импульсом кардинальных изменений в сфере 
охраны культурного наследия в Балтийском регионе. 

Остановимся несколько детальней на этом комп-
лексе юбилейных мероприятий, который без лишней 
скромности можно назвать эталонным для программ 
патриотического воспитания населения региона. Ос-
новная тематика юбилейной программы связана с 
решением стратегических проблем уникального Ка-
лининградского эксклава. Одной из важнейших для 
этого мотиваций является все усиливающееся внима-
ние к идеям объединенной Европы, содержащимся в 
документах Тильзитского мира, поскольку в них про-
сматриваются параллели современной жизни России, 
Франции, Германии, Литвы, Латвии, Польши. 

Важно отметить, что проведение научно-практичес-
ких, образовательных, просветительских, культурно-
зрелищных и других мероприятий способствовало:

• дальнейшему вхождению русских, живущих в 
Балтийском регионе в европейскую культуру;

• достижению более высокого научного уровня 
теории и практики бесконфликтного существования 
различных этносов на одной территории;

• патриотическому воспитанию нового российско-
го поколения на земле Тильзитского мира.

Одним из мероприятий, посвященных 200-летию 
со дня подписания Тильзитского Мира и стимулирую-
щих дальнейшую просветительскую работу и патрио-
тическое воспитание, стала программа, разработанная 
при содействии «команды» Губернатора Калининг-
радской области Г. Бооса (под «командой» в данном 
случае понимается глубоко эшелонированное, вплоть 
до творческих сотрудников музеев, турфирм и школ 
сообщество гуманитарной интеллигенции и админис-
тративных работников области). Международная на-
учно-практическая конференция «Тильзитский мир 
– прообраз Европейского дома» прошла в г. Советске  
6-8 июля 2007 г. Это был незаурядный процесс «разо-
вого юбилея», поэтому двухлетняя подготовка этого 
ключевого для русской хронологии Янтарного Края, 
по оценке специалистов, увенчалась успехом и соста-
вит серьезную научную базу для дальнейших фунда-
ментальных исследований уникальной исторической 
эпохи. В программе юбилейных мероприятий активно 
участвовали российские, литовские, польские и не-
мецкие специалисты в области культуры, краеведения 
и истории, каждый из которых стремился дать прав-
дивую оценку событий, произошедших 200 лет тому 
назад. 

Знаково, что открытие международной научно-
практической конференции на земле исторической 
Пруссии началось с концерта муниципального оркес-
тра русских народных инструментов г. Советска под 
управлением Юрия Никулина. Столь же знаковым 
было вручение всем творческим и VIP-участникам  
юбилейных документов и памятных знаков с изобра-
жением российского и французского флагов и герба 
Тильзита.

Собравшихся на правах принимающей стороны 
приветствовал глава городского округа В. Светлов, об-
ративший внимание на необходимость объективной 
оценки исторического события, и в настоящее время 
столь важного для истории этого края, включая его 
польскую и литовские части. В выступлении первого 
заместителя министра культуры Правительства Кали-
нинградской области А. Г. Попова подчеркивалось, 
что праздник стал итогом двухлетней работы при под-
держке регионального Правительства, что сегодня на 
первый план выступают культурологические аспекты 
исторических событий, и в этом плане любой доклад, 
прочитанный на конференции, интересен и ценен. А. 
Попов подчеркнул, что, несмотря на то, что программа 
праздника в целом разнообразна и обширна, во главу 
угла празднования юбилея Тильзитского мира ставит-
ся именно научно-практическая его составляющая. И 
итоги деятельности конференции останутся для пос-
ледующего изучения и использования в программах 
учебных заведений всех ступеней. «Главный же итог 
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конференции можно сформулировать уже сразу: нам 
важно сохранять мир. Пусть, в первую очередь, он, 
мир, будет в ваших сердцах. И еще нам важно продол-
жить это общение и в дальнейшем», - такими словами 
завершил свое выступление А. Попов.

О практических акциях по созданию и внедрению 
международных проектов сотрудничества с советчана-
ми, в том числе в рамках проекта «Война и мир», рас-
сказал заместитель мэра польского города Лидзбарк 
Януш Муха. Более подробно о работе над проектом 
(с 2005 года), финансируемым Европейским союзом, 
рассказала координатор проекта с польской сторо-
ны Иоланта Адамчик, директор лидзбаркского Дома 
культуры, которая немало добрых слов высказала в ад-
рес работников музея истории города Советска.

Интересным было и сообщение директора музея 
истории г. Советска Г.И. Игнатова о том, как появи-
лось название конференции. В 1807 г. во Франции 
была выпущена памятная медаль, посвященная Тиль-
зитскому миру. На одной ее стороне были изображены 
императоры Франции, России и Пруссии, а на другой 
– Дионисий, бог плодородия, с домом в руках, кото-
рый воспринимался как объединяющее начало для 
этих трех государств. Иными словами, Тильзитский 
мир уже современниками был воспринят как попыт-
ка создания общего европейского дома, как прообраз 
этого дома. В настоящее время такое восприятие по-
лучает все большую поддержку в научных кругах. 

В течение последующих двух дней участники кон-
ференции читали доклады, доказывали свою точку 
зрения, обсуждали различные идеи и мнения, выдви-
гали гипотезы, представляли новый взгляд на произо-
шедшие события 200 лет назад.

Разговор получился серьезным, предметным и весь-
ма поучительным не только для современников, но и 
для будущих поколений, которым предстоит встречать 
300-летнюю годовщину Тильзитского мира. 
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В XX веке Россия пережила несколько революций 
(в 1905 – 1907, 1917 – 1920 и 1991 – 1993 гг.), ко-

торые нанесли тяжелейший удар по е¸ общему разви-
тию, привели к колоссальным человеческим жертвам 
и даже к частичному разрушению государства. Но ещ¸ 
русский философ Г. Г. Шпет утверждал, что «Револю-
ция есть не только казуальное следствие и результат, 
но также осуществление замысла. Этот замысел вы-
носила, лелеяла, сама себя на н¸м воспитывала наша 
интеллигенция XIX века…»

Как оказалось, для основной части нашей интелли-
генции, вне зависимости от того, какие сиюминутные 
лозунги она формально провозглашала, оказался при-
сущ особый внутренний радикализм, часто ведущий к 
трагическим последствиям всю страну. В основе этого 
радикализма лежали три застарелых духовных болез-
ни: максимализм, утопизм и чужебесие.

Определение максимализма дал ещ¸ в начале XX 
века Николай Бердяев: «Максималист – революци-
онер, который почитает себя спасителем мира и его 
единственным судьей… Максималист видит источник 
зла вне себя, в других людях, во вчерашних силах, в 
тех или иных слоях общества и так страстно жела-
ет произнести суд над этим злом, что в себе зла уже 
не способен увидеть, как бы он ни был смиренен по 
внешности. Максимализм потому глубоко противо-
положен христианству, что все люди, исповедующие 
максимализм, полагают мир лежащим во зле, а себя 
– спасителями мира, пребывающими вне зла».

Вторая болезнь наших радикалов, часто прикрыва-
емая громкими либеральными фразами, – утопизм, 
то есть попытки осуществить то, что осуществить 
невозможно в силу изначальной противоестествен-
ности задуманного идеального проекта. «Ересь уто-

пизма» была подробно описана в одноим¸нной статье 
С.Л. Франком, согласно которому «существо утопиз-
ма состоит в замысле построить совершенно новый 
(математически правильный и разумный) мир, через 
принудительное утверждение в н¸м праведного по-
рядка». То же самое происходило и на постсоветском 
пространстве в 1990-е годы: коль вчера не получилось 
с построением правильного «социалистического рая», 
так сегодня будем навязывать строительство рая ли-
берально-капиталистического, не смотря на то, что в 
природе такого общества в идеальном виде никогда 
не существовало. Утописты никогда не считаются с 
реальным состоянием общества, они не желают заме-
чать естественного живого, грешного и своевольного 
человека, который жив¸т и думает не так, как хотелось 
бы очередным радикальным пророкам. Вот почему, 
пытаясь принудительными мерами и законами унич-
тожить то, что они принимают за зло (например, исто-
рически сложившееся использование русского языка в 
некоторых регионах новых государств ближнего зару-
бежья), утописты начинают насиловать человеческую 
природу и создают только множество болезненных 
и отравляющих жизнь противоречий, заведомо про-
граммирующих возникновение длительных жестоких 
конфликтов.

И, наконец, третья болезнь – «чужебесие», которую 
русский писатель хорватского происхождения Юрий 
Крижанич в середине XVII-го века определял, как «бе-
шеную любовь к чужим вещам и народам и чрезмерное 
доверие к чужеземцам». А в начале XX-го века даже та-
кой достаточно либеральный философ как Н.А. Бер-
дяев упрекал русскую интеллигенцию в том, что «вс¸ 
западное было воспринято ею в самой крайней форме 
и превращено не только в примитивную метафизику, 
но и в особую религию, заменяющую ей все прежние 
религии». Это преклонение перед некритично вос-
принятой иностранщиной, вместо того, чтобы снача-
ла исправляться самим, и за сч¸т своего собственного 

Феномен чужебесия в Российской истории 
и культуре

В статье раскрывается сущность точек бифуркации в историко-культурной динамике Российской культуры, подверженной 
«чужебесию», т.е. «бешенной любовью к чужим вещам и народам и чрезмерное доверие к чужеземцам в разные периоды 
истории страны». Показано, что феномен «чужебесия» существовал на Руси долговременно и прош¸л несколько этапов. 

The article reveals the essence of the bifurcation points in the historical and cultural dynamics of Russian culture, which is subject to «for-
eignness», i.e. «frenzied love for foreign things and peoples and excessive trust in foreigners in different periods of the country’s history. It 
is shown that the phenomenon of «foreignness» existed in Russia for a long time and went through several stages.
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внутреннего очищения (катарсиса) и развития стано-
виться достойными участниками мирового сообщест-
ва, вызывало закономерное возмущение и у Ф.М. До-
стоевского. Он указывал, что «чем больше мы в угоду 
европейцам презираем нашу национальность… и по-
добострастно исповедовали им наши «европейские» 
взгляды и убеждения… тем больше они презирали нас 
самих». Впрочем, у болезни «чужебесия» есть и другая 
сторона, объяснение которой дал сербский писатель 
Иво Андрич: «Неудовлетвор¸нные собой и обстоя-
тельствами в своей стране, мы часто хвалим другие 
страны и народы, создавая из них недостижимые об-
разцы. При этом, мы преувеличиваем, восхваляя их 
больше, чем они того заслуживают, и, приписывая им 
достоинства, и особенности, которых у них нет. Так 
что вс¸, о ч¸м мы говорим, менее соответствует под-
линному облику данной страны, но является скорее 
идеализированной картиной нашей отчизны, такой, 
какой мы бы хотели е¸ видеть».

Феномен чужебесия появился на Руси не в один 
день и за время своего формирования прош¸л не-
сколько этапов.

Окаянство
Первая стадия этой духовной болезни уходит свои-

ми корнями в дал¸кий XI век, когда после смерти ве-
ликого князя Владимира Крестителя его старший сын 
(от жены - гречанки или чешки) Святополк, князь Ту-
ровский, проявил самые отрицательные человеческие 
качества: властолюбие, жестокость, вероломство и 
братоубийство. В 1015 году он захватил власть в Киеве 
и устроил в стране кровавую четырехлетнюю усобицу, 
которая продолжалась до 1018 года. Он хотел перебить 
всех наследников отца своего, чтобы захватить всю 
власть и с этой целью «треклятый окаянный» Свя-
тополк призвал к себе помощников - «сообщников 
злодеяния и зачинщиков всей неправды». Летопись 
называет их «лютыми братоненавистниками и безжа-
лостными кровопийцами».

Для утверждения своего господства над Русью он 
убил 3 своих младших братьев, в том числе русских 
святых страстотерпцев Бориса и Глеба, а после пер-
вого поражения в битве с войском Ярослава Мудрого 
прив¸л в Киев интервентов – «безбожных печенегов» 
и ляхов во главе со своим тестем – польским князем 
Болеславом I Храбрым, получившим за это «чер-
веньские города» в западной Волыни. Лишившись 
позднее поддержки внешних интервентов, в 1019 году 
армия Святополка была разбита в битве на реке Альте, 
а сам он получил тяжелое ранение и погиб во время 
бегства где-то в Карпатах. Как повествует летопись: 
«Святополк, неизвестно от кого бегая, позорной смер-
тью скончался…»

За эти преступления за Святополком на века закре-
пилось унизительное прозвище Окаянный – прокля-
тый, грешный, отверженный, нечистый, а сам он стал 
символом предательства, вероломства и братоубийс-
тва. Сам термин окаянный обычно выводят от сло-

ва окаяти - проклясть, осудить, и каяти - порицать, 
наказать. К сожалению, братоубийственная усобица 
с попытками привлекать зарубежных доброхотов для 
решения междукняжеских конфликтов наблюдалась 
на Руси вплоть до 17 века. 

Еретичество (ересь «жидовомудрствующих»)
Ересь «жидовомудрствующих» - еретическое дви-

жение, получившее распространение в Новгороде и в 
Москве в 80-ых годах 15 века (отсюда другое название 
московско-новгородская ересь) и действовавшее в виде 
закрытых обществ. Учение, по сути, представляло со-
бой синкретическую мешанину из элементов иконо-
борчества, иудаизма, манихейства и средневекового 
рационализма. Ересь эта имела некоторое сходство с 
иудаизмом, за что и получила название ереси жидовс-
твующих, а также стала называться ересью стриголь-
ников. В этом лжеучении отрицали авторитет Церкви, 
монашество, Св. Троицу, отвергали многие догматы 
Православия и Церковные Таинства, почитание икон 
и мощей. Впервые ересь была обнаружена в 1484г. в 
Новгороде и проявлялась в религиозном кощунстве, 
осквернении общепринятых святынь и отречении от 
веры. Конфликт начался с того, что новгородскому 
архиепископу Геннадию стало известно о том, что не-
мцовский игумен Захария воспрещал в сво¸м монас-
тыре причащаться своим постриженикам. В 1487 году 
поступил донос на двух новгородских священников 
Григория и Герасима, которые в пьяном виде «пору-
галися святым иконам». Вскрылись и другие случаи 
глумления над святынями: «¼а что пакы безъименних, 
ино и числа нет, кое резаны, а не весть», а также фак-
ты распространения сексуальных извращений среди 
еретиков. Осквернение икон в Новгороде оказалось 
делом распростран¸нным. А занесена ересь была дав-
но, ещ¸ в 1470 году, неким жидовином Схарией (За-
харий бен Арон Га-Коген), прибывшим в Новгород в 
качестве лекаря в окружении луцкого князя Михаила 
Олельковича. Первым он склонил к «жидовству» попа 
Дионисия, а тот прив¸л к нему другого новгородского 
иерея Алексея. Дело вербовщиков пошло успешно, и 
из Литвы прибыли ещ¸ два иудея: Иосиф Шмойло-
Скаровей и Моисей Хануш. А уже впоследствии Алек-
сей и Дионисий склонили к «жидовству» Алексеева 
зятя Ивана Максимова, его отца и многих других, как 
священников, так и простых мирян. К ереси оказался 
причастен и дьяк Посольского Приказа Ф¸дор Кури-
цын, один из влиятельнейших политиков в окружении 
великого князя, распространявший учение о «само-
властии души», и митрополит Зосима. Лишь на соборе 
1504 года ересь была разгромлена окончательно. Со-
бор постановил предать казни через сожжение в дере-
вянных клетях главных еретиков: Ивана-Волка Кури-
цына (Федор Курицин к тому времени умер), Дмитрия 
Коноплева и Ивана Максимова. Остальных разослали 
по монастырям. В борьбе против «жидовомудрствую-
щих» единым фронтом выступили конфликтовавшие 
друг с другом по ряду вопросов нестяжатели и иосиф-
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ляне, что позволило сохранить в неприкосновенности 
духовные основы для формирования единого Россий-
ского государства.

Самозванство
Самозванец - человек, выдающий себя за лицо, ко-

торым он не является, обычно в корыстных (мошен-
ничество) или политических целях.

Самозванство получило распространение в России 
в начале XVII века, и было связано с феноменом тр¸х 
Лжедмитриев, выдававших себя за погибшего цареви-
ча Дмитрия Ивановича, и являвшихся проводниками 
иностранных интересов, и, в первую очередь, с фигу-
рой обманщика и авантюриста бывшего дьяка Чудова 
монастыря Григория (Юшки) Богдановича Отрепьева 
(около 1580 - 1606 гг.) Лжедмитрия I, прозванного в 
народе «расстригой» и обвинявшегося в воровстве, 
богоотступничестве и чернокнижии. В феврале 1602 
года этот бывший дьяк выехал в Польшу, где францис-
канские монахи обратили его в католичество. В 1603 
году он объявил себя царевичем Дмитрием, в 1604 г. 
при помощи иезуитов с отрядом польских на¸мников 
вторгся в Россию и в июне 1605 г. захватил московский 
престол. Придя к власти, Лжедмитрий I организовал 
«Тайную канцелярию», состоявшую исключительно 
из поляков, ввел в царский дворец иноплеменников 
и иноверцев – католиков и протестантов, а также уч-
редил при своей особе иностранную гвардию, которая 
должна была обеспечивать его личную безопасность, 
отстранив русскую царскую охрану. По странным 
причинам самозванец не ходил в баню. Один из его 
«прожектов» предлагал сместить с государственных 
постов всех русских бояр и передать их должности 
иностранцам. Лжедмитрий I старался ввести в России 
абсолютное самодержавие и в то же время уравнял в 
правах с русским православным населением пришлых 
католиков и протестантов. В мае 1606 г. был убит в 
результате боярского заговора, после чего всю страну 
окончательно поглотила Смута, продолжавшаяся до 
победы народного ополчения под руководством граж-
данина Минина и князя Пожарского в 1612 году.

Собственно чужебесие (ксеномания)
Окончательное формирование феномена чужебе-

сия происходит в середине XVII века. Наиболее ха-
рактерным примером проявления чужебесия стало 
поведение подьячего Посольского приказа Григория 
Карповича Котошихина (около 1630 – 1668). Кото-
шихин - русский перебежчик, с 1663 года выдававший 
за мзду шведским эмиссарам в Москве секретные све-
дения и по заказу графа Магнуса Гавриила Дельгарди 
написавший в Швеции скандальное сочинение «О 
России в царствование Алексея Михайловича»,  поз-
днее сменивший православную веру на лютеранство и 
казн¸нный шведами за убийство в пьяном виде хозя-
ина своего дома. Описывая Россию в сво¸м заказном 
сочинении, он изображал е¸ государей, как правите-
лей «правивших государством своим в ярости и во зло-
бе сильной, тиранским обычаем», а е¸ народ - как со-

общество невежественных и безнравственных людей. 
По утверждению Котошихина, «искони в российской 
земле лукавый дьявол всеял плевелы свои: если чело-
век хотя бы мало прид¸т в славу, и в честь, и в богатс-
тво, то возненавидеть его могут»). Излагая сведения 
из своей практической деятельности в Посольском 
приказе, он давал крайне субъективное изображение 
разных сторон московской действительности, целе-
направленно стремясь очернять вс¸ русское и восхва-
лять вс¸ западное [1, с.162, 166].

Первым же сформулировал понятие чужебесия в 
60-ых гг. XVII века замечательный русско-хорватский 
мыслитель, предтеча славянофильства Юрий Крижа-
нич (1617 – 1683 гг.), в своей книге «Политика».

«Ничто не может быть более гибельным для стра-
ны и народа, - предупреждал Ю. Крижанич, - нежели 
пренебрежение своими благими порядками, обычая-
ми, законами, языком и присвоение чужих порядков 
и чужого языка, и желание стать другим народом». И 
добавлял: «Однако зло, проистекающее из-за несо-
вершенства языка и из-за неудобства… всего нашего 
образа жизни, не так ещ¸ велико. Гораздо большая 
беда происходит по причине, которую я называю ксе-
номанией или чужебесием, то есть из-за того, что мы 
дивимся всяким чужим вещам, и их ценим, хвалим 
и возносим, а свой собственный образ жизни прези-
раем, уничижаем, отвергаем. Потому-то мы и при-
нимаем всяких чужеземцев и дивимся их красивому 
обличию, звучному языку и привольному, а скорее 
распущенному образу жизни и да¸м им такую власть 
в наших странах, что они поедают вс¸ наше богатство 
и, в конце концов, ездят на нас самих, как хотят…» [2, 
с. 170]

Особо подчеркивал Крижанич склонность некото-
рых иностранных путешественников и политиков к 
ругани и оговорам в отношении Руси и славян в целом, 
приводя в качестве примера сочинения гольштинско-
го и датских послов Олеария и фон Ульфельда. «Наши 
пороки, несовершенства и природные недостатки они 
преувеличивают и говорят в десять раз больше, чем 
есть на самом деле, а где нет греха, там его придумыва-
ют и лгут. И пишут о нас также оскорбительные лжи-
вые истории…» «Ни один народ на свете не потерпел 
такого позора от чужеземцев, какой потерпели мы из-
за того, что дали себя победить одними лишь речами 
без всякого оружия…», - утверждал он.

В то же время Крижанич не только критиковал пре-
клонение славянских народов перед мнением иност-
ранцев и перед чужеземными вещами, но и предлагал 
очень разборчиво относиться к решению этой пробле-
мы: «Итак, поскольку без общения с чужеземцами мы 
жить не можем и от них и много хорошего получаем 
и много больших зол терпим, нам следует вспомнить 
о той заповеди, в которой говорится: «Кто подлинное 
добро отличает, хорошо поступает». Так и мы должны 
отличать добро от зла: то есть брать от чужеземцев то 
подлинное (а не поддельное) добро, что они дают, и 
самим его добиваться, а зло должны всеми способами 
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от себя отвращать и отметать» [2, с. 218]
Таким образом, уже в допетровской Руси формиру-

ются два взгляда, две позиции в отношении к собс-
твенной стране и к процессам, в ней происходящим: 
самобытная, патриотическая и созидательная, и по-
раженческая, потребительско-презрительная, уни-
чижительная, зачаточно-западническая, энергично 
насаждаемая путем культурной и идеологической эк-
спансии, особенно возросшая в связи с изобретени-
ем книгопечатанья и зарождением средств массовой 
пропаганды и обретшая сво¸ воплощение в виде «чу-
жебесия».

С позиций западноевропейских элит Русь уже тог-
да оценивалась как страна отсталая, невежественная, 
а е¸ самобытность трактовалась западными полити-
ками и их немногочисленными русскими последова-
телями как недоразвитость. Российский публицист 
О.А. Платонов писал об этом феномене следующим 
образом: «Эпизодически с XIV – XVII веков, нарастая 
в XVIII веке и приобретая угрожающий характер в XIX 
веке, рядом с традиционной народной культурой, на-
родными основами жизни и хозяйствования возника-
ет идущее сверху движение за их отрицание. Сначала 
незначительная, а затем и преобладающая часть вы-
сшего правящего слоя России начинает предпочитать 
народным основам жизни заимствованные преиму-
щественно из Западной Европы формы и представле-
ния…» [3].

Соблазный раскол:  
между чужебесием и изоляционизмом

В XVII веке Россия оказалась не только ввергнута в 
Смуту, но и пережила еще несколько кризисных явле-
ний, на которые, помимо внутренних причин, в пря-
мой или опосредованной форме влияли и внешние 
факторы. Протоиерей о. Александр [Шмеман] дает 
следующую характеристику той эпохе: «Две главные 
темы определяют жизнь Русской Церкви в семнадца-
том веке. Это — встреча с «Западом» через «Киевское» 
Православие с одной стороны, и раскол старообряд-
цев — с другой. Обе имеют огромное историческое 
значение» [4, с. 371].

Раскол, охвативший с 1653 года Русскую Право-
славную Церковь, имел вполне конкретные причины. 
С воцарением на престоле молодого государя Алексея 
Михайловича, в его окружении складывается кружок 
т.н. «ревнителей благочестия», готовящих осущест-
вление религиозных преобразований, призванных 
возродить «чистоту» Православного вероучения. Ре-
ализовать эти настроения должен был архимандрит 
Новоспасского монастыря Никон (в миру - Никита 
Минин), в 1652 году возведенный в сан патриарха 
Московского и уже в следующем году приступивший 
к реформам. Новый патриарх ставил задачу оживле-
ния религиозно-церковной жизни в Московском го-
сударстве, улучшения нравственности населения и 
духовенства, введения просвещения, а также реали-
зацию идеи обрядовой унификации церковного бого-

служения как средства достижения полного единства 
всех Православных церквей. [5]. В том же 1653 году 
в последний раз созывается Земский Собор, который 
как представительская форма окончательно выполнил 
свое назначение: власть царя стала самодержавной, то 
есть абсолютной в рамках духовной и исторической 
традиции [6].

В то же время в Москве резко «усиливается Ки-
евское влияние, и наблюдается наплыв в Россию 
западных людей» [4, с. 375]. Выступившие против 
богослужебных реформ патриарха Никона, вожди 
формирующихся старообрядцев, под влиянием вне-
шних и внутренних факторов перессорились. Дейс-
твовавшие в течение ряда лет вместе «ревнители 
благочестия» протопопы Иван [Неронов], Аввакум 
[Петров] и Даниил [Костромской] решили, что в ито-
ге России грозит отпадение от православной веры. К 
сожалению, на процесс реализации давно назревших 
и в целом правильных церковных реформ, утвержден-
ных на соборе в 1656 году, наложили свой негативный 
отпечаток тяжелый и крайне субъективный характер 
патриарха Никона и провокаторские действия неко-
торых его помощников — религиозного перебежчика 
и авантюриста Арсения Грека, трижды менявшего ве-
роисповедание и какое-то время успевшего побывать 
даже мусульманином, и воспитанника римской иезу-
итской школы митрополита Газского Паисия Лигари-
да, состоявшего на денежном содержании папского 
престола и ежегодно посылавшего свои донесения 
в ватиканскую Конгрегацию Пропаганды. Именно 
под влиянием Паисия Лигарида церковный собор 
святителей России и Православного Востока 13 мая 
1667 года предал проклятию дониконовские обряды 
и осудил всех, кто не исполнял новые обряды и не 
почитал новоисправленные богослужебные книги. 
Лица, не признавшие решение собора, оказались вне 
церкви. Это был последний акт, зафиксировавший 
назревавший раскол между приверженцами старой 
веры — старообрядцами и сторонниками церковной 
реформы, осуществленной патриархом Никоном. Вот 
почему некоторые современные историки, сочувству-
ющие старообрядчеству, считают церковный раскол 
крупнейшей «идеологической диверсией» XVII века.

В свою очередь, вожди старообрядчества стали об-
винять патриарха Никона, а вместе с ним и светскую 
власть в том, что «Забыли они писанное, что не следу-
ет вдруг вводить иностранные обычаи, чины, предсе-
дательства, отличия, почести, звания, неслыханные в 
своем отечестве, а также перемену в одежде, обувях, 
пище и питье, и в совет о государевых делах не пущать 
иноземцев, потому что от перемен и необычных дел 
в государстве бывают большие и страшные смуты. 
Не для того не следует принимать иноземцев, чтобы 
отнимать у них честь или чтоб их ненавидеть, но для 
того, чтобы по совету иноземцев не произошли в госу-
дарстве перемены по обычаям и делам их страны, пе-
ремены несогласные с нуждами государственными...» 
[7, с. 61]. Протопоп Аввакум, например, призывал до 
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конца стоять «за чистоту и непорочность» Руси. Од-
нако, вполне обоснованно протестуя против не всегда 
продуманных богослужебных нововведений и резких 
методов их введения, старообрядцы впадали в проти-
воположную крайность, проповедуя взамен ретрог-
радство, закрытость и абсолютный изоляционизм. Как 
писал известный исследователь старообрядчества С.А. 
Зеньковский «начали умножаться случаи совершенно 
неправильного толкования веры и отход от авторитета 
иерархии» [8, с.155]. Отрицание церковного единства 
и беспредельное своеволие наиболее ярких руководи-
телей старого обряда уже в скором времени привели 
их последователей к раздроблению на 90 «согласий», 
которые вели между собой непрерывную борьбу. Даже 
в знаменитой пустозерской ссылке неистовый про-
топоп Аввакум [Петров] постоянно ругался с другим 
сидельцем — диаконом Ф¸дором по самым разным 
богословским вопросам. И уж совсем, чудовищным 
выглядят одобрительные отзывы протопопа Авваку-
ма об «огненном крещении» — преступных призывах 
к массовым самосожжениям. Узнав о первых «гарях», 
Аввакум одобрил их как «второе, неоскверняемое 
крещение» [9, с. 165]. Своей духовной дочери — зна-
менитой боярыне Феодосии Морозовой неистовый 
протопоп писал: «Дерзайте, всенадежным упованием 
таки размахав, да и в пламя! Наавось, диавол, еже мое 
тело, до души моей дела тебе нет» [10].

В другом послании Аввакум не менее яростно об-
рушивался с угрозами в адрес своих противников: «Я 
еще даст Бог прежде суда твоего Христова взявше Ни-
кона разобью ему рыло... Да и глаза те ему выколупаю, 
да и толкну ево взашей. А царя Алексея велю Христу 
на суде поставить. Того мне надобно шелепами медя-
ными попарить» [11]. По понятным причинам, такие 
политические призывы не могли остаться безнака-
занными и после многолетних попыток утихомирить 
бунтующего против властей протопопа в апреле 1682 
года уже при царе Федоре Алексеевиче он был казнен 
вместе с тремя другими старообрядческими вождями 
«за великие на царский дом хулы» [11, с. 118].

Как писал один из исследователей истории Рус-
ской Православной Церкви Г.Г. Прошин: «Раскол стал 
фактом. Но с самого начала это религиозное движе-
ние раздробилось на множество течений, которые со 
временем уже ничем, кроме неприятия официальных 
установок «никонианства», не были связаны меж-
ду собой. Многие из этих «вер» и толков враждовали 
между собой едва ли не больше, чем с государствен-
ной патриаршей, а затем синодальной церковью. «Что 
ни деревня, то особый толк.» Таким образом, недоста-
точно трактовать старообрядчество как религиозное 
течение, придерживавшееся дониконовских «старых» 
обрядов. Обряды и догматика часто возникали спон-
танно, никакого культового фундамента из прошлого 
у ряда общин не оказалось, да и быть не могло»   [9,  
с. 143].

Наконец, именно на почве старообрядчества по-
учило распространение еще одно течение, берущее 

свои истоки в европейской Реформации с ее жесто-
чайшими безумиями, и нашедшее благодатную почву 
в переживавшей духовный кризис России XVII века 
— т.н. капитоновщина. Апокалипсическая ересь воло-
годского монаха Капитона Даниловского, известная 
также как движение «лесных старцев», зарождается в 
1630-е годы.

В 1634 году бывший послушник, а затем монах 
скита Преображения Христова Капитон оставил пре-
жнюю обитель и основал свой собственный мужской 
скит в Колесникове у села Данилово и женский, по 
соседству, - в Морозове. В своих обителях «капитоны» 
практиковали запредельно строгий пост (полное го-
лодание по средам, пятницам и субботам), состоящие 
поклоны, короткий сон, жизнь в пустынном лесу, но-
шение тяжелых вериг и легкой одежда зимой, имею-
щие целью «подавить плоть», заглушить в своем теле 
соблазны пищи, пола и любых жизненных удовольс-
твий. Взбунтовавшийся инок стремился превратить 
всю страну в один крайне аскетический монастырь, 
ожидающий Страшного Суда [8, с. 153].

На первых порах царские власти, не подозревавшие 
о возникновении ереси, санкционируют существова-
ние скитов и соответствующим указом позволяют им 
пользоваться окружающими земельными угодьями. 
Однако, некоторое время спустя, заметив, что прак-
тика аскетизма у обособившегося «старца» намного 
превосходит обычные границы монастырской жизни, 
отношение к Капитону и его последователям резко 
изменяется. В 1639 году патриарх Иосаф приказал 
закрыть обе обители, проживающих в них монахов 
поставить под наблюдение соседнего монастыря, а 
самого упорного старца-аскета посадить «на исправ-
ление» в Ярославский монастырь Христа Спасителя 
под надзор особо строгого монаха [8, с. 147]. Однако 
Капитон, предупрежденный кем-то из почитателей, 
своевременно скрылся, заслужив впоследствии среди 
старообрядцев сомнительную славу «первого за веру 
стоятеля».

Уйдя из Колесниковского скита, Капитон, ставший 
одним из первых церковных расколоучителей, про-
должал свои жуткие подвиги в непроходимых лесах 
Заволжья, к северу от Ярославля и Костромы. Изу-
верский аскетизм Капитона возмущал даже его сов-
ременников из числа священников и монахов. «Мня 
же бо о себе велика подвижника и совершенна пост-
ника», - отмечал со слов знавших его современников 
митрополит Игнатий. «Воздержен в посте, вериги на 
себе носил каменные, плита созади, а другая спереди, 
по полтора пуда в обеих: и всего весу три пуда. Пет-
ля ему бе пояс, а крюк в потолке, а обе железны, то 
ему постеля: прицепил крюк в петлю повисе спати...», 
- описывает его образ жизни известный старообрядец 
Евфросиний [8, с.148].

Аскетический фанатизм не исчерпывал особеннос-
тей учения Капитона. Сначала Капитон старался не 
получать благословения от священников, злоупотреб-
лявших «вином», затем «начал погордевати священ-
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ным чином» и, наконец, совсем перестал подходить 
под благословение. В конце концов, он даже перестал 
ходить в православную церковь и принимать причас-
тие. Придумывая всевозможные предлоги для собс-
твенного своеволия, Капитон критиковал поклонение 
некоторым иконам, например, иконе Христа в ризах 
архиерея и Богородице в царских одеждах. Он также 
совсем не признавал новых икон, написанных, как 
ему казалось, под «западным» влиянием и изображав-
ших Христа более реалистическим.

В 1651 году новый царский указ отмечает, что Ка-
питон жил на реке Шоче, в 40-60 верстах от Данилова. 
Избежав очередного грозящего ему ареста, Капитон 
перебирается еще дальше на юг, в дремучие Вязни-
ковские леса, недалеко от нынешнего города Ивано-
ва, где он продолжал свою проповедь вплоть до своей 
смерти и приобрел немало учеников, которые, в свою 
очередь, продолжали его дело уже по всей России.

Среди следовавших капитоновской ереси «всепре-
красных отцов» «чудного и дивного воздержания» 
особенно выделялся «великий и премудрый Вавила». 
По словам старообрядческого писателя Семена Дени-
сова этот Вавила «был рода иноземческа, веры лютор-
ской». Это не значит, что он обязательно был лютера-
нином, так как русские XVII века часто называли всех 
протестантов «люторами». Он отличался значительно 
большей эрудицией, чем другие «отцы» того времени, 
«все художественные науки прошед» - изучил грам-
матику, риторику, логику, богословие и другие науки 
в «славней парижстей академии», т.е. в парижской 
Сорбонне, и хорошо знал греческий, латинский, не-
мецкий, еврейский и славянский языки. По данным 
Денисова, Вавила приехал в Россию при царе Михаи-
ле Федоровиче и тоже уже «осеян был всепреславны-
ми благочестия лучами» и из «бездревнего люторско-
го вреднословия изшед», приняв «православие» в т.н. 
капитоновской редакции. Ставши православным, он 
решил «от мирского мятежа и многосуетности отлу-
читься» и стал строгим монахом: «железы свои силы 
изволительно смирил, вериги тяжелые на себя поло-
жив, железами же чресла свои опоясав» [8, с. 151].

Так как появление Вавилы в рядах «капитонов» от-
носится к царствованию Михаила Федоровича (1613 
-1645 гг.), то есть к самому началу деятельности Капи-
тона, то у ряда российских историков, например, у А. 
П. Щапова, еще в XIX веке возникал вопрос: не был ли 
этот «премудрый Вавила» ответствен за те явно имею-
щие радикально-протестантский привкус особеннос-
ти «учения Капитонова», которые, развились в прак-
тике старца в более поздний период его деятельности 
и за которые уже в 1639 году Русская Православная 
Церковь пыталась отправить его «на исправление».

К сожалению, кроме короткого рассказа о Вавиле, 
который известен из «Винограда Российского», и от-
рывка протокола его допроса, история не сохранила о 
нем почти никаких известий. Сам же С. Денисов, час-
тично придерживавшийся как раз «капитоновского 
направления раскола», не захотел оставить каких-либо 

более основательных свидетельств о возможном влия-
нии этого бывшего «парижстей академии» студента на 
значительную часть беспоповского старообрядчества.

Неизвестны причины, которые привели француза- 
протестанта — современника кардинала Ришелье, в 
заволжские леса. Но именно там, по мнению писате-
ля Д. Жукова, Вавила Лютор, «вериги тяжкие на себя 
положив», довел до крайности взгляды своего учите-
ля Капитона и проповедовал впоследствии массовые 
самосожжения — деяния, несовместимые с догмата-
ми даже самых аскетических религий [7, с. 28 - 29]. 
Впрочем, учитывая кровавое поведение сектантов из 
знаменитой «Мюнстерской коммуны», а также рево-
люционных экспериментов европейских анабаптис-
тов и более ранних тайных альбигойских сект, вряд ли 
стоит удивляться жутким последствиям распростра-
нения радикальных ересей в России. Вавила Лютор, 
как и остальные «лесные старцы», готовился к ско-
рому концу света, который ожидался ими в 1666 году. 
Пропаганда разрушительных протестантских идей 
под видом возвращения к «истинному христианству» 
являлась своего рода очередным вариантом идеоло-
гической провокации с целью экспорта внешней «ре-
волюции» в виде разжигания и распространения ду-
ховной смуты в условиях неспокойного «бунташного 
века». Тем более не следует забывать и о том, что все 
революции и крупные военные конфликты XV-XVII 
веков, как правило, были облачены именно в религи-
озные одеяния.

Колония «лесных старцев», образовавшаяся в лесах 
под Вязьниками под руководством учеников покой-
ного Капитона, «перепоясанного железным поясом» 
«дивного Леонида», «всепречудного Якова», «всепре-
красного Прохора», Василя Волосатого и француза 
Вавилы проповедовала уже не укрощение плоти, а 
самоубийство голодом — т.н. «самоуморение». Изуве-
ры-морильщики сотнями запирали людей в избах, об-
рекая их на голодную смерть и шли «проповедо¬вать» 
свои жуткие теории дальше. К 1665 году они стали 
призывать православных крестьян запираться в ови-
нах и сжигаться. Десять последующих лет весь Русский 
Север, а затем и Сибирь были охвачены массовыми 
«гарями» [7, с. 121]. Лишь стрелецкой экспедиции 
полковника Лопухина удалось арестовать большую 
часть руководителей капитоновской секты, успевшей, 
впрочем, заразить своими изуверскими идеями зна-
чительную часть старообрядческого движения. Эпи-
демия самоубийств должала распространяться. Толь-
ко в Тоболе с «чернецом Данилой» сожгли себя 1700 
человек.

Таким образом, к началу 1660-х годов «капитонская 
вера» — ересь, протестантская по своему ближайшему 
происхождению и духовному родству, а по более даль-
нему, но общему манихейскому корню, — богомиль-
ская, — породила одно из наиболее массовых движе-
ний в расколе — беспоповщину.

К началу 1670-х годов до московских властей до-
шли первые сведения о массовых гарях и уморениях, 
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а к середине 1680-х годов самоистребление приняло 
характер массовой психической эпидемии, с которой 
правительство пыталось бороться с помощью военных 
команд. За 10 лет (с 1676 по 1686 год) в этих массовых 
жертвоприношениях погибло более 20 000 человек. И 
хотя с начала XVIII века случаи самоистребления ста-
ли наблюдаться реже, они все-таки не прекращались 
до самого начала XX века.

Грекофилы и латинствующие
После разгрома старообрядческого движения и 

фактического перехода его сторонников к подполь-
ной деятельности, в России наблюдается резкий 
подъем западнических влияний и ответные попытки 
противодействия им. В некоторой степени это нашло 
отражение в разгоревшейся полемике грекофилов и 
латинствующих.

Противоборствующие тенденции в развитии рос-
сийского общества связываются в XVII в. не только 
с противостоянием сторонников и противников цер-
ковных реформ: никониан и старообрядцев, но также 
с полемикой грекофилов и латинствующих.

К первым обычно относят Епифания Славинецко-
го (1600-1675), переводчика, гимнографа, богослова, 
инока Ефимия [Чудовского] (умер в 1705 году), бра-
тьев — греков Иоанникия (1633-1717) и Софрония 
Лихудовых (1652-1730) и поэта Кариона Истомина, 
первоначально примыкавшего к «латинствующим», 
- автора декламации о пользе наук, училищ и муд-
рости философской. Все они, по мнению академика 
А.М. Панченко, придерживались ориентации на ви-
зантийскую православную культуру. Во 2-й половине 
XVII века грекофильство стало самым влиятельным 
направлением в нашей стране и выступило как офи-
циальная идеология Русской Православной Церкви, 
поддерживаемая царской властью.

Противоположное официальному московскому 
патриотизму западническое направление формируется 
в светских столичных кругах почти сразу после окон-
чания Смуты и изгнания иноземных захватчиков. Это 
были т.н. первые «русские европейцы» из числа свет-
ских грамотеев, мечтающих об экспорте иностранных 
учреждений и обычаев и рассматривавших себя в ка-
честве фигур, ущемленных государственным стро-
ем постоянно усилившегося Московского Царства. 
Либеральный русский философ-эмигрант Г. Федотов 
дает следующую характеристику своим духовным 
предшественникам: «...Не привлекательны первые 
«интеллигенты», первые идейные отщепенцы русской 
земли. Что характеризует их всех, так это поверхность 
и нестойкость, подчас моральная дряблость. Чужая 
культура, неизбежно воспринимаемая внешне и отри-
цательно, разлагала личность, да и оказывалась всего 
соблазнительнее для людей слабых, хотя и одаренных, 
на их несчастье, острым умом. От царя Дмитрия (Лже-
дмитрия) к князю Ивану Андреевичу Хворостину, от-
ступившему от православия в Польше и уверявшему, 
что «в Москве народ глуп», «в Москве не с кем жить», 

- к Котошихину, из Швеции поносившему ненавис-
тный ему московский быт, - через весь XVII век тя-
нется тонкая цепь еретиков и отступников, наряду с 
осторожными поклонниками Запада, Матвеевыми, 
Голицыными, Ордин-Нащокиными...» Сын руково-
дителя Посольского Приказа при царе Алексее Ми-
хайловиче, В.А. Ордин-Нащокин, сбежавший в Поль-
шу, тоже принадлежит к числу первых западников. В 
своем исследовании «Обзор русской культуры» проф. 
В. А. Рязановский дает князю И. Хворостинину следу-
ющую характеристику: «...Князь И. А. Хворостинин, 
воевода, происходивший из старинного и славного 
рода (сын известного опричника и потомок Рюрико-
вичей), в молодости получил латинское образование, 
увлекался католическими идеями, а позднее впал в 
религиозное вольнодумство и развил в себе презрение 
ко всем порядкам Московского государства. Его за 
вольнодумство дважды ссылали в монастырь, лишили 
дворянства. Он раскаялся и был прощ¸н, умер в 1625 
г. Человек умный и озлобленный, Хворостинин оста-
вил после себя записки («Словеса дней и царей»), со-
державшие его рассуждения о современности». «Это 
был своеобразный русский вольнодумец на католи-
ческой подкладке, - характеризует Хворостинина В. 
Ключевский, - проникшийся глубокой антипатией 
к византийско-церковной ч¸рствой обрядности и ко 
всей русской жизни, ею пропитанной, - отдаленный 
предок Чаадаева» [12].

Конечно «латинствующие» москвичи ни в коей 
мере не были такими явными идейными русофобами 
как шведский агент и изменник Г. Котошихин. Они 
скорее идеализировали и приветствовали европейс-
кие культурные и технические достижения, добиваясь 
скорейшего перенесения их на российскую почву.

Главой латинского направления, призывавшего к 
усилению европеизации русской культуры, выступил 
Симеон Полоцкий (1629-1680), в миру Самуил Сит-
нианович-Петровский, талантливый поэт и мысли-
тель белорусского происхождения.

Выпускник Киево-Могилянской академии Симе-
он, хорошо владевший латынью, был приглаш¸н ле-
том 1653 года в Москву в качестве переводчика для 
Паисия Лигарида, не знавшего русского языка, при 
его спорах с патриархом Никоном, и остался там для 
обучения царевича Алексея Алексеевича латинскому 
языку [13]. В 1667 году, по поручению церковного со-
бора, Симеон Полоцкий написал «Жезл правления» 
— специальную  книгу, в которой опровергались ос-
новные заблуждения старообрядцев.

Культурная ориентация западнорусских книжни-
ков-латинофилов на элементы популярных европей-
ских теорий отражала последствия общего качества их 
образования, полученного в коллегиумах Речи Поспо-
литой, и несшего на себе значительный отпечаток ка-
толической схоластики. Таким образом, они станови-
лись как бы «проводниками» модных западных идей, 
как позитивных, так и негативных, на тогдашнее мос-
ковское общество.
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Латинофильский тип сознания воспринимался гре-
кофилами как чужеродный православию. Например, 
Симеону Полоцкому в вину ставилось то, что, по сло-
вам патриарха Иоакима, «написа он некая писания, 
собирая от латинских книг, и иная же с тех же латинс-
ких книг готовая преведе», что «латинскаго зломудро-
вания некия ереси» и «латинские догмы» изложены в 
его сочинениях «прикровенно и неудобопознанно».

Преемником главы латинствующих после смерти 
Симеона Полоцкого стал его ученик, выходец из семьи 
курского купца, участник дипломатических миссий и 
подъячий Тайного приказа, принявший монашество и 
ставший впоследствии настоятелем Заиконоспасско-
го монастыря Сильвестр Медведев (1641-1691) — ав-
тор т.н. «Привилеи» Московской академии — проекта 
первого в России университета, написанного по ука-
занию царя Федора Алексеевича [14].

В своих полемических сочинениях Медведев, вы-
ступавший за открытие в России славяно-латинских 
училищ, доказывал, что чисто формальное поношение 
всего «иноземного» в действительности тесно связано 
у современных ему российских «верхов» с их реаль-
ным низкопоклонством перед «иностранщиной».

После смерти Федора Алексеевича, ввязавшись в 
политическую борьбу за наследование московского 
престола и поддерживая сторонников царевны Софьи, 
в 1682 году Сильвестр Медведев участвовал в подделке 
решения о передаче ей власти при малолетних царях 
Иване и Петре. В результате, после отстранения Со-
фьи от власти в августе-сентябре 1689 года он оказался 
в числе главных врагов нового правительства. Заме-
шанный в заговоре Федора Шакловитого Сильвестр 
бежал из Москвы, но был схвачен и после двухлетнего 
заключения и раскрытия новых отягчающих обстоя-
тельств участия в заговоре казнен.

На пути к Новому времени

Конечно, XVII век был очень жестоким временем. 
Однако не только для России, но и для всей «циви-
лизованной» Европы. Очень точно подметил это яв-
ление И.Л. Солоневич: «Особенных свобод в Москве, 
конечно, не было, да и быть не могло: было постоян-
ное осадное положение. И вообще очень трудно было 
представить, как именно понимал москвич XVII века 
то, что плебс двадцатого века называет свободой? 
«Свободы печати» — не было, как не было и «печати» 
вообще ни в Москве, ни в других местах мира. Свобо-
ды религии было больше, чем в других местах мира: 
инквизиции не было, варфоломеевских ночей не уст-
раивалось, мордва молилась своим мордовским богам, 
татарам было оставлено их магометанство. Но если 
ересь жидовствующих проникла до великокняжеско-
го престола — то Москва подняла скандал и великому 
князю пришлось капитулировать. Католицизм Моск-
ва к себе не пускала, протестантские же кирхи строи-
лись свободно — по мере надобности проживавших в 
Москве иноземцев, однако с условием: не заниматься 
прозелитизмом. В Европе же в семнадцатом веке из-

за религиозных ссор сжигались сотни тысяч людей и 
другими способами отправлялись к праотцам милли-
оны. [15, с. 420].

После церковного собора 1689 года, на котором гре-
кофилы торжествовали победу, в Москве на некоторое 
время утвердилось мнение о том, что приходящие из 
Малороссии и Белоруссии ученые богословы зараже-
ны латинскою ересью, что, путешествуя за границею 
и довершая там свое образование, они усваивают ино-
земные понятия и обычаи, и «что их книги новотво-
ренные и сами с собою не согласуются, и хотя многие 
из них названы сладостными именами, но все, даже 
и лучшие, заключают в себе душетлительную отраву 
латинского зломудрия и новшества».

Однако бороться с европейской культурной экс-
пансией при возросшем научно-техническом уровне 
западных государств только путем запретов было бес-
полезно. Необходимо было не запрещать и подавлять 
новшества, а давать на них свои собственные аргу-
ментированные ответы. И напрасно патриарх Иаким 
в 1674 году уговаривал свою паству не покупать «такие 
листы, кои печатают немцы еретики, лютеры и каль-
вины, по своему проклятому мнению» [11, с. 130]. 
Бороться с массовым распространением «фряжских 
и немецких листов», ставших новым видом массово-
го идейного воздействия, пут¸м запретов и государс-
твенных санкций были бессмысленно.

Однако уже наступала эпоха Петровских реформ 
с ее радикальными преобразованиями и жестокостя-
ми, до сих пор вызывающая многочисленные споры 
у историков. Объясняя противоречивость в оценках 
петровской эпохи И.Л. Солоневич указывал: «Наши 
историки, рисуя петровские поездки за границу — ри-
суют тогдашнюю Европу в виде этаких мирных бла-
гоустроенных земель, находящихся под опекой бла-
гопопечительных и благопросвещенных правителей, 
воспитывающих народы свои не батожьем и пытками, 
а мерами разумного и нравственного воздействия, - 
этакий сплошной саардамский парадизм...» [15, с. 
438].

«Но такой Европы в природе не существовало, - 
продолжает Солоневич. - Вспомним европейскую 
обстановку петровских времен. Германия только что 
закончила Вестфальским миром 1648 года Тридцати-
летнюю войну, в которой от военных действий, болез-
ней и голода погибло три четверти населения страны. 
Вовремя Петра Европа вела 30-летнюю войну за ис-
панское наследство, которая была прекращена из-за 
истощения всех участвующих стран - ибо и Германия, 
и Франция снова стали вымирать от голода. Маршал 
Вобан писал, что 1/10 часть населения Франции ни-
щенствует, и половина находится на пороге нищенс-
тва. Дороги Европы были переполнены разбойными 
бандами... — людьми, которые могли снискать себе 
пропитание только путем разбоя и которых жандар-
мерия вешала сотнями и тысячами тут же на дорогах 
— для устрашения. Во всей Европе полыхали костры 
инквизиции — и католической, и протестантской, 
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богословы обеих религий жгли ведьм. За сто лет до 
Петра приговором от 16 февраля 1568 года Святейшая 
Инквизиция осудила на смерть всех жителей Нидер-
ландов, и герцог Альба вырезал целые нидерландские 
города. Нидерланды были разорены. Голодные массы 
на улицах рвали в клочки представителей власти — 
власть отвечала казнями. Тот саксонский судья Кар-
пцоф, который казнил 20 000 человек, — это только в 
одной Саксонии! - а Саксония была не больше двух-
трех наших губерний — помер совсем перед приездом 
Петра в ту Европу, которая по Ключевскому, воспиты-
валась без кнута и застенка — в 1666 году. Я не знаю 
имен наследников и подражателей судьи Карпцофа, 
но эти наследники были наверняка. Сколько людей 
повесили, сожгли и четвертовали они? В Англии, куда 
Петр направил свои стопы из Саардама, при одной 
Елизавете было повешено и казнено около 90 000 че-
ловек. Вся Европа билась в конвульсиях войн, голода, 
инквизиции и эпидемий» [15, с. 439 - 440].

Однако в России уже появился слой людей, побы-
вавших на Западе проездом, что называется, «галопом 
по Европам», или наслушавшихся от пленных шведов 
и немцев, а также заезжих поляков, голландцев и ан-
гличан рассказов о преимуществах европейской жиз-
ни. Наступивший XVIII век оставил немало таких об-
разцов. Например, привыкший к барскому безделью 
харьковский дворянин Василий Каразин, человек с 
пылкой натурой, а в будущем — известный российс-
кий просветитель, испугавшись новых строгих поряд-
ков, введенных по части государственной службы при 
Павле I, в 1798 году решил сбежать за границу, но был 
задержан пограничной стражей в районе Ковно. На 
допросе Казарин заявил, что он решил бежать из Рос-
сии, поскольку во время обучения в Петербурге полу-
чил самые «лестные понятия о чужих землях», а в Рос-
сии он не найдет применения своему таланту. Он был 
намерен поселиться в Гамбурге среди «просвещенного 
общества» и «природы, искусством доведенной до со-
вершенства», и там реализовать свою страсть к «на-
укам и философии» [16]. Царь Павел I, после личной 
встречи, пожурив легкомысленного мечтателя, про-
стил его, и в дальнейшем Каразин стал одним из ини-
циаторов основания Харьковского университета.

В XVIII веке утопическая мечта о «благоустроенной 
Европе с ее благопопечительным начальством» овла-
девает умами образованного русского класса. Это ка-
чество нарождающейся русской интеллигенции очень 
точно подметил И.А. Ильин, назвав его «удобособ-
лазняемостью наших душ». «Неумение уважать в себе 
субъекта прав и обязанностей, - писал Ильин, подчер-
кивая отличительные свойства будущих российских 
либералов,- колебание между деспотизмом и пресмы-
канием, между самопревознесением и самоуничиже-
нием; ... больная тяга к слепому подражательному за-
падничеству, к праздному и вредному заимствованию 
вздорных или ядовитых идей у других народов, неве-
рие в творческие силы своего народа» [17]. 
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В ходе сложных дипломатических маневров в 1806г. 
была создана четвертая антифранцузская коа-

лиция, объединившая Россию, Англию, Пруссию и 
Швецию. В новой военной компании приняли учас-
тие молодые офицеры, которые позднее, уже после 
окончания наполеоновских войн, приняли участие в 
деятельности тайных обществ, возникших в Российс-
кой империи, и вошли в историю как «декабристы».

После сражения под Пултуском 26 декабря 1806 
г. русская армия вынуждена была отойти в Восточ-
ную Пруссию. Здесь, неподалеку от Прейсиш-Эйлау 
(ныне - г. Багратионовск Калининградской области) 
7-8 февраля 1807 г. разыгралось крупное сражение. 
Адъютантом командующего русской армией, гене-
рала Л.Л. Беннигсена состоял поручик лейб-гвардии 
Кавалергардского полка С.Г. Волконский, получив-
ший свое боевое крещение под Пултуском [1, с. 104]. 
Позднее он писал, что битва при Прейсиш-Эйлау 
показала «стойкость русских войск и пыл натиска 
французов» [1, с. 108]. «Сражение было принято вой-
сками, начальниками, с радостью и с желанием быть 
достойными русского имени — и это они доказали» 
[1, с. 109-110]. Как сказано в формулярном списке

С.Г. Волконского, он «был в сражении при г. Прей- 
сиш-Эйлау, где ранен был пулею в бок и удостоен на-
граждением золотого знака отличия за сие сражение, 
установленного в том же году» [цит. по: 8, с. 10]. Пос-
ле ранения он был оправлен в Кенигсберг, а затем — в 
Тильзит, откуда вернулся в действующую армию [1, с. 

109]. Он по-прежнему находился при Л.Л. Беннигсе-
не, причем другими адъютантами при командующем 
состояли его товарищи по Кавалергардскому полку 
поручик П.П. Лопухин и корнет Ф.Ф. Гагарин — так-
же будущие декабристы [8, с. 11, 102].

Непосредственно в гуще событий сражения под 
Прейсиш-Эйлау находился подпоручик Владимирс-
кого пехотного полка П. Граббе. «На нашу долю до-
сталась одна из колонн маршала Ожеро, которого 
корпус уничтожен в этом побоище — вспоминал он, 
— Это было в первом часу; сильная вьюга ослепляла 
нам глаза снегом. Вдруг стихло, и прямо против моих 
пушек, не более как в 30-ти шагах, мы увидели ко-
лонну французов, по-видимому, также изумленных 
неожиданной близостью стройного нашего фронта. 
Орудия мои были прежде заряжены картечью, кото-
рых у меня всего осталось по пяти на орудие, а ядер 
не осталось ни одного. Страшно было их действие 
на столь близкого неприятеля. Колонна приняла на-
право и кинулась на второй батальон Владимирско-
го полка (я стоял в интервале между ним и первым 
батальоном). Штыки приняли их, но середина была 
прорвана. Я выстреливал последние свои картечи по 
середине и по хвосту этой же колонны, как крик ар-
тиллеристов сзади меня: «Французы!» заставил меня 
оглянуться. Несколько французов вскочили сзади на 
батарею; но скоро, вслед за ними и наши. Все были 
переколоты штыками; немногих только удалось мне 
спасти от тесаков моих артиллеристов. Лошади у ору-
дий были переранены, все снаряды до последнего 
выстрелены. Штыковой бой на этой точке сражения 
закончился совершенным истреблением колонны. 
Груды тел покрывали место побоища» [3, с. 810]. За 
сражение при Прейсиш-Эйлау П.Х. Граббе получил 
«золотой крест (...) в память этого славного для Рос-
сии дня установленный» [3, с. 812]. В представлении 
к награждению было указано, что «он искусным и 

Декабристы — участники наполеоновских 
войн на территории Восточной Пруссии

В 1807 г. на территории королевства Пруссии участвовали в боях молодые офицеры русской армии, которые позднее приняли 
участие в движении декабристов. Многие из них именно здесь получили свой первый боевой опыт.
  В сложных условиях международной обстановки, характеризующейся бойкотом и экономическими санкциями в отношении 
России со стороны западных стран, калининградские кооператоры остаются верными своим традициям по обеспечению 
экономической безопасности области.  

In 1807 on the territory of the Kingdom of Prussia participated in the fighting young officers of the Russian army, who later took part in the 
movement of the Decembrists. Many of them right here received their first combat experience.

Ключевые слова и фразы: декабристы, наполеоновские войны, Пруссия, Прейсиш-Эйлау, Фридланд, Тильзит. 

Keywords and phrases: Decembrists, Napoleonic Wars, Prussia, Preisisch-Eylau, Friedland, Tilsit.  

Decembrists — participants of the Napoleonic Wars on the 
territory of East Prussia

УДК 94
DOI 10.54792/24145734_2022_18_20_23

ПРОБЛЕМЫ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫХ СВЯЗЕЙ



21

храбрым действием из орудий способствовал к пора-
жению неприятеля» [3, с. 858]. В мае 1807 г. он был 
награжден орденом Св. Анны 4-й степени [6, с. 58].

Этот «золотой крест» — ни что иное, как знак отли-
чия «За победу при Прейсиш-Эйлау», учрежденный 
31 августа 1807 г. Им награждались офицеры, участ-
вовавшие в битве и представленные к награде, но не 
получившие за это ордена Св. Георгия или Св. Влади-
мира [4]. Такой же крест получил и С.Г. Волконский 
(ранее удостоенный за сражение при Пултуске ордена 
Св. Владимира 4-й степени) [8, с. 10]. Позднее, вспо-
миная о том, что по решению военного суда был ли-
шен своих наград, он писал, что «Прейсиш-эйлауский 
крестик и медаль 1812 г. — одно, о чем сожалею, ставя 
себе в великую честь быть соучастником в событиях, 
ознаменованных этими знаками отличия» [1, с. 111]. 
Таким образом, в его глазах награда за Прейсиш-Эй-
лау была равнозначна награде за участие в Отечест-
венной войне 1812 г. и стала для него символом той 
компании.

В сражении под Прейсиш-Эйлау неподалеку от 
полка П.Х. Граббе сражались будущие декабристы

— подпоручик Московского гренадерского 
полка И.С. Повяло-Швейковский [8, с. 13] и пра-
порщик Севского пехотного полка В.И. Враницкий. 
Послед¬ний, чех по национальности, бывший пра-
порщик австрийской армии, перешедший в 1804 г. на 
русскую службу, был в этом бою ранен в голову и руку 
саблей при атаке русских войск конницей Мюрата [8, 
с. 11, 102, 112].

Боевые действия в Пруссии вновь возобнови-
лись в мае 1807 г. После сражений под Гутштадтом и 
Гейльсборгом русские войска отступили к Фридланду 
(ныне - г. Правдинск Калининградской области), где 
14 июня 1807 г. состоялось сражение, решившее ход 
кампании. В нем приняли участие уже упомянутые 
адъютанты командующего: С.Г. Волконский, П.П. 
Лопухин и Ф.Ф. Гагарин [8, с. 11, 102]. С.Г. Волконс-
кий и П.П. Лопухин сопровождали английского воен-
ного агента генерала Гученсона, поднявшись вместе с 
ним на башню ратуши Фридланда, чтобы наблюдать 
за действиями французских войск [1, с. 121-122] 
(здание ратуши не сохранилось). За участие в сраже-
нии оба были награждены — П.П. Лопухин орденом 
Св. Владимира 4-й степени, С.Г. Волконский — золо-
той шпагой с надписью «За храбрость» [8, с. 11, 106, 
108].

Здесь же, при Фридланде, продолжал сражаться с 
французами П.Х. Граббе, испытавший всю тяжесть 
отступления. Мост через р. Алле был сожжен, и рус-
ским солдатам пришлось переправляться вброд. «Не-
приятель, несколько раз с уроном отраженный, быть 
может утомленный самой победой и полагавший нас 
без переправы, отложил, кажется, наше истребление 
до утра; но вы нашли брод, хотя глубокий и около по-
луночи перешли и соединились с разбитой армией. 
При этом я едва не утонул. Драгун, посадивший меня 
сзади на круп своей лошади, был пьян, не попал на 

брод и на приготовленный подъем на берегу. В памя-
ти осталась у меня бедная моя верховая лошадь. Вов-
ремя сражения, когда я слез с нее, ядром прострели-
ло его насквозь, перервав подпруги и одно путлище. 
Долго пролежав, она встала и, несмотря на висевшие 
наружу внутренности, пошла за орудиями и проводи-
ла нас до самой переправы» [3, с. 815].

Кроме них, в сражении под Фридландом участ-
вовали и другие будущие декабристы. В послужном 
списке корнета Кавалергардского полка М.С. Лунина 
скупо отмечено «июня 2-го — при городе Фридланде» 
[13, с. 24]. До этого он принимал участие в сражении 
под Гейльсбергом и за отличие в нем был награжден 
орденом Св. Анны 4-й степени [13, с. 24]. Его одно-
полчанами были братья А.Ф. и М.Ф. Орловы, также 
принимавшие участие в сражении [8, с. 11; 9, с. 156]. 
Любопытно, что после сражения эстандарт-юнке 
ра М.Ф. Орлова командировали в Главную кварти-
ру (ставку) французской армии, где он участвовал в 
подготовке переговоров в Тильзите и, по его словам, 
«имел случай изучить военные нравы наших непри-
ятелей» [цит. по: 9, с. 156]. Здесь же сражались под-
поручик лейб-гвардии Семеновского полка С.Г. Крас 
нокутский и прапорщик лейб-гвардии Финляндского 
полка М.Ф. Митьков, причем последний был награж-
ден орденом Анны 4-й степени [8, с. 10, 106, 108].

Но даже этими именами не исчерпывается пере-
чень будущих декабристов, участвовавших компании 
1807 г. на территории современной Калининградской 
области. Под Прейсиш-Эйлау и Фридландом сражал-
ся А.Ф. Астафьев из Тульского мушкетерского полка; 
под Прейсиш-Эйлау — прапорщик Костромского 
пехотного полка Ф.Г. Кальм; под Фридландом — по-
ручик лейб-гвардии Артиллерийского батальона В.А. 
Глинка (получивший за участие в сражении орден Св. 
Анны 3-й степени) и корнет лейб-гвардии Конного 
полка П.И. Кошкуль [8, с. 99, 102, 105-106].

Здесь любопытно сопоставить оценку состояния 
русской армии двумя будущими декабристами. По 
словам С.Г. Волконского, после Фридланда армия 
«горела желанием вновь вступить в бой с францу-
зами и загладить поражение», о заключении мира 
никто не помышлял и поэтому «к крайнему нашему 
сожалению, узнано было, что заключено переми-
рие и что будет свидание между императором Алек-
сандром и Наполеоном для трактации о мире» [1, с. 
124]. Это взгляд адъютанта командующего, который 
судит о событиях с высоты своего положения. Гораз-
до более точна оценка П. Х. Граббе, младшего офи-
цера, находящегося в гуще событий: «Отступление 
от Фридланда до Тильзита, хотя без сильного пре-
следования, показало, однако, все следы последнего 
несчастного сражения и прежних потерь. Порядок с 
трудом восстановился» [3, с. 816]. Это больше соот-
ветствует действительному положению дел, посколь-
ку после нескольких сра¬жений компании 1807 г. 
русская армия действительно существенно утратила 
свою боеспособность. И.И. Дибич, будущий генерал-
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фельдмаршал Дибич-Забалканский, в декабре 1812 г. 
заключивший с генералом Йорком знаменитую кон-
венцию в Таурогене, в июне 1807 г. командовал одним 
из арьергардных отрядов «для прикрытия ретирады и 
собрания мародеров» [2, с. 89].

В начале июля 1807 г. в Тильзите проходили мирные 
переговоры между двумя императорами. С.Г. Волкон-
ский, свидетель этих событий, вспоминал: «Живо 
еще в моей памяти представляется устройство среди 
вод Немана: неподвижный плот, на котором воздвиг-
нут был род здания, довольно обширного. (...) Живо 
в моей памяти воззрение отплыва двух императоров, 
каждый с того берега, где стояли их войска, и при-
плыв их к этому парому, на котором решалась судьба 
многих властителей, многих народов. Я с берега ва-
шего, в числе свиты Беннигсена, смотрел на поезд 
обоих императоров. Приплыв был их так устроен, что 
оба вступили на паром и встретились посреди оного, 
можно сказать, единовременно, для предупреждения 
всяких толков» [1, с. 124].

Поскольку русские офицеры не могли свободно 
посещать Тильзит, С.Г. Волконский и П.П. Лопухин, 
«надев платье прусских крестьян, успели переехать на 
французский берег в виде торгующих съестными при-
пасами и имели случай видеть Наполеона, который 
ежедневно в сопровождении имп[ератора] Александ-
ра и с обеими их свитами делали прогулки» [1, с. 126]. 
«В скором времени мы узнали, что мир заключен и 
нашей армии дано было распоряжение о возвраще-
нии в российские пределы. Эта весть так не была по 
сердцу любящим славу России, что, вспоминаю, что 
я, живши на бивуаке, пригласивши к себе знакомого 
мне товарища из свиты Бенигсена, молодого барона 
Шпрингпортена и с горя (порусской привычке), не 
имея других питий, как водку, мы выпили вдвоем три 
полуштофа гданьской сладкой водки и так мы опья-
нели, что, плюя на бивуачный огонь, удивлялись, что 
он от этого не гаснул» [1, с. 127].

В целом в боях на территории Восточной Пруссии 
приняло участие 15 будущих декабристов. Бросается 
в глаза их возраст — в среднем около 20-22 лет. По 
неполным подсчетам Б.Л. Модзалевского и А.А. Си-
верса, сделанным на основании «Алфавита членам 
бывших злоумышленных тайных обществ.» (1827 г.), 
число членов декабристских организаций составляло 
579 чел., из них военными были 456 чел. (79%). Правда, 
половина привлеченных к следствию (290 чел.) была 
освобождена от обвинений [6, с. 403], но показатель-
но то, что подавляющее большинство декабристов 
были офицерами. Именно здесь, в сражениях кампа-
ний 1806-1807 гг. эти молодые офицеры начали либо 
продолжили свою военную карьеру. Здесь они. говоря 
словами С.Г. Волконского, сделались привычными «к 
запаху неприятельского пороха, к свисту ядер, карте-
чи и пуль, к блеску атакующих штыков и лезвий бело-
го оружия; (...) ко всему тому, что встречается в боевой 
жизни» [1, с. 104]. Все они пройдут горнило сражений 
Отечественной войны 1812 г. и заграничных походов. 

Кто-то, подобно П.П. Лопухину, А.А. Астафьеву, В.А. 
Глинке и П.Х. Граббе, приняв участие в деятельнос-
ти первых декабристских организаций, вовсе отойдет 
от них. В.А. Глинка станет генералом от артиллерии, 
главным начальником горных заводов Уральского 
хребта и сенатором [10, с. 271-272]. П.Х. Граббе будет 
арестован, но освобожден в июле 1826 г, вернется на 
службу, станет генерал-лейтенантом [6, с. 58], одним 
из самых успешных командующих войсками Кавказ-
ской линии, взявшим в 1839 г. резиденцию Шамиля 
— аул Ахульго [10, с. 380-387]. Разойдутся пути двух 
братьев Орловых, Михаила и Алексея. Первый станет 
членом «Ордена Русских рыцарей», «Союза Спасе-
ния» и «Союза Благоденствия», но в самом восста-
нии участия принимать не будет. Благодаря помощи 
брата, принимавшего участие в подавлении восста-
ния, он будет только сослан на время в деревню [12, 
с. 146]. Алексей же в 1825 г. будет командиром лейб-
гвардии Конного полка, с которым примет участие в 
подавлении восстания 14 декабря, заслужит графский 
титул и с этого времени займет одно из первых мест 
среди приближенных Николая I. В 1844 г., через два 
года после смерти брата, он сменит А.Х. Бенкендорфа 
на посту шефа корпуса жандармов и начальника III- 
го отделения [12, с. 144]. Именно в сражениях 1807 
г. судьбы некоторых из этих офицеров пересеклись с 
будущим генералом от артиллерии И.А. Сухозанетом. 
Под Прейсиш-Эйлау подпоручик 1-й артиллерийс-
кого полка И.А. Сухозанет был контужен картечью, 
а под Фридландом — смят французской кавалерией, 
прорвавшейся на батарею, и раненым вынесен с поля 
боя. За эту компанию он был отмечен орденом Св. 
Анны 4-й степени и золотой шпагой с надписью «За 
храбрость» [11, с. 563-564]. А 14 декабря 1825 г. уже 
начальник артиллерии Гвардейского корпуса И.А. Су-
хозанет стал тем самым офицером, который по при-
казу Николая I выдвинул на Сенатскую площадь ба-
тарею орудий, картечь которых сломала выстроенное 
возле памятника Петру Великому каре восставших 
[5, с. 371-374]. В 1826 г. будет арестован и осужден 
по 1-му разряду князь С.Г. Волконский — единствен-
ный генерал-майор действительной службы, прини-
мавший активное участие в движении декабристов и 
награжденный за Фридланд такой же золотой шпа-
гой с надписью «За храбрость», как и И.А. Сухозанет. 
После ареста он был отправлен в Санкт-Петербург к 
члену Следственного Комитета, начальнику Главного 
штаба И.И. Дибичу [7, с. 42] — тому самому, который 
в июне 1807 г. прикрывал отступление русской армии 
к Тильзиту (при этом сам И.И. Дибич не принимал 
участие в допросах, а фактически являлся предста-
вителем Николая I в Следственном Комитете [14, с. 
112-113]).

Тильзитский мир, заключенный 7 июля 1807 г., в 
русском обществе был воспринят как поражение Рос-
сии. И многие русские офицеры, особенно молодежь, 
уже тогда стали задумываться над тем, что привело 
их родину к поражению. Безусловно, рубежным со-
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бытием для становления движения декабристов ста-
ла Отечественная война 1812 г. и особенно последо-
вавшие за ней заграничные походы, но и неудачный 
для России исход войны 1806-1807 гг. стал фактором 
объединения патриотически-настроенных офицеров. 
Уже осенью 1807 г. в Петербурге М.Ф. Орлов в Ка-
валергардском полку организовал кружок офицеров- 
патриотов, в состав которого вошли будущие члены 
тайных обществ: С.Г. Волконский, М.С. Лунин, П.П. 
Лопухин [8, с. 14]. А будущий член «Союза спасения» 
Ф.Н. Глинка, в сентябре 1806 г. временно ушедший по 
болезни в отставку, в 1808 г. опубликовал в «Русском 
вестнике» «Строфы из оды на победы под Пултуском 
и Прейсиш-Эйлау» [8, с. 14].

Таким образом, именно сражения на территории 
Пруссии в 1807 г. во многом способствовали форми-
рованию сознания молодого русского офицерства, из 
среды которого позднее вышли декабристы.  
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Пенсионное обеспечение является одним из на-
иболее важных факторов в формировании со-

циально-экономического положения внутри страны, 
поскольку трудоспособное население должно пола-
гаться на то, что пенсионных выплат будет достаточно 
для поддержания необходимого им уровня жизни.

В последние годы из-за сложностей в экономи-
ческом развитии страны сокращалось потребление 
граждан. Это негативно влияло на уровень жизни 
россиян, их материальное благосостояние. Несмотря 
на позитивные прогнозы, экономическому развитию 
в ближайшие годы, вероятно, будут препятствовать 
низкий уровень внутреннего спроса и медленный рост 
реальных доходов населения. Жители России, таким 
образом, оказываются в сложной ситуации, и для них 
особенно актуальным становится вопрос грамотного 
распоряжения финансовыми средствами для обес-
печения материального благополучия. Финансовая 
грамотность все в большей мере становится предпо-
сылкой материального благополучия домохозяйства, 
одним из важнейших навыков жизни людей. 

Финансовая грамотность позволяет домохозяйс-
твам планировать и использовать личный бюджет, 
принимать решения в области личных финансов ис-
ходя из своих долгосрочных интересов, избегать из-
лишней личной задолженности, ориентироваться в 
сложных услугах и продуктах, предлагаемых финан-
совыми институтами, распознавать угрозы и снижать 
риски мошенничества со стороны потенциально не-
добросовестных участников рынка. Вс¸ это обеспечи-

вает более высокий уровень социальной стабильнос-
ти, сбалансированный рост экономики, устойчивость 
финансовой системы страны.

На данный момент система информирования граж-
дан в сфере пенсионного обеспечения утверждена на 
законодательном уровне (Административный регла-
мент предоставления Пенсионным фондом Российс-
кой Федерации государственной услуги по информи-
рованию граждан о предоставлении государственной 
социальной помощи в виде набора социальных услуг, 
утвержденный приказом Министерства труда и соци-
альной защиты РФ от 14 января 2014 г. ¹ 3н) и ре-
ализуется в основном в сфере предоставления соци-
альных услуг - это касается вопросов по оформлению 
документов, принятия и рассмотрения жалоб, а также 
консультирования по пособиям и льготным выплатам. 
При этом от официальных представительств пенсион-
ной системы практически не поступает информация 
касательно реформ и нововведений. Данная ситуация 
является одной из причин того, что у значительной 
части наших граждан имеются искаженные представ-
ления об изменениях в области пенсионного обеспе-
чения, либо они отсутствуют вообще. 

Проверка знаний в области пенсионного обеспече-
ния россиян, как показывают различные оценки, как 
правило, демонстрирует низкие результаты по сравне-
нию с другими тематическими областями финансовой 
грамотности [1, 2]. 

Дополнительным фактором необходимости повы-
шения информированности граждан в сфере пенсион-
ного обеспечения стали особые условия 2020 - 2022 гг., 
которые заставили людей задуматься о необходимости 
накоплений, в частности, в условиях вызванного пан-
демией и началом специальной военной операции на 
Украине длительного спада в экономике и неопреде-
ленного будущего. 

Следует отметить, что последние годы характери-
зуются бурным ростом перевода услуг в сфере пенси-
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онного обеспечения в электронный формат. Пенси-
онный фонд России также ведет целенаправленную 
работу по цифровизации государственных услуг. Доля 
электронных услуг в общей совокупности по данным 
за 2020 год составила 81,5% [3].

Внедрение электронных услуг в различных областях 
предоставления государственных социальных услуг 
способствует росту активности пользователей этих ус-
луг. В частности, развитие электронных услуг Пенси-
онного фонда помимо увеличения активности их ис-
пользования уверенными пользователями, позволило 
лицами пенсионного возраста также максимально ис-
пользовать имеющиеся возможности, что демонстри-
руют данные по числу обращений к сервисам. Одним 
из наиболее популярных и востребованных сервисов 
стало получение информации о состоянии индивиду-
ального лицевого счета гражданина. Высокий интерес 
также отмечен к пенсионному калькулятору. 

Таким образом, рост активности можно связать не 
только с развитием наглядных и удобных сервисов, не 
требующих большого времени по оформлению заявок 
и документов, но и с повышением финансовой гра-
мотности населения в области пенсионной сферы.

Помимо приведенных положительных моментов 
стоит отметить и проблемы финансовой грамотности, 
которые условно можно разделить на две группы.

Первая связана с организацией и обеспечением 
процесса обучения финансовой грамотности. В пер-
вую очередь это касается недостаточного и неполного 
преподавания основ финансовой грамотности в обра-
зовательных учреждениях. Проявляется это в мини-
мизации часов отведенных на изучение дисциплин, 
формирующих знания и навыки в области финансо-
вой грамотности населения, недостатком понятных 
и доступных обучающих программ, образовательных 
материалов, направленных на разные слои населения, 
социальные и возрастные группы. Отсутствие квали-
фицированных преподавателей, обладающих опытом 
преподавания основ финансовой грамотности с пози-
ции практической науки, – также актуальная пробле-
ма, которая стоит на пути развития экономического 
образования. Все вышеприведенные факты влекут 
за собой дефицит или неполное развитие навыков и 
компетенций, которые необходимы для эффективно-
го управления личными финансами, формирования 
пенсионных накоплений, осуществления осознанного 
выбора финансовых услуг, взаимодействия с финансо-
выми организациями, а также органами, организаци-
ями, которые занимаются защитой прав потребителей 
финансовых услуг.

Вторая группа проблем чаще всего рассматривается 
на уровне вопросов, лежащих в компетенциях госу-
дарственного управления. Их связывают с отсутстви-
ем механизма взаимодействия государства и общества, 
который бы обеспечивал повышение финансовой 
грамотности населения, а также развитие финансо-
вого образования граждан. Кроме того, серьезные 
проблемы находятся в области недостаточной инфор-

мированности населения о защите прав потребителей 
и пенсионных прав граждан и недостаточном уровне 
ресурсного (финансового, квалификационно-кадро-
вого, информационно-технологического) обеспече-
ния необходимых программ и мероприятий.

Нехватка и недостаток знаний, отсутствие прак-
тических навыков в сфере финансовой грамотности 
ставят под угрозу благополучие граждан страны, ор-
ганизаций. Финансово образованные граждане лучше 
подготовлены к защите своих собственных интересов, 
они более полно и правильно представляют уровень 
своих потребностей и, как следствие, запрашивают 
продукты (как финансовые, так и в сфере пенсион-
ного обеспечения), более полно удовлетворяющие 
их интересы и потребности, как на данный момент 
времени, так и в грядущей перспективе. Финансо-
во грамотное население стимулирует поставщиков к 
внедрению и разработке новых финансовых продук-
тов, улучшению уже существующих, так же позволя-
ют усовершенствовать уже существующую систему 
пенсионного обеспечения в Российской Федерации. 
Потребители с хорошим финансовым образованием 
и достойным уровнем финансовой грамотности могут 
смягчить резкие колебания на финансовых рынках, 
поскольку они менее склонны к проявлению пре-
ждевременной или слишком бурной реакции в случае 
изменения внешних факторов.

В качестве направлений развития финансовой гра-
мотности в пенсионной сфере необходима системная 
и постоянная информационно-разъяснительная рабо-
та по всем направлениям деятельности системы пен-
сионного обеспечения в нашей стране. Также необхо-
димо продолжать реализацию программы повышения 
пенсионной и социальной грамотности молодежи 
«Будущая пенсия зависит от тебя!», начатой Пенсион-
ным фондом РФ еще в 2011 году. 

Осознание необходимости обеспечения финан-
совой устойчивости каждого гражданина в будущем 
должно закладываться на ранних этапах развития 
личности. В школах, вузах и ссузах страны необходи-
мо проводить учебные занятия, которые должны но-
сить информационный и практический характер, их 
важность велика, поскольку современная молодежь 
достаточно редко задумывается о своем далеком бу-
дущем и формирует долгосрочные финансовые планы 
на перспективу.
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Научная новизна исследования определяется тем, 
что обосновано использование практико-ориен-

тированного подхода в организации учебной практики 
в морском вузе, указана проблема, возникшая в связи 
с введением новых направлений подготовки морских 
специалистов, и разработаны педагогические условия 
формирования компетенций для практической де-
ятельности курсантов в период прохождения учебной 
практики.

Гипотеза исследования: процесс формирования го-
товности курсантов к профессиональной деятельнос-
ти в период учебной   практики будет эффективным, 
если:

- цели учебной практики будут способствовать раз-
витию профессиональной компетентности морских 
специалистов;

- педагогические условия соответствуют структу-
ре целостного педагогического процесса, дополняют 
цели, содержание и методы практической подготовки.

Задачи исследования:
1. Выявить особенности использования практико-

ориентированного подхода в организации учебной 
практики в морском вузе.

3. Обосновать и разработать педагогические условия 
формирования профессиональных и общих компетен-
ций курсантов в период учебной практики.

4. Экспериментально проверить эффективность пе-
дагогических условий применения практико-ориенти-
рованного подхода в период учебной практики.

Теоретической и методологической основой послу-

жили результаты научных исследований отечествен-
ных и зарубежных ученых в области педагогических 
условий формирования мотивации к профессиональ-
ной деятельности.

Современный этап развития образования предпо-
лагает поиск эффективных педагогических теорий и 
практик, связанных с новым форматом реализации 
модели индивидуальной траектории развития студен-
тов.

 Качественная подготовка профессионалов невоз-
можна без усиления практической составляющей. Ее 
организация – важная составляющая образовательной 
деятельности университета. Цель практики – система-
тизировать и закрепить теоретические знания и прак-
тические навыки, полученные в процессе обучения в 
университете. Она определяет теоретический уровень 
подготовки специалиста, оценивает его готовность к 
самостоятельному решению научно-производствен-
ных задач.

Перспективы развития и совершенствования прак-
тической подготовки связаны со следующими направ-
лениями деятельности: повышение качества методи-
ческого обеспечения практик; организация конкурса 
профессионального мастерства студентов с привлече-
нием ведущих специалистов региона; организация ста-
жировок преподавателей на ведущих предприятиях.

Базами учебных практик являются организации, 
имеющие прямые связи с высшим учебным заведе-
нием, для которых осуществляется подготовка специ-
алистов. Это создает взаимную заинтересованность в 
качественном проведении данного вида учебных за-
нятий. При целесообразном сочетании учебных целей 
практики и потребностей принимающей организации 
можно осуществлять результативную практическую 
подготовку, способствовать развитию у обучающихся 
интереса к своей профессии. В то же время эффектив-
ная организация производственной практики служит 
важным источником дополнительных трудовых ресур-
сов для предприятий.

Развитие отечественного морского рыбопромысло-
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вого и транспортного флота обусловило новый подход 
к подготовке кадров морских специалистов. Главной 
задачей образовательного процесса в морском вузе яв-
ляется формирование реальной готовности к профес-
сиональной деятельности. Обучение должно осущест-
вляться в тесной взаимосвязи с жизнью [1].

Учебная практика по получению первичных про-
фессиональных умений и навыков, в том числе пер-
вичных умений и навыков научно- исследовательской 
деятельности курсантов первого курса морского вуза, 
является важным звеном в системе подготовки бака-
лавров 

Возможность использования полученных знаний, 
умений и навыков в период учебной практики спо-
собствует формированию общекультурных и профес-
сиональных компетенций курсантов, обучающихся по 
направлению подготовки 26.03.01 «Управление вод-
ным транспортом и гидрографическое обеспечение 
судоходства» (профиль: «управление транспортны-
ми системами и логистическим сервисом на водном 
транспорте») [8]. С другой стороны, несмотря на ус-
пехи реформы морского профессионального образо-
вания, ее мероприятия и результаты оказались недо-
статочными для формирования условий качественной 
подготовки морских специалистов, обеспечению их 
конкурентоспособности на мировом рынке.   

Правильная организация практик является одним из 
важнейших путей подготовки курсантов к профессио-
нальной деятельности в условиях постоянно и быстро 
меняющихся реалий жизни, способствует углублению 
и расширению теоретических знаний. 

Основными проблемами при организации учебной 
практики являются: устаревшая материально-техни-
ческая и лабораторная база вуза; низкая мотивация 
студентов в получении практических навыков; ограни-
ченный выбор предприятий для организации практи-
ки; сложности в получении необходимой информации 
по определенным вопросам деятельности организа-
ции. 

На основании анализа организации и проведения 
учебной практики в морском вузе мы выяснили, что в 
настоящее время далеко не все профильные организа-
ции и предприятия готовы заключать договоры с учеб-
ными заведениями о приеме практикантов.

В Морском институте Балтийской государствен-
ной академии рыбопромыслового флота имеется по-
ложительный опыт долговременного сотрудничества 
с ОАО «Калининградский морской торговый порт», 
ООО «ТрансЭксим», ГК «Содружество», другими 
компаниями. Совместная плодотворная работа вуза 
и предприятий, направленная на подготовку кадров, 
дает возможность обучающимся осваивать будущую 
профессию исходя из реалий сегодняшнего дня: для 
практикантов создаются рабочие места, курсанты и 
студенты закрепляются за опытными наставниками. 
Именно от этого зависит качество проведения прак-
тики, а также получение курсантами компетенций и 
приобретение первичного профессионального опыта, 

необходимого для дальнейшего обучения на старших 
курсах.

Знакомство с деятельностью порта, его структурой, 
техническим оснащением, системой управления и тех-
нологиями погрузочно-выгрузочных и складских работ; 
приобретение обучающимися компетенций  по основ-
ным методам работы транспортных предприятий и его 
подразделений; получение знаний в области натурно-
го обследования транспортных систем; приобретение 
навыков сбора и обработки информации, оформления 
и заполнения первичной транспортной документа-
ции; возможность применять приобретенные знания, 
умения и навыки, демонстрировать уровень усвоения 
образовательной программы, «попробовать» себя в си-
туациях, реально соотносимых с  будущей профессио-
нальной деятельностью, - такие задачи были постав-
лены руководителем практики от учебного заведения 
и специалистом-наставником от предприятия в ходе 
прохождения учебной практики [8].  

Решению этих задач способствовал практико-ори-
ентированный подход, при котором педагог-наставник 
в период учебной практики ставил перед курсантами 
задачу, решение которой требует творческого поиска, 
применения накопленных знаний, умения обобщать 
свои выводы и решения. Такой подход требует боль-
шей активности и активизирует когнитивные процес-
сы, дает более адекватную связь, возможность увидеть 
результаты своих действий, изменить их в процессе 
деятельности, допускает вариативность поведения. В 
ходе прохождения учебной практики педагог-настав-
ник переводил теоретические знания в деятельност-
ный контекст, воссоздавал основные закономерности 
профессиональной деятельности, что позволило кур-
сантам управлять развитием событий на основе само-
стоятельно полученных выводов и тем самым закре-
пить теоретические знания [7].   

 Практико-ориентированный подход предполагает 
тесную взаимосвязь теории и практики, что создает 
принципиально новую модель практической подго-
товки студентов. Это внедрение профессионально-
ориентированных технологий обучения, способству-
ющих формированию у обучающихся значимых для 
будущей профессиональной деятельности качеств 
личности, а также знаний, умений и навыков (опыта), 
обеспечивающих качественное выполнение профес-
сиональных обязанностей по профилю подготовки; 
создание инновационных форм профессиональной 
занятости студентов с целью решения ими реальных 
научно-практических и опытно-производственных ра-
бот в соответствии с профилем обучения; создание ус-
ловий для приобретения знаний, умений и опыта при 
изучении учебных дисциплин с целью формирования 
у обучающегося мотивированности и осознанной не-
обходимости приобретения профессионально й ком-
петенции в процессе всего времени обучения.

Настоящие результаты подтверждают, что такой 
подход хорошо применим при проведении учебных 
практик, где продолжается формирование профессио-
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нальных и общих компетенций будущего выпускника, 
выполняются практические задания на рабочих местах 
тальмана и стивидора. Как мы утверждали ранее, суть 
этого метода состоит в том, чтобы обеспечить выпол-
нение курсантами таких задач, в процессе решения 
которых они овладевали бы умениями выполнения 
определенных операций и в целом профессиональны-
ми компетенциями [4]. В этом аспекте исследование 
показало, что успешное проведение учебной практики 
позволяет сделать процесс познания более результатив-
ным, обеспечивает объективность при сохранении ус-
тойчивой учебной мотивации. На этом этапе экспери-
мента стало понятно, что дальнейшее включение этого 
метода при прохождении учебной практики потребует 
развития у участников системы образования новой 
компетенции, обеспечивающей необходимый уровень 
деятельностной составляющей в обучении [5].   

Наше исследование показало, что группа курсантов 
и студентов Морского института БГАРФ в 2022 году, 
которые проходили учебную практику в Калининград-
ском морском торговом порту, непосредственно вклю-
чались в производственный процесс: вели дневник 
практики, изучали специальную документацию, зна-
комились с должностными обязанностями приемо-
сдатчика груза, стивидора и других специалистов. Под 
руководством специалиста-наставника курсанты  осва-
ивали     должностные обязанности тальмана, принима-
ли участие  в приеме и сдаче экспортных,  импортных 
и каботажных  грузов, следующих в  прямом, смешан-
ном, железнодорожно-водном сообщении; работали 
в качестве практиканта с различными видами тары и 
упаковки, изучали маркировку на русском и иностран-
ных языках, свойства грузов и правила их перевозки и 
перегрузки, складирования и хранения грузов; осваи-
вали порядок, правила и методы  счета грузов; правила 
применения складского измерительного инструмента, 
приспособлений, механизмов и способы их провер-
ки  пригодности к работе; знакомились с устройством 
грузовых помещений на судах, железнодорожного и 
автомобильного транспорта; изучали порядок сдачи 
подвижного состава в коммерческом отношении, пра-
вила пломбирования вагонов и контейнеров; изучали 
формы грузовых документов, нарядов на следующую 
работу и правила их оформления; учились планировать 
собственную деятельность, анализировали результаты, 
формировали методическое портфолио [8].   

Основным результатом проведенного нами экспе-
римента по использованию практико-ориентирован-
ного подхода в период прохождения учебной практики 
стало понимание курсантами важности практических 
умений и навыков для профессиональной подготовки, 
приобретение ими компетенций, позволяющих осво-
ить будущую профессию. 

С другой стороны, в ходе исследования выделе-
на проблема, возникшая в связи с введением новых 
направлений подготовки морских специалистов. Не 
всегда организации, с которыми заключены договоры 
о прохождении учебной практики, готовы предостав-

лять информацию о предприятии и обеспечить доступ 
к практическим  материалам и процессам, в полном 
объеме обеспечить получение и приобретение необ-
ходимых практических навыков и приемов работы в 
рамках и в соответствии с ФГОС ВО, а также обеспе-
чить  выполнение требований охраны труда и техники 
безопасности. Естественно, надо учитывать, что ни 
одно предприятие не будет хорошо готовить студентов 
и курсантов при прохождении учебной практики, если 
оно не заинтересовано в подготовке кадров, т.е. быть 
динамично развивающимся. Подбор баз практик не-
обходимо осуществлять с учетом оснащенности пред-
приятий современным оборудованием и программным 
обеспечением, наличием квалифицированного персо-
нала, возможностью последующего трудоустройства 
выпускников [8].   

Мы выяснили, что предприятия до сих пор не мо-
гут точно и четко сформулировать свои запросы по 
кадрам, перекладывая тем самым процесс анализа ко-
нъюнктуры рынка труда вузам. Это приводит к тому, 
что высшим учебным заведениям приходится само-
стоятельно проводить изучение рынка труда на пред-
мет востребованности его выпускников. Осуществлять 
такой мониторинг, делать прогнозы на перспективу 
развития потребностей в специалистах определенной 
отрасли одному вузу не под силу, имеющиеся возмож-
ности не позволяют вузу в полном объеме оценить 
потребности рынка труда в специалистах.  Одним из 
выходов в сложившейся ситуации является формиро-
вание партнерского сотрудничества между системой 
высшего образования и сферой труда. Это позволит 
вузу направлять на практику студентов на одно и то 
же предприятие в течение всего периода обучения. И 
после окончания учебы курсанты, став дипломирован-
ными специалистами, устраиваются на работу именно 
на данное предприятие, где они проходили практи-
ку. Такое сотрудничество позволит модернизировать 
учебный процесс с учетом требований, предъявляемых 
рынком труда к специалистам, и тем самым повысить 
эффективность как самого процесса образования, так 
и степень успешного трудоустройства выпускников ву-
зов. 

В ходе решения поставленных задач нами были по-
лучены следующие результаты и выводы:

- выявлены особенности практико-ориентирован-
ного подхода в организации учебной практики в мор-
ском вузе;

- обоснованы и разработаны педагогические усло-
вия формирования профессиональных и общих ком-
петенций курсантов в период учебной практики;

- экспериментально проверена эффективность пе-
дагогических условий применения подхода в органи-
зации учебной практики в морском вузе.

Результаты исследования позволяют утверждать, что 
при использовании практико-ориентированного под-
хода в период прохождения учебной практики курсан-
там доступен более высокий уровень познавательной 
деятельности, который, прежде всего, обеспечивает 
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глубину и осознанность усвоения знаний.
Кроме того, включение курсантов в практическую 

деятельность под руководством педагога-наставника 
помогает им овладеть элементарными при¸мами само-
стоятельной работы.

Для решения намеченных задач использовались те-
оретические и эмпирические методы исследования, 
такие, как анализ психолого-педагогической литера-
туры, сопоставительно-сравнительный анализ разных 
точек зрения по проблеме, метод обобщения и анализа 
передового педагогического опыта.
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Волонт¸рство в Российской Федерации (далее РФ) 
набирает обороты и становится социальным трен-

дом. Об этом движении можно узнать из средств мас-
совой информации и интернета. Начиная с 2018 года, 
который был объявлен Годом добровольца и волонт¸ра, 
движение ширится и активизируется. В н¸м участвуют 
разные социальные группы населения по половозрас-
тному и социальному признаку. 

Стоит различать два разных понятия: «волонт¸рство» 
и «благотворительность». История благотворительнос-
ти в России до 1917 года связана с именами крупных 
промышленников-меценатов, с Домом Романовых. 
Существенной чертой менталитета многих предста-
вителей российского «третьего сословия» (купечества 
- прим. автора) была идея служения своим богатством 
делу милосердия и просвещения. «Самое отношение 
предпринимателя к своему делу, - писал знаток мос-
ковского купечества П.А.Бурышкин, - было несколько 
иным, чем на Западе. На свою деятельность смотрели 
не только, или не столько как на источник наживы, а 
как на выполнение задачи, своего рода миссию, возло-
женную Богом или судьбой [7, c.120]. В современной 
России одним из крупных благотворителем является 

миллиардер Владимир Олегович Потанин, создав-
ший «Благотворительный Фонд Владимира Потани-
на», который с 1999 года поддерживает студенчество и 
молодых уч¸ных. В крайне сложное для страны время 
купеческое кредо «Богатство обязывает», социальная 
ответственность бизнеса должны стать нормой для 
современных предпринимателей с высоким доходом. 

Таким образом, благотворителем можно назвать 
человека, обладающего значительными финансовы-
ми ресурсами, как и в дореволюционной России, а, 
соответственно, и  возможностями помогать нужда-
ющимся. Совсем иной смысл вкладывается в понятие 
«волонт¸рство».

В русском языке «волонт¸рство» – это сравнительно 
новый термин. Хотя в Советском энциклопедическом 
словаре 1983 года можно прочитать: «Волонт¸р (франц.
volontaire) добровольно поступивший на службу [10, 
с.241]. В советское время помощь осуществлялась, 
например, «тимуровцами». Соседи по коммунальным 
квартирам, люди в деревнях помогали друг другу: при-
смотреть за реб¸нком, поделиться солью, съестными 
припасами, физически помочь в решении бытовых 
проблем. В студенческих общежитиях делились одеж-
дой, подкармливали перед стипендией менее обес-
печенных однокурсников, помогали в уч¸бе. Это не 
идеализация прошлого советского быта, а обращение 
к культуре участия, взаимовыручке, бескорыстия, что 
противоположно потребительской культуре, пришед-
шей с западными ценностями коммерциализации в 
отношениях. И такие практики доступны каждому, в 
том числе студенту, желающему безвозмездно помо-
гать нуждающимся. Важно, что на законодательном 
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уровне были закреплены и уравнены в смыслах поня-
тия «добровольчество» и «волонт¸рство», определ¸н 
правовой статус граждан, занимающихся этой де-
ятельностью [5, c.83]. 

В Петрозаводском государственном университете 
уже сложились (далее ПетрГУ) многолетние практики 
добровольческой помощи людям, накоплен богатый 
опыт, требующий изучения и обобщения. В этой свя-
зи предметом нашего анализа выступает именно опыт 
ПетрГУ в развитии волонт¸рства в студенческой среде. 
В статье речь пойд¸т о конкретных людях, для которых 
волонт¸рство стало неотъемлемой частью их жизни. 
Как известно, всегда отличалось активной жизнен-
ной позицией именно студенчество. Это связано с его 
коммуникабельностью, мобильностью, новаторством, 
молодым возрастом (17-22 года), физической вынос-
ливостью, «впитыванием» всего нового. Поддержка 
волонт¸ров со стороны государственных структур, а 
также профессорско-преподавательского состава ВУ-
Зов, как правило, является частью воспитательного 
процесса. Такие общечеловеческие ценности, как доб-
рота, милосердие, сострадание должны формировать 
«лицо» волонт¸ра в ходе его деятельности. 

Очень важным является развитие и поддержка 
волонт¸рства как инициативы «снизу». И очень час-
то движителями полезных дел для общества являются 
члены студенческой профсоюзной организации, про-
форги, активные и неравнодушные к чужому горю по 
своей натуре люди.   

Привед¸м конкретные примеры. Так, один из вы-
пускников физико-технического института Петро-
заводского государственного университета Андрей 
Варшуков, ныне специалист интернет-службы «Рос-
Квартал», начал свою деятельность еще в 2013 г. как 
волонт¸р «Донорского движения». Поясним, что «До-
норское движение» в ПетрГУ вначале, с 2013года, было 
социальным проектом профкома студентов ВУЗа, а 
затем, с 2014г., переросло в волонт¸рское донорское 
движение. А.Варшуков в 2014 г. был признан одним 
из лучших волонт¸ров РФ. Приняв участие в конкурсе 
«Доброволец России» Андрей становится одним из его 
номинантов. Этот конкурс, который объявляется еже-
годно, проводится в рамках Распоряжения Правитель-
ства РФ от 29 ноября 2014 г. по Основам государствен-
ной молодежной политики РФ до 2025 г. Сам Андрей 
так дал оценку своей деятельности на этом поприще: 
«…мне пригодился опыт коммуникации с разноплано-
выми специалистами, знания, как создавать креатив и 
умение планировать. Студенты-доноры знали, что они 
помогают решать серь¸зную проблему – восполнять 
дефицит донорской крови. Мы ощущали значимость 
этого, поэтому вкладывали силы и душу» [11].  Госу-
дарство стало поддерживать инициативу студентов-
волонт¸ров. Ведь кроме стипендии, как правило, у сту-
дента нет иных доходов. Поэтому волонт¸ров нельзя 
приравнивать к благотворителям, имеющих финан-
совые ресурсы. Зато студенты физически и морально 
готовы оказывать посильную помощь нуждающихся в 

ней, мобилизуясь в сжатые сроки на выполнение не-
простых задач.

Так, в условиях пандемии с марта 2020 года, в связи с 
введением ограничительных мер по всей стране, впер-
вые общество столкнулось со многими проблемами. 
Прежде всего, одинокие пожилые люди, как правило, 
пенсионеры, оказались в изоляции в своих домах, бес-
помощные и в растерянности от неизвестности. Как 
было отмечено на одном из Уч¸ных советов ПетрГУ, 
«важнейшим направлением воспитательной деятель-
ности в 2020 году стало волонт¸рство.  На базе ПетрГУ 
был открыт Региональный штаб помощи пожилым и 
маломобильным гражданам в рамках Всероссийской 
акции «Мы вместе». От ПетрГУ в работе штаба приня-
ли участие 220 волонт¸ров и 128 волонт¸ров-медиков; 
39 преподавателей и 1156 студентов медицинского ин-
ститута было задействовано в работе учреждений здра-
воохранения Карелии и Мурманской области» [13]. 
Вот что рассказала о волонт¸рской работе в проведении 
горячей линии, организованной Минздравом Карелии 
для жителей, студентка 6-го курса медицинского инс-
титута ПетрГУ Оксана Кривоноженко: «Мне нравит-
ся работать волонт¸ром на горячей линии: не только 
помогаешь обратившемуся человеку с вопросом, но и 
также вырабатываешь свои коммуникативные навыки» 
[2]. Конечно, наличие в структуре ПетрГУ медицинс-
кого института помогло в разработке образовательного 
цикла «Оказание медицинской помощи пациентам с 
короновирусной инфекцией COVID-19, нуждающим-
ся в неинвазивной искусственной вентиляции легких». 
Более 120 волонт¸ров-обучающихся (студенты и орди-
наторы) продолжают свою деятельность по оказанию 
медицинской помощи больным инфекцией COVID-
19 в лечебных учреждениях г. Петрозаводска. «Эта де-
ятельность осуществляется совместно с региональным 
отделением ВОД «Волонт¸ры-медики», в рамках все-
российского проекта #МЫВМЕСТЕ» [4].

По поручению Президента РФ Владимира Владими-
ровича Путина Глава РК Артур Олегович Парфенчи-
ков вручил памятные медали общероссийской акции 
взаимопомощи «МыВместе» и Грамоты Президента 
РФ лучшим добровольцам. Один из награжд¸нных 
волонт¸ров, выпускник медицинского института 
ПетрГУ 2020 г.,  Константин Илюхин в ответном сло-
ве подчеркнул: «Все вместе мы делаем доброе дело, мы 
помогаем тем, кому это необходимо. Но настоящая 
награда – это неподдельные и искренние улыбки по-
жилых людей. Добрые и т¸плые слова, исходящие от 
самого сердца благодарных граждан, побуждают идти 
впер¸д и самосовершенствоваться, а, самое главное, 
понимать, что наш труд очень важен» [3]. 

Высокую награду получил и проректор ПетрГУ по 
воспитательной и социальной работе, кандидат тех-
нических наук, доцент института лесных горных и 
строительных наук Василий Кузьмич Катаров. Автор, 
зная его со студенческих лет, отмечает, что Василий 
Кузьмич уже тогда отличался организаторскими спо-
собностями, умением сплотить коллектив, ч¸тко пос-
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тавить задачи и «заразить» своим личным примером 
окружающих для полезных и добрых дел.

В ПетрГУ вед¸тся большая и целенаправленная ра-
бота по воспитанию патриотизма и сохранению па-
мяти об участниках Великой Отечественной войны. В 
рамках проекта «Память поколений» под руководством 
старшего преподавателя кафедры отечественной исто-
рии А.В. Васильевой (Джапаридзе) начата работа по ре-
конструкции могилы художника О.П. Бородкина, так 
как это – объект культурного наследия регионального 
значения. В работах по благоустройству территории за-
хоронения примут участие и волонт¸ры из числа сту-
дентов. Этот проект очень важен, так как карел Осмо 
Бородкин – один из художников-фронтовиков. Об 
этом говорилось и в докладе на секции «История куль-
туры» под руководством автора статьи в рамках 74-ой 
Всероссийской (с международным участием) научной 
конференции обучающихся и молодых уч¸ных.

Закономерно, что на январском 2022 г. заседании 
Уч¸ного Совета ПетрГУ было отмечено следующее: 
«Развивается студенческое самоуправление, проектная 
и волонт¸рская деятельность, поддержка студенческих 
объединений и трудоустройства» [12]. Инициатором и 
главным вдохновителем этого движения был и остает-
ся В. К. Катаров. 

ПетрГУ выступил одним из соорганизаторов и 
участников регионального штаба #МыВместе, в ко-
тором приняли участие свыше 200 добровольцев, 130 
волонт¸ров-медиков. Волонт¸рский корпус активно 
помогал в организации термометрии, соблюдении са-
нитарно-эпидемиологических требований в корпусах и 
общежитиях, поддержке иностранных студентов, ока-
завшихся в тяжелой жизненной ситуации, разгрузке 
поступающих в медицинские организации средств ин-
дивидуальной защиты, адаптации первокурсников. Во 
время сложной ситуации с лесными пожарами на базе 
ПетрГУ был открыт единый Центр добровольческой 
помощи пожарным РК. Также на базе профкома обуча-
ющихся открылся центр добровольчества «Фотон». 

Работают волонт¸ры в ПетрГУ и при Совете ветера-
нов. Прежде всего, это студенты-старшекурсники или 
магистранты направления «Социальная работа». Для 
молодых людей, помимо практики, это и проверка сво-
ей готовности помогать пенсионерам-ветеранам уни-
верситета, особенно тем, кто остался без помощи близ-
ких людей или в затруднительной жизненной ситуации. 
Конечно, для этого, помимо желания, необходимы и 
знания. Так, в настоящее время два человека входят в 
структуру «Совета ветеранов». В институте истории, 
политических и социальных наук ПетрГУ действует 
магистратура «Инновационные технологии в управле-
нии социальной сферой», разработанная кандидатом 
социологических наук, доцентом кафедры социологии 
и социальной работы Юлией Александровной Петров-
ской. Одна из магистрантов – Павликова Тамара Алек-
сеевна – считает своим долгом участвовать в работе с 
ветеранами. Выпускница направления «Социальная 
работа» Мария Артиева «прошла онлайн курс началь-

ной подготовки волонт¸ров социальной сферы, прини-
мала участие в региональном онлайн-форуме «Новые 
перспективы, открытые возможности» [9].

К помощи волонт¸ров в настоящее время прибегает 
и церковь. Так, Петрозаводская и Карельская епархия 
РПЦ 24.01.2022 объявила о наборе волонт¸ров для ра-
боты в летний период на территории Благовещенско-
го Ионо-Яшезерского монастыря на территории РК.  
Надо было организовать волонт¸рский лагерь, чтобы 
подготовить келейные корпуса и башни к дальнейшим 
противоаварийным работам. Для подготовки лагеря 
московские волонт¸ры и куратор реставрационных 
работ посещали цикл лекций в школе добровольцев, 
организованных в рамках проекта «Общее дело» [6]. 

Одно из новых направлений волонт¸рского движе-
ния в ПетрГУ – организация поддержки детей с осо-
бенностями развития и аутизмом. Студентам, обуча-
ющимся по профилям «Изобразительное искусство и 
Мировая художественная культура», «Технология и до-
полнительное образование в области инженерно-тех-
нического творчества», «Технология и дополнитель-
ное образование в области декоративно-прикладного 
творчества», «Педагог-психолог дошкольного образо-
вания», «Дошкольная дефектология» были представ-
лены видеоматериалы о деятельности волонт¸ров  Де-
тско-юношеского центра (ДЮЦ)  г. Петрозаводска. 
Волонт¸р Алина Волошина отметила: «помогая детям, 
получаешь уникальный опыт и удовлетворение от 
того, что делаешь доброе дело. Особые дети чувству-
ют себя принятыми в обществе, а другие дети учатся 
пониманию и заботе. Это уникальная возможность 
для общения, творчества, физического и психического 
развития [8].

На сегодняшний день в российских вузах открылись 
346 волонт¸рских штабов в рамках общероссийской 
добровольческой акции #МыВместе. В работе штабов 
задействованы свыше 70 тыс. студентов, которые учас-
твуют в сборе гуманитарной помощи, а также сотруд-
ничают с военнослужащими и их семьями [1].  Это 
совершенно новое направление волонт¸рского движе-
ния в связи с изменившейся политической ситуацией, 
с защитой территориальной целостности Российской 
Федерации.

Стоит отметить, что Министерством науки и вы-
сшего образования РФ подготовлены методические 
рекомендации по запуску региональных штабов #Мы-
Вместе. Вузам предложены форматы участия в акции 
по поддержке военнослужащих и членов их семей, 
среди которых адресная помощь с бытовыми запроса-
ми, привлечение детей военных к участию в развиваю-
щих научных программах и культурных мероприятиях 
университетов, патронаж и выделение гуманитарной 
помощи, поддержка в рамках акции «Добрые письма» 
и проведение социально-значимых акций [1].

Важным направлением в связи со специальной во-
енной операцией на Донбассе с февраля 2022 года яв-
ляется материальная и моральная поддержка со сторо-
ны населения.  В целях оказания поддержки беженцам 
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с Донбасса на базе Молод¸жного иннопарка ПетрГУ 
создан Центр гуманитарной помощи #МыВместе, ра-
ботающий в тесной координации с Республиканским 
центром [14].

Таким образом, в Петрозаводском государственном 
университете к настоящему времени накоплен значи-
тельный опыт развития волонт¸рства в студенческой 
среде. Студенты – волонт¸ры демонстрируют свою 
гражданскую позицию, ответственность перед обще-
ством, на сво¸м примере воспитывают ровесников и 
школьников. Главное, что разные направления их де-
ятельности свидетельствуют о добрых намерениях на 
благо как отдельных людей, так и российского обще-
ства в целом. Эта деятельность поддерживается адми-
нистрацией университета. Дальнейшим направлением 
исследований может стать составление социально-
культурного портрета студента-волонт¸ра и определе-
ние механизмов и инструментов развития студенчес-
кого волонт¸рского движения. 
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Композитор викторианской и эдвардианской эпо-
хи сэр Чарльз Вильерс Стэнфорд (Charles Villiers 

Stanford, 1852–1924) был одним из ведущих музыкан-
тов своего поколения и оказал глубокое влияние на 
развитие и историю английской музыки как исполни-
тель, дириж¸р, композитор, педагог и писатель. Стэн-
форд был плодовитым композитором, создавшим 
семь симфоний, восемь струнных квартетов, девять 
опер, более 300 песен, 30 крупномасштабных хоро-
вых произведений (среди них, оратория «Три святых 
отрока» – The three holy children) и большое количес-
тво камерной музыки (например, сонаты для скрип-
ки, виолончели и фортепиано, два фортепианных и 
три струнных квартета). Так же, он написал значи-
тельное количество произведений для органа, гим-
нов и песнопений для английской церкви (реквием, 
месса и др.). Его перу принадлежат много изданных 
трудов о музыке, включая три тома воспоминаний и 
популярный учебник по композиции. Среди главных 
произведений композитора: оперы «Скрытый пророк 
Хорассана» (The veiledprophetof Khorassan), «Савона-
рола» (Savanarola), «Кентерберийские паломники» 
(The Canterbury pilgrims), «Шамус О`Брайен» (Shamus 
O’Brien), «Много шума из ничего» (Much ado about 
nothing), музыка к «Королеве Марии» (Queen Mary) А. 
Теннисона и к его же «Беккету» (Becket), к «Эвмени-

дам» Эсхила и «Эдипу-царю» Софокла [2].
В 1882 в возрасте 29 лет Стэнфорд получил звание 

профессора Королевского колледжа музыки в Лон-
доне, где преподавал композицию до конца жизни. 
Композитор сыграл важную роль в музыкально-эс-
тетическом развитии музыкального общества Кемб-
риджского университета и в привлечении зарубежных 
музыкантов и исполнителей [1, с. 27]. Впоследствии 
занимал должности дирижера хора Баха в Лондоне, 
Филармонического общества и фестиваля Лидса.

Сегодня композитора в основном помнят за песни 
и религиозную музыку, а также за то влияние, которое 
он оказал на несколько поколений студентов-компо-
зиторов в Королевском музыкальном колледже. Среди 
них были такие известные имена как: сэр Артур Блисс, 
Фрэнк Бридж, Сэмюэл Кольридж-Тейлор, Ребекка 
Кларк, Айвор Герни, Густав Холст, Герберт Хауэллс, 
Джон Айрленд, Ральф Воан-Уильямс и Чарльз Вуд.

Стэнфорд был посвящен в рыцари в 1902 году, а 
в 1904 году стал первым британским композитором 
– членом Королевской академии художеств в Берли-
не. Его прах похоронен в Вестминстерском аббатстве 
рядом с останками Генри Перселла.

За последние два десятилетия интерес к музыке 
Стэнфорда возродился благодаря исполнению неко-
торых из его забытых произведений и увеличению ко-
личества записей. Музыка Чарльза Стэнфорда отража-
ет романтический стиль конца XIX века, в который он 
ввел элементы ирландской народной песни. Несмотря 
на то, что композитор написал девять опер, ни одна 
из них не вошла в постоянный репертуар театров. Му-
зыкальным и историческим советником Сообщества 
Чарльза Стэнфорда стал профессор Джереми Диббл 
(Jeremy Dibble из Даремского университета, который 
является ведущим специалистом по творчеству Стэн-

Образ Ирландии в вокальном творчестве 
Чарльза Стэнфорда

Ирландец cэр Чарльз Вильерс Стэнфорд был одним из самых известных композиторов английской церковной музыки и 
оказал огромное влияние на музыкальную жизнь своей страны. Был одним из инициаторов «музыкального возрождения» в 
Великобритании, занимался изданием ирландской народной музыки. Музыка Стэнфорда весьма тесно смыкается с произ-
ведениями И. Брамса, с которым он поддерживал дружеские отношения. В своих вокальных произведениях на стихи Мойра 
О`Нил композитор активно использовал ирландские поэтические мотивы и фольклорные мелодии. 

The Irishman Sir Charles Villiers Stanford was one of the most famous composers of English church music and had a huge impact on the 
musical life of his country. He was one of the initiators of the «musical revival» in Great Britain, he was engaged in the publication of Irish 
folk music. The music of Stanford is very closely connected with the works of I. Brahms, with whom he maintained friendly relations. In his 
vocal works based on the verses of Moira O’Neill, the composer actively used Irish poetic motifs and folklore melodies.
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форда [6].
Известно, что Стэнфорд любил В. Шекспира, ли-

рику елизаветинских и якобинских времен. Как его 
австро-немецкие предки и музыкальные кумиры (осо-
бенно композиторы-романтики Ф. Шуберт и Р. Шу-
ман), он восхищался лирикой Г. Гейне, но был сильно 
привязан к писателям своего времени — А. Теннисо-
ну (английский поэт, друг Стэнфорда, любимый поэт 
королевы Виктории), Р. Л. Стивенсону (шотландский 
писатель и поэт, крупнейший представитель неоро-
мантизма), Г. Ньюболту (английский поэт, писатель 
и историк, советник правительства по изучению по 
изучению английского языка в Англии), У. Уитмену 
(американский поэт и публицист, новатор свободного 
стиха), Д. Элиоту (настоящее имя Мэри Энн Эванс, 
английская писательница), Р. Бриджесу (английский 
поэт, после смерти получил звание поэта-лауреата) и 
А. П. Грейвсу (ирландский поэт, автор песен, фоль-
клорист, литератор и антиквар). Более того, как про-
должение своей близости к ирландским народным 
песням он чувствовал необходимость выразить нос-
тальгическое видение Ирландии (хотя романтическое 
и идеализированное) словами ныне малоизвестной 
группы ирландских поэтов, а именно Мойры О’Нил, 
Джеймса Стивенсона и Уинифреда Леттса, которые 
писали вариантами гиберно-английского языка (или 
ирландский английский – это диалект английского 
языка, на котором говорят и пишут в Ирландии с XIX 
века). Результатом этого увлечения Стэнфорда стали 
серии циклов песен и вокальных сборников, напи-
санных композитором как глубоко личные высказы-
вания.

Начиная с конца XII века и вплоть до середины 
XVII века, Ирландия постепенно завоевывалась Ан-
глией, что не могло не отразиться на е¸ культуре в 
целом. В истории Ирландии лето 1798 года считается 
кульминацией политического насилия, тому виной 
послужило Ирландское восстание, в котором участво-
вало более полмиллиона человек. Итогом восстания 
стало подписание Акта об унии 1800 года, в котором 
фиксировались самороспуск ирландского парламен-
та, формальное объединение Ирландии и Британии, 
заседание ирландских депутатов в Лондоне.

В результате этих исторических событий в XIX веке 
ирландское общество разделилось на два лагеря. Пер-
вый считал, что единственный путь независимости 
от Великобритании — это революционная борьба, 
второй был за постепенные реформы Конституции 
и парламентские дебаты. К концу столетия выросло 
влияние культурного национализма, стали широко 
отмечать столетие восстания 1789 года. Конец XIX 
— начало XX века в Ирландии считается периодом 
бурного роста национального самосознания, который 
получил название Ирландское возрождение. Его на-
чало было связано с основанными в 1891 году в Лон-
доне Ирландским литературным обществом Уильяма 
Б. Йетса и Томаса У. Роллестона, а затем в 1892 году 
— Национальным литературным обществом в Дуб-

лине. Исследователи считают, что «исходной целью 
его было восстановление национальной культуры, 
находившейся под угрозой исчезновения в результате 
политики ассимиляции ирландской нации, проводив-
шейся на протяжении многих веков английскими ко-
лонизаторами» [3, c. 331].

Этот период был наполнен многообразными по 
своему характеру движениями, такими как: Гэльская 
лига, молодежно-спортивные, музыкальные, теат-
ральные, литературные организации. Ирландское 
возрождение характеризуется восстановлением наци-
ональной культуры, которая находилась под угрозой 
исчезновения из-за политики ассимиляции ирланд-
ской нации, проводившейся на протяжении многих 
веков Англией. Одной из целей Ирландского возрож-
дения была пропаганда изучения почти исчезнувшего 
ирландского языка, тенденция вытеснения которого 
начала проявляться с конца XVII века. В XVIII веке 
ирландский язык был показателем бедности и ассоци-
ировался с архаикой, сельским бытом. Фольклоризм 
стал одной из важнейших черт эстетики писателей 
Возрождения, придав их произведениям националь-
но-романтическую окраску. В этот период «земная» 
ирландская литература приобрела таинственный, за-
гадочный характер. 

Источником интереса Стэнфорда к народным пес-
ням его родины было возрождение в Ирландии, на-
чатое Ирландским археологическим обществом, Ир-
ландским артиллерийским управлением и Ирландским 
кельтским обществом в 1830-х и 1840-х годах. Цент-
ральное место в этой деятельности занимал Джордж 
Петри (1833—1839), пейзажист, иллюстратор, редак-
тор Dublin Penny Journal, директор Ordnance Survey и 
ученый. В 1851 году Петри основал «Общество сохра-
нения и публикации древней музыки Ирландии», что-
бы обнародовать свою обширную коллекцию ирланд-
ских мелодий, накопленную за многие годы, большая 
часть из которых была получена в результате полевых 
работ. Совет Общества, в котором председательство-
вал Петри, получил поддержку Фрэнсиса Уильяма 
Брэди — президента Ирландской музыкальной акаде-
мии, Ф. У. Бертона — директора Национальной гале-
реи, преподобного Чарльза Грейвса, Уильяма Стоукса, 
преподобного Дж. Х. Тодда (антиквар и библиограф), 
Юджина О’Карри и Томаса Райс Хенна двоюродного 
дедушки Стэнфорда. К сожалению, Обществу удалось 
напечатать только один том работы Петри, хотя было 
обещано не менее пяти томов.

Коллекция Петри, наряду с другими сборниками 
Бантинга и Джойса, легла в основу традиции аран-
жировки местных мелодий, среди которых были та-
кие имена, как сэр Джон Стивенсон (ирландский 
композитор и органист), Джозеф Робинсон и Роберт 
Прескотт Стюарт (ирландский композитор, органист, 
музыкальный педагог).Подлинный энтузиазм Стэн-
форда по поводу традиционной мелодии: аранжировки 
английских, валлийских, шотландских и особенно ир-
ландских мелодий, особенно популярных в гостиных 
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и, следовательно, привлекательных для музыкальных 
издателей, — побудили его опубликовать собствен-
ные аранжировки. «Песни старой Ирландии: сборник 
пятидесяти ирландских мелодий, неизвестных в Ан-
глии», как следует из названия, были предназначены 
для обращения на английский рынок, хотя они также 
активно продавались среди ирландских общин в Со-
единенных Штатах [8].

Сборник Стэнфорда «Песни старой Ирландии», 
вероятно, начатый в конце 1870-х или начале 1880-х 
годов, был завершен в августе 1882 года в Кембридже 
и был опубликован «Boosey» (Бузи) в следующем году. 
Он был посвящен Иоганнесу Брамсу «с уважением и 
благодарностью». Эти слова отразили то восхищение, 
которое испытал Стэнфорд во время знаменательного 
события в Кембридже, где в марте 1877 года впервые 
была исполнена Первая симфония Брамса. С великим 
немецким композитором Стэнфорда связывали дру-
жеские отношения, и, конечно, в своих сочинениях 
он придерживался классическо-романтических тра-
диций Брамса. 

Слова для всех мелодий в этом сборнике были пре-
доставлены другом детства Стэнфорда Альфредом 
Персевалем Грейвсом, сыном Чарльза Грейвса, учено-
го и выдающегося ирландского священнослужителя. 
А № 25 — «My Love’s an Arbutus» (Моя любовь как зем-
ляничное дерево) — стала одной из самых известных 
ирландских песен на Британских островах.

Подлинный энтузиазм Стэнфорда по поводу фоль-
клорных мелодий: английских, валлийских, шотланд-
ских и особенно ирландских песен, – побудили его 
опубликовать собственные аранжировки. Помимо 
его искреннего влечения к ирландским фольклорным 
мелодиям, которое проявилось в шести сборниках: 
«Песни старой Ирландии» (1883), «Бларни – баллады» 
(1889), «Ирландские песни и баллады» (1893), «Восста-
новленные ирландские мелодии Мура» Op 60 (1895), 
«Песни Эрин» Оп 76 (1901) и «Коллекция Петри» 
(1902), Стэнфорд также выразил свои чувства, связан-
ные с родиной, в серии песенных циклов и сборни-
ков. Их начало датируется 1901 годом — появлением 
«Ирландской идиллии» (соч. 77) и завершается в 1920 
шестью песнями из «Глен Антрим» (соч. 174). Текст в 
обоих случаях был взят из чрезвычайно популярного 
сборника стихов «Песни долин Антрима», опублико-
ванного в 1901 году Мойрой О’Нил [4, с. 256].  

Мойра О’Нил (Moira O’Neill) — это псевдоним Аг-
нес Шекспир Хиггинсон (Agnes Shakspeare Higginson), 
популярной ирландско-канадской поэтессы, которая 
написала баллады и другие стихи, вдохновленные 
графством Антрим. Ее стихи начали появляться в 
журнале Blackwood’s Magazine с 1892 года. В 1893 она 
опубликовала детскую книгу «Странствующий эльф» 
(в которой тонко противопоставляет ирландских и 
английских персонажей), а в 1894 году – короткий ро-
ман «Пасхальные каникулы». Оба произведения были 
весьма успешными. 

Как и другие авторы во время возрождения ир-

ландской литературы, Мойра О’Нил использовала 
искусственный «ирландский» диалект, который с тех 
пор вышел из моды. Однако, по мнению исследова-
телей, она писала стихи как «женщина из долины на 
диалекте долины и главным образом для удовольствия 
других жителей долины» [9]. В свое время эти стихи 
были широко популярны, даже любимы особенно 
читателями–эмигрантами, и вызывали восхищение у 
критиков. Так в 1916 году Эрнест Бойд в литературном 
возрождении Ирландии называл их настоящей крес-
тьянской поэзией [9].

5 июня 1895 года в Кушендане она вышла замуж за 
Уолтера Клармонта Скрина (Walter Clarmont Skrine) 
из поместья Уорли (Сомерсет), и в течение пяти или 
шести лет они жили на его ранчо в Альберте (Кана-
да). Находясь в Канаде (тогда части Британской импе-
рии), она выразила свою тоску по Ирландии и особен-
но по морю в стихах о стране и людях, которые жили 
у Кушендана. Е№ тексты сначала были опубликованы в 
Blackwood’s, но затем двадцать пять их них были соб-
раны в цикл «Песни долины Антрима» (Songs of the 
Glens of Antrim, 1901). В 1921 году Мойра опубликова-
ла следующий сборник стихов «Другие песни долины 
Антрима» (More Songs of the Glens of Antrim). Из е№ 
первого сборника композитор Чарльз Стэнфорд вы-
брал шесть стихотворений для своего песенного цикла 
«Ирландская идиллия», изданного в 1901 году и пос-
вященного баритону Гарри Планкету Грину. Этот цикл 
включает в себя одну из самых известных песен Стэн-
форда «Сказочное озеро» (The Fairy Lough).

Помимо своих романов и стихов Мойра также пи-
сала эссе и обзоры для журнала Blackwood’s Magazine 
по таким темам как диалект Гленса, о Шекспире, 
Данте и Уильяме Коббетте. В 1933 году был выпущен 
сборник ее стихов, который также содержал переводы 
с итальянского.

Темы произведений Мойры О’Нил всегда име-
ли ирландские мотивы и конкретные объекты: озера 
и горы, флору и фауну, названия городов, приметы 
сельской жизни, а также тему изгнания и возвраще-
ния. Так, к примеру: Сожжение Браблы, обрушивше-
еся на холм возле Миллтауна; ряд домов за заливом 
Кушендан; река Фойл; «исчезающее озеро» Лагарима 
на севере Ирландии; даже яркие птички кронштепы, 
обитающие на озере, – все это фигурирует в ее стихот-
ворениях.

Председатель Ольстерского исторического кружка 
Крис Сперр (Chris Spurr), комментируя достижения 
Мойры О’Нил, утверждал: «У Мойры О’Нил был осо-
бый голос, нашедший выражение в чувствительной 
поэзии, содержащей множество запоминающихся 
лирических образов» [10]. Она была высоко оценена 
другими поэтами, критиками и писателями. В своей 
книге «Похвала Ольстеру» Ричард Хейворд, снявший 
«Скалу Дьявола» в Кушендане в 1937 году, считал, что 
«ее песни долин Антрима внесли огромный вклад в 
ирландскую литературу. Хотя Мойра около шести лет 
жила в Канаде, а позже на юге Ирландии, «Songs of 
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the Glens of Antrim» всегда занимала особое место в 
ее сердце, и церковь, которую она посещала, остается 
важным памятником архитектуры» [10].

Стихи О’Нил, англо-ирландские по чувствитель-
ности, отражающие сложные культурные, социаль-
ные и политические чувства, вызвали как лесть, так 
и осуждение со стороны критиков. Некоторые, такие 
как Дуглас Хайд (первый президент Ирландии), счита-
ли, что необходимо читать англо-ирландскую литера-
туру хотя бы для того, чтобы понять, как культура Ир-
ландии может быть де-англицизирована. Ирландская 
литература 1931 года, в которую входили У. Б. Йейтс 
(ирландский англоязычный поэт, драматург, лауреат 
Нобелевской премии по литературе 1923 года) и Иза-
белла Огаста леди Грегори (ирландская писательница, 
драматург и собирательница фольклора), считалась 
принципиально чуждой ирландскому обществу. И 
наоборот, Томас МакДонах, подписавший «Провозг-
лашение Ирландской республики», констатировал в 
своей книге «Литература в Ирландии: исследования 
ирландского и англо-ирландского языка» (1916), что 
англоязычная ирландская литература имела место в 
ирландской культурной самобытности, отличное от 
ее английской кузины. Более того, МакДонах утверж-
дал, что использование гиберно-английского языка, 
которому его недоброжелатели часто дают уничижи-
тельную характеристику, было ярким признаком этой 
идентичности и ее мира [8].

В свое время «Песни о долинах Антрима» О’Нил 
были чрезвычайно популярны и высоко оценены Эр-
нестом Бойдом в «Ирландском литературном возрож-
дении» (1916) особенно за понимание О`Нил локали-
зованной речи и диалекта Антрима. Этот эстетический 
критерий – использование гиберно-английского язы-
ка, который сам неизменно находился под влиянием 
ирландского языка с точки зрения лексики, граммати-
ки и синтаксиса, – был близок многим сторонникам 
ирландского литературного дела, что можно увидеть 
в переводах народной песни Хайда в книге «Любов-
ные песни Коннахта» (1893). Такое отношение к раз-
говорному языку, к рассказыванию историй, любви к 
разговору и устной традиции в целом было далее под-
черкнуто Стивеном Гвинном, депутатом парламента и 
литератором, который считал небольшой том О’Нил 
«одним из очень немногих книг, которые… вероят-
но, могут быть воспроизведены из устной традиции» 
[10].

В результате музыкального анализа «Ирландской 
идиллии» можно констатировать претворение Стэн-
фордом в своем вокальном стиле   элементов тради-
ционной ирландской народной музыки. Все песни 
имеют куплетно-вариационную форму и размеры 4/4, 
2/4, 6/8, что соответствует традиционной ирландской 
танцевальной музыке — рил, джига, хорнпайп. Так же, 
характерной особенностью ирландской придворной 
песенной культуры является преобладание роли стиха 
и второстепенное значение музыкального сопровож-
дения, что отчетливо прослеживается во всем вокаль-

ном творчестве Стэнфорда. Говоря о традиционной 
вокальной музыке Ирландии, нельзя не упомянуть 
«Шан-нос» (Sean-nуs), что дословно по-ирландски 
значит «старый стиль». Это традиционная ирланд-
ская песня на ирландском языке, исполняемая сольно 
без каких-либо музыкальных инструментов и обычно 
медленная, протяжная. Зачастую в песнях «Ирланд-
ской идиллии» можно услышать пение почти a capella 
длительностью в 2-3 такта, что вполне вписывается в 
традиции пения «Шан-нос».

Кроме вокальной музыки, тема Ирландии прони-
зывает и иные сочинения Ч. Стэнфорда, а националь-
ные мотивы прослеживаются почти в каждом произ-
ведении. Например, в числе сочинений с ирландской 
тематикой следует упомянуть «Ирландскую» Симфо-
нию ¹ 3, написанную в 1887 году и впервые испол-
ненную в 1888 в концертном зале Сент-Джеймс-холл 
(дирижер Ханс Рихтер), шесть ирландских рапсодий, 
шесть ирландских танцев для скрипки и фортепиано.

Прочно укоренившись в англо-ирландских тради-
циях, Стэнфорд с живостью откликнулся на поэзию 
О’Нил, Уинифред М. Леттса и ольстерского поэта 
Джона Стивенсона. «Такие поэты — редкие птицы, 
— писал он сэру Джону Пентланду Махаффи, ректору 
Тринити-колледжа в Дублине в 1917 году, — а те, кото-
рые пахнут настоящей травой, встречаются еще реже» 
[8]. Для Стэнфорда их слова напоминали ирландский 
пейзаж. В более поздний период жизни это впечатле-
ние сочетается с переживаниями, вызванными тем, 
что однажды он набрался храбрости и посетил свои 
родные места, хотя чрезвычайно боялся стать свидете-
лем исчезновения в результате быстрых социальных и 
политических изменений мира, который он когда-то 
знал. «Я буду видеть призраков, — признался он Ма-
хаффи, — весь день и каждый день» [8]. Эта сложная 
смесь ностальгии, тоски по дому, юмора, фольклора, 
глубокой любви к ирландской деревне, страсти, тра-
гедии и подлинной личной травмы присутствуют в 
ирландских циклах Стэнфорда, сочинениях, которые, 
судя по их значимости в более поздних работах, озна-
чали для него эмоционально много.
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Противостояние России и Запада, обостривше-
еся в 2022 году, затрагивает не только поли-

тическую и экономическую сферы общества, но и 
особенно захватывает духовную сферу. Прич¸м кор-
ни данного духовного противостояния уходят в на-
чало 90-х годов ХХ века, когда после разрушения 
предыдущей «эманации» российского государства в 
культурное пространство страны стали проникать и 
внедряться чужеродные ценности под видом прогрес-
сивных общечеловеческих ценностей, воплощаемых 
в определ¸нных концептах и понятиях. Эти понятия 
стали использоваться в качестве составляющих меха-
низма трансформации национальной культуры, что 
усиливалось в условиях вестернизации информаци-
онного пространства. Одним из таких концептов стал 
концепт «толерантность», который начал вытеснять 

из социокультурного пространства исконно русский 
концепт «терпимость», наделяя понятие «толерант-
ности» более позитивной коннотацией и перспектив-
ной словоупотребительностью.

В условиях динамичного развития информацион-
ной цивилизации и глобализации мира возникает ост-
рая проблема взаимодействия и взаимовлияния наци-
ональных культур при необходимости сохранения их 
самобытности. Являясь порождением технократичес-
кой западной цивилизации информационная культу-
ра активно распространяет ценности западного мира 
на все незападное пространство при помощи средств 
массовой коммуникации, вестернизирует его. При 
этом бездумное тиражирование вестернизирован-
ных аксиологических установок в социокультурное 
пространство, не имеющее общих с западным миром 
оснований, создает серьезную опасность деформа-
ции базовых ценностей национальных незападных 
культур, что, в свою очередь, способствует серь¸зной 
трансформации духовной и нравственной сфер нацио-
нальных культур. В данном случае можно чужеродные 
ценностные установки сравнить с вирусом, который, 
будучи вполне побеждаемым в среде одного этноса, 
способен погубить целые народы при занесении его в 
иную этническую среду, где он не существовал ранее, 
и где к нему не выработался иммунитет. Можно так-

Концепты «толерантность» и «терпимость» 
в контексте обеспечения национальной 
культурной безопасности России

В статье представлен анализ концептов «толерантность» и «терпимость», функционирующих в языковой среде в услови-
ях противостояния России и Запада, рассматривается использование их в российской информационной социокультур-
ной среде. Да¸тся характеристика особенностей обеспечения национальной культурной безопасности России и отмечается 
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же провести аналогию с любым живым организмом, 
который встречается с вирусом  и, не будучи приви-
тым, погибает от него. Именно аналогия с живым 
организмом позволяет рассматривать понятие «толе-
рантность» в его медицинском значении, в котором 
это понятие и введено в широкий языковой оборот в 
1953 году английским иммунологом П. Медаваром. В 
России словарное значение этого понятия отражено в 
«Большой советской энциклопедии»: «Толерантность 
иммунологическая (от лат. tolerantia – терпение) от-
сутствие или ослабление иммунологического ответа 
на данный антиген при сохранении иммуноактив-
ности ко всем прочим антигенам» [2, с.46]. Таким 
образом, используя привед¸нную выше аналогию и 
словарное значение толерантности, можно сделать 
вывод, что при наличии толерантности организм не 
гибнет мгновенно, но теряет способность к сопротив-
лению к определ¸нным вредоносным влияниям. Поэ-
тому, внедрение такого концепта как «толерантность», 
который, с одной стороны, отождествляется с поня-
тием «терпимость», с другой, может рассматриваться 
как эвфеминистическая замена понятия «отсутствие 
иммунологического ответа на данный антиген», ста-
новится инструментом замены смысла значимого для 
русской культуры понятия «терпимость» на размытый 
смысл понятия «толерантность». В результате подоб-
ных манипуляций с другими заимствованиями возни-
кает опасность смены ценностных оснований русской 
культуры в целом.

Для сохранения национальных ценностей, в усло-
виях интенсивного распространения через средства 
массовой коммуникации аксиологических установок 
западного общества, необходимо их осознание и адек-
ватное исходному смыслу понимание, восприятие их 
как национальных. То есть, следует понимать, что те 
или иные ценности имеют непосредственное основа-
ние в определенных региональных и локальных куль-
турах (западноевропейской, исламской, китайской, 
русской и т.д.).  Западные страны, имеющие развитую 
систему массовых коммуникаций, способны наиболее 
активно производить информационное воздействие 
на менее подготовленные в информационном плане 
социокультурные системы.  

Главный инструмент информационного воздейс-
твия при общении культур – это слово, и именно че-
рез слово проникает чужеродная система ценностей. 
В данной статье произведена попытка анализа одно-
го из наиболее значимых, и широко распространен-
ных в средствах массовой коммуникации  концепта 
«толерантность», который повсеместно заменяет и 
практически вытесняет русский аналог этого концеп-
та – «терпимость».  Стоит отметить, что приведение к 
адекватному пониманию смыслов понятий и концеп-
тов является основой сохранения национальных цен-
ностей, эффективным фактором обеспечения наци-
ональной культурной безопасности. Поэтому следует 
выяснить органичность этих концептов русской куль-
туре и определить основные угрозы национальной 

культурной безопасности, связанные с расширением 
употребления концепта «толерантность» в русской 
языковой среде. 

Обеспечение национальной культурной  
безопасности в информационном обществе

Возникающее в результате процесса трансформа-
ции национальной культуры неустойчивое состояние 
ценностной среды является признаком неравновесной 
системы, и в любой момент способно посредством не-
значительных флуктуаций, привести к необратимым 
качественным изменениям. Поэтому каждое госу-
дарство пытается обезопасить себя от непредсказуе-
мого национального развития, от нивелировки своей 
специфики, которая преимущественно определяется 
духовно-нравственными законами, по которым жи-
вет то или иное общество. Например, американский 
исследователь Р. Харрис указывает на «фундаменталь-
ное различие между исламским и западным миром во 
взаимоотношениях между церковью и государством. 
Так, оскорбление пророка Мухаммеда – это оскорб-
ление всех мусульманских наций и всех мусульман, 
даже тех, кто не практикует свою веру» [9, с.253]. 
Соответственно, секуляризованные ценности запад-
ной постхристианской культуры вступают в неразре-
шимый конфликт с аксиологическими основаниями 
исламского мира. Что, в свою очередь, ведет к далеко 
идущим последствиям не только в культурной сфере, 
но и сфере геополитики и международных отноше-
ний. Дальнейшее развитие постхристианского запад-
ного общества приводит к противостоянию не только 
с ценностями исламского мира, но и с ценностями 
православной христианской культуры, которые в сов-
ременном информационном обществе наиболее пос-
ледовательно отстаиваются русской культурой.  

Основным инструментом обеспечения националь-
ной безопасности, в том числе и национальной куль-
турной безопасности, являются правовые механизмы, 
поэтому необходимо их кратко охарактеризовать в 
российской правовой среде. Конституция Российс-
кой Федерации гарантирует свободу массовой инфор-
мации, а также запрещает цензуру [4, пункт 5 статьи 
25]. Запрет цензуры в российской Конституции был 
связан с либерализацией российского правового про-
странства в 90-е годы ХХ века, следования междуна-
родным правовым нормам и влиянием общих тенден-
ций развития информационного общества в условиях 
глобализации. Следует заметить, что отмена цензуры 
при усилении коммерциализации СМИ, активизи-
ровала процессы распространения бездуховности и 
безнравственности, что наносило неповторимый урон 
здоровью нации. Поэтому для смягчения ограниче-
ний, установленных в Конституции РФ и негативных 
последствий воздействия информационной свободы, 
в России в разные периоды принимались норматив-
но-правовые и концептуальные документы, регулиру-
ющие вопросы национальной безопасности: Концеп-
ция национальной безопасности РФ (1997), Доктрина 
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информационной безопасности РФ (2000), (2016), 
Стратегия национальной безопасности (2015), (2021), 
Федеральный закон «О безопасности» (2010) и др. 

В Конституцию РФ 01.07.2020 года внесены изме-
нения, в которых акцентировались некоторые куль-
турно-исторические ценности и идеологемы: «вера в 
Бога», «память предков», «идеалы, сформированные 
тысячелетней историей», «преемственность в развитии 
Российского государства», «патриотизм», «нравствен-
ное развитие», «гражданственность», «семья», «тради-
ционный брак между мужчиной и женщиной» [4, ста-
тьи 76.1 и 71]. А в Указе Президента РФ «О стратегии 
национальной безопасности Российской Федерации» 
¹ 400 от 02.07.2021 [7] да¸тся определение нацио-
нальной безопасности как «состояние защищ¸нности 
национальных интересов РФ от внешних и внутрен-
них угроз ….».  Среди национальных интересов отме-
чается «укрепление традиционных российских духов-
но-нравственных ценностей, сохранение культурного 
и исторического наследия народов России» [7, статья 
25, пункт 7]. Одним из национальных приоритетов 
выступает «защита традиционных российских духов-
но-нравственных ценностей, культуры и историчес-
кой памяти» [7, статья 26, пункт 8]. В Стратегии также 
утверждается, что «пересмотр базовых норм морали, 
психологическое манипулирование наносят непоп-
равимый ущерб нравственному здоровью человека, 
поощряют деструктивное поведение, формируют ус-
ловия для саморазрушения общества» [7, статья 86]. 
Соответственно, разворачивание данного сценария 
недопустимо. Таким образом, можно констатировать, 
что в России уже существуют законодательные осно-
вы становления системы защиты национальных цен-
ностей.

Стоит отметить, что и многие западные страны 
проводят законодательную политику по сохранению, 
например, нравственного фильтра. Р. Харрис свиде-
тельствует, что в США «делаются определенные шаги 
в сторону применения цензуры, хотя зачастую это 
слово не используется… Национальная ассоциация 
работников  вещания (NAB)… имеет очень строгий 
этический кодекс, которому должны следовать ее чле-
ны…» [9, с.23]. А в Италии в Законе о печати (1948), 
который действует и поныне наряду с более поздними 
законодательными актами, «устанавливалась ответс-
твенность за диффамацию (распространение пороча-
щих сведений), нарушение моральных норм, подстре-
кательство к самоубийству и преступлениям, а также 
особая ответственность изданий, адресованных детям 
и молодежи» [10, с.120].

Информационная открытость как объективный 
признак информационного общества в последние 
годы часто ограничивается на практике, что детерми-
нировано политическими и социокультурными при-
чинами. Прич¸м особенно активно процесс цензури-
рования разворачивается именно в западных странах. 
Например, в январе 2021 года, в политических целях, 
ещ¸ действующий на тот момент президент США 

Д. Трамп был заблокирован и удал¸н из социальных 
сетей победившей на выборах демократической пар-
тией. В западных странах не допускается нарратив, 
культивирующий традиционные семейные ценности, 
который заменяется жесткой пропагандой нетрадици-
онных гендерных отношений. В современной Европе 
и на Украине разжигается русофобия, утверждается 
идеологема отмены русской культуры, на практике 
осуществляется цензурирование информационного 
пространства. Соответственно, в противовес негатив-
ным процессам трансформации традиционного циви-
лизационного ядра, проникающим в Россию извне, 
перед российским обществом стоит задача сохране-
ния национальных культурных ценностей, бережного 
отношения к своему культурному наследию.

Проблема адекватности понимания одних  
и тех же терминов и явлений

Западная цивилизация, имеющая истоки в европей-
ской цивилизации, восходит к христианству, что род-
нит все западные культуры с российской. Но переход 
е¸ в постхристианское состояние созда¸т трудности 
перевода базовых ценностных категорий и концептов 
при использовании их в различных культурах. При об-
щении культур, имеющих различную степень общнос-
ти истоков, возникает несовершенное восприятие и 
понимание одних и тех же явлений и терминов, то есть 
возникает проблема «адекватности понимания». Каж-
дый подобный термин, имеет черты универсального, 
архетипического, и черты специфического своего. В 
момент трансляции понятия, категории и явления за 
ними стоящего возможна его трансформация прини-
мающей стороной (как это было с марксизмом в Рос-
сии). Различие ценностных установок «пасхальной» 
и «рождественской» культур, от которых произошли 
современные российская  и западная культуры, обус-
ловлено различными ценностными приоритетами 
данных культур.

При анализе особенностей общения цивилизаций 
большое внимание должно быть уделено адекватнос-
ти понимания языка общения. Поэтому необходимо 
учитывать помимо универсального архетипического 
ядра (знака, через который происходит общение) еще 
и этнокультурный  и исторический контекст. Игнори-
рование такого контекста чревато или непониманием  
(как это можно наблюдать на примере взаимодействия 
ценностей США и исламского мира), ведущего к жес-
ткой конфронтации, или «ложным пониманием», ко-
торое ведет к активной трансформации основ культу-
ры-реципиента (как это наблюдается при воздействии 
западной цивилизации на российскую).  «Ложное се-
мантическое поле» неадекватного понимания терми-
нов, и стоящих за ними явлений, способно провоци-
ровать негативные процессы в локальных культурах.

Трансляция терминов происходит в условиях актив-
ной информатизации мирового пространства, через 
посредство «американизированной», вестернизиро-
ванной культуры, то есть через посредство определен-
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ной силы, являющейся продуктом информационной 
цивилизации, имеющей коммерциализированный 
характер, наиболее активно распространяющейся в 
средствах массовой коммуникации. Устранению нега-
тивных последствий подобного взаимодействия куль-
тур может способствовать создание определенного 
«словаря явлений» в сочетании с историко-культур-
ным анализом терминов и использование такого сло-
варя в средствах массовой коммуникации, позволяю-
щее избегать «ложного понимания» этих терминов и 
явлений.

В связи с актуализацией в современной русской 
культуре принципа социокультурного плюрализма, на 
который указывает И.В. Кондаков [3, с.660], обост-
ряется значимость связанных с ним в «нераздельную 
и неслиянную» триаду вседозволенности и неприми-
римости. Исследователь отмечает, что русский плю-
рализм неразрывно связан с нетерпимостью, а «очи-
щение смыслов», возвращение реального значения 
данным понятиям открывает путь для общественного 
примирения. Нельзя не согласиться со следующим 
утверждением И.В. Кондакова: «Общеизвестно, лю-
бой плюрализм – политический, социальный, куль-
турный, религиозный – это всегда конфликт, диссо-
нанс, борьба» [3, с.634].  Вследствие этого, как некая 
панацея от раскола, в социокультурный дискурс сов-
ременности вступил термин толерантность. Данное 
понятие, заимствованное из чуждой по отношению к 
русской культуры, внедряется в обиход современного 
российского общества и несет с собой определенный 
смысл,  также иной по отношению к, привычно упот-
ребляемому в качестве синонима, русскому аналогу 
данного термина – терпимость. Отметим также хрис-
тианские основания данного понятия.

Анализ понятия толерантность  
и трактовка русского понятия терпимость

Для вскрытия механизма подмены смысла понятий 
остановимся на анализе этих понятий поподробнее. 
Английское существительное tolerance переводится 
как терпимость, а tolerant – терпимый [1, с.536]; и в 
этом случае перед нами предстают синонимы. Но если 
обратиться к семантическому полю данных категорий, 
то  вполне можно заметить некоторую неоднознач-
ность данного утверждения. Английское существи-
тельное tolerance, (терпимость) восходит к глагольной 
форме tolerate, которая, в силу своей полисемичности, 
имеет два лексических значения: 1) терпеть, выно-
сить; 2) позволять, допускать. Синонимами в англий-
ском языке являются глаголы stand (одно из значений 
которого – переносить [человека, манеры, шутки] [1, 
с.497] и suffer (1) страдать, испытывать, претерпевать; 
2) допускать, терпеть, сносить) [1, с.511]. Если обра-
титься к коннотации данных глаголов-синонимов, 

то можно найти общее семантическое поле – прини-
мать кого-либо, или что-либо, не предпринимая каких-
либо действий, воздействующих на данный предмет, 
или явление. Семантическим дифференциалом будут 
выступать следующие нюансы. Глагол stand выража-
ет устойчивую переносимость определенных качеств, 
или свойств предмета, человека, или явления, спо-
собность сосуществовать с ними, не реагировать на 
них; то есть обладает некоторым нейтральным харак-
тером. При употреблении глагола suffer можно отме-
тить коннотацию, выражающую некую страдательную 
функцию, терпение попустительствующее, точнее 
– бездействие. Неслучайно, устаревшее английское 
слово sufferance в переводе на русский язык означает 
попустительство, то есть отсутствие противодейс-
твия чему-либо недопустимому, противозаконному [6, 
с.517]. Таким образом, коннотативное наполнение 
нес¸т некую отрицательную нагрузку.  И, наконец, 
глагол tolerate несет скорее положительную коннота-
тивную наполненность, если проследить его слово-
образовательную парадигму (tolerable [v], tolerance[n], 
tolerant[a], tolerate[v], toleration[n]), в которой наибо-
лее характерным и показательным является значение 
существительного tolerable (1) терпимый, сносный; 2) 
вполне удовлетворительный, довольно хороший). Та-
ким образом, преимущественный акцент делается на 
положительном аспекте данного значения. Нетрудно 
заметить, что заимствовано понятие толерантность 
именно с данным значением. А русское слово терпи-
мость (умение без вражды, терпеливо относиться к 
чужому мнению, характеру) [6, с.517] скорее корре-
лирует с английским понятием stand (терпеть), акцен-
тирующим нейтральное отношение к явлению, пред-
мету, или человеку.  

В результате наблюдений по употреблению терми-
на толерантность в социокультурном, политическом 
дискурсе можно отметить искусственное навязывание 
положительно окрашенного семантического наполне-
ния данного термина. Но при анализе политического 
дискурса виден смысл, который выражается в русском 
языке термином попустительство, а в английском ему 
соответствует sufferance. Таким образом, можно сде-
лать вывод, что использование данного термина вед¸т 
к подмене понятий. 

Русское слово терпимость, то есть умение без враж-
ды, терпеливо относиться к чужому мнению, харак-
теру, восходит к глаголу терпеть и имеет глубоко 
христианские истоки, догматические основания в 
христианской антропологии. В русской православной 
традиции отсутствует терпимое отношение к греху. 
Терпимо можно относится только к человеку - носи-
телю образа Божия. Мало того, православная культу-
ра, которая оплодотворяла русскую культуру, предпо-
лагает не просто равнодушное терпеливое отношение, 

1 В классификации христианских культур В.Непомнящего к «рождественской» культуре относятся культуры за-
падноевропейских стран, восходящих к католичеству и протестантизму, а к «пасхальной» – культуры православ-
ных стран. 
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но отношение любви. Что отражается в христианских 
заповедях «Возлюби ближнего как самого себя», «Лю-
бите врагов ваших, благотворите ненавидящим вас и 
молитесь за обижающих вас (Лк. 6:27-28).

На это указывает и русский философ Н.О. Лосский 
в своем исследовании миропонимания Ф.М. Достоев-
ского [5, с.225], отмечая, что жалостливость русского 
человека, выражающаяся, например, в отношении к 
преступникам, как «несчастным», общеизвестна; рус-
ский народ считает преступление виною, которая за-
служивает наказания, но, невзирая на это, стремится 
облегчить участь наказанного человечным отношени-
ем к нему. Н.О.Лосский находит соответствие данного 
отношения с утверждением Блаженного Августина: 
«Ненавидеть грех, но жалеть грешника…» [5, с.225]. 

 В русском языке также существует многозначность 
понятия терпимость. В.С. Соловь¸в в одной своей 
известной работе [8, с.650-662] производит краткий 
анализ и дифференциацию полисемичных значений 
толерантности по коннотативному наполнению. Он 
утверждает, что «сама по себе терпимость есть качест-
во среднее, и становится хорошим или дурным смотря 
по предмету, к которому прилагается, и по душевному 
побуждению, которым определяется» [8, с.652]. Поэ-
тому понятие «терпимость», само по себе,  имеет ам-
бивалентное ценностное значение, и, в зависимости 
от вышеуказанных условий, выступает в тр¸х вариан-
тах: 

подлость – «терпимость к вопиющим злодеяниям 
лиц более его сильных из боязни навлечь на себя их 
гнев» [8, с.652];

равнодушие - терпимость к чужим убеждениям, при 
отсутствии своих собственных;

низость – терпимость к чужим грехам, когда хочется 
прикрыть и оправдать свою склонность к  порокам. 

Терпимость же к теоретическим заблуждениям, 
связанная не с равнодушием к истине, а осознани-
ем многоразличных путей к ней, В.С. Соловь¸вым 
[8, с.652] отмечается как качество превосходное. Он 
считает, что данный взгляд на терпимость можно на-
звать разнообразием подходов к определенной научной 
проблеме. Точно также характеризуется терпимость 
к даже злостным преступникам, но уже отвечающим 
за свою вину и обезоруженным, и называется она по-
мимо всего прочего великодушием, милосердием. Соот-
ветственно, В.С. Соловь¸в дифференцирует коннота-
тивную наполненность понятия терпимость, внося в 
основу различения вариантов многозначной лексемы 
нравственный критерий. Очевидно, что первые три 
значения русского слова терпимость могут считать-
ся тождественными заимствованному из английского 
понятия толерантность.   

Заимствованное слово толерантность подразуме-
вает принятие не только иноверца, или человека с 
другим цветом кожи, или принятия чужой полити-
ческой точки зрения как достойной существовать; но 
и бездельника, тунеядца с его правом не работать, и 
наркомана с его выбором: принимать или нет нар-

котики; и право гомосексуалистов на вступление в 
брак с однополым партнером; право матери убивать 
нерожд¸нных детей, и т.д.  А самое главное - это то, 
что толерантность подразумевает оправдание каж-
дого выбора, признание его правомочным, имеющим 
право на существование вне зависимости нравствен-
ной составляющей каждого из явлений. То есть, в дан-
ном случае, мы встречаемся с типичной установкой, 
присущей «рождественской культуре» – оправданием  
земной слабости человека, чудовищно трансформиро-
ванной в порок. Можно предположить, что навязыва-
ние социуму данного термина со всеми вытекающими 
из этого последствиями наиболее активно влияет на 
формирование ценностных установок высокообра-
зованных членов культурного сообщества, использу-
ющих понятие «толерантность» в своей речи. Менее 
образованное большинство часто мало представляет 
истинный смысл подобных терминов, но бессозна-
тельно принимает суть, стоящую за этими терминами, 
порождающую в социуме размывание нравственных 
ориентиров.

Выводы
Таким образом, во-первых, можно сделать вывод о 

неорганичности российской культуре концепта толе-
рантности и о латентной опасности, скрывающейся 
за заменой этим термином исходного традиционного 
концепта терпимости. Так как, наиболее эффектив-
ным способом трансформации ценностной системы 
в сторону вестернизации, осуществляемой в инфор-
мационном пространстве, является использование 
механизма релятивизации ценностных оснований с 
последующей заменой на ценности, чуждые нацио-
нальному сознанию, то за опасной тенденцией, вы-
званной активным внедрением в коммуникативное 
поле концепта толерантности, скрывается возмож-
ность перенесения чуждой системы ценностей на рус-
скую культуру. 

Во-вторых, стоит отметить, что утверждение толе-
рантности в качестве непреложной и неоспариваемой 
ценности является угрозой национальной безопас-
ности. Утверждение терпимости, в том виде как она 
понимается при использовании концепта толеран-
тности, способно уничтожить саму идею терпимого 
отношения к чужому, «иному» культурному, религи-
озному, национальному явлению, если это явление 
опирается на определенные нравственные критерии и 
отвергает вседозволенность. На Западе, активно про-
пагандирующем толерантность как основу социальной 
устойчивости, произошло «перекидывание монады» и 
быстрыми темпами утверждается противоположное 
толерантности явление – явление ксенофобии в виде 
русофобии. А в период разворачивающегося цивили-
зационного противостояния происходит интенсифи-
кация этого процесса распространения русофобии. 

В-третьих, в российском обществе нет необходи-
мости внедрять концепт «толерантность» в целях со-
здания условий для взаимопонимания, организации 
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конструктивного межкультурного и межрелигиозного 
взаимодействия, с представителями различных идео-
логических позиций. Исторически сложилось, что 
русские сосуществовали с другими народами множес-
тво веков и уже выработали эффективные способы 
бесконфликтного взаимодействия с представителями 
различных культур и конфессий на основе ценностей 
культурообразующего христианского учения. И нет 
необходимости внедрения в языковую среду нового 
концепта «толерантность» якобы в целях усиления 
терпимости в обществе. 

В-четв¸ртых, можно утверждать, что бездумное 
внедрение концепта «толерантность» в русскую язы-
ковую среду и распространение его латентного ис-
тинного значения становится условием развития 
нетерпимости в обществе. Таким образом, понятие 
«толерантность», традиционно переводимое на рус-
ский язык как «терпимость», на практике способно 
порождать противоположное русскому значению яв-
ление. А использование в языковой среде органично-
го русской культуре концепта «терпимость» способно 
влиять на успешное распространение уже сформиро-
ванной в российском культурно-историческом кон-
тинууме модели мирного сосуществования различных 
наций и народов, основанного на веротерпимости и 
уважении к культурному разнообразию различных на-
ций и народов. 
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In the regions, it is the humanitarian factors that become 
the basis of technologies for bringing peoples and cultures 

closer together. If the population of a region consistently and 
for a long time comprehends its existence in general supra-
national categories, then such a community acquires modus 
of existence. Its ideas about itself – no matter whether true 
or false (ethnic identity is mythological in nature) - form an 
ideal reality that has existential tension, internal logic and 
integrity, and is capable of development. Despite the per-
manently arising confrontation, this reality is rooted in the 
archetypes of consciousness of the Lithuanian and Russian 
people, at least in the continuum Lithuania – the Kalinin-
grad region .

The new system of values with which humanity entered 
the XXI century is characterized by globality and multicul-
turalism. The well-being and future fate of the Baltic region 
is determined by a balanced ethno-cultural policy. The 
study of the culture of this region is extremely difficult; it 
is even more difficult to implement recommendations for 
regulating relations between ethnic and social groups, which 
in recent years have been in a state of frustration due to a 
complex of political and economic factors. The titular pop-

ulation of the Baltic States is more easily adapted to the new 
conditions - both due to the better economic climate (the 
orientation of the economy to the employment of the titular 
population, preferential participation in management, tar-
geted assistance from the West), and due to national cohe-
sion after the Revival. Lithuanians also rely on centuries of 
living together experience within the Russian Empire and 
the Polish-Lithuanian Commonwealth (the Rzeczpos-
polita). Russian communities, on the contrary, are outside 
the borders of Russia, in the status of a diaspora, and an 
involuntary diaspora. The frustration of the situation when 
the homeland has left the country of residence is maximum, 
often perceived as an unnatural state, beyond political and 
ethno-cultural comprehension.

 In multinational regions, diaspora peoples are an inde-
pendent and the most important ethno-political compo-
nent. The diaspora, especially the diaspora of a great nation, 
always brings problems that are alien to the host nation, in-
cluding conflicts not only internal, but also external. On the 
other hand, the diaspora enriches the host country with ele-
ments of its culture, as a rule, with the passionarity inherent 
in migrants and small nations, up to purely biological fac-
tors of enriching the gene pool.

The new Russian diaspora has many problems, from 
physical survival in Latvia to instant assimilation in ethno-
culturally close Ukraine. If the zoological nature of apart-
heid in Latvia requires no explanation, then according to 
historical sources, the ethnocultural problems of Russians 
in Ukraine during the time of Alexey Mikhailovich, were 
described even by D. L. Mordovtsev. Then the children 
of Russian nobles at the Hetman’s court assimilated and 
became true Ukrainians in 2-3 years, which is natural for 
closely related peoples in the conditions of information iso-
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lation .
Diasporas in the Republic of Lithuania are not an unde-

sirable foreign element and are not on the verge of assimila-
tion. If this facilitates the internal political situation, then 
from the standpoint of ethnic culture, the difficulties do not 
become less, but the need for urgent, very competent and 
tactful decisions is obvious.

The processes of intercultural and inter-civilizational 
adaptation are most clearly manifested in the interaction 
of geopolitical and geo-cultural images that collide in a 
space subject to civilizational turbulence. Culture, includ-
ing ethnic culture, becomes a real force that creates or de-
stroys states. In the conditions of interethnic conflict, and 
in other forms of internal political conflicts, belonging to a 
certain ethnic group forces a person to assume a social role 
- to behave in accordance with the norms of the commu-
nity and the expectations of other strata. In the conditions 
of sociopolitical stagnation characteristic of our time, it is 
easier for an individual to follow group stereotypes in inter-
ethnic relations than to develop or defend one’s own system 
of evaluation. Such behavior, as a rule, is the optimal, and 
even the only safe model for an individual, regardless of his 
personal preferences. Often, such a position is perceived by 
the actors themselves as part of a social function, reflects 
the specificity, the foundations of the worldview inherent in 
their people. In a situation of interethnic conflict, a differ-
ent model of behavior leads to marginalization not only in 
one’s own community, but also in the environment the in-
dividual supports.

      There is also an alternative way to preserve the na-
tional mentality – the formation of subcultural ethnic and 
religious groups with special rules of behavior and attitudes, 
within the framework of subordination to the national 
norms. Such subcultural gaps set the direction of the devel-
opment of the region as a whole, a new social community, 
because they are to a certain extent autonomous, closed and 
do not pretend to replace the dominant norms of life – this 
is, for example, the model of behavior of the Old Believers 
in Lithuania.

Without diminishing the importance of traditions, we 
must recognize that the key role in the construction of eth-
nicity is played by the mobilization of members of an ethnic 
group by the leaders – that is, social construction. Unfortu-
nately, the zones of ethno-cultural tolerance are disappear-
ing throughout the post-Soviet space – the international so-
cieties of Baku, Odessa, Tbilisi, and Bessarabia have almost 
annihilated. In ethnocratic Latvia and Estonia, it is difficult 
not only to make competent ethno-cultural influences, but 
also to conduct objective research. On the contrary, the re-
sults of such studies in an atmosphere of mutual tolerance 
and ambivalent national consciousness, which is character-
istic of Lithuania, are not only possible, but are extremely 
important for working out universal models of the entire 
Baltic region.

Throughout history, the southeastern Baltic has been 
fragmented into several states with different ethnocultural 
orientations, with Baltic and Slavic peoples existing within 
unitary states or under foreign cultural protectorates, with-
out the national conflict never taking on the character of a 
total breakdown of society. Without idealizing the presence 
of contradictions resulting from the unreasonable national 
policy of the Polish-Lithuanian Commonwealth (the Rzec-
zpospolita), the Russian and German Empires, we can state 
that they have not disappeared without a trace and will con-
tinue to be present due to the absence of a system of ethno-
cultural planning, including workable methods of learning 
the state language.

     The complicated historical path of our peoples, from 
the times of the Grand Duchy of Lithuania, the Rzeczpos-
polita, to their incorporation into the Russian Empire and 
the Soviet Union, has not diminished the distinctive culture 
of each of them with an original culture; distinctive folk tra-
ditions and customs have been preserved . The conflict-free, 
productive and at the same time harmless nature of the in-
tercultural interaction between the main ethnic groups in 
the region is one of its important ethno-cultural features . 
The region has also experienced its own sad experience of 
xenophobia, national and religious confrontation. At the 
same time, it was the search for the 

unity of cultures, the preservation of the unique spiritual 
experience of the peoples of culture, and familiarization 
with civilizational achievements that led to peace in the re-
gion, and created traditional Russian and Lithuanian toler-
ance  .

      The previous cultural traditions, with all the com-
plexity and contradictory nature of the processes of devel-
opment of the region, have not been completely interrupt-
ed, although they are being mastered in different ways by 
ethno-cultural strata. This requires a particularly attentive 
and careful attitude to ethno-cultural processes, especially 
against the background of growing tensions of inter-ethnic 
conflicts in other regions. The truism that in any society it 
is necessary to preserve national cultures, including the cul-
ture of national minorities, for this is the basis of the social 
mechanism of mutual adaptation of ethnic communities, is 
a determining factor in regional integration processes.

     Of course, a significant proportion of national minori-
ties in the population, even autochthonous and old-timers, 
brings serious problems to the life of the continuum – both 
positive and negative. Migration flows, economic, cultural 
and other contacts lead to the transfer of cultural values, 
changes in lifestyles, norms of behavior and communica-
tion. Diasporas tend to create cultural autonomies that live 
according to their own ideas about culture. The normal co-
existence of the diaspora and the host nation implies the 
emergence of acculturation processes. At the same time, if 
the forces of resistance to cultural borrowing are not sup-
ported, there is a threat of loss of national-ethnic identity. 

2 Мордовцев Д.Л. Великий раскол. М.: Правда, 1990.
3 Мотузас А. Некоторые особенности литовской народной обрядности. Проблемы этнокультуры. М.- Калинин-
град: АПРИКТ, 2001.
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The same phenomenon can also take place among peoples 
living on their ethnic territory, for example, in the forms of 
Westernization of the culture of an economically backward 
state. The optimistic option, of course, would not be to 
reduce the entire ethno-cultural wealth of a multinational 
state to a single model, but to accumulate all the best in the 
cultural wealth of the peoples who developed in a common 
historical path with the state-forming nation.

The developing culture is characterized not by nihilistic 
rejection, but by the accumulation of cultural heritage and 
the creation of a national cultural idea on the basis of this. 
Culture, rather than participation in economic blocs, is ul-
timately the determining factor in regional integration pro-
cesses. At the same time, both gradual differentiation and 
smoothing of cultural differences take place . Apart from the 
historically brief and harmonious Baltic-Slavic community 
of the period of the Grand Duchy of Lithuania’s flourishing, 
the southeastern Baltic States were unable to find effective 
ethnocultural technologies for creating a unitary state based 
on the coexistence of different-ethnic formations, even if 
their creation met the historical and cultural objectives of 
the peoples united. This could not be achieved either on the 
basis of military and ideological dictatorship of the Teutonic 
Order, the religious and cultural community of the Union of 
Poland and Lithuania, or on the basis of economic and mil-
itary protectionism when Lithuania was incorporated into 
the USSR. If we set aside the moral side of the problem, the 
totalitarian technologies lead to the monoculture, for ex-
ample, the forced assimilation and Protestantization of the 
population of East Prussia in the time of Friedrich Wilhelm 
I, which had its logical conclusion in the years of Hitler’s 
occupation.  As early as 177, the Chinese historian Ban Gu 
proved the cultural axiom that the assimilation of a people, 
the leveling of an alien culture, is harmful to the state and 
unnecessary for the titular nation. As we remember, after the 
promulgation of his idea, Ban Gu was imprisoned, where he 
ended his life, and his ideas had no effect on the domestic 
policy of the state . It is impossible to assimilate the estab-
lished foreign-cultural peoples, oriented to cultural centers 
located outside the region, and it is fundamentally harmful 
for any state mechanism, because this only strengthens the 
centrifugal tendencies. It is not difficult to understand that 
what has been said undoubtedly applies to the Russian dias-
pora in the Baltic states. Assimilation or rejection of a part 
of ethnic culture for Lithuanian Russians is possible only on 
a voluntary basis. If this is based on short-term gain, then 
the problem of assimilation becomes an ethical one and is 
related to the problem of a person’s choice of the boundar-
ies of his community and the morality of abandoning his 
national society in favor of a more prosperous community.

Ethno-cultural technologies based on the absorption by 
the state-forming nation of small peoples while preserving 
their national culture are much more appropriate. In this 
case, the mutual enrichment of cultures is especially notice-

able, and the influence of the culture of the host nation may 
even be predominant at a certain stage of development. The 
Polish-Lithuanian Commonwealth of the peoples of Poland 
and Lithuania tried to achieve supranational unity on this 
basis in conditions of unlimited democracy, but this was 
prevented by the underdevelopment of the class structures 
of the Lithuanian and Russian components of the state with 
a rigid hierarchical system and a heightened sense of class 
exclusiveness of the Polish coat-of-arms. It cannot be de-
nied, however, that ethnic stereotypes inevitably change in a 
foreign cultural environment   .

In our opinion, of all the variety of social relations in 
the South-eastern Baltic region, the integrating, which 
expresses the way and nature of preserving the integrity of 
the system, stands out – it is the cultural life, a multidi-
mensional and centuries-old phenomenon, the core basis of 
which is ethnic and national cultures that create a regional 
ethno-cultural space. The continuum Kaliningrad region - 
Lithuania, where representatives of the most diverse ethnic 
groups are involved in the process of intercultural dialogue, 
can be reasonably referred to the regions of «ethno-cultural 
mosaic». Dozens of nationalities live in the region, of which 
Lithuanians, Poles, Russians, and Belarusians, Tatars, Lat-
vians, Germans and, to a certain extent, Jews are autoch-
thonous. With rigoristic precision these peoples can be con-
sidered only old-timers, while only the Finnish population, 
which has not existed in ethnographically pure form in the 
region for more than half a millennium, can be recognized 
as autochthonous.

It should be emphasized that during more than six cen-
turies of living together Russians, Lithuanians, Poles, and 
Jews have managed to develop certain norms of mutual un-
derstanding and mutual tolerance. Today, not only a cer-
tain convergence of different national cultures is evident, 
but also the processes of assimilation and divergence within 
one culture. The existing alternative subcultures in the re-
gion, including marginal ones, significantly transform the 
«big» culture of the region. The interpenetration and mixing 
of the cultures of the peoples of the southeastern Baltic is 
confirmed by many facts. An example would be the “cel-
ebration of holidays other than their own” by a significant 
number of residents. Or the fact that many visit the religious 
centers of other nations.  At the same time, we agree with 
the researchers that the deep foundations of the culture of 
the neighboring nation do not attract many people - 48.2% 
of the respondents are not interested in the life and customs 
of other nations at all. This actualizes the important task of 
fostering a respectful, tolerant attitude toward the cultural 
diversity of the region.

From the point of view of philosophy, this is related to 
the understanding of the modern world as a «holistic time» 
and «holistic space» (from the Greek olos - the whole). This 
view reflects the reality of prevailing existence, associated 
with the increasing complexity and intensity of contacts, 

4 Davies N. God’s playground. A History of Poland. USA, Columbia Universsity Press, v. 1, 1981
5 Rylander D. Globalism and regionalism in the Baltic sea region — the role of Internet services in the interplay. // j. «Tiltai» 
(Klaipeda), 2 (7), 1999, p. 77–85.
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both between individual human communities and spheres 
of human activity. The external and internal structures are 
fixed in integrity. The latter is related to the qualitative char-
acteristic of integrity and expresses the integration, self-suf-
ficiency, autonomy of objects, their opposition to the en-
vironment, associated with their internal activity and the 
peculiarity of specific laws of functioning and development, 
with the absoluteness and relativity, finiteness and infinity, 
homo- and heterogeneity of space. Each constituent of a 
social space is a really existing phenomenon, which includes 
a certain list of elements characterizing this or that sphere 
of human activity, consists of parts, a multitude of elements 
in relations and connections with each other, which form an 
internal integrity. 

It is possible to distinguish real, perceptual and concep-
tual meanings of ethnocultural space. So, real space and 
time are social phenomena, which are objectively connected 
with temporal and structure-forming factors of the region’s 
life, economic, demographic, political and other situations. 
Geopolitical position, belonging of separate parts of the re-
gion not only to different states, but also to different civi-
lization systems, multinational composition of the region, 
state of industrial production, determining socio-economic 
and socio-political situation in the region imposes on it. 
Perceptual value of regional space lies in the existence of 
ideas about phenomena at the socio-psychological level of 
reflection of social consciousness. From the point of view of 
an individual, temporal and spatial concepts are determined 
by the natural, historical, social and cultural environment 
to which he belongs. The favorable national atmosphere of 
the Baltic region is connected with the specific mentality 
and cultures of our peoples. Everyone knows the peaceful-
ness, humanism, and respect of the Russian people for other 
peoples.

In national regions, it is the humanitarian factors that 
become the basis of technologies for the rapprochement of 
peoples and cultures. If the population of a region is stable 
and for a long time comprehends its existence in common 
supra-national categories, then such a community acquires 
a modus vivendi. Its perceptions of itself - whether true or 
false (ethnic self-consciousness is mythological in nature) 
- form an ideal reality with existential tension, internal logic 
and integrity, capable of development. Despite the perma-
nently arising confrontation, this reality is rooted in the 
archetypes of consciousness of the Lithuanian, Belarusian 
and Russian people.

There is a certain magic of terms. When describing the 
peculiarities of the Kaliningrad region, the economic and 
geographic term exclave is universally presented as exhaus-
tive. But such a scientific reflection of the priority of the 
view of the region as an exclave not only makes it difficult, 
but also ineffective to consider the processes of moderniza-
tion, their manifestation in all spheres of politics - econom-
ic, social, cultural. Cultural norms require using the term 
locus to describe the specificity of the Kaliningrad region as 

a socio-cultural unit - a place limited not only by its terri-
tory, but also by its cultural mission in the historical and cul-
tural process and its significance in the processes of global 
and Russian cultural genesis. Loci are the subject of much 
attention in scholarly research and journalism. The scien-
tific approach to the region as a subcultural locus assumes 
a hierarchical correlation with categories of a higher order, 
national and world culture, philosophy, history and culture 
- as a ratio of part and whole. The term locus (locus - place, 
Latin.) is interpreted as a place by territory; place by func-
tion, mission in geopolitical, economic and historical and 
cultural processes, and place by significance in the overall 
picture of world and Russian cultural genesis. All economic 
and humanitarian processes in the Kaliningrad region are a 
vivid confirmation of the effectiveness of the theoretical ap-
proach that classifies the exclave as a locus-territory. 

Historical living conditions, geopolitical, socio-econom-
ic and ethnographic situations determine the uniqueness of 
exclaves. Being an integral part of a single state, an exclave 
reflects - or illustrates - all merits, shortcomings and con-
tradictions of the foreign and domestic policy conducted by 
the center. To the greatest extent, this applies to the specific 
socio-cultural system of the Russian south-eastern Baltic. 
After the collapse of the USSR, the Kaliningrad region was 
geographically separated from Russia, while the centuries-
old status of a subcultural locus was preserved. The popula-
tion of the region, in order to survive as a part of the Russian 
people, needs to adapt to the conditions of an inconvenient 
geopolitical, economic and socio-cultural conjuncture.  It 
is optimal, both in terms of individual choice and in terms 
of Russian state interests, to follow the path of preserving 
and developing the traditional values of the richest Russian 
culture. In the region, conflicting political, economic, envi-
ronmental, and other interests of international importance 
are closely intertwined. The socio-cultural diversity of the 
Russian regions is an attribute of existence and the basis of 
sustainability of the Russian state. Democratization and hu-
manization processes lead to an increase in tolerance, the 
ability to perceive the «other», other values and points of 
view; the recognition of the legitimacy of the existence of 
many truths and the diversity of cultures. Flows, economic, 
cultural, population migration and cross-border processes 
lead to the transfer of cultural values, bring changes in life-
styles, norms of behavior and communication. Similarly, 
the processes of globalization affect the preservation of cul-
tural identity.

According to the famous Russian philologist S. Averint-
sev, «although scientific research in its essence must keep 
a fair distance from utilitarian and didactic goal-setting, 
it is the vital, extra-academic interest that can give energy 
to rigorous scientific work». If the study of administrative 
units, geo-cultural space, is based on the established prop-
erties and regularities of their modern territorial structure, 
then the properties of the subcultural locus include many 
historical layers of equal importance, including modern 

6 Боас Ф. Методы этнологии//Антология исследования культуры, т. 1, С. 519 – 527, СПб., 1997.
7 Гумилев Л.Н. Хунну. М., 1960. С. 4.
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ones. Considering the south-eastern Baltic region as a so-
cially expressed space of spiritual and cultural integration, 
with deep historical and genetic roots, it can be argued that 
the modern Kaliningrad region is the result of the impact of 
historical and cultural genetic processes. Modern social sci-
ence believes that Europe was, is, and is likely to remain for 
a long time the only creator of history in the world, a con-
tinent whose historical memory is capable of reconstruct-
ing the past as a coherent chain of events resulting in the 
present, without which no society is able to establish control 
over its own future. The historical path taken by Europe is 
unique; its peculiarities are rooted in the dynamism that ob-
jectively characterizes European societies. However, there is 
no doubt that no culture can develop in isolation from oth-
ers; the process of contact is natural and inevitable. 

The culture of tolerance is a condition for lasting exis-
tence, harmonious functioning, evolutionary development 
of the public sphere. The foregoing coincides with Blessed 
Augustine’s views on the cumulative effect of world culture 
in relation to any nation at any moment of its history: «No 
human achievement has received the promises of eternity. 
All peoples, all ages, all stems of culture must do their part: 
ex toto mundo totus mundus [the whole world is elected 
from the whole world - Latin]. For culture is the treasury 
where things ancient and new are distributed, and where 
the purifying remelting of the gold of the new admirers is 
underway. We should not harbour the illusions of those who 
see the task today as already completed, for the miracle that 
was accomplished in the past must continue to last, and it 
lasts for a long time, and the culture believes in new dis-
coveries, new providential harmonies». The exclave status 
of the Kaliningrad region accentuates the importance of a 
unified Russian culture, not only its economic and admin-
istrative uniqueness. The specificity of the modern exclave 
was established in ancient times, for people here since the 
times of the Prussians have always lived surrounded by for-
eign cultures. Each nation and nationality that lived on this 
land left behind its own layer of culture, its own elements of 
culture inherent only to them, which contained the spiritual 
experience of the nation in question, its uniqueness. Spo-
radically powerful surges of alien culture flooded this land, 
mixing recent opponents into a single whole. And always 

a balance of cultures, cultures in the broadest sense of the 
word - humanitarian, theosophical, social, agricultural and 
technological - has been established on this land. However, 
according to the well-known maxim by V. Inozemtsev, these 
tendencies are characteristic of European civilization as a 
whole, at least since the 19th century, in contact with cul-
tures alien to it.

The regional aspects of such a complex formation as 
Russia are most accurately read through the key concept of 
historical local history - «cultural nest», because in the his-
torical context they have a number of successive or parallel 
existing cultural centers, which determined the directions of 
cultural and historical movement. The concepts of «place-
development», «cultural areas», and «cultural nest» are sub-
limated in scientific research into the semi-mystical con-
cept of «spirit of place». The spiritual content of a place is 
a function of the spiritual potential of its inhabitants. Their 
spiritual state, even their individual characteristics, evolve 
under the influence of the «spirit of place». Their spiritual 
state, even their individual characteristics, evolve under the 
influence of the «spirit of place». The evolution of the «spirit 
of place» is influenced not only by people, but also by vivid 
events carrying a high spiritual load. Naturally, the bright-
est and most spiritual individuals are the first to fall under 
the influence of the «spirit of place». At the same time, at 
each stage of the development of cultural traditions there 
are sacred places whose special spirit has played an essential 
role in the formation of not only regional but also national 
identity.

The spirit of place systematically absorbs the characteristic 
features of the spiritual state of the inhabitants of the region. 
The spirit of place is an indispensable feature of Southern 
Baltic existence from ancient times to the present day. But 
outside of the technological problems of culture, the analy-
sis of the Kaliningrad exclave from a cultural standpoint has 
not been carried out, despite the politological technique 
that has become a cliche to emphasize its “middle ground” 
between the Western and Eastern, European and Asian cul-
tures. Chrysostom, the Orthodox Metropolitan of Vilna and 
Lithuania, says: «We need to look more often into the past, 
into our history, for it can teach us much and warn us against 
much. <There is everything in history: holiness and sin, ar-

8 Сергеева О.А. Роль этнокультурной и социокультурной маргинальности в трансформации цивилизационных 
систем // ж. «Общественные науки и современность». РАН, 2002. С. 104 – 114.
9 Kurio T. Nationalising states or national building? //Nations and nationalism. V.7, Cambrige, 2001. Pt.3.
10 Преснякова Л.А. Теория политической социализации// ж. «Политическая наука», ¹2, С – 24-35, М: РАН, 
2002.
11 Замятин Д.Н. Геополитика образов и структурирование метапространства /ж. «Полис», ¹ 1, 2003. С. 87.
12 Солодухина Т.К. Этнокультурное образование: категории, принципы, система // Вестник Московского госу-
дарственного университета культуры и искусств, ¹ 2, 2005.
13 о. Василий [Новинский]. Очерк истории Православия в Литве. Вильнюс: Православное Братство Литвы, 
2005.
14 Аверинцев С. С. Традиции и наследие христианского Востока. - М., 1996. - С. 69.
15 Иноземцев В. Возвращение Европы. В поисках идентичности: Европейская социокультурная парадигма / В., 
Иноземцев Е. Кузнецова // Мировая экономика и международные отношения. - 2002. - ¹  6. - С.3-14.
16 о. Василий [Новинский]. Очерк истории Православия в Литве. Вильнюс: Православное Братство Литвы, 
2005.
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dor of spirit and lukewarmness, zeal for piety and disdain for 
it, opposition to schisms and their generation».

Ethnocultural diversity in itself does not lead to conflicts. 
But cultural distinctiveness in the absence of a directed 
ethnocultural policy can channel destructive public con-
sciousness. The most frequent cause of interethnic conflicts 
is insufficient awareness, lack of general culture and com-
petence in the problems of ethnology of group and power 
leaders - or, worse, their malice. If the latter was avoided in 
Lithuania even during the tense days of the national Renais-
sance and social upheaval, the cultural component, on the 
contrary, comes to the fore the more, the better the general 
state of interethnic relations.

The Southeast Baltic can remain a factor of stability only 
as long as it is an example of interethnic and interreligious 
peace. Nationalism and fundamentalism are the least ac-
ceptable models for this region, with its developed hetero-
culturalism, covering all spheres not only of consciousness 
but also of existence. The conflict-free, productive and at 
the same time harmless nature of intercultural interaction 
between the main ethnic groups in the continuum of the 
Russian Kaliningrad region, Poland and Lithuania is one 
of the important ethnocultural features of the region. It 
requires especially attentive and careful attitude to ethno-
cultural processes, especially against the background of in-
creasing tension of interethnic conflicts in neighboring Bal-
tic states. The regulation of cultural processes should take 
place as a natural adaptation of the inhabitants to the new 
conditions that have developed as an important part of the 
formation of democratic states in the post-Soviet space.
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The history of Prussia is an example of the influence of 
ideological and ethno cultural factors on the develop-

ment of the region, and in some cases it is an example of 
the tragedy of mistakes. History gives us some lessons. In 
relation to the culture the main lesson is that the ideologi-
cal attitudes of the era can’t interfere with the spiritual and 
cultural development of the people.  Any achievement does 
not disappear without a trace even if the ideology serving as 
the basis for this or that cultural model and the ethnos itself 
acting as a bearer and the object of this philosophy don’t 
exist anymore. 

The history of the people is the history the culture even if 
politicians or military leaders think otherwise. The culture 
is the all-encompassing phenomenon that includes all the 
spiritual achievements of mankind, its social and practical 
experience, moral ideals, art, everyday life, family and per-

sonal relationships and etc. The culture includes a system 
of knowledge, beliefs, customs, laws, morality and art. The 
culture is based on the development of spiritual values by 
enhancing the highest human dignities. It creates the world 
and social unity. Nevertheless there is no consensus regard-
ing the impact of historical processes on the development 
of the culture. 

 Saint Augustin who was developing the concept of hu-
man spiritual evolution insisted on the “non-cultural” na-
ture of history and viewed only as the “chronology”. He 
did not deny the cultural influence of this or that people 
on world history, although he considered it to be episodic, 
subject to destruction by time. He believed that all peoples, 
centuries, cultures should contribute to the history of man-
kind. Those who view the history as a completed act via 
means of culture shouldn’t have any illusions, the miracle 
in the past should continue in the future. The history itself 
believes in new discoveries.

However there is an opposite opinion regarding the is-
sue of the determinism of the historical process by cultural 
events. It is necessary to separate the historical process and 
theoretical modeling. The modernization of the past is just 
as unreliable as the archaization of the present. Culture 
is not only synchronical but diachronical as well and this 
serves as the basis of its stability . It is appropriate to men-
tion the general approach to historical facts: the past can-
not be judged by the moral standards of modern times. The 
culture researcher’s point of view is different: «to interpret 
the culture of the past using the concepts of modern time 
means to be engaged in thinking that goes past its subject 
and there is a threat to be left completely without an ob-
ject».

 It is customary to begin describing any aspect of ethno-
culture with ethnogenesis. The initial colonization of the 
Baltic region was carried out by tribes with a pre-state so-
cial structure. Simultaneously with the development of eth-
nos the culture was also developing. So the forming and the 
developing of cultural phenomena, norms, styles and other 
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innovative forms took place not only in ancient times, but 
also in the present time. The cultural genesis includes the 
dynamics of ethnic, confessional communities and subcul-
tures, the development of the mentality of the people, the 
way of life and the system of value orientations.

Cultural genesis includes the dynamics of ethnic, con-
fessional communities and subcultures, the development of 
the mentality of the people, the way of life and the system 
of value orientations. Cultural tradition today continues to 
be a universal stabilizing mechanism of society. Differences 
in the manifestations of cultural traditions should be differ-
entiated and categorized. But it should be done within one 
general concept of «cultural tradition». The autochthonous 
inhabitants of the Baltic region were the Finno-Ugric tribes, 
whose culture is being restored according to archaeological 
data. Given the low population density in this region and 
the process of structuring of social relations at that time, 
it is possible to make an assumption that the assimilation 
of autochthons by the Baltic tribes was relatively peaceful. 
The southern Finns, unlike the Kalevala tribes, did not rely 
on worldview attitudes which were established long time 
ago. The history of the Southeastern Baltic is divided into 
several national histories. In this article we will deal only 
with influence on Russians in the Baltics and the history of 
this region. 

In particular it is very important to mention the issue re-
lated to the Prussians, the nation which fully disappeared. 
The Prussians are a group of tribes related to Latvian and 
Lithuanian, who created a unique culture based on the ad-
justment of the Baltic tribes to the conditions of the local 
natural environment. They assimilated the autochthonous 
population. In folklore sources, including the Kalevala, 
there is no negative description of either the Prussians or 
the Lithuanians, although the Finnish tribes were displaced 
by them. We can’t claim that the paganism of the Prus-
sians originated from Indo-European religious beliefs.  The 
Prussians had their own national territory, unity, language, 
folklore, their own religious view of the world. Their social 
and political culture influenced the history, religion and 
culture of vast territories from the Black Sea to the Urals, 
but they were never able to consolidate the Baltic peoples. 
The Prussians created a kind of a theocratic pro-state only 
in the 7th-13th centuries but this pro-state bore signs of 
self-destruction from the very beginning.

There is much in common between the pagan beliefs of 
Baltic and Slavonic tribes. The Lithuanian-Prussian tribes 
were the last bearers of the paganism in Europe. Their the-
ology, as the most important part of the «incorpore» cul-

ture, did not acquire the harmony of the ancient system, 
but served as a prerequisite for the realization of national 
interests. The rituals of the Krivė-Kryvaitis are dark and 
cruel, they clearly show the spirit of the cultists. Even in 
the 19th and early 20th centuries, the motives of human 
sacrifice can be traced in the Baltic folklore.

The Krivė-Kryvaitis had an ideological influence not 
only on the Lithuanians and Latvians, but also on the East-
ern Slavonic tribes. Ethno cultural descriptions as of the 
XII century indicate that the rapprochement of the peoples 
of the regions was facilitated by a structured pantheon of 
Prussian gods and a strict hierarchy of clergy . 

The process of state growth was stopped by external mil-
itary-ideological colonization. The Prussians were by no 
means peaceful hunters who lived in balance with nature. 
With the development of tribal relations, the role of the 
military-tribal elite was increasing which made it possible 
to create pre-state, and then state forms of social and polit-
ical culture. In modern terms, their system of government 
could be called a terrorist rogue state. Its existence posed 
a real threat to many neighboring countries, especially to 
Poland. Lithuania and Russia also perceived the Prussians 
as a serious threat. The reason for this is the interests of 
their people, narrowly understood by the priestly class of 
the Prussians, conservatism, hypertrophied clan traditions .  
By the 13th century the high priest Krivė-Krivaitis opposed 
Prussia to Christian Europe, moreover, he changed its his-
torical development. It should be noted that in pagan times 
there was a practice of raids by unorganized Lithuanian 
gangs on Russia. According to «The Lay of Igor’s Regi-
ment» (interpretation of L.N. Gumilyov), they also inflict-
ed significant damage on the Russian people, in particular, 
the Principality of Polotsk, «strewn with the bones of Rus-
sian sons» . At the same time, the Prussians traded with 
the Russian principalities. The theocratic pro-state which 
was created by the 7th-11th centuries, was not capable of 
dynamic development. The Krivė-Kryvaitis established a 
totalitarian rule with the absolute submission of their fellow 
tribesmen. Till the end of 19th century, the tax rate of 30% 
of all incomes of all classes was given as obligatory dona-
tions. Fearing anything foreign, rejecting the Christianity 
and the civilization based on it, the Krivė-Krivaitis con-
demned themselves and their people to backwardness and 
to destruction. They were not ready to make concessions 
in politics and ideology for the good and stability of the 
state. As an outcome the ideology of Krivė-Krivaitis fully 
disappeared. 

The theory of cultural diachronism assumes a continu-

1 Иконникова С.Н. Структура исторической культурологии // Культура на пороге III тысячелетия. СПб., 1998. 
- С. 7—13.
2 Петр из Дусбурга. Хроника Земли Прусской / Петр из Дусбурга; изд. подгот. В. И. Матузова ; [Ин-т рос. истории 
Рос. акад. наук]. – Москва : Науч.-изд. центр «Ладомир», 1997. – 383 с. 
3 Шлевис Г. Православные святыни Вильнюса : страницы истории / Герман Шлевис. – Вильнюс : Sviato-Dukhov 
monastyr, 2003. – 151 с.
4 Батыр А. Сказание о литовском громовержце Перкуне / А. Батыр. – Москва : Имп. Моск. Ун-т, 1893. – С. 12.
5 Кулаков В. И. История Пруссии до 1283 года / В. И. Кулаков. – Москва :Индрик. – 2003. – С. 7.
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ous and direct impact of the culture of previous generations 
on the ethnos. From generation to generation, methods of 
vertical transfer of knowledge are used to form diachronic 
information on ideological and behavioral issues which is 
the most important for the existence of an ethnos. Ethno 
cultural norms and customs lead to the creation of a «cul-
tural cluster». Initial cultural cluster in this region was 
formed due to the worship of the forces of nature by the 
Prussian Kriva-Krivaitis. They had self-sufficient ideas 
about the world that could not be assimilated with other 
religious and philosophical systems. The beliefs of the an-
cient Slavs and Prussians were close. Almost the third of the 
Russian historical nobility was originated from the Prussian 
princes or boyars. But it’s no need to make any hasty con-
clusions.  Saxon Grammaticus in the 12th century noted 
close relations between the Prussians and the Danes. The 
commonality of the cultures of Lithuania and the Eastern 
Slavs can be seen up to the end of the 13th and the be-
ginning of the 14th century. The traces of the Balto-Slavic 
unity are still found in pagan beliefs and even in existing 
superstitions . 

Nevertheless, having been crowned John III considered 
that in order to legitimize his dynasty he had to build his 
own genealogy from Augustus, who allegedly transferred 
the imperial powers to Prus, who became the Rurik’s an-
cestor. This historical flashback was not so unreasonable as 
there is a hypothesis that not only the Varangians of Rurik, 
but also the entire people of Russia from the South-Eastern 
Baltic originated from the tribe of the Rugs, who lived in 
the 2-3 centuries on the adjacent territory where the Balts, 
Slavs and Germans were settled. In particular, the Princess 
Olga was called the ruler of the Rugs . 

It should be noted that the history of ethno social pro-
cesses in the South-Eastern Baltic was developing spon-
taneously. At the same time there was the presence of the 
most ancient ethno cultural phenomena. It is interesting to 
mention that some of the most ancient cultural phenom-
ena «emerge» from the Christian civilization culture under 
favorable circumstances. There are theories that deny the 
significance of the Balto-Slavic contacts. The history and 
the culture of the Russian and Prussian peoples is also in-
tertwined due to the significant Varangian influence which 
they have experienced since the 6th century. These prob-

lems were analyzed by V.I. Kulakov in his study of Prus-
sian-antique, Prussian-German and Prussian-Scandina- 
vian relations. There were also numerous ties between 
the Prussians and the Eastern Slavs. In the 15th century, 
the Novgorodians invited princes mainly from the Grand 
Duchy of Lithuania, and in 1470 they even tried to cooper-
ate with the King of Poland and Grand Duke of Lithuania 
called Casimir.

The separation of Russian and Lithuanian lands began 
under Yaroslav the Wise and served as the basis for the 
forming of ethno cultural norms of statehood. The princes 
and boyars of the Southern and the Western Russian lands 
in the 13th century did not oppose the annexation of their 
lands to the Grand Duchy of Lithuania, as well as to Hun-
gary and Poland. The Western Russian population became 
more and more akin to their western neighbors, not only by 
blood, but also politically. In the 16th century the Eastern 
Slavic population accounted for almost half of the inhabit-
ants of Lithuania, from peasants to the largest magnates. 
Russian boyars and service people received many rights and 
freedoms of Polish lords and nobility . 

Despite the fact that the history of the Southern Baltic 
according to documentary sources is viewed better than the 
history of most other regions of Europe, it is presented dif-
ferently in various scientific spheres. And the main point is 
not only related to the  pride of researchers for their coun-
try and their people, for whom the glory of the Motherland 
was a subject of everyday work. The history is politicized, 
and this feature is especially seen when deal with the Baltic 
lands, the ownership of which has always been controver-
sial and continues to remain up to this day. Issues of ethno 
culture and religion are also controversial. Science takes 
this into account, but in every possible way distances itself 
from the politics. For Poland neighboring with an archaic 
pagan state became a serious problem. Being under pres-
sure of the Germans from the West, torn apart by feudal 
conflicts, it was incapable to build a system of relations 
with the Western Russian principalities and as a result it 
could have disappeared as a state under constant pressure 
from the Prussians. In addition to pragmatic goals, Poland 
wanted to bring the light of Christianity to the pagans. King 
Boleslav I the Brave (996-1025) initiated missionary ac-
tions of the Order of St. Francis on the Prussian territory. 

6 Гумил¸в Л. Н. В поисках вымышленного царства / Л. Н. Гумил¸в. – Москва : товарищество «Клышников, Ко-
маров и К°» Лорис, 1992. – 318, [1] с.
7 Липшер В. Литовская литература в Восточной Пруссии // Лики родной земли. Калининград, 1999. - С. 536—
537. 
8 Кулаков В. И. История стран Балтийского региона : учебное пособие / В. И. Кулаков. – Калининград: КИТ, 
2006. – С.18.
9 Кулаков В. И. История Пруссии до 1283 года / В. И. Кулаков. – Москва: Индрик. – 2003. – С. 8.
10 Стецкевич. Е. ВойцехАдальберт / Ежи Стецкевич. – Калининград: Адальбертиниум, 1999. – С. 27.
11 Иоанн-Павел II. Euntesinmundum // Единство в многообразии. Милан ; М., 1993. - С. 163.
12 Бахтин А.П. Орден Братьев рыцарской службы Христу в Пруссии // Балтийский альманах. - 2002. - ¹3. С.53—
58.
13 Новинский В. Очерк истории Православия в Литве / Проторирей Василий Новинский. – Вильнюс : Право-
славное Братство Литвы, 2005. – С. 120.
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It is necessary to mention the Bishop Adalbert-Wojciech 
(died in 997). His contribution to culture is priceless. St. 
Adalbert inherited the deeds of the Slavic teachers - Saints 
Cyril and Methodius, but Latin, Byzantine and German 
cultures were not alien to him . Due to his pious deed 
Adalbert-Wojciech was recognized by the Roman Catholic 
Church as the Patron Saint of the Baltic Slavs. This work 
was continued by St. Bruno of Querfurt (died in 1009), the 
first ethnologist of culturological region, who systematical-
ly studied the peoples of Russia, the Steppe frontier region 
and the Southern Baltic . This pious mission of enlighten-
ers turned out to be tragedy but they outlined some ethno 
cultural factors of the rapprochement of pagan Balts with 
Catholics. The Crusades can be considered as a kind of 
«socio-cultural activity», showing how in the Middle Ages 
the sacred principle was intertwined with the entire spiri-
tual life. At the initial stage, these actions were not aimed 
at creating stable colonial formations. The first crusaders 
fit the idealistic imagery of 19th century romantic histori-
ography. The nobility of the Spanish knights of the Order 
of Calatrava, who arrived on the Prussian coast in 1220, 
have inspired Polish poetry for centuries. The Castilians 
built castles and chapels, but could not win and died in the 
Prussian swamps. The Polish Macklenburg knights created 
the Order of the Brothers of Christ in Prussia (1227), but 
they shared the fate of the Spanish monks. Introducing of 
the Prussians to Christianity wasn’t something evolution-
ary. If to compare the Poles who accepted Christ due to 
the efforts of the Franciscan brothers during the reign of 
Prince Meshko, and the Russians who were baptized by the 
Prince Vladimir, the Prussians were baptized by the monks-
knights who belonged to the order of the Holy Virgin Mary 
of Teutonic but it was not without great difficulties and ex-
orbitant blood. The chronicle of the Bishop Peter of Cam-
eransky demonstrates that the light of Christianity was first 
brought to Lithuania by the Russians in the 11th century. At 
the same time, Orthodox clergy appeared in Lithuania. It 
is known that they were in the retinue of Olga, the Russian 
wife of the Grand Duke of Lithuania Gediminas. The first 
historical mentioning of Vilnius is the letter from Gedimi-
nas written in 1323. It proves that the Mass was served in 
this pagan city in the Dominican Church of the Holy Spirit 
and the Franciscan Church of St. Nicholas. The baptism of 
Lithuania as an event in the state and church life took place 
in 1387; the baptism of Samogitia was in 1413. The new 
religion marked the entry of the Lithuanian people into 
European culture. The primary reason for baptism was po-

litical and economic goals, but this did not exclude the sa-
credness of this action. Insufficient readiness of proselytes 
did not exclude the subsequent deep consolidation of the 
new faith. The history of Christianity knows few cases of 
leaving the Church by the newly converted ones as Chris-
tianization usually took place among very young, culturally 
underdeveloped peoples, incapable of further ideological 
opposition. Catholicism and Orthodoxy - came to the re-
gion almost simultaneously. These two denominations were 
coexisting with each other. Perhaps the only exception to 
this rule is the heroic asceticism of the Three Vilna Martyrs 
(Orthodox), but the history of any country in those years 
contains incomparably more such dramatic events. The 
first years of Christianity in Lithuania are described in the 
work of Fr. Vasily (Novinsky) . Despite all the harshness of 
the orthodox pastor’s judgments, he was describing without 
any prejudice the relations between Catholic and Ortho-
dox missionaries and saints for many decades. Before the 
union, which led to the creation The Polish-Lithuanian 
Commonwealth , the population of Lithuania was indiffer-
ent to theological problems and for a long time did not pay 
special attention to the confessional differences of Christi-
anity. Orthodox clerics did not seek confrontation with the 
Catholic congregate, there were no any religious disputes.

The history of the Uniate Greek Catholic Church is dif-
ferent and the problems of this highly politicized denomi-
nation were not associated with opposition to its canons . 
The Uniate schism helped to overcome the traditional in-
ertia of the Lithuanian people’s consciousness and became 
an element of the church and political life of society and 
the consciousness of Lithuanians . In the 16th century, the 
Orthodox Christians compiled almost half of the popula-
tion of Lithuania from peasants to the largest magnates. 
The Catholic tradition in Lithuania is just as ancient.

The history of the development of cultural thought in 
this region emphasizes the need for tolerance in areas of 
cohabitation, without which there can be no interethnic 
peace. The tragic example is the history of the Brest-Lithu-
anian Union in the Slavic groups of the Southern Baltic . 

Despite the significant role of the Orthodoxy in the na-
tional culture of the Russian and Baltic population, the 
Lithuanians in the Grand Duchy of Lithuania and Russia 
appreciated only the Catholic tradition. This is extremely 
important in relation to cultural terms as those who bap-
tized the country proceeded from a progressive position and 
tried to preserve the Lithuanian national culture and not to 
adapt it to rigid canons of Roman Catholic Church . Due 

14 «Священный пост на языческом пиру» литовская драма XVIII века о тр¸х Виленскихмученниках https://
pravoslavie.ru/185.html [от 25 V 2021].
15 Новинский В. Очерк истории Православия в Литве / Проторирей Василий Новинский. – Вильнюс : Право-
славное Братство Литвы, 2005. – С.120. 
16 Стецкевич. Е. ВойцехАдальберт / Ежи Стецкевич. – Калининград : Адальбертиниум, 1999. – С.111.
17 Гумил¸в Л. Н. Горе от иллюзий / Л. Н. Гумил¸в, В. Ю Ермолаев // Ритмы Евразии: эпохи и цивилизации. 
– Москва: Экопрос, 1993. – С. 174-187.
18 Новинский В. Очерк истории Православия в Литве / Проторирей Василий Новинский. – Вильнюс : Право-
славное Братство Литвы, 2005. – С. 127.
19 Там же.
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to the fact that the national ritual tradition was not inter-
rupted among the Lithuanians and as a consequence many 
components of their ethno culture are still preserved (in 
comparison with Russia) the divergence of the Baltic and 
Slavonic cultures grew stronger on the Lithuanian land.  
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Regions, especially exclaves, represent themselves as 
socio-cultural systems, specifically conditioned by the 

availability of political, social, cultural, ethnic, and histori-
cal facts, aggregate of which constitutes a socio-cultural 
system. A regional community is characterized   not only 
by features and regularities common for the country, but 
by specific peculiarities arising from historical and cultural 
traditions as well. To achieve the unity of regional society,it 
is necessary to gain the similarities of cultural policies and 
life  aims of the bigger part of citizens and social groups. We 
formulate working integrating term to indicate the region 
under study, symbiotic lacunaes of common settlement of 
Balts and Slavs with mutual ethno-cultural influence for 
more than eight centuries . 

Two place names are equally used in literature. The 
described phenomenon in the Polish historical and, par-
ticularly, archeological literature is defined as a term ‘Bal-
to-Slavic continuum. By analogy there was used the term – 
continuum of Lithuania and the Kaliningrad region. Some 
kind of uncertainty, inherent to such indication, points 
to incompleteness of ethno-cultural, economic, and even 
linguistic formation of area researched. This term is cum-
bersome and wants permanent reminding of reasons and 
limits of its usage. It is more convenient to apply the term 
«south–eastern Baltija/Baltics» adopted to mark this re-
gion in Polish scientific literature. The Poles, really, include 

the Polish part of East Prussia not into the ethnographic 
literature, but into the historical and economic ones only. 
Depending on specificity of scientific discipline, different 
grounds are focused on. Economists define the region as  
an economic business community, a  geographer imply  a 
territorial administrative unit, local historians – historical 
and cultural area, culturologists consider it to be cultur-
ally civilized, spiritual and moral space. National scholarly 
literature confines itself to political, economic, and legal 
analysis and, in the result, the region is not considered to 
be autonomous self-organizing system.

Therin, we give the ethnographic definition of the Bal-
tic region – it is the integrating designation of the region 
researched, symbiotic lacunae of common resettlement of 
Balts and Slavs with mutual ethno-cultural influence for 
more than 800 years. The Russian scholar, archeologist, 
ethnoculturologist and historian V.I. Kulakov pays atten-
tion to the geographical  regional locality of south-eastern 
Baltija, representing periple (closed coaster route- anc.
Greek) of the Baltic sea which  echoes  the special charac-
ter of local history .

Nonoccurence of permanent conflicts in intercultural 
interaction of main ethnoses is one of the most significant 
ethno-cultural paradigms of the south-eastern Baltic re-
gion. This traditionalism of Russian and Lithuanian peo-
ple is worth of cautios feeling. Since the ancient times the 
region has not been etnically pure  historical and cultural 
habitat, therefore the centuries – old intensive cultural and 
social exchange, interpenetration  of ethnocultures (con-
dection, V. Sh.) give us the chance to speak about com-
mon continuum of the Kaliningrad region of  the Russian 
federation and  Lithuania.  The formation of concept of 
common region history for all people inhabiting it can be 
of special heuristic importance. The ethnic history does not 
substitute the social one, but complements it filling in the 
vacuum inevitably being formed when only one aspect is 
applied.

Историко-культурный феномен народов 
Юго-Восточной Балтии в диахроническом 
измерении

Представлена этнокультурная динамика Юго-Восточной Балтии, которую невозможно понять без учета ее истории, вклю-
чающей не только взаимодействие, но и взаимопроникновение культур, являющихся носителями гуманистических, аксио-
логических и коммуникативных функций.

There is presented the ethno-cultural dynamics of south - eastern Baltija which can not be comprehended without regarding its history, in-
cluding not only interaction, but condection of cultures being the carrier of humanist, axiological, and communicative functions.
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Let us consider two mechanisms of the impact of history 
on the contemporary time-palimpsestity and diachronism. 
Many generations are brought up by the history of the sec-
ond order-palimpsestity. Palimpsestity, as the wipe of previ-
ous ethno-cultural layers, is principally vicious because it 
rips the historical facts out from the context rendering them 
tendentiously distorting the truth, with deviation to «Stuff 
furied» right down to giving opposite meaning which brings 
to preposterous conclusions.

Diachronic vertical information is the most important 
one for the ethnos existence. The theory of diachronism 
implies ongoing and direct impact on the ethnos of cul-
tures of preceding generations – from primitive forms to 
contemporary ones. From generation to generation,  using  
methods of vertical transmission of knowledge,   there  is 
formed  the most significant  for the ethnos existence infor-
mation on world-wide views and behaviour issues, orient-
ing   a personality in identification of good and evil-issues 
of ethno-cultural  norms, traditions and  rites.

  The analysis of ethno-social processes  history on the 
territory of south –eastern  Baltics demonstrates the fact  
that at all time, despite  the striving of actors of historical  
process to attribute  palimpsest character  to the culture 
of  the region, it spontaneously runs diachronically, and, 
yet, the influence of most ancient ethno-cultural phenom-
ena  are observed  and stated. The historical memory saves 
the particular mentality of a region affecting the specific 
means of rendering the elements of a ethno-culture being 
the main nation part. Like in old times, Lithuania has be-
come now the outpost of a new type of civilization – a civil 
society. The previously  implemented model of peaceful 
coexistence of the  titular nation  and national  minorities  
is translated, while the succession  is registered  in  separate 
cultural  tradition-keeping groups.

To this day there has been preserved the influence of his-
torical past of a region on the mentality of population and 
interaction of contemporary realities with ethno-culture of 
preceding inhabitants, even though its culture beares are 
not presented. The history of Lithuania - the witness of 
high peaks of martyrs holiness, cruelty of warriors, wisdom 
of rulers and apostasy of heresiarchs - has been observed 
here since the ancient times.

In historical times, the borders of cultural locus under 
research primarily corresponded to the those Grand Duchy 
of Lithuania in the period of its flourishing- i.e. the terri-
tories of Lithuania, Belarus, Black Ruthenia and Latgale, 
Smolensk and Pskov regions of Russia. After the partition 
of Poland the continuum included Polish kingdom, while 
Russian regions quit being its part. In the imperial peri-
od up to the Polish Uprising this region was designated as 
North –western area with the exception of districts where 
Polish culture prevailed, then  it was dispersed on the map 

administratively. After the Russian revolution independent 
Poland finally dropped out of community. In the soviet pe-
riod Lithuania, Estonia and the Kaliningrad region com-
posed it. We believe that out of all diversity  of social rela-
tions in the region of  south-eastern Baltics there stands out 
the integrating factor which denotes means and  character 
of preserving the  integrity of the system - this is the cultur-
al life, multidimensional and centuries-old phenomenon, 
core foundation of which are ethnical and national cultures 
which creates regional ethno-cultural space. 

The continuum of the Kaliningrad region - Lithuania, 
where representatives of the most diverse ethnic groups are 
involved into the process of intercultural dialogue, can be 
rightly referred to a region of «ethno-cultural mosaics». 
The region is inhabited by representatives of dozens of 
nationalities, among whom autochthonous ones are Lu-
thuanians, Poles, Russians, Belarusians, Tatars, Latvians, 
Germans, Jewry. With rigorous accuracy, hese nations can 
be considered old-timers while only Finnish population, 
which no longer exists in ethnographically pure form for 
more than a half of millennium, could be recognized au-
tochthonous one.

It should be noted that for more than six centuries of co-
residense Russians, Luthuanians, Poles and Jewry managed 
to work out some certain norms of mutual understanding 
and tolerance. Today, not only rapproachement of various 
national cultures and processes of assimilation are evident, 
but divergence inside the same culture occur. Thecoexisting 
alternative subcultures, including marginal ones, being de-
veloped, transform ‘main regional cultures’. Interpenetra-
tion and mixter of cultures of south-eastern Baltija people 
are confirmed by many facts. It could proved by «celebrat-
ing not only own holidays» by the considerable number of 
other residents. Alongside, we strongly agree with research-
ers that the deep bases of culture of neighbouring people 
attract not many ones - 48.2% of responders are not inter-
ested in way of living and customs and traditions of other 
nations. This fact actualizes an important task- training of 
respectful, tolerant attitude to the cultural multiformity of 
the place.

  To prevent negative interethnic processes it is neces-
sary to evaluate methods of impact on society culture and 
identify the most efficient or, at least, available models of 
raising the culture of international and interconfessional 
tolerance.

Giving a tribute to the great predecerssors, we can start 
with the fact that methods of this kind were proclaimed by 
St. Bruno Querfurt as a principal position worthy of Chris-
tians on this territory, then it was realized efficiently in 
practice by the Lithuanian Prince Vytautas the Great.

The intensive development of cultural and social ex-
change, condection, as mutual interpenetration of ethno-

1 Боас, Ф. Методы этнологии / Б. Боас // Антология исследования культуры, т. 1, СПб., 1997.
2 Кулаков, В. И. История стран Балтийского региона / В. И. Кулаков // Калининград: информационно-изд Ка-
лининградского института туризма, 2006. 
3 Janettes J. Palimpsestes. La litterature au second degnre /. J Janettes // Paris, 1982.
4 Чеснов, Я. В. Лекции по исторической этнологии / Я.В. Чеснов // М.: Гардарики, 1998.
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cultures and mentality of peoples, give the chance to speak 
about it as a common region, marked by unified economic 
interests and structures and the commom root culture. With 
balanced ethno-cultural planning due to the community of 
interests, long lasting historical processes, connections and 
mutual influense of different ethnic and social strata, spe-
cial economic, social, welfare, and recreation features and 
interests are in the process of formation. We should under-
line the fact that in the confined areas which south-eastern 
Baltija refers to, ethno-cultural methods of influence are 
very efficient, low-cost and accessible. You should not for-
get that they are available for criminal or dishonest groups. 

Ethnicity is the method of structuring the space. The 
determining role in it belongs to the selfidentification of 
individuals, as ethnicity is not inborn, and is formed by 
the surrounding and personally. In the process of ethnicity 
formation, only those differences which are used to mark 
group borders are objective and meaningful. For instance, 
catholicism is significant  matter for  selfidentification for 
a Lithuanian, while  for multi-religious Estonians religion 
is of little importance factor. The key role in the ethnic-
ity construction is played by the leaders mobilizing ethnic 
group members, which is social engineering. The homog-
enous reaction to the challengers of the surrounding world 
(e.g. searches of unity of origin, common features of cul-
ture, mixed marriages) is peculiar to specific ethnic region-
ality, as a result, the region residents are not restricted by 
national frames and join wider than ethnos society.

The civil state admits inner identity of ethno-cultur-
al groups, moreover, the liberal democracy presupposes 
uniting people in the ethnic groups into integrate unified 
community, where common supranational culture and in-
terests are regarded as the highest value. Ethnic variety of 
south-eastern Baltija can be presented by stable selfregulat-
ing systems, providing every community being its part with 
ethno-cultural potential. The cultural distinctiveness is not 
the reason for conflicts, but it can canalize destructive so-
cial consciousness without regular educational work. Insuf-
ficient information, lack of shared culture and competence 
in the problems of ethnology or malice of groups and power 
leaders frequently causes the international conflicts – luck-
ily, Lithuania and the Kaliningrad region avoided them in 
the stressful days of National Revival and social unrest.

The European experience proves that economic contra-
dictions are overcome easier than cultural-ideological (lan-
guage, religious, national) ones. The cultural constituent 
comes forward at the stage of improving international rela-
tionships. With all significance of national ideas in the re-
gion, it is not backed by the real life – it is the aggregate of 
ideology and political acivities using the concept nation as 
a symbol.  In other words ethnocentrism in the continuum 

Lithuania- Kaliningrad region is peculiar for political and 
administration elite and a small group of national intellec-
tuals supported by a marginal strat – which is a paradox 
really existing in the region.

Ethno-cultural specificity in the south-eastern Baltija 
region unfolds both the processes of interaction and inter-
penetration of elements belonging to similar or different    
cultures. The fact of common enthogenesis of s Slavs and 
Lithuanians by itself does not bear any information pro-
moting tolerance and mutual understanding   of our people 
and countries. Moreover, there exists opposite opinion 
founded to some extent, which claims considerable eth-
nic and cultural interpenetration between Lithuanian and 
Slavic tribes. Not insisting on such type of periodisation, 
it is sensible to regard the period of common pagan stage 
continuum. After a certain convergence, there appeared a 
number of differences in a language, customs, believes and 
they impacted on decoration, clothes, weapon and tools .

Discussing the thesis of  the  similarity  of  Balto-Slavic 
pagan civilization,  we state  the  availability of a number  
of its elements which  have still  survived  in the cultural  
lexical  circulation   of our countries being used not only in 
the folklore but in the  pieces of folk art, especially archi-
tecture.  We can suppose that in the conditions of constant 
contacts of eastern Slavs and Lithuanians these common 
cultural motives were permanently resumed and mutually 
intensified. While the Finish constituent was omitted in the 
process of cultural dynamics.

The «non-citizens» of Latvia today make up 40% of this 
small state population. The world opinion can be made to 
perceive it as a paradox and rudiment of a disintegrated to-
tal state. When the parallel connections of Russian com-
munities of all countries of the Baltic society, at least, are 
formed there will talk about the interests of more than ten 
million people belonging to the middle class. Adoption of 
the common European constitution, which will definite-
ly happen sooner or later, will bring acknowledgement of 
getting civil rights, preservation and development of own 
culture by the representatives of Russian diasporas beyond 
the national borders. The situation like this one is not so 
dangerous as the problem of national cultural autonomy of   
Islam nations of Europe, but keeping the discrimination 
of Russians ongoing will inevitably ruin the idea of civil 
union of European nations. The acknowledgement of their 
rights to uniqueness will lead to certain cultural shifts in the 
society. Similar tendency can be observed in Israel at the 
present time, where Russian culture has an impact on the 
official mono-cultural ideology, the only one justifying the 
formation   and existence of this state in the centre of for-
eign culture. The future of the Baltic sea countries depends 
upon the course of ethno-regional processes. It needs per-

5 Zinkevičiaus Z. Pirmojo Lietuvos krikšto reikšmė//j. «Voruta», 2001. 07. 21, 14, p. 1 – 2.
6 Языкознание: Взгляд в будущее / Калининградский гос. ун-т, Факультет славянской филологии и урналистики; 
Под общей редакцией Г. И. Берестн¸ва. — Калининград: Янтарный сказ, 2002. 
7 Пятружис, Г. Проблемы статуса Калининградской области в объединенной Европе / Г. Пятружис // В сборнике 
«Калининградская область в новой Европе. Социокультурный опыт – вчера, сегодня, завтра».- Пунск-Клайпе-
да, 2003.
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manent expert estimation and development of managerial 
expertise. The unique character of the historic situation in 
the region is in the fact that socio-cultural dynamics, as 
in the Russian history, was subjected to the bifurcational 
processes. Very often the changes of religious and cultural 
status were carried out by force actions.  The eastern Prus-
sia became the sorrowful example of inadmissibility of na-
tional and religious confrontation. But peace in the region 
has always been the fruit of efforts of all people inhabiting 
it.

The main problem for the inhabitants of the eastern - 
Slavic roots was the geopolitical isolation from the main 
Russia, and it was an important necessity for a diaspora to 
adapt to the conditions of ethnocratic regimes. The last 
point concerns Lithuania to a less extent, where national 
conflicts were not those of total divison of the society.

In the period of new geopolitical status, a region de-
pends on the successful formation of a civil society. If the 
south-eastern Baltics preserves the system of majority-mi-
nority equality, as it is observed in the Lithuanian republic 
and in the Kalininrad exclave, the national factor will not 
overwhelm. To make the politically cultural society in the 
south-eastern Baltics stable, it is necessary to project the 
culture of preceding strata of Easten Prussia residents onto 
the contemporary unified civilized culture of Europe, cre-
ating the sense of unified history and culture of the con-
tinuum with common traditions 

It important that interaction and condection of cultures, 
leading to mutual understanding of states, is carried out 
though cultural contats. The cultural tradition includes 
both ethnoculture and rituals, and civilized culture. The 
condition for stable co-existence, harmonious functioning, 
evolutionary development of social community is culture 
of tolerance. Nationalism and fundamentalism are the least 
acceptable models for the regions with heteroculturalism, 
embracing all spheres not only of consciousness, but living 
as well. Therefore, initial condition to form tolerance of so-
cial relations is compulsory ethnocultural education.
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In the era of socio-political transformations in the North 
of Russia at the beginning of the 20th Century the World 

War I and the Russian Revolution 1917 affected the orga-
nization of social life of the population living on the ter-
ritories adjoining to the Murmansk railway. In the individ-
ual and collective memory of various categories of railway 
builders this time was imprinted by their emotional reac-
tions of those days, especially in the period of revolution-
ary  upheaval 1917, when the dissimilar social and national 
interests of the participants of the events came into conflict 
[10]. 

The geopolitical significance of the Kola North and the 
White Sea-Region Karelia, increased during the  World War 
I and due to the Murmansk railway building, required the 
formation of new guidelines and values   in the worldview of 

people involved in this  construction in 1915 - 1917 [16, p. 
117-128; 7]. These were determined both by the peculiari-
ties of regional cultural traditions and by the social, politi-
cal, economic interests of the state. The complicated prob-
lem «Revolution and Man» draws attention to the question 
dealing with such a point: how in extreme situations under 
the influence of the wartime factor the customary social 
and cultural practices of construction- and office-workers 
of the Murmansk railway changed [6]. Still their interest to 
the unusual space of the Arctic territories and the inhabit-
ants of these places remained  firm.

 The article is based on archival documents and publica-
tions, that illustrate the way of wartime everyday life within 
such structures as the work and leisure of builders. Close 
attention to poorly studied sources led us to publications in 
the newspaper  «Murmansky Put» («The Murmansk Rail-
way», September 1917 - March 1918). It was published in 
Petrozavodsk, the centre of the Olonets province, by the 
main Committee of the Union of Employees and Workers 
of the Murmansk Railway. 

Statistics on the area of   the Murmansk railway were 
based on the results of the First General Census of the Pop-
ulation of the Russian Empire held in 1897. In its final eco-
nomic and geographical review of the Kola Peninsula at the 
beginning of the 20th century were  mentioned  the Kola-
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строительства мурманской магистрали 
и перемены 1917 года в Беломорской  
Карелии и на Кольском Севере
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Loparskaya, Kuzomenskaya, Murmansko-Colonistskaya, 
Ponoiskaya, Teriberskaya, Tetrinskaya and Umbskaya vo-
losts (the lower divisions) on the territory of the Alexander 
district (uezd).   Still «Address calendar of the Arkhangelsk 
province on 1903» indicated the Teriberian community  as 
part of the Kola-Loparskaya volost  [1, p.19].  Among the 
population of the peninsula, numbering 14,300 people, 
were listed Russians, Finns, Saami (Lopars), «Izhemians, 
Zyryans, Samoedas, immigrants from Norway and the 
Pechora Territory». Among the main occupations of resi-
dents were named deer-breeding, hunting, hunting of a sea 
beast, fishing industry, as well as «fishing in adjacent seas 
and the North Atlantic», which «is one of the main branch-
es of specialization of the Kola Peninsula» [2, p.174] .

Notes «From Kem to Murmansk («Letters by the Tour-
ist»)» are written in the form of travel essays by a railroad 
office-worker, who signed the pseudonym and became 
one of the first «excursionists» to the village of Lovozero, 
noting the features of the traditional life of the Saami and 
the Izhemians of the Kola North. In 1917 he passed along 
the newly built railway and shared impressions of a trip to 
the Arctic territories through stations and junctions there. 
«Letters by the Tourist» undoubtedly points to the engi-
neering profession and the technical attitude of the author, 
who drew attention to the peculiarities of traditional na-
ture management in the Arctic. He pointed out that «whole 
herds of deer graze here in the gorges of the mountains, but 
they are not grazed by people, but by dogs specially trained 
for this case» [13, 2.11.1917].

Describing the village of Pongoma, located near the rail-
way station of the same name, the traveler noted what hap-
pened literally before the eyes of the becoming dearer of 
marine products. The author lamented: if earlier pud (16.38 
kg) of salted herring «cost 2 rubles 20 kopecks, now a dozen 
- 6 grivnas (60 kopecks)» [13, 28. 10.1917]. According to 
his story,  local residents traded with Kem and Arkhangelsk 
and  they managed to grow up with «red goods» (manufac-
turing and haberdashery products) for the money earned 
from the sale of herring there. Since steamboats entered 
Pongoma bay and anchored near the coast, railway builders 
used this «to improve health,» especially in the conditions 
of growing food difficulties in summer - autumn 1917. Here 
you could find «a fish-soup of ruffs, salmon, potatoes, grits, 
milk, eggs, sour milk, cottage cheese, butter, lamb, chick-
ens as well as other delicacies». When mentioning these 
seemingly not very delicate products, «the Petrograd man», 
according to the eyewitness, «rises in temperature and ex-
periences a severe fit of shivering» [13, 29. 10.1917].

The author also complained that despite good catches of 
fish, which «is not inferior in taste to Gatchina or Finnish 
trout,» the railway does not have «fishing organizations». 
This gave him reason to argue that on the line between 
Kandalaksha and Murman, «fishing is poorly developed», 
because fish are caught «exclusively by local Lopars». The 
traditional fishing activities of the indigenous Saami popu-
lation of the region were perceived by labor migrants as a 
kind of duty in favor of the state institutions that appeared 
here: «These Lopars are registered by the railway and ac-

cording to the contract they are obliged to take all the catch 
in the pantry distances at a certain price». In practice this 
was poorly performed: «fish is sold at an expensive price in 
private hands, and only a small part of the catch falls into 
the pantries» [13, 2.11.1917]. A reader of «The Murmansk 
Railway» learned from a newspaper publication that  Kan-
dalaksha station is connected to the sea wharf  by a one-
track branch, and the village of the same name, lying  near 
by is located on both banks of the mouth of the river, is 
extremely picturesque. There were up to 260 courtyards, 
three churches and up to 800 barracks of government build-
ings, 7-8 shops, cargo and passenger steamers approached 
the wharf. In the village «you can get any provision», «Kan-
dalaksha is famous for its smoked small herring, the season 
of which is August and September. There are special fish-
ing plants for this purpose here» [13, 1.11.1917]. A further 
account of the eyewitness who is well aware of the process 
of making smoked herring by the inhabitants of  the White 
Sea-Region lies at the junction of ethnographic and tech-
nological descriptions: «Herring smoking is carried out in 
this way. Herring are placed in rows previously strung on 
iron bars in wooden boxes of huge size, in the middle of the  
box a fire breaks out, and the lid of the  box closes tightly, 
then the  box is put in earthen stoves; in 2-3 hours the her-
ring are ready» [13, 1.11.1917].

The peculiarities of the organization of internal trade on 
the territory of the Kola Peninsula, noted by M.V. Ivanova 
and O.V. Shabalina, were typical for the 19th Century and 
are associated with the specifics of the resettlement of the 
inhabitants of the region and the actual lack of commu-
nication by land. This also affected the structure of trade 
transactions at the beginning of the 20th Century. The 
researchers identified national groups of the population 
among the participants in domestic trade who conducted 
traditional labor activities. These groups included the Saa-
mi (Lopars), the indigenous inhabitants of the region, the 
Pomors (coastal  inhabitants) as the old resident population 
and Komi-Izhemians, who came to the peninsula after the 
1880s. Together with the Finns and the Norwegians the last 
became ethnic migrants. Opposing assimilation, they ex-
isted within their economic model which was distinguished 
by the primary role of commercial deer herding and allowed 
a settled type of settlements also [9, p. 58-59].

Speaking of Kandalaksha as the center of the Lopar 
trade, the author of the travel notes «From Kem to Mur-
mansk» still lists the assortment of goods probably he saw 
not for the first time, mainly supplied here by the Komi-
Izhemians.  He compares prices with those that were be-
fore: sea-hunters are bringing here for sale «pimas (shoes), 
deer skins, caps done from the skins of young deer». Car-
pets sewn from deer foreheads in staggered order with 
white-black drafts are especially original. «Previously, such 
a carpet cost 10-15 rubles, now prices are swollen to 180 ru-
bles». According to the traveler, «all this goods are brought 
here from the surrounding coastal villages,» especially from 
Lovozero, which name, probably perceived by ear, is given 
in the notes as «La-ozero». He calls Lovozero «a large vil-
lage located on the shores of the Arctic Ocean and promises 
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the reader to talk especially about it in the future. Among 
the goods brought to Kandalaksha, certainly, skins of seals, 
ringed seals, squirrels, martens, stoats had to draw atten-
tion of travelers passing by the Murmansk railway. «Espe-
cially beautiful are the skins of the ringed seals, when they 
are well manufactured, these skins go to the fur-coats, to 
the knap-sacks, shoes, hats, etc.  Sometimes fox skins are 
found» [13, 1.11.1917].

The description of the journey to Lovozero refers to a 
trip from Yagelny Bor station in November 1916, which 
took several days and is not inferior to today’s extreme 
tourism. To this «story in the story,» written in the travel-
ogue genre and testifying to the unusual way of leisure by 
the participant in the railway construction, should be paid 
special attention. The journey conceived by him could take 
place only in winter «and moreover on deer» along the road 
«from Yagelny Bor to La-ozero about 60 versts long» (more 
than 120 km), although «no one measured the exact dis-
tance» [13, 2.11.1917].

According to the observations of M.V. Ivanova and O.V. 
Shabalina, who studied the ethno-economic factors of  the 
Arctic haulage in the  19th Century, this developed type of 
economic activity of the Saami was a service for transporting 
goods and people across the territory of the Kola Peninsula. 
With the beginning of the Murmansk railway construction 
the demand for such a service from ministers of church, of-
ficials, entrepreneurs, industrialists, research scientists was 
supplemented by the needs of interested amateur travelers 
from among, albeit very few, railway builders. Their inter-
est in the oldest indigenous population of the region was 
not limited exclusively to the practical benefits of railway 
construction. This type of activity of the Saami was becom-
ing increasingly profitable. Following an eyewitness, «this 
expedition requires serious preparations and is very expen-
sive», travelers «order the Lopars to deliver deer in advance, 
which require at least six». «One tried deer runs in front, 
two drag a sleigh with passengers, one - sledges with a tent 
and two run behind to change tired». Everyone needs a rest 
after 8 hours of race [8, p.44- 45].

 The supply of provisions and the packed «Samoyed yur-
ta» (nomad tent) were attached to light sleds. At 8 o’clock in 
the morning the expedition set out. The deer leader ran far 
forward, hiding completely out of sight, then returned back 
and ran away again. «This deer repeatedly ran from Yagelny 
Bor to La-ozero and knew the way well; we followed at a 
speed of 10 versts in its tracks» between almost sheer rocks 
«along the frozen channel of some river». With the onset 
of twilight they stopped in some kind of ravine, «the Lopar 
released the deer from the harness and, tying the leader to 
the tree by the horns, let the others to have a rest». Three 
travelers put up a yurta, unleashed snow around with the 
help of a wooden shovel, chopped brushwood and, warm-
ing at the fire, began to boil water. Everyone could not fit in 
the tent at the same time, thus one had to be on duty by the 
fire [13,  2.11.1917].

This story confirms the evidence of travelers who used 
the Saami haulage in the  19th  Century, that the «nomadic 
Lopar» did not need to «stock up and take deer food with 

him, no matter what long journey was ahead», because the 
animal could always feed itself with moss found under the 
snow [8, p.46].  «In order to get on the moss, the deer, hav-
ing lowered its head, first thoroughly sniffs the surrounding 
area, then, apparently hearing its smell, begins to tear the 
snow to the bare soil with its front legs». The narrator was 
struck by the fact that «sometimes moss lies at such a depth 
that the deer is completely not visible in the den it have 
dug.» Having eaten moss in one place, the deer «digs the 
trench further, and being sated it lies down on its side in the 
snow and sleeps in such a position until it is hungry» [13, 
2.11.1917].

All the night, while the travelers were sleeping in a tent, 
wrapping themselves in deer skins, the guide sat at the fire 
and warmed, smoking a pipe, in a twenty-degree frost. 
Knowing the features of the area, he did not recommend 
continuing the journey until dawn, «although the sky was 
starry, and the polar lights illuminated the taiga». For the 
first day travelers were able to drive only 15 versts (about 
30 km), by the afternoon of the second day twice more. 
With the onset of darkness, they had to stay in the forest 
again until the morning.  The author of the notes conveyed 
the impressions of such spending the night very eloquently: 
«I woke up from a terrible cold, the right side on which I 
lay was completely numb, very noisy in my head.» In their 
calculations the travelers were mistaken «for as many as 12 
versts» (about 25 km), and thus they arrived on the third 
day. Only by 11 o’clock «stacks of hay brought in by snow» 
appeared ahead and behind them «far, versts 3-4, the dome 
of a small church». Upon arrival in the village, which to-
taled about 60 homesteads, the  travelers received assuranc-
es from local residents that «there are 85 versts to Yagelny 
Bor in a direct way» [13, 2.11.1917].

From the «Letters of the Tourist» the reader found out 
that the Izhemians, who «lived in La-ozero, were  a tran-
sitional nation from  the Lopars to  the Samoedas». Re-
gardless of the degree of compliance of ethnographic rep-
resentations of the builder of the Murmansk railway with 
modern ethnological knowledge [17], one cannot but ap-
preciate his sincere interest in the socio-cultural environ-
ment of the region where he was forced to find himself. 
«From ancient times  the Izhemians traded with Kandalak-
sha and the Solovetsky monastery»,  they «are engaged in 
fishing, but mainly are trappers, and manufacture skins, sew 
carpets, pims, hats from deer skins and ringed seals». The 
level of well-being of the local non-agricultural population 
did not escape the attention of the traveler: the Izhemians 
«are extremely wealthy peasants, some their herds have 
2 thousand deer». Like any tourist trip, the 1916 journey 
to Lovozero could not, however, do without «shopping». 
«Having bought up skins and other items of the Izhemians’ 
manufacture, three days later we moved back», - in such 
a way the author of the notes «From Kem to Murmansk» 
completed his «story in the story» [13, 2.11.1917].

However the contacts of railway workers with the indig-
enous population of the North of Russia were not always 
so friendly. Under the influence of the wartime factor, their 
interactions were forced in nature and often led to an ag-
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gravation of relations. From January 1916 in connection 
with the launch of the railway from Sorokskaya station to 
Petrozavodsk a horse-drawn transport of military cargo 
(mainly rifles, cartridges, hand grenades) accumulated in 
the ports on the Murmansk coast, along the route Kola - 
Kandalaksha - Soroka (modern Belomorsk). It was planned 
along with two other winter horse-drawn routes aimed at 
supplying cargo to the Finnish railway network: Kola - 
Kandalaksha - Oulu and Kola - Kandalaksha - Rovaniemi. 
From Kola to Kandalaksha transportation was carried out 
mainly by the Saami mobilized for this purpose with deer 
sledding. However deer herders from the Karelian volosts 
of the Kemsky district were also partially involved [4, p.107 
- 108]. 

In November 1917 several issues of the newspaper «Mur-
mansky Put’» published  the «Essays on Murmansk Life» 
[12], which were journalistic in nature. Their author, who 
signed the initials of A. de L., was a railway employee of 
the 3rd section of the 3rd distance of the track (Engozero 
station). Thanks to such paragraphs one can learn about 
the daily life of construction workers and railway employees 
as well as about their perception of the cultural space of 
the North. Sources reflected the perception by construc-
tion workers and railway employees either of the «previ-
ous» time or of the features of the «revolutionary» one. The 
study of aspects of their daily life in wartime emergencies 
makes it possible to understand how people’s resistance to 
the processes of mass destabilization of social identity dur-
ing the war arose and intensified, especially in the era of 
radicalization of society and the emerging confrontation of 
fellow citizens.

During the Russian revolution of 1917 the transformation 
of the political system took place against the background 
of the population’s fatigue from the state arbitrariness of 
wartime and raised hopes for the so-called «better times» 
[5, p.116].  Social transformation is most pronounced in 
transition periods. In the North of Russia the aspiration for 
public compromise, on the one hand, and the desire not 
only of the military, but also of the civilian population un-
der their influence to assert their rightfulness through vio-
lence, on the other, became especially noticeable.

The historians of the Russian revolution 1917, the Civil 
War and military intervention in Soviet Russia traditionally 
focused on the institutions of power and the main partici-
pants in the struggle for power, the largest political parties 
and their main leaders [14]. Meanwhile the study of ev-
eryday survival practices in the Arctic zone, which, in par-
ticular, the builders of the Murmansk railway were forced 
to resort to in the extreme circumstances of military and 
revolutionary times, opens up prospects for investigating 
the history of daily  life against the background of socio-
cultural changes in Russian society. At the same time it is 
urgent to take into account the complexity and debating 
character of questions on the structure and content of the 
concept of «everyday life,» which involves an analytical ap-
proach to the history of a changing person in his ordinary 
concerns [11, p. 251]. According to the observations of the 
famous Moscow ethnologist N. L. Pushkareva, the setting 

of such topics as the «everyday life of the military era» or 
the era of revolutionary experiments is quite justified [15, 
p. 35].  As a «history of everyday practices» day-to-day life 
should inevitably include «forms of behavior and strate-
gies for survival» that people use «in specific socio-political 
conditions» including the most extreme ones, in the condi-
tions of wars and revolutions [15, p. 41].

The content of the concept of «everyday life» includes the 
relationship of a person with the world of things surround-
ing (the external and internal appearance of the dwelling, 
clothes, shoes, the usual diet, etc.). It is worthy of the de-
scription of a similar autumn days string in 1916, merged 
into a monotonous picture of the life of office employees 
at Engozero station. According to the eyewitness, at this 
time of the year the entrances to the barracks were filled 
with rainwater, and the roads, «if only that can be called, 
were narrow strips of land free of stumps and other build-
ing material,» which «were a flowing dirty mass.» On such 
days, people left home only because of extreme necessity: 
«to the pantry for provisions, to the office, to the horse yard 
and the like administrative authorities of Murmanstroy» 
(Murmansk railway building) [12,  5.11.1917].

A year later the author of «Essays of Murmansk Life» 
did not ignore the daily routine of his colleagues, who 
worked on the 3rd section of the 3rd distance. He stressed, 
that noting have changed in the day-to-day repetition of 
events in the pre-revolutionary «ordinary time» unlike the 
«current» time. «Life proceeded in such a way»: they got 
up at 8 o’clock, drank tea with white bread and butter, and 
tea-drinking was not «with pleasure», «but with sugar, not 
what is now», at 9 o’clock went to the office, where «they 
sat down until 3, then went to lunch and until 6, that is, 
before the start of evening classes, went to bed.» The work-
ing day ended at 9 o’clock evenings, after dinner time was 
spent as following: «everyone in their own way»: «someone 
read lying in boots on a bed, the other played the guitar to 
the accompaniment of a broken, fake bass, someone moved 
to the club, i.e. a more spacious room where they played 
cards, somebody went hunting for hares, and someone 
swung on a swing with a miner Nastey. And in the morn-
ing, after a sleepless night, the same picture is: an office» 
[12, 5.11.1917].

If we attribute the mention of hunting to a brighter time 
of year, this narration of leisure time is credible, although 
the narrator is not devoid of a tendency to «artistic» fiction, 
which is related to his «Essays» with a newspaper feuille-
ton. Thus, describing the exorbitant requests of clerks who 
wanted to receive compensation for property allegedly lost 
during a fire in a residential hut and completely unrepre-
sentable in these conditions, he concluded, that the burn-
ers still had to move «for lack of suitable apartments» to the 
office, where «after the end of evening classes they were on 
the tables». The author of the publication noted a number 
of «inconveniences» caused by this: «firstly, they had to get 
up earlier, and secondly, it was impossible to play cards in 
the evenings, because gambling was not allowed in the of-
fice» [12, 5.11.1917]. 

In the everyday discourse of his narrative one can also 
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find examples of the «alignment» of the unusual. In this 
case, the unusual circumstances of the families of builders 
living in conditions of severe restrictions and food short-
ages of wartime [15, p. 4]. The practices of survival in a 
crisis situation are associated with cases of trickery which 
family builders were forced to resort to, counting on grati-
tude and some kind of reward from employees and work-
ers involved in the manufacture of «brag». This required a 
certain amount of sugar, which could not be purchased for 
money, sugar was issued at a rate of 4 pounds (about 1.6 kg.) 
per month per person.

«This question was resolved in this way: some employee, 
a father of a large family, let children out on hire, and an-
other employee who stayed on a building without a family 
- a passport in which the children were listed, and with this 
passport and children went to the gendarme». He certified 
that «family and children arrived at the employee», after 
that they went to the bookkeeper with this document and 
«categorically demanded apartments for the newly arrived 
family». However, after much persuasion on both sides, 
«they put up with the fact that temporarily the family could 
fit somewhere», and  «sugar was immediately discharged by 
the number of souls of new arrivals» as compensation.  As 
the author of the publication recalled, «the brag was cooked 
somewhere in a tame place, for example, on an island in a 
shelter of  branches or in an uninhabited hut, or elsewhere. 
Yeast was from the bakery, hops were brought from the vil-
lage of Pongama, sugar, therefore, from the pantry, the gen-
darme was invited for good relations.  So the builders spent 
days and nights... » [12, 7. 11. 1917].

1917 year made changes to a similar procedure for or-
ganizing leisure activities. Attempts to deceive the state, 
declared and now perceived as «state of the people», were 
suppressed by Committees of workers and employees. In 
June 1917 at the same Engozero station, the local execu-
tive committee, headed by Chairman Boytsov, adopted a 
resolution, which was telegraphed to the Chief Executive 
Committee of Murmanstroy in Petrograd, as well as «all 
line committees and all heads of the construction from 
Petrozavodsk to Murmansk». The elected authority or-
dered Maxim Ryabov, the railway master of Ambarny sta-
tion, and Elena Feodoraynina «for the manufacture and 
sale of various surrogates» to recognize as «enemies of the 
people who poison it and undermine its health» and «im-
mediately remove from Murmanstroy» [3, p. 123]. Railway 
workers asked all the addressees «not to give them the op-
portunity to build their criminal nest» at another point on 
the railway.

However, the construction managers at that time still 
had the opportunity to adjust the unnecessarily radical de-
cisions of the committees. In August 1917 the head of the 
9th section D. D. Kozhevnikov got the information about 
the intention of the committee of the 3rd distance to release 
products to the priest of the burnt church in Pulozero at 
nomenclature (market) prices, but not at contract ones. He 
ordered the cancellation of this decree, citing the fact that 
the priest «never refused to fulfill demands, christening, 
funeral».  Kozhevnikov appealed to the district committee 

with a proposal to build a new church to replace the burnt 
one, especially since the priest already had cash donations 
«collected by local Lopars» (Saami-people). He insisted on 
the need to «collect more money for this by subscription 
and call carpenters who wished to work outside time for a 
fee or piecemeal» [3, p. 123].  

Thus, the materials of the periodical press, relating to the 
time of the railway construction show  that in 1916-1917 
the builders could not but notice and feel the multicultur-
alism of the region in which they happened to be involved 
together with thousands of labor migrants and prisoners 
of war. Against the background of articles written by au-
thors, who were not directly related to the construction of 
the railway, track notes and memories of its engineers and 
railway employees are distinguished.

Evidence preserved in sources of personal origin allows 
us to explore the features of the «emotional community» 
of internally displaced persons for the construction of the 
Murmansk railway in 1916-1917 and the mechanisms for 
their adaptation to life in unusual circumstances in the 
Arctic zone.

Исследование выполнено в рамках госзадания КарНЦ РАН 
(тема FMEN-2021-0009 «Карелия в условиях общественных 
трансформаций XVII-XXI вв.: новые подходы и интерпретации»). 
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После распада СССР в бывших советских респуб-
ликах возник так называемый «русский вопрос», 

который затронул десятки миллионов людей, стал 
исторической трагедией русского народа. Проблема 
русских во вновь возникших государствах после рас-
пада СССР была впервые обозначена, как «русский 
вопрос» [4]. Актуализация «русского вопроса» проис-
ходит в настоящее время в связи с  специальной воен-
ной  операцией на Украине. В глобальной постановке 
вопроса он звучит так « Каково место и роль русской 
нации в  современном  цивилизации?» Термин « Рус-
ские» в Центральной Азии имеет  смыл не как  прина-
длежность личности к  русской нации, а как человек   
носитель русской культуры. Традиция установилась со 
времен Туркестанского генерал- губернатора фон Ка-
уфмана. Русские в  новых государствах не могут сфор-
мулировать до настоящего времени парадигму: каково 
их место и роль в современной истории? Иначе  го-
воря, становится очевидным, что по прошествию 30 
лет после распада СССР проблема  самоидентифика-
ции русских не разрешена. В СМИ Центральной Азии 
русских называют поэтично «народом, унес¸нным 
ветром». В политической плоскости проблема заклю-
чается в определение  места и роли  национальных 
меньшинств в центрально азиатских государствах, к 
которым  теперь относятся русские в новых государс-
твах. Проблема преднамеренно «сужается»  полити-
ческими элитами центрально государств ЦА, в связи 
с национальной политикой, проводимой в них. Как 
отмечает политолог Кадыржанов Р. К. «Эти новые 
государства, добившиеся независимости на волне эт-
нической  мобилизации, проводят  политику, которая  
создает преимущества  в политической, социальной, 
культурной и иных  сферах титульной нации в ущерб 

русским и другим этническим группам» [5].  Как из-
вестно, распад  СССР привел  к ситуации, когда более 
25 млн. русских  оказались в новых государствах, не 
участвуя в миграции  они стали гражданами   иност-
ранных государств . Количество русских и так назы-
ваемых русскоязычных весьма условно ограничивать 
цифрой в 25 млн. человек, так как не в переписи на-
селения, не в каких  статистических отчетах не фик-
сируется   та часть населения республик Центральной 
Азии, которые  родились в смешанных браках, а так 
же часть азиатских  этносов , которые за  многие де-
сятилетия жизни в едином государстве  стали носите-
лями русской культуры и культурно-цивилизационно 
принадлежат к русским. Процесс миграции  русских 
в ЦА (Центральной Азии)  начался с момента при-
соединения новых  территорий. Само продвижение  
славянского населения на новые территории Россий-
ской империи вытекало  из сущности Российского  
государства. Расширялась  территория Российской 
империи – и е¸ население двигалось из центральных 
районов к окраинам империи. С Х1Х века процесс 
миграции славянского населения распространился и 
на все территории Средней Азии. Процесс  миграции 
славянского населения в Российской империи сти-
мулировался на государственном уровне. Заселение 
новых территорий империи происходило постепен-
но. Раньше всего были созданы русские поселения 
в Северном Казахстане и Северной Кыргызии, поз-
днее  только в советское время в Восточной Бухаре.  
Процесс переселения на территорию ЦА ускорился в 
результате столыпинских реформ. Русские, а затем и 
украинцы, в меньшей степени белорусы постепенно 
распространились по всей территории Центральной 
Азии [2]. 

Гейер Л. Ф. отмечал в своей работе цивилизаци-
онный аспект присутствия русских в Туркестане. С 
момента присоединения азиатских территорий к им-
перии были  построены железные дороги, заработал 
телеграф, были созданы промышленные предприятия, 
введены в сельскохозяйственный оборот новые неиз-
вестные ранее культуры. Это  был естественный объек-
тивный процесс, вызванный хозяйственно-экономи-
ческой деятельностью населения, а также военными, 
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геополитическими интересами Российской империи. 
В политику Российской империи\не входило насильс-
твенное обращение местного населения в православие 
, изменение традиционного уклада их жизни, культу-
ры местного населения. В советский период истории 
движение населения из центральных районов СССР 
к окраинам государства приняло громадные  разме-
ры. Главная  целью массовой  миграции населения 
была  заключалась в форсированном освоение окраин 
страны, формирование в Центральной Азии  нового  
хозяйственного уклада, переход новых республик от 
феодализма к социализму.  Для выполнения этой ам-
бициозной задачи было необходимо проведение удар-
ными темпами индустриализации, создание колхозов, 
строительство новых современных городов, создание  
новой системы образования и здравоохранения.  Рус-
ским была предоставлена роль  проводника и средс-
тва реализации государственных  интересов СССР. К 
ним  следует отнести  создание  индустрии и е¸ разви-
тие на основе современных технологий в  исключи-
тельно  аграрных  республиках, проведение геологи-
ческих изыскательных работ, создание современных 
гидроэлектростанций, автомобильных дорог, которые 
полностью отсутствовали в азиатском регионе. Мес-
торождения полиметаллов, минералов, нефти, газа, 
которые активно эксплуатируют компании из США и 
ЕС результат  труда  советских геологов. В этом отно-
шение  выделялся Казахстан.  На просторах казахских 
степей полиэтническая структура сложилась уже в 19 
веке. Вхождение в  состав  России обусловило  пересе-
ление в казахские степи казаков для защиты  рубежей  
империи, затем крестьян из центральных районов 
России и государственных служащих. Массовое пере-
селение  русских в Казахстан и Центральную Азию на-
чалось в 20-е – 30- е годы ХХ века. Пик этого процесса 
пришелся на50- 60-е годы. В эти годы шло  освоение  
целинных и залежных земель, строились промыш-
ленные гиганты Казахстана. В это время быстрыми 
темпами  стали расти города в Центральной Азии. Не 
слишком ли быстрым был рост городов в ЦА? Подоб-
ные вопросы, затрагивающие отношения «центра»  
и «Окраин», поднимались не раз за последние годы  
политическими элитами центрально азиатских госу-
дарств. Негативная оценка  происходивших в Цент-
ральной Азии процессов обусловлена политической 
конъюнктурой. В годы  Великой  Отечественной вой-
ны в среднеазиатские республики эвакуировались за-
воды и фабрики из Украины, Белоруссии, центра  Рос-
сии,  которые частично остались в Центральной Азии 
после окончания войны. Был дан импульс к развитию 
индустрии и  культуры  в целом в ЦА. Не преднаме-
ренная  руссификация Центральной Азии, а решение 
государственных народно -хозяйственных задач еди-
ной страны определяло миграцию русского населения 
в азиатский регион. К 60- м годам прошлого века  доля 
русского населения  в Казахстане  составляло более 50 
процентов, что вызывало в казахской политической 
элите недовольство. В Киргизии, Таджикистане, Турк-

мении, Узбекистане оно варьировалось от 10%до 17%. 
Однако русские занимали  ключевые посты в эконо-
мике азиатских республик, в науке,  здравоохране-
нии, образовании. Оценивая проведенную в Средней 
Азии индустриализацию, западные уч¸ные давали ей 
негативную оценку. Известный в Центральной Азии 
Баймирза Хаит  акцентирует внимание на следующем 
моменте из истории среднеазиатских народов: «на-
сильственное проведение индустриализации, которая 
шла в разрез с психологией местных национальностей, 
оказало им плохую услугу. Доказано, что местным на-
циональностям свойственно исключительно гумани-
тарное мышление.» Баймирза Хаит Туркестан в Евра-
зии  [11]. Другую оценку процессам преобразования в 
Центральной Азии в советский период дает профессор 
Гарвардского университета  Т. Раковска- Хармстоун. В  
монографии « Россия и национализм в Средней Азии. 
На примере Таджикистана.» Она ссылается на собс-
твенные полевые исследования и приходит к выводу 
о насильственной руссификации местного населения. 
Все проведенные в республике преобразования рас-
сматриваются через призму проникновения в респуб-
лику  русской  культуры, насильственное внедрение 
русских стандартов. С этих позиций рассматривает-
ся процесс индустриализации, коллективизации как 
приезд русских в Таджикистан и создание культурной 
среды чуждой таджикам. Более того автор, проведя 
исследование в  Таджикистане утверждает, что куль-
тура таджиков не совместима с технической мыслью. 
Рассмотрев культурные ценности таджиков, автор 
приходит к выводу, что таджики романтики, поэты, 
но лишены рациональной мысли. Согласно, выво-
дов, сделанных автором следует, что в Таджикистане 
существовал социальный компромисс, навязанный 
центром, таджики продолжают жить в селах, вести 
древний допотопный образ жизни, сохранять тради-
ции предков, а наука, высокотехнологичные произ-
водства обслуживают русские.  Рекомендации данные 
английским профессором сводились к следующему. 
Во-первых, необходимо освободиться от русских в 
Средней Азии. Во-вторых, избавиться от промышлен-
ного производства, превратив ЦА в экологически чис-
тый регион, привлекательный для туристов [9]. Оста-
ется предположить, что идеи английского профессора 
были положены в основу программы Демократичес-
кой партии Таджикистана. Она выступила в 90-е годы 
за принудительный отъезд русских из Центральной 
Азии.  В новых независимых государствах русские по-
теряли статус ведущего этноса, которым его надели-
ло государство- СССР. Перед  русскими в центрально 
азиатских государствах встала проблема поиска новой 
идентичности, сформулировать сво¸ отношение к 
вновь возникшим государствам и к России как своей 
исторической родине. В обыденной жизни процесс 
осознания означал оставаться жить на прежнем месте, 
приспосабливаться к новым обстоятельствам и выра-
батывать новую идентичность, либо уезжать в Россию 
вырабатывать новую идентичность, приспосабливать-
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ся к настоящей  российской действительности.
 С момента  распада  СССР второй вариант соци-

ального действия выбрало  значительное  количество 
русских. По данным ФМС России, внешняя миграция 
из стран СНГ и Балтии превысила только за 1991- 1996 
г. число в два миллиона человек [7].  Основной объем 
миграции приходился  на страны ЦА, в которых инер-
ция защиты  титульного населения от «колониальных 
последствий  тоталитарного строя»,  набравшая  силу 
в 1991- 1992 годах, и прошедшая  апогей в 1994 году 
продолжает проявлять себя в политике «деруссифика-
ции» в ХХ1 веке. Кадровая политика в русле  строи-
тельства  этнического государства стала  характерной 
чертой всех  государств  постсоветского периода. Для 
центрально азиатских государств в настоящее время 
назначение на должности ид¸т исключительно  по эт-
ническому принципу. В связи с этим в современной 
реальности миграционный поток русских из госу-
дарств ЦА в Россию не  сокращается. Осуществление 
политики этнонационализма привело к «вымыванию» 
русских кадров из основных сфер  жизнедеятельности 
центрально азиатских государств. Приоритетным при 
при¸ме на государственную службу считается  знание 
государственного языка. Однако это лишь одно  из 
условий трудовой  карьеры иноэтнического  челове-
ка. В Центральной Азии всегда играли большую роль 
неформальные отношения: родственные, клановые, 
местнические связи. Русские, как правило, не владе-
ли системой подобных связей, поэтому оказались не 
востребованы в жизнедеятельности современных цен-
трально азиатских государств. По этим же причинам 
они  оказались не допущены до процесса приватиза-
ции в центрально азиатских государствах. Следова-
тельно, не могли принять участие в создание рыноч-
ной экономики в данных государствах.  Социальная 
структура в центрально азиатских республиках  тради-
ционно строилась по принципу социальной пирами-
ды. Каждый этнос занимает в ней определенную нишу   
и не выходит за е¸ границы. Изменить данную соци-
альную  структуру советское  руководство стремилось  
все годы  советской  власти. Однако социальная пира-
мида продолжает существовать  и в настоящее время.  
В Центральной Азии во времена СССР русские  были 
геологами  инженерами, энергетиками, врачами, учи-
телями, государственными  служащими. За таджика-
ми и узбеками была закреплена сфера торговли, за 
казахами и киргизами скотоводство, уйгурами сфера 
общественного питания, дунгане и корейцы поставля-
ли овощную продукцию. Зависимость местных этно-
сов от  государства была меньше, чем у русских и они 
быстро адаптировались к изменившимся социальным 
условиям рынка.

Большое значение  для  современного положения  
русских  имеет  количественный состав  русского на-
селения в центрально азиатских республиках. Очевид-
но сокращение русской диаспоры в центрально азиат-
ских государствах за последние 30 лет и  эта тенденция 
сохраняется. В настоящее время количество русских 

составляет от 2% до 25%. Русские в государствах ЦА 
никогда не были консолидированы, не проживали в 
обособленных кварталах, не имели своих националь-
ных  культурных центров. А тем более не организовы-
вали партий или каких- либо национальных объеди-
нений. Следует признать  очевидный  факт  массовый 
отток русского населения  из  стран Центральной Азии 
как итог, во- первых, распада союзного государства, 
во- вторых, как результат политики центрально азиат-
ских государств , в- третьих, следствие недостаточно 
твердой  целенаправленной политики России в отно-
шение русских, оставшихся за пределами  историчес-
кой родины.

 Русские в государствах ЦА жили и  трудились в 
иной культурной среде, которая содержала многие 
элементы исламской культуры. Как справедливо от-
мечает Погорелая Е. «длительное пребывания среди 
нерусских в зависимости от плотности этнической 
среды, частоты межэтнических контактов, особен-
ностей семейно- бытовой  жизни и производственной 
деятельности вело к определенной модификации их 
русской этничности и формированию таких этно- 
психологических черт, которые  позволяли  им пре-
вращаться в «русских эстонцев, русских молдаван, 
русских киргизов» [6].

Можно лишь отчасти согласиться данным суж-
дением о русских в Центральной Азии. Во-первых, 
длительность пребывания русских  в  среде  азиатских 
народов исчисляется максимально 3-4 поколениями, 
что отличало их от русских в Украине, Белоруссии,  
культура которых имеет немало общих черт с русской  
культурой, во-вторых, в значительных сферах жизне-
деятельности местное  население до 1991 года видело в 
русских проводников современной цивилизации. Не-
случайно, просветитель Ахмад Дониш  в 19 веке напи-
сал «О мой бедный народ, ты прозябаешь в нищете и 
безграмотности, а лучезарный свет просвещения при-
дет к тебе с Востока, из Великой России» [8], в – тре-
тьих,  русские в ЦА воспринимали культуру Востока 
как иную культуру, но относились к ней уважительно, 
как и к самим носителям этой культуры. Русские про-
водили политику государства, идентифицировали себя 
прежде всего как советские. Поэтому распад государс-
тва стал для них личной трагедией, исчезло государс-
тво, которому они служили, а это повлекло к разрыву 
культурных, родственных, личностных связей. На наш  
взгляд, необходимо акцентировать внимание на не-
которые существенные моменты жизнедеятельности 
русских в Центральной Азии. Переезд русских в  цент-
рально азиатские  республики предполагал адаптацию 
к экстремальным климатическим условиям, что вело к 
аскетизму в повседневной жизни, умению довольство-
ваться малым в быту, формировало волевые качества 
личности. Русский язык в обыденной жизни сохраня-
ет литературную  форму, не нес¸т элементы диалектов  
различных областей России. Вместе с тем, он  включа-
ет  отдельные слова характерные для местной культу-
ры.  Для русских всех центрально азиатских государств 
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характерна толерантность. Все годы существования 
азиатских социалистических республик шел процесс 
размывания этнической идентичности, точнее е¸ ми-
нимизация, процесс создания единой государствен-
ной идентичности. На этот процесс были направлены 
совместная производственная деятельность, государс-
твенные праздники, совместный быт и пропаганда. В 
конечном итоге все перечисленные элементы жизне-
деятельности формировали толерантность русских.  К 
особым социально- психологическим   чертам  рус-
ских  ЦА следует отнести  эмоциональную открытость, 
обостренное чувство патриотизма. Этот патриотизма 
вызвал у русских Центральной Азии в современных 
условиях острые эмоциональные переживания в связи 
с распадом страны. Романтика патриотизма пришла 
в противоречие с социальной действительностью и 
привела к  глубокому разочарованию  в  силу и мощь  
российского  государства, алармизму.

 Предметом политической дискуссии остается во- 
прос о сущности государственной политики Россий-
ской Федерации в отношении русских за рубежом. 
Ряд исследователей, среди них С. Градировский,  
А. Тупицын полагают, что помощь русскому населе-
нию увязывается с некоей государственной политикой 
, проводниками которой якобы могут и должны быть  
русские диаспоры в Центральной Азии [1]. С нашей 
точки зрения  такая постановка  вопроса недопустима. 
Защищать интересы  людей, оказавшихся за предела-
ми родины, является  задачей и долгом  любого  госу-
дарства вне зависимости  от  того, есть ли у них  некая 
«миссия» по отношению к своему государству. Су-
ществует крайняя точка зрения. «Нынешние русские 
диаспоры самим  фактом своего  существования  от-
стаивают  рубежи России, сдерживая, с  одной сторо-
ны, ислам, с другой НАТО» [10].  На основе этой  кон-
цепции была разработана теоретическая конструкция 
о роли русских в  государствах ЦА как посредников  
в осуществление государственной политики России 
в новых государствах. Предполагалось создавать спе-
циальные производства, учебные заведения, частные 
больницы по этническому принципу с государствен-
ной поддержкой России. Таким образом  решалась 
двуединая задача  закрепления специалистов  в Цент-
ральной Азии, их социальная адаптация и расширение 
сферы российского влияния. Однако данная концеп-
ция оказалась не выполнимой, во-первых, у российс-
кого  государства не было материальных средств на е¸ 
воплощение, во-вторых, местные политические эли-
ты восприняли такой шаг России как создание «пятой 
колонны». Представленные точки зрения присутс-
твуют в современной российской политики и науке.  
Русские являются теперь гражданами не России, а 
других государств, все их проблемы должны  решаться 
в  новых государствах.  Данная позиция российского 
правительства в отношение русских в ЦА сохраня-
лась до настоящего времени. Как отмечала Графова 
Л., позиция политической элиты России строилась 
на рекомендациях  Джефри  Сакса и Стивена Коэна  

советниках, консультировавших реформаторов РФ. 
Они считали русских из  Азии людьми  слишком со-
ветскими, которые могут помешать осуществлению  
реформ в России. При компактном расселение на тер-
ритории России создать Русскую партию оппозици-
онную власти [3]. За десятилетия четкой выверенной 
политики в отношение русских  в государствах ЦА не  
выработано  МИДом РФ. Российское руководство  
было ориентировано  исключительно на Запад и  го-
сударства Центральной Азии его не интересовали, так 
же  как  русское население, оставшееся в центрально - 
азиатских республиках после развала СССР. Институт 
двойного гражданства не дает русским никаких пре-
ференций, материально затратно. Заявления о защите 
русского языка, русского мира на постсоветском про-
странстве   декларируются на самом высоком уровне, 
но реальных шагов Россия не предпринимает. Такая 
ситуация привела к расцвету в государствах Централь-
ной Азии, бытового национализма. Часть местного 
населения Центральной Азии стремится к самоут-
верждению пут¸м унижения русского населения. Бы-
товой национализм имеет разные формы: порицание 
ношения европейской одежды, русских праздников, 
употребление нецензурной лексики в адрес всего рус-
ского, унижение чувства собственного достоинства по 
национальному признаку. Главный причина  бытового 
национализма  законодательная  база  государств ЦА, 
которая декларирует формальное равенство этносов 
перед законом, но реально создает преимущества для 
коренного этноса, а также совокупность трудно отсле-
живаемых связей в азиатских этносах, которые позво-
ляют формировать атмосферу неприязни. Кроме того,  
в отношениях этносов большое значение имеет отно-
шение к трудовым  мигрантам из ЦА на  территории 
России. Информация о притеснениях мигрантов в 
России, приводит к очередным проявлениям бытового 
национализма в государствах ЦА. Следует предполо-
жить, что для защиты русского населения государств 
ЦА надо не только строить школы, создавать высшие 
учебные заведения, направлять учебную и научную 
литературу, а самое главное осуществить комплекс-
ную программу по усилению присутствия России в ре-
гионе. Безусловно, речь ид¸т не только о присутствие 
военных Российской Федерации в Центральной Азии. 
Во- первых, необходимо более  весомое присутствие 
российского бизнеса в регионе, который должен по-
теснить бизнес западных стран и Китая, во- вторых, 
организация и проведение совместных научных про-
грамм уч¸ными Центральной Азии и России, в – тре-
тьих, активное участие  российского правительства в 
разрешении региональных проблем. В – четв¸ртых, 
связывать реализацию тех или иных экономических 
программ, военное сотрудничество России и стран 
ЦА с  положением  русского населения в регионе. В 
- четв¸ртых, необходима четкая национальная поли-
тика в самой России. В России принята и бессрочно 
действует государственная программа «По содействию 
добровольному переселению российских соотечес-
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твенников на территорию Российской Федерации». 
Программа безусловно явилась прогрессивным шагом 
по пути возвращению русских на историческую роди-
ну. Вместе с тем она  содержит ряд существенных не-
достатков, не позволяет реализовать права граждани-
на России русским мигрантам в полном объ¸ме. Сам 
процесс переезда сопряж¸н с многими бюрократичес-
кими  барьерами как  на территории страны  исхода, 
так и в  России. Кроме того, он является затратным  
для мигрантов: представление множества копий до-
кументов, сертификация дипломов, непредвиденные  
расходы при переезде, в виде поборов у отъезжающих 
в  странах исхода. Необходимо особо обратить внима-
ние на факт, что ряд Федеральных законов РФ «рабо-
тает» против  русских мигрантов, ущемляет их права, 
ставит в неравные условия с коренным населением  
России. Кроме того, ни одна общественная организа-
ция, а тем  более государственные структуры России 
не просчитывали с какими материальными и мораль-
ными потерями сталкиваются  репатрианты. Во- пер-
вых, все  результаты трудовой деятельности мигрантов 
остаются в стране  исхода, во-вторых, часть личной  
собственности остается тоже в стране прошлого про-
живания. Отдельно следует рассматривать потери 
репутационные и моральные. По этим причинам ко-
личество русских из ЦА участвующих в программе 
незначительно. С одной стороны, в центрально ази-
атских республиках работают представительства «Рос-
зарубежсотрудничества». Представительства осущест-
вляют плановую деятельность по поддержки русского 
языка и  российской культуры в Центральной Азии. 
Круг охвата населения незначительный. Существует 
не мало  трудностей в этой работе. Например, запрет 
в Таджикистане на празднование Дней славянской 
письменности в городском масштабе, ограничения 
по празднованию Нового года. Кроме того, в Таджи-
кистане и Кыргызстане функционируют Славянские 
университеты. Данные учебные заведения находятся 
в административном подчинении Министерства  вы-
сшего образования РФ и Министерства образования 
РТ и КР. Их деятельность  вызывает массу вопросов: 
значительная часть учебного материала препода¸тся 
на таджикском и киргизском языках. Согласно ус-
таву вуза, славянский университет должен был дать 
работу русским, но учитывая более высокий уровень 
зарплат, которые выплачиваются из бюджета России, 
в университеты «перетекли» представители титульной 
нации. В стенах университета  звучит больше  таджик-
ская, киргизская речь. В связи с тем, что на протяже-
ние всех лет независимости в новых государствах ид¸т 
планомерная работа государственных структур по 
минимизации использования русского языка. В то же 
время русская  языковая среда исчезает в Центральной 
Азии.  Преподаватели Российско- таджикского (сла-
вянского) университета (РТСУ) обратились с письмом 
к Председателю Совета Федерации РФ Матвиенко В. 
И. и министру высшего образования РФ, в котором 
они изложили  недостатки в  работе вуза. В письме, в 

частности, указывается, что преподавание вед¸тся на 
таджикском языке, а в вуз зачисляются студенты, не 
владеющие русским языком. Преподаватели Славян-
ского университета в Таджикистане: мы находимся в 
бедственном положении (kolokolrussia.ru). 

Слабое владение русским языком  ставит под сом-
нение эффективность деятельности филиалов рос-
сийских вузов, работающих в Центральной Азии. Так, 
2009 году в РТ был открыт филиал МГУ, в 2011 году 
филиал Национального исследовательского техноло-
гического университета, в 2013 году филиал Москов-
ского энергетического института.  Отч¸тливо просле-
живается «слабость» политической  позиции России 
при организации  российских вузов и школ в регионе. 
Педагогические кадры формируются на этнической 
основе, а не по уровню компетенций. Основой консо-
лидации современных русских диаспор в государствах 
ЦА на институциональном уровне могла бы стать пра-
вославная церковь. На территории этих государств су-
ществуют епархии  Московского патриархата. На этом 
пути существуют объективные препятствия. Во- пер-
вых, большинство русских воспитано в духе атеизма. 
Надо отметить, что в последние годы число верующих 
в ЦА возросло. Во-вторых, существует ряд админист-
ративных барьеров, ограничивающих религиозную и 
просветительскую деятельность православной  цер-
кви.  После распада СССР в республиках ЦА стали 
появляться российские общественные организации. 
Основными направлениями деятельности они ста-
вили  пропаганду русской культуры, русского языка. 
Главной целью русские объединения считают защиту 
интересов русских , смягчение  последствий  национа-
листической эйфории, оказание помощи в адаптации 
русского населения в новых условиях. Процесс консо-
лидации  русских в национальные объединения ид¸т 
крайне сложно. Во – первых, осуществить взаимо-
действие со страной проживания. создать продуктив-
ные отношения далеко не всегда удается, так же как 
выстроить эффективные отношения с Россией. Во - 
вторых, социальная психология русских Центральной 
Азии препятствует объединению в эффективную  об-
щественную организацию, содействовать духовному 
возрождению русского и других славянских народов, 
развитию их национального самосознания, Подде-
ржка со стороны Россией пророссийских обществен-
ных организаций служит необходимой  предпосылкой 
присутствия России в регионе, расширению Русского 
мира. 
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