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ПАмЯТь ЛОКАЛьНЫх СООбщЕСТВ

Научная статья
УДК 930:001.92 + 930.1 + 101.3 + 94:159.153 + 316.346.36:150.953
doi 10.15826/tetm.2022.3.032

Исторический факт как место памяти:  
П. Нора и исследования локального прошлого

Оксана Владимировна Головашина 
Уральский федеральный университет, Екатеринбург, Россия 

ovgolovashina@mail.ru, https://orcid.org/0000-0002-9911-175X

Аннотация. Отмечая трудности с дефиницией понятия исторического факта и проблемы, связанные 
с историческим фактом в региональной истории, автор предлагает обратиться к дискурсивному аппарату 
П. Нора, исходя из того, что места памяти, о которых писал французский историк, можно рассматривать 
как теоретическую оптику, использование которой позволит противопоставить операционному отношению 
к истории осмысление и схватывание прошлого. В статье были отмечены сложности с переводом поня-
тия «места памяти», влияние предшественников (Э. Лависса, Ф. Броделя, М. Фуко, В. Беньямина, а также 
М. хальбвакса и Ф. йейтс) и обосновано, что проект мест памяти был направлен на пересмотр сложив-
шейся прежде концепции нации. Опираясь в основном на тексты П. Нора, автор приходит к следующим 
выводам: 1. Дискуссионность мест памяти позволяет противопоставить их условному государственному 
историческому нарративу и традициям историописания. Исторический факт в такой трактовке ускользает 
от однозначных интерпретаций, оказываясь не частью механизма сконструированной государственной 
истории, а выступает в качестве актора локальной истории, истории групп, сообществ. 2. Исторические 
факты, как места памяти, могут мыслиться как определенного рода «останки» прошлого, которые, несмо-
тря на множественность интерпретаций, сохраняют свое значение. Это позволяет избежать крайне кон-
структивистской трактовки исторического факта. 3. Изменения, характерные для мест памяти, позволяют 
рассматривать исторический факт в динамике.

Ключевые слова: места памяти, исторический факт, локальная история, исторический нарратив, 
Нора, философия истории, историческая память

Для цитирования: Головашина О. В. Исторический факт как место памяти: П. Нора и исследования 
локального прошлого // Tempus et Memoria. 2022. Т. 3, № 2. С. 6–12. doi 10.15826/tetm.2022.3.032
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О. В. Головашина. Исторический факт как место памяти

Л. Ранке отметил, что задача историка 
состоит в том, чтобы показать, как все было 
на самом деле [Иванов, Коршунов, Петров, 
159]. Этот тезис вряд ли может выступить 
в качестве основы исторической эпистемо-
логии, так как у исследователя прошлого 
нет прямого доступа к объекту его изучения, 
а онтологический статус «того, что было», 
тем более «на самом деле», вызывает больше 
вопросов, чем предлагает какие-либо ответы. 
Современная трактовка исторического факта, 
как прежде всего гносеологической категории, 
позволяет интерпретировать его как знание 
о прошлом, а не реально случившееся событие. 
Вместо принятой позитивистами трактовки 
исторического факта как сообщения источ-
ника, соответствующего действительно прои-
зошедшему, речь идет о нем как о фрагменте 
прошлого, недоступного нам самого по себе, 
но сконструированного историками. След-
ствием этой трактовки является повышение 

значимости вопросов исторического познания, 
соотношения реальности и ее реконструкции. 
Если история понимается не как исследование 
«того, что было», а в качестве определенной 
интерпретации какой-либо информации, 
часть из которой также представляет собой 
конструкт, то на уровне осмысления отдельных 
категорий, в том числе понятия исторического 
факта, дискуссии переходят в модус исследо-
вания реальности. Однако констатация исто-
рического факта вместо принятой в позити-
визме его онтологической интерпретации как 
конструкта, создаваемого учеными, ставит под 
вопрос возможность объективного познания 
прошлого. Если исторические факты являются 
продуктом деятельности историка, то чем его 
работа отличается от ремесла писателя? Как 
можно доверять знанию, построенному на кон-
структах, созданных конкретными людьми?

Применительно к региональной исто-
рии проблема исторического факта, если 

Original article

Historical Fact as a Place of Memory:  
P. Nora and Research into the Local Past

Oksana V. Golovashina
Ural Federal University, Yekaterinburg, Russia

 ovgolovashina@mail.ru, https://orcid.org/0000-0002-9911-175X

Abstract.  Noting the difficulties in the definition of the concept of historical fact and the problems associated 
with the historical fact in regional history, the author proposes to refer to the discursive apparatus of P. Nora. 
The author proceeds from the fact that the places of memory, about which the French historian wrote, can be seen 
as a theoretical lens, the use of which will allow to contrast the operational attitude to history comprehension and 
grasping of the past. The article noted the difficulties in translating the concept of ‘places of memory’, the influence 
of predecessors (E. Lavisse, F. Braudel, M. Foucault, W. Benjamin as well as M. Halbwachs and F. Yates) and justified 
that the project of places of memory was aimed at revising the previously established concept of the nation. Relying 
mainly on the texts of P. Norа, the author reaches the following conclusions. 1. The discursiveness of memory 
sites allows to contrast them with the conventional state historical narrative and traditions of historiography. 
The historical fact in this interpretation escapes unambiguous interpretations, being not part of the mechanism 
of constructed state history, but acts as an actor of local history, the history of groups, communities. 2. Historical 
facts as places of memory can be thought of as a kind of “remains” of the past which, despite the plurality 
of interpretations, retain their significance. This avoids a highly constructivist interpretation of historical fact. 
3. The changes characteristic of places of memory allow us to consider the historical fact in a dynamic way.

Keywords: places of memory, historical fact, local history, historical narrative, Nora, philosophy of history, 
historical memory

For citation: Golovashina, O. V. (2022). Istoricheskij fakt kak mesto pamjati: P. Nora i issledovanija lokal’nogo 
proshlogo [Historical Fact as a Place of Memory: P. Nora and Research into the Local Pasty]. Tempus et Memoria, 
3, 2, 6–12. doi 10.15826/tetm.2022.3.032
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ПамяТь локальных сообщесТв

продолжать оценивать его как гносеологи-
ческую категорию, усложняется наличием 
федерального исторического нарратива, 
рамка которого влияет на конструирование 
регионального исторического факта, выступая 
в качестве своеобразной метапозиции. Факты 
региональной истории зачастую оказываются 
иллюстрациями каких-либо федеральных про-
цессов и закономерностей или частью истори-
ческого факта, имеющего значение для всего 
государства, теряя таким образом свое индиви-
дуальное значение. Историк, как представитель 
определенного сообщества, транслирует дис-
курсивные практики и язык описания, харак-
терные для этого сообщества, но обращение 
к локальной истории диктует необходимость 
выработки новых языков описания.

В данной статье мы предлагаем, сохраняя 
гносеологическую интенцию исторического 
факта, тем не менее отойти от крайней кон-
структивистской его интерпретации. На наш 
взгляд, подходящей оптикой для решения 
таких задач может быть предлагаемая П. Нора 
концепция мест памяти. Поводом для обраще-
ния к этой теме стала замеченная среди совре-
менных исследователей тенденция отождест-
вления мест памяти с какими-либо памятни-
ками. Подобная трактовка, на наш взгляд, 
повышает метафоричность текстов представи-
телей memory studies и делает невозможными 
концептуальные выводы. Мы считаем, что 
места памяти — это не только своеобразный 
взгляд на историю Французской Республики, 
но и теоретическая оптика, использование 
которой позволит противопоставить опера-
ционному отношению к истории осмысление 
и схватывание прошлого. Распространение 
понятия и отсутствие его четкого определе-
ния привели к тому, что среди ученых места 
памяти чаще используются как метафора, 
а не как исследовательская оптика, однако, 
на наш взгляд, эвристический потенциал 
предлагаемого Нора инструмента может быть 
полезен исследователям локальной истории. 
Соглашаясь с гносеологической интерпрета-
цией исторического факта, Нора настаивает 
на том, что место памяти тем не менее связано 
с реальностью прошлого. Представив краткую 
характеристику проекта французского исто-
рика, мы покажем эвристический потенциал 
предлагаемой Нора оптики и ее возможное 

использование в исторической эпистемоло-
гии.

 «Места памяти» — это грандиозный про-
ект, участие в котором принимали 125 чело-
век, результатом их работы стал труд объемом 
почти в 5 тыс. страниц. Идея мест памяти была 
развита исследователями других стран на соот-
ветствующем материале [Isnenghi; Lieux de 
memoire et identites nationales; Waar de Blanke 
Top der Duinen; Erinnerungsorte der DDR], неко-
торые авторские коллективы выходили за пре-
делы национальной истории [Transnationale 
Gedachtnisorte in Zentraleuropa; Erinnerungsorte 
in Ostmitteleuropa; Europaische Erinnerungsorte] 
и переносили оптику Нора на другие историче-
ские периоды [Rose; Tamás].

Перевод «lieu de mémoire» на русский язык 
как «место памяти» стоит признать не слиш-
ком удачным (ср. с англ. realms или испанским 
entorno (установка), contexto (контекст)), так 
как акцент прежде всего на пространственном 
аспекте приводит к тому, что места памяти 
практически отождествляются с памятниками 
и монументами. Подобная трактовка не соот-
ветствовала первоначальному замыслу Нора, 
который вместо линейности прежней историо-
графической традиции предложил мозаичность 
отдельных взглядов, историю символического 
типа [Nora, 12]. Определяя это понятие, он 
говорит о материальности, функционально-
сти и символичности мест памяти [Ibid., 40], 
в дальнейшем акцентируя последнюю характе-
ристику, называя места памяти символическим 
инструментом [Ibid., 138]. Опираясь на пред-
ставления М. хальбвакса о детерминации 
образов прошлого социальными рамками и их 
пространственной обусловленности [хальб-
вакс], Нора использует исследования Ф. йетс, 
рассматривающей средневековые мнемотех-
ники как концептуальную схему [йейтс]. 

При разработке своего проекта Нора 
также обращался к примеру французского 
историка Эрнеста Лависса (1842–1822) [Nora], 
который в своей многотомной работе создал 
позитивист ский канон в²дения французской 
истории, однако, подражая Лависсу в его 
амбициях, Нора стремился «разрушить этот 
раздражающий жанр “Истории Франции”, 
разъяв единый и непрерывный рассказ» [Nora, 
12], и представить места памяти как адекват-
ное настоящему прочтение прошлого, то есть 
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репрезентацию прошлого Франции, но через 
образы (lieu de mémoire), а не через историогра-
фию. Свою критику предшествующей историо-
графии сам Нора связывает с влиянием школы 
Анналов, пересмотревших традиции истори-
описания, в частности Ф. Броделем, который 
одним из первых предложил новую модель 
времени в истории. Вдохновляясь работами 
М. Фуко и В. Беньямина, Нора противопостав-
ляет линейному времени разрывы и системы 
практик, историзму — романтизированный 
опыт и воспоминания, акцентируя внимание 
на имманентной оппозиционности памяти, 
однако, в отличие от своих предшественников, 
настаивающих на конфликтности историче-
ского, он позиционирует места памяти как 
консенсус, а не в²дение победителей.

Отметим также, что проект Нора получил 
распространение в период «недоверия к мета-
нарративам» (Ж.-Ф. Лиотар), повлиявшим 
на представления о прошлом и способы его 
исследования. «Подлинное» знание, о котором 
говорил позитивизм, было переосмыслено как 
социальный конструкт или языковая прак-
тика, а расшифровка риторических образов 
стала главной целью исторических исследова-
ний. Прошлое больше не является гарантией 
будущего, в этих условиях память кажется 
обещанием непрерывности; вместо линейно-
сти времени мы можем говорить о памяти как 
о посреднике в ситуации инверсии времени. 
Для Нора память, как и история, это способ, 
при помощи которого люди обращаются 
к своему прошлому, однако история более 
сконструирована, так как связана с удовлет-
ворением необходимости в построении наци-
ональной идентичности, а не потребностями 
отдельных групп. Память в трактовке Нора, 
как заметил его соавтор Ф. Артог, представ-
ляет собой историю второй степени; то есть, 
показав кризис исторической эпистемологии 
и невозможность осмысления прошлого преж-
ними методами, Нора представил пример 
того, как историк может найти путь «между 
слепым вопросом и просвещенным ответом, 
между общественным давлением и уединен-
ным терпением лаборатории, между теми, 
кто чувствует, и теми, кто знает» [Hartog, 18]. 
Предлагаемая Артогом концепция «режи-
мов историчности» [Артог] как определен-
ная объяснительная модель, проясняющая 

переживание времени в различные периоды, 
развивает высказанные Нора идеи.

С точки зрения С. Кляйна, Нора романти-
зировал и деполитизировал память, показав 
ее в качестве «естественной формы дискурса 
для людей без истории» [Klein, 138]. Проект 
Нора был направлен на «отрицающую нацио-
налистическую версию галоцентристской, 
имперской и универсалистской нации» [Nora, 
64]; по его мнению, лучшее, что может сделать 
для своей страны историк, это способствовать 
тому, чтобы мысль о нации не являлась монопо-
лией националистов [Finkielkraut, 259]. Новый 
взгляд на прошлое, который пропагандирует 
Нора в своем проекте, приводит к необходи-
мости пересмотра сложившейся в XIX в. кон-
цепции нации. В заключительной к проекту 
статье Нора отрицает идеи Э. Ренана и пишет 
о нации как об общности, сформированной 
не историей и образом будущего (культ наций 
и повседневный плебисцит), а восхищением 
культурой и природой Франции [Nora, 142]. 
Этот тезис позволяет обосновать возможность 
применения оптики французского историка 
для исследования локального прошлого, про-
тивостоящего националистической и общего-
сударственной риторике. Для этого мы более 
подробно рассмотрим выдвигаемую им кон-
цепцию «мест памяти».

Помимо отмеченных самим автором при-
знаков (материальности, функциональности, 
символичности, о чем мы писали выше) можно 
выделить еще ряд аспектов, которые важны 
для понимания lieu de mémoire. Именно эти 
аспекты, на наш взгляд, позволяют обосновать 
использование мест памяти для осмысления 
исторических фактов и показывают потенциал 
применения идей, высказанных французским 
историком, для понимания локального про-
шлого. 

Во-первых, Нора подчеркивает, что места 
памяти всегда связаны с дискуссионностью, 
которая, однако, не противоречит отмеченному 
выше консенсусному характеру lieu de mémoire. 
Поводом для дискуссии оказывается определен-
ное напряжение между коммеморацией и заб-
вением чего-либо, связанного с местом памяти. 
Это качество позволяет Нора переосмыслять 
связь прошлого и национальной идентичности, 
лежащей в основе критикуемых им историогра-
фических проектов. Применительно к задачам, 

О. В. Головашина. Исторический факт как место памяти
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поставленным в этой статье, нам важно подчер-
кнуть, что такая трактовка мест памяти позво-
ляет противопоставить их условному государ-
ственному историческому нарративу и тра-
дициям историописания. Понятый в качестве 
мест памяти исторический факт, в силу множе-
ственности интерпретаций, ускользает от одно-
значных трактовок, положения в каком-либо 
последовательном историческом нарративе. 
Нора противопоставляет созданную Лависсом 
Францию «Франциям» (так назывался один 
из блоков проекта «Места памяти»); мы можем 
вслед на ним говорить о множественности мест 
памяти, позволяющих осмыслять то прошлое, 
которое находилось на обочине внимания 
официальной историографии. Исторический 
факт в этой ситуации оказывается не частью 
механизма сконструированной государствен-
ной истории, а выступает в качестве актора 
локальной истории, истории групп, сообществ 
и т. д. Такая интерпретация показывает связь 
проекта Нора с работами Фуко и Беньямина, 
однако Нора говорит не о конфликте и истории 
как дискурсе победителей, а о возможности 
и необходимости диалога.

Региональные исторические нарративы, 
на наш взгляд, являются прежде всего источ-
ником разных интерпретаций и того в²дения 
исторических событий, которое было ниве-
лировано государственным историческим 
нарративом. В отличие от позитивистского 
представления об историческом факте места 
памяти позволяют больше внимания уделять 
внутренним законам, по которым развиваются 
наши представления о прошлом, и акцентиро-
вать агентность исторических фактов.

Во-вторых, Нора определяет lieu de mémoire 
как «останки», имея в виду, что места памяти 
представляют собой реликты тех настоящих 
связей с прошлым, которые были потеряны 
при распространении современных истори-
ческих представлений. Исторические факты, 
таким образом, могут мыслиться как опреде-
ленного рода «останки» прошлого, которые, 
несмотря на множественность интерпрета-
ций, сохраняют свое значение. Это позволяет 
избежать крайне конструктивистской трак-
товки исторического факта, которая, если ее 
принять, помешает различению исторической 
монографии и художественного романа. 
«Останки», о которых говорит П. Нора, 

пересекаются с распространенной в историче-
ской эпистемологии идеей «следов» [Дройзен; 
Krämer; Буллер], по которым историк констру-
ирует прошлое. Но если онтологический ста-
тус «следа» вызывает споры исследователей, 
то «останки», с точки зрения Нора, сохраняют 
объективность прошлого, хотя разрыв между 
материальностью и репрезентацией дает 
больше простора воображению, чем истори-
ческому исследованию.

Нора заменяет историческую модель опи-
сания мемориальной; оптика мест памяти 
позволяет, сохраняя относительную объек-
тивность в описании исторического процесса, 
делать акцент на конструировании представ-
лений о прошлом, а не на их отражении. При 
этом исторический факт как место памяти 
(«останки») имеет способность сопротив-
ляться интерпретациям, то есть, сохраняя 
представления о возможности доступа к про-
шлому, Нора критикует претензии позити-
вистской историографии на познание про-
шлого как реальности.

В-третьих, описывая коммеморативные 
практики, которые связаны с местами памяти, 
Нора обращает внимание на то, как они 
определяют идентификацию группы. Вместо 
ритуальных практик традиционного общества 
место памяти «скрывает, облачает, устанав-
ливает, создает, декретирует, поддерживает 
с помощью искусства и воли сообщество, глу-
боко вовлеченное в процесс трансформации 
и обновления, сообщество, которое по природе 
своей ценит новое выше старого, молодое выше 
дряхлого, будущее выше прошлого» [Нора, 26], 
то есть место памяти само по себе оказывается 
источником смыслов, формирующих иден-
тичность сообщества через представления 
сообщества о своем прошлом. Таким образом, 
Нора не настаивает на том, что у нас есть 
доступ к объективному прошлому (он высоко 
ценил школу Анналов), но мы имеем возмож-
ность учитывать условия конструирования. 
Благодаря таким «останкам» не допускается 
ассимиляция прошлого историей, а историче-
ский факт может быть осмыслен в том числе 
через социальные рамки, о которых говорил 
М. хальбвакс, и контрпамять Фуко.

В-четвертых, изменения, характерные 
для мест памяти, позволяют рассматривать 
исторический факт в динамике, которая ранее 
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считалась атрибутом только исторического 
нарратива. Источниками этих изменений могут 
быть указанная выше дискуссионность или воз-
можные различные интерпретации. Но важно 
подчеркнуть, что эти изменения не всегда 
приводят к появлению новых мест памяти или 
нового исторического факта. 

Так, понятие «место памяти» позволяет 
признавать его агентность и, следовательно, 
говорить об агентности исторического факта. 
Это позволяет трактовать места памяти как 
институты, в которых накапливается и кри-
сталлизуется современная память.

Таким образом, система Нора отменяет 
линейную каузальность, которую постулиро-
вало прежнее историческое знание, предла-
гая взамен эстетический взгляд на останки 
прошлого. Мы, вслед за Артогом, предлагаем 
увидеть в местах памяти Нора эвристический 
инструмент, представляющий собой опреде-
ленную оптику для исследования и переос-
мысления прошлого. Конечно, мы не говорим 
о полном отождествлении мест памяти и исто-
рического факта, однако подчеркиваем, что 
отдельные исторические факты могут мыс-
литься как места памяти. 

О. В. Головашина. Исторический факт как место памяти
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Аутентичность выступает ключевой чер-
той креативной экономики, в частности, 
экономики впечатлений [Beverland, Farrelly, 
838], в которой потребители ищут ценный для 
себя опыт. Е. Г. Трубина вполне справедливо 
отмечает: «Инвестиции девелоперов в старое 
и новое жилье в крупных городах требовали 
подкрепления культурной инфраструктурой, 
что и стало во многих случаях подоплекой 
городской “ревитализации”. Спонсированное 
государством “городское возрождение” (urban 
regeneration) способствовало, как показал 
Нил Смит, спекулятивному развитию сектора 
недвижимости, прикрываемому дискурсом 
о том, что чрезмерное государственное регули-
рование сдерживает городскую креативность» 
[Трубина, 192]. Этот процесс в полной мере 
проявляется и в России. Так, Т. В. Абанкина 
отмечает: «В России сформировался достаточно 
высокий и устойчивый платежеспособный 
спрос со стороны семей на креативные товары 
и услуги, организацию отдыха и культурные 

Существуют различные определения кре-
ативной экономики [Grodach, 5], однако все 
они в той или иной мере описывают городское 
пространство, погруженное в конкуренцию 
за привлечение человеческого капитала в ситу-
ации нестабильности и свертывания крупных 
индустриальных мощностей; история о креа-
тивной экономике — это история о политике 
места (place-making policy). Среди других 
значимых черт этой политики важное место 
занимает аутентичность. Рассуждая о процес-
сах реиндустриализации в городе XXI в., К. Бей-
кер отмечает: «Индустрия, которая видима 
публично, создает множество связей между 
потребителями и производителями товаров. 
К примеру, производитель мебели, у которого 
производственный процесс виден с оживлен-
ной улицы, или даже автомобильная фабрика, 
которая сделала процесс производства види-
мым проезжающим водителям, могут связать 
прохожих с производственным процессом» 
[Baker, 120]. 
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мероприятия, предъявляющих новые требова-
ния к обновлению культурной среды, отвечаю-
щей современным тенденциям, возможностям 
участия в культурной жизни, доступности 
и разнообразию креативных товаров и услуг» 
[Абанкина, 226]; долю расходов российских 
домохозяйств на культурные мероприятия 
и организацию отдыха она оценивает в 8,5 %. 

Аутентичность как фундаментальная 
черта креативной экономики, без сомнения, 
связана с исторической мемориализацией 
и локальной идентичностью, позволяющими 
наделить аутентичностью тот или иной соци-
ально-хозяйственный феномен; в этом смысле 
аутентичность можно считать нарративно кон-
струируемой. В западной исследовательской 
традиции идущая в XXI в. реиндустриализация 
обычно рассматривается с акцентом на разви-
тие локальных «ремесел» (crafts) в противовес 
универсализированному поточно-индустри-
альному производству1. Подобный взгляд очень 
часто опирается на этнизирующий и натура-
лизирующий нарратив, в котором «культурой» 
предстает нечто имманентно присущее тому 
или иному локусу. Так, известный интеллекту-
альный проект писателя А. В. Иванова, посвя-
щенный «горнозаводской цивилизации», был 
нацелен на поиск уральского мифа, своего рода 
матрицы, которая бы позволяла связать между 
собой определенные «жизненные ценности» 
уральцев, природный ландшафт и архитектур-
ные памятники (кирпичные корпуса заводов 
XVIII–XIX вв.), безошибочно опознаваемые 
сегодня как монументы старины. Г. А. Янков-
ская, анализируя известное противостояние 
между разными группами культурных деятелей 
в Перми в 2008–2012 гг., справедливо подчер-
кивает: «Многое из того, что сегодня сторонни-
ками “пермской аутентичности” воспринима-
ется как извечное, издревле этой территории 
присущее, есть результат активной деятель-
ности небольшой группы интеллектуалов, 
деятелей культуры, науки и СМИ» [Янковская, 
161]. Аутентичность, следовательно, является 
не объективным свойством конкретного локуса 
или товара, а конструируемым нарративом 
(storytelling), апеллирующим к эмоциям [Афа-
насьев, Афанасьева, 16; Williams, Atwal, Bryson].

1 А. В. Келлер вполне справедливо подчеркивает, что на деле «ре-
месло» и «поточное производство» не противостоят друг другу, а, 
напротив, являются взаимодополняющими [Келлер, 27].

При этом валидность четкого различия 
между аутентичным, глубоко локализованным 
«ремеслом» и обезличенно-корпоративным, 
космополитичным «производством» является 
особенно спорной в индустриальных центрах 
постсоветского пространства. Специфика 
советского социализма заключалась, кроме 
прочего, в том, что социальная организация 
жизни через трудовые коллективы придавала 
индустриальным предприятиям статус не про-
сто организаторов локальных сообществ, но 
и крупнейших культурных акторов. Казалось 
бы, экономический кризис 1990-х гг. пока-
зал, что «типовые советские индустриализи-
рованные города плохо подходили на роль 
“уникального места”» [Игнатьева, Лысенко]. 
История о действующих производствах при 
конструировании аутентичности тех или иных 
городов зачастую оказывается отброшенной 
как советский «белый шум» и, следовательно, 
невостребованной при разработке концепций 
развития «экономики впечатлений», предпола-
гающих актуализацию локальной памяти, исто-
рико-культурных ценностей мемориального 
толка. Так, предложенная О. А. Шипицыной 
и Н. С. Солониной концепция «архитектур-
но-презентационной актуализации» Ревдин-
ско-Первоуральского индустриального центра 
предполагает «создание на историческом 
промышленном транспортном пути — реке 
Чусовой — трех основных центров притяжения 
туристических, творческих, экономических 
и других ресурсов на базе объектов инду-
стриального наследия максимальной степени 
сохранности — Староуткинского и Билимба-
евского заводов, а также Дегтярского медного 
рудника» [Шипицына, Солонина, 408]. 

Данная концепция трактует как «насле-
дие» лишь остатки индустриальных предпри-
ятий XVIII–XIX вв. При этом старые Билимба-
евский и Староуткинский заводы, уже давно 
не действующие, сегодня могут начать новую 
жизнь лишь в качестве музеефицирован-
ных площадок, теоретически — кластеров, 
насыщенных локальными «ремеслами»; сами 
они производящей силой более не являются. 
В этом смысле старые заводы «горнозавод-
ской цивилизации» могут найти путь в кре-
ативную «экономику впечатлений» только 
будучи мертвыми заводами, доступными для 
осмотра туристами и развертывания на их 
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базе новых креативных индустрий, которым 
есть что предложить посетителям. Интересно 
отметить, что путеводители по Уралу рубежа 
XIX–XX вв. обращались именно к живому, 
действующему производству, акцентируя вни-
мание путешественника — потенциального 
потребителя эмоций — на «жизни горных 
заводов» [Власова, 183]. 

Между тем ключевое, в терминах финан-
совой устойчивости и объема производства, 
предприятие Ревдинско-Первоуральского 
округа — Первоуральский новотрубный завод, 
не интегрирован в обрисованную выше мемо-
риальную историю: фактически завод был 
создан на новой площадке в 1930-е гг. Важную 
роль в его развитии сыграл приток кадров 
из старейшего района трубного производства 
Российской империи — Поднепровья, отноше-
ния к Строгановым и «горнозаводской цивили-
зации» он не имел. Можно ли вообще считать 
действующий крупный завод частью локальной 
аутентичности? Может ли такое предприятие 
быть встроено в систему индустрии впечатле-
ний? Поиск ответа на этот вопрос заставляет 
нас обратиться к анализу исторического фор-
мирования стратегий презентации предприя-
тий трубной индустрии Урала.

Трубная промышленность была одной 
из ведущих отраслей металлургии СССР. 
Большая часть трубного производства с конца 
XX в. сконцентрирована на заводах «боль-
шой семерки», четыре из которых находятся 
на Урале — в Первоуральске, Челябинске, 
Каменске-Уральском и Полевском. Трубная 
индустрия справилась с падением объемов 
производства в 1990-х гг.: ни один из заводов 
«большой семерки» не был даже близок к оста-
новке, а в 1998–2008 гг. трубная промышлен-
ность и вовсе развивалась стремительными 
темпами, поглощая ежегодно 9,8 % от общего 
российского производства стали [Балашов, 
Доможирова, 45]. Рост мощностей трубной 
промышленности в России пережил мощный 
рост в начале 2010-х гг., достигнув 23,5 млн т 
в год и сформировав крупный профицит. 
Доля России в мировом экспорте составляла 
в 2010-х гг. примерно 5–7 %, что позволило 
отечественной трубной промышленности 
занять место в группе ведущих экспортеров 
(Китай, Италия, Германия, Турция, Республика 
Корея, Япония). Таким образом, трубные 

предприятия оставались влиятельными локаль-
ными игроками, центрами концентрации тру-
довых и финансовых ресурсов в своих городах 
размещения. Являются ли культурные модели 
и нарративы, связанные с этими предприяти-
ями, единообразными и стандартными или же 
они открывают возможности для выявления 
определенных форм локальной аутентичности? 
Выяснение этого вопроса требует последова-
тельного анализа тех нематериальных (нарра-
тив) и материальных (репрезентация в город-
ском ландшафте) стратегий, которые связаны 
с каждым из упомянутых выше заводов.

Среди уральских трубных заводов старей-
шим является Первоуральский новотрубный 
завод (ПНТЗ). хотя еще в 1921 г. на выпуск труб 
был переведен старый Васильево-Шайтанский 
(Старотрубный) завод, первенцем крупной 
трубной индустрии стал Новотрубный завод, 
пущенный на новой площадке в 1934 г. Этот 
завод специализируется на выпуске ответствен-
ных, сложных труб для атомной, химической, 
авиационной и автомобильной индустрии. Кол-
лектив Новотрубного завода в XX в. более 10 раз 
становился лауреатом Государственной премии 
СССР (рекордный показатель для относительно 
небольшого города). Завод оказывал определя-
ющее влияние на трансформации городского 
пространства: внешний облик Первоуральска, 
образцового позднесоветского города, удачно 
спланированного (зеленые бульвары, спуска-
ющиеся к набережной, эффектное использо-
вание высот, наличие кластера спортивных 
учреждений), является результатом влияния 
Новотрубного завода, к услугам которого были 
мощности одного из крупнейших строительных 
трестов Урала — Уралтяжтрубстроя2. 

Вокруг ПНТЗ также сложилась богатая 
мифология. Короткая заметка о пуске пред-
приятия с гордостью информировала читате-
лей о том, что «Большой штифель» является 
крупнейшим в СССР трубопрокатным станом, 
размещается в гигантском цехе, а все про-
цессы на стане механизированы [Закончилось 

2 В позднесоветский период рядом с Новотрубным начали создаваться 
новые производства трубного профиля — завод трубчатых строитель-
ных конструкций и завод комплектных металлических конструкций 
(ныне объединенные в рамках единого Уральского трубного завода). 
Если считать площадку Старотрубного завода (цех № 15 Новотрубного 
завода) отдельно, то в Первоуральске насчитываются четыре крупные 
индустриальные площадки, специализирующиеся на выпуске труб. 
Все это дает основания считать город «трубной столицей» России.
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строительство Первоуральского новотрубного 
завода]. В 1962 г. был возведен цех № 8, в кото-
ром начал работу уникальный стан «30-102»; 
выйдя на проектную мощность в 1967 г., он 
стал крупнейшим в мире. Фотография цеха 
была напечатана в «Правде» 23 февраля 1962 г. 
с подписью «Цех будущего». Поэт Б. А. Марьев 
в 1962 г. с восторгом писал о нем в одном 
из своих «поэтических репортажей»:

Ну и цех! Красотища! …Как огненный ветер,
С реактивным хвостом за трубой пролетает труба…
Он — как строчка Программы — весóм, необъятен 

и светел,
Километр коммунизма! Невиданный город труда!
И пускай нелегко созидали, кроили, чертили,
Чертыхались бригады, метался охрипший прораб,
Он живет, этот стан! Он ревет, точно Ту-104,
Он вплывает в грядущее, словно линейный 

корабль!

С 1960-х гг. Новотрубный завод фигуриро-
вал в числе важнейших научно-технических 
центров Урала: в 1962 г. вышла подготовленная 
Ю. А. Трифоновым книга «Мы — новотруб-
ники», а в 1977 г. — популярная биография 
директора завода «Календарь Федора Дани-
лова» авторства Б. А. Путилова. 

Показательна структура книги «Мы — ново-
трубники». Готовивший издание Ю. А. Трифо-
нов сжал дореволюционную историю Васи-
льево-Шайтанского завода до пары страниц, 
чтобы дать слово коллективному автору 
книги — рабочим и инженерам ПНТЗ. Один 
из инженеров, А. Г. Лужин, на страницах книги 
восхищался: «Стан непрерывной прокатки 
труб!.. Нет слов, чтобы передать всю красоту 
сооружения. Высокие, залитые светом пролеты, 
новейшие механизмы, счетно-передающие 
устройства, телевидение. Все самое лучшее, что 
человек поставил себе на службу, воплощено 
здесь» [Мы — новотрубники, 178]3. 

Сходным образом позиционировал себя 
и другой трубный гигант — Челябинский 

3 Интересно заметить: опытная екатеринбургская команда журнали-
стов, готовившая в 2019 г. корпоративное издание о ПНТЗ, привыкла 
работать в иной традиции, поэтому вместо фокуса на заводе прояви-
ла внимание к общеуральскому нарративу, трактуя завод как часть 
«горнозаводской цивилизации»; почти 40 % текста книги посвящено 
событиям до 1917 г. [Первый уральский]. Сам заводской нарратив, 
представленный, например, в трудах Ю. А. Дунаева, исходил из иной 
перспективы, игнорируя широкий контекст и фокусируя внимание 
на технологическом героизме конкретных предприятий.

трубопрокатный завод (ЧТПЗ), основанный 
в 1942 г. Он оказывал не столь большое вли-
яние на ландшафт Челябинска, как ПНТЗ 
на застройку Первоуральска. Наиболее эффект-
ной частью градостроительной стратегии 
завода следует считать освоение прибрежной 
зоны озера Смолино вдоль улицы Новороссий-
ской. Водная станция ЧТПЗ разместилась здесь 
в конце 1940-х гг., позднее появились заводские 
Дворец культуры (1957) и спортивный ком-
плекс (1960-е гг.), а также несколько пляжей. 

Зато в нарративном отношении ЧТПЗ занял 
ведущие роли в советском информационном 
пространстве, считаясь «Трубной Магниткой». 
С восхищением отзывались об организации 
социальной сферы на ЧТПЗ, сравнивая его 
с ПНТЗ: «Еще в Первоуральске мы видели 
заводской Дворец спорта, базы отдыха, знали, 
что почти 25 тысяч квадратных метров жилья 
построено на средства предприятия. Челябин-
ский размах оказался еще шире. Санаторий 
в хосте, на берегу Черного моря, несколько 
домов отдыха, плавательный бассейн. Огурцы 
и помидоры круглый год продаются в заводских 
буфетах: теплица площадью пятнадцать тысяч 
квадратных метров, что на территории завода, 
дает десять тонн огурцов и помидоров через 
день» [Бирюков, Турбанов]. В 1980-х ЧТПЗ ока-
зался в центре внимания советской журнали-
стики как образцовое предприятие: «По праву 
называют его предприятием высокой культуры, 
коллектив живет активно, с творческим подъ-
емом, в нем крепкая дисциплина, здоровый 
нравственный климат. Люди чувствуют о себе 
заботу на рабочих местах, в бытовом, культур-
ном плане» [Уважение в коллективе]. Т. худя-
кова восхищалась: «Меня поразили и огромные 
цехи, и сложнейшая автоматика, и несущиеся 
по желобам огненно-красные змейки труб. 
И еще — чистота. Сколько заводских помеще-
ний прошла, а нигде не увидела захламленных 
углов...» [худякова]. 

И челябинский, и первоуральский заводы 
были флагманами трубной индустрии страны. 
Так, видный днепропетровский металлург 
Я. Е. Осада, рассуждая в 1959 г. о связях науки 
с трубной промышленностью, называл лишь 
четыре крупнейших завода, которые и обеспе-
чивали технический прогресс в этой сфере: 
два из них представляли Поднепровье (Нико-
польский южнотрубный, Днепропетровский) 
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и два — Урал (Челябинский трубопрокатный 
и Первоуральский новотрубный) [Осада].

В 2003 г. на базе ЧТПЗ был сформирован 
холдинг «Группа ЧТПЗ», развернувший про-
грамму переоснащения и расширения про-
изводства. В 2010 г. на ЧТПЗ был открыт цех 
производства труб большого диаметра «Высота 
239», ставший своего рода революцией в пози-
ционировании индустриальных производств 
на Урале: новый цех был эффектно оформлен, 
став декларацией той корпоративной филосо-
фии холдинга, которая вскоре получила имя 
«белая металлургия». В 2015 г. руководство 
холдинга повторило этот ход при пуске завода 
«Этерно» (в составе промышленной площадки 
ЧТПЗ) по выпуску сложных деталей трубопро-
водов [Игуменов]. Словно следуя за «трубными 
королями» советской эры, руководство «Группы 
ЧТПЗ» демонстрировало свою заботу и об окру-
жающем городском пространстве. В городке 
ЧТПЗ в 2020–2022 гг. была наконец выстроена 
благоустроенная набережная, завершившая 
процесс освоения «водного рубежа» заводом. 
Владелец «Группы ЧТПЗ» А. И. Комаров рас-
суждал в печати о своей мечте «построить 
завод, какого нет в мире» [Петлевой]. Директор 
Б. Г. Коваленков называл «белую металлургию» 
«человекоцентричной бизнес-моделью», став-
шей для компании «конкурентным преимуще-
ством» [Кулагина]. 

Когда в 2005 г. в состав «Группы ЧТПЗ» 
вошел Первоуральский новотрубный завод, 
аналогичная система репрезентации была 
использована и здесь. В местном техникуме 
началась реализация учебной программы 
«Белая металлургия» (с 2022 г. — «Киберметал-
лургия»); внешний облик завода был изменен 
(проницаемые для взгляда заборы, зеленые 
газоны, яркие цвета), вновь вводимые цеха 
получили запоминающиеся названия («Желез-
ный озон», «Финишный центр») и эффектный 
дизайн. В 2016 г. старая площадка (бывший 
Старотрубный завод) была снесена, на ее месте 
возведен Центр инновационной культуры, 
выдержанный в духе современной архитек-
туры. Еще более амбициозные планы компания 
выдвинула по отношению к Первоуральску, 
в 2019 г. решив преобразить целый город 
и пригласив для этой цели видного московского 
специалиста С. А. Капкова, с 2015 г. возглавляю-
щего Центр исследований экономики культуры, 

городского развития и креативных индустрий 
в Московском государственном университете. 
Можно сказать, что «белая металлургия» оказа-
лась нарративной проекцией стратегии реин-
дустриализации, осуществлявшейся в 2010-х гг. 
на производственных площадках упомянутых 
предприятий.

Как видим, концепция «белой металлур-
гии», реализовывавшаяся на двух промыш-
ленных площадках, в значительной мере вос-
производила сложившийся еще в советское 
время нарратив о Первоуральском и Челябин-
ском заводах как о флагманах производства 
и одновременно как об образцовых культурных 
пространствах, «невиданных городах труда». 
Однако подобные нарративы не могут счи-
таться типичными для советской производ-
ственной сферы. 

Так, в нарративах о советском Каменске- 
Уральском Синарский трубный, как правило, 
делил роль «хозяина города» с Уральским 
алюминиевым заводом. Однако в символи-
ческой сфере алюминиевое предприятие 
доминировало: творческие коллективы Ураль-
ского алюминиевого завода производили 
тексты, недвусмысленно характеризовавшие 
Каменск-Уральский как «Город алюминщиков» 
или «Алюминиевый город» [Каменск-Ураль-
ский — город на Исети, 113]. Ведущими лите-
раторами Каменска-Уральского 1960–1980-х гг. 
были именно алюминщики, достаточно назвать 
Н. Я. Мережникова (автора гимна «Алюмини-
евый город») и Н. Ф. Голдена. Это отразилось 
и на интенсивности публикаций в центральной 
прессе: на протяжении 1930–1980-х Синарский 
завод упоминался на страницах «Правды» 
и «Известий» около 70 раз, при этом число 
специальных репортажей ограничивалось еди-
ницами. Крупные тексты о Синарском трубном 
заводе появились только в XXI в., когда завод 
уже являлся частью Трубной металлургической 
компании. В градостроительном пространстве 
завод был представлен слабо, его инфраструк-
турные усилия были ограничены собственным 
поселком, выстроенным в 1930-х гг., распо-
ложенным в удалении от исторической части 
Каменска-Уральского. 

Сформировавшаяся в 2002 г. на базе Синар-
ского трубного завода Трубная металлургиче-
ская компания не опиралась в своем брендинге 
на конкретные локации. Головной кампус 
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сформированного в 2017 г. корпоративного 
университета ТМК разместился в Сколково; 
на каждом из предприятий, входящих в ком-
панию, был развернут профильный учебный 
полигон. Конечно, в значительной мере 
на позиционирование компании оказал влия-
ние географический охват.

Важным исключением в системе позицио-
нирования компании стал Северский трубный 
завод. Это предприятие, действующее в Полев-
ском, было основано в 1739 г. В 1950-х гг. 
выработавший свой ресурс старый завод начал 
проходить всестороннюю модернизацию, вна-
чале переключившись на выпуск белой жести, 
а с 1965 г., благодаря усилиям руководителя 
Управления металлургии Свердловского совета 
народного хозяйства, экс-директора завода 
В. Г. Вершинина, оценившего потенциал нефте-
газового освоения Западной Сибири, на произ-
водство труб для нефтепроводов. Но путь в ту 
четверку трубных гигантов, о которой в 1959 г. 
рассуждал Я. Осада, был сложным. Северский 
завод не имел своего строительного треста 
и не вел крупномасштабного социального 
строительства. Пик развития завода пришелся 
на 1990–2000-е; пуск в 2008 г. собствен-
ного электросталеплавильного производства 
и открытие в 2014 г. новых прокатных мощ-
ностей вывели предприятие в число лидеров. 

Борьбу за символический капитал предпри-
ятие развернуло поздно — во второй половине 
1980-х гг., когда вышли книги Ю. А. Горбунова 
и Ю. Д. Петренко «Гарантия» (1986) и И. Давы-
дова «Северские трубники» (1989). Авторами 
обеих книг выступили видные уральские 
литераторы. Долгий и сложный путь к высо-
там уральской индустрии привел к тому, что 
Северский трубный завод акцентировал исто-
рическую преемственность со старым заводом. 
В ходе коренной перестройки завода в 1960-х гг. 
был сохранен старый комплекс доменной печи, 
относящийся к концу XIX в., завод своими 
усилиями предпринял реконструкцию домны. 
Выполненные из чугуна основные заводские 
ворота (очевидно, 1980-х гг. создания) демон-
стрируют, что интерес к собственной истории 
был сознательной стратегией руководства 
предприятия: одну створку ворот украшают 
сюжеты из старой истории завода, другую поло-
вину — сюжеты из новой, связанной с трубным 
прокатом. По-видимому, подобный ход был 

призван стимулировать историческую память 
коллектива предприятия. 

В 2002 г. завод вошел в состав Трубной 
металлургической компании. По инициативе 
директора завода М. В. Зуева в пустовав-
шей домне был размещен заводской музей, 
а с 2009 г. усилиями директора музея А. Е. Тре-
паловой формируется музейный комплекс 
«Северская домна», после ряда реконструкций 
освоивший весь сохранившийся блок цехов 
XIX в. — доменный, литейный и кричный, 
также создана экспозиция техники под откры-
тым небом. Открытие летом 2022 г. выставоч-
ного комплекса и конференц-зала в «Северской 
домне» стало своего рода итогом этого проекта 
креативной реиндустриализации — создания 
принципиально нового культурно-познаватель-
ного пространства «экономики впечатлений» 
на базе действующего, успешно развивающе-
гося производства. 

Примечательно, что к созданию экспо-
зиции в «Северской домне» был привлечен 
писатель А. В. Иванов, автор известной кон-
цепции «горнозаводской цивилизации». Сам 
Северский завод по своему пространственному 
расположению резко отличается от трех дру-
гих трубных заводов: зажатый между рекой 
и заводским прудом, он не включает эффект-
ные объекты, такие как «Железный озон» 
или «Высота 239», промышленная площадка 
завода окружена глухими заборами. Руковод-
ство завода преуспело в реиндустриализации 
и увеличении объемов производства, а осна-
щение и технологический уровень Северского 
трубного завода является весьма высоким; тем 
не менее ключевой для завода новый электро-
сталеплавильный комплекс, возвышающийся 
непосредственно за старой домной, не обла-
дает сколько-нибудь эффектным внешним 
оформлением. Л. Е. Добрейцина справедливо 
отмечает, что уникальность Северской домны 
заключается в неразрывной связи музеефи-
цированной и действующей индустриальных 
площадок, позволяющей посетителю не просто 
увидеть памятник производственной техники, 
но и словно бы побывать на действующем 
заводе, получить аутентичный опыт инду-
стриального места, для которого металлурги-
ческое производство остается определяющим 
[Добрейцина, 29]. Для усиления этого эффекта 
в Северской домне создана особая инсталляция 
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с впечатляющим светом и звуком, имитиру-
ющая выпуск жидкого металла из доменной 
печи. 

Само появление Северской домны как музе-
ефицированного объекта было связано с осмыс-
лением предприятия в категориях исторически 
сложившейся «заводской страны», той самой 
«горнозаводской цивилизации». Нарратив, 
лежавший в основе подобной стратегии, карди-
нально отличался от технологического героизма 
трубных гигантов Челябинска и Перво уральска: 
он предполагал акцент на преемственности, 
традиции, аутентичности. И если технологи-
ческий героизм требует наличия технологии 
с ее внешними атрибутами эффективности, 
то мемориальный историзм требует наличия 
мемориалов, позволяющих материально про-
демонстрировать аутентичность традиции, 
хронологическую глубину мифа. 

Важно подчеркнуть: стратегия подобного 
сохранения вовсе не была типичной для про-
мышленных предприятий. Первоуральский 
новотрубный завод мог бы продлить свою 
историческую генеалогию до Шайтанского 
завода, так как Старотрубный завод, введен-
ный в состав гиганта, функционировал на его 
площадке. Однако подобная преемственность 
не была целью стратегии ПНТЗ, в 2015–2016 г. 
руководство завода с легкостью снесло цеха 
на старой площадке ради строительства Инно-
вационного культурного центра. Таким обра-
зом, пространство старой заводской площадки 
на плотине подверглось креативной транс-
формации. В отличие от музеефицированных 
промышленных площадок в Екатеринбурге, 
Нижнем Тагиле, Полевском [Там же], подоб-
ная трансформация не предполагала хотя бы 
частичного сохранения старинных цехов. Зато 
и без того эффектная панорама Первоураль-
ска на берегу заводского пруда была теперь 
дополнена гигантской «шайбой» Центра, ночью 
эффектно подсвечиваемой, — поистине при-
мечательная тяга к обустройству водного про-
странства (waterfront), в современной город-
ской политике становящегося местом, которое 
оспаривают разные социально-экономические 
группы [Trubina]. 

Итак, кейсы ведущих центров трубной инду-
стрии Урала демонстрируют различия в путях 
развития креативной реиндустриализации. 

В каждом из указанных случаев экономиче-
ский рост заводов конвертировался в создание 
материальных и нематериальных предметов, 
в той или иной мере поддающихся креатив-
ному использованию, наделяемых ценностью 
в рамках «экономики впечатлений». Одну 
из этих стратегий мы назвали технологиче-
ским героизмом, другую — мемориальным 
историзмом. 

В известной степени стратегия техноло-
гического героизма была парадоксальной: 
она одновременно отрицала прошлое во имя 
будущего, делала акцент на новейших тех-
нологиях и в то же время сама оказывалась 
частью локальной традиции, аутентичной 
манеры вести речь о том или ином предприя-
тии. В данном случае маркером аутентичности 
выступал не исторический старый цех, а сам 
дискурс о предприятии-флагмане, остающийся 
на удивление устойчивым в течение десятиле-
тий. Стратегия мемориализации, напротив, 
предполагала демонстрацию аутентичности 
в виде зримых элементов прошлого — напри-
мер, старинных цехов, переоборудованных 
под музейно-презентационные пространства. 
Подобная аутентичность усиливалась с помо-
щью художественных средств. Как мы уже 
отмечали, в создании экспозиции принимал 
участие А. В. Иванов, чья «горнозаводская 
цивилизация» представляет собой проект, 
ориентированный на создание исторического 
мифа об Урале, способного, кроме прочего, 
оказаться успешным в рыночных категориях.

Следование той или иной стратегии во мно-
гом связано не только с субъективным выбором 
руководителей того или иного объекта, но 
и с дискурсом, манерой вести речь о том или 
ином объекте, целенаправленно формировав-
шейся на протяжении десятилетий. Разумеется, 
сама по себе стратегия позиционирования, 
избираемая флагманами индустрии, не явля-
ется нарративом аутентичности, способным 
подтолкнуть развитие креативной экономики 
и, в частности, индустрии впечатлений. Однако 
сформированный этими предприятиями нар-
ративный запас, включающий в себя не только 
смыслы, но и осмысленную определенным 
образом материальную инфраструктуру, явля-
ется важным элементом для локального нарра-
тива аутентичности.



2121Tempus eT memoria. 2022. Т. 3. № 2

Список источников

Абанкина Т. В. Креативная экономика в России: новые тренды // Журнал новой экономической ассоциации. 2022. 
№ 2. С. 221–228.

Афанасьев О. Е., Афанасьева А. В. Сторителлинг дестинаций как современная технология туризма // Современные 
проблемы сервиса и туризма. 2017. Т. 11, № 3. С. 7–24.

Балашов А. А., Доможирова Н. Н. Исследование проблем трубной промышленности // Вестн. УГТУ-УПИ. 2010. 
№ 4. С. 44–53.

Бирюков В., Турбанов А. Урал: второе рождение // Известия. 1975. № 232. 2 окт.
Власова Е. Г. Нарративизация пространства в первых путеводителях по Уралу // Изв. Урал. федер. ун-та. Серия 2 : 

Гуманитарные науки. 2021. № 2. С. 175–188.
Добрейцина Л. Е. Музеи-заводы на Среднем Урале: осмысление прошлого и индикатор настоящего в культуре 

индустриального Урала // Лабиринт: Журнал социально-гуманитарных исследований. 2014. № 1. С. 27–37.
Закончилось строительство Первоуральского новотрубного завода // Правда. 1936. № 18. 18 янв. 
Игнатьева О. В., Лысенко О. В. Анализ одного проекта: «Пермская культурная революция» глазами социолога // 

Лабиринт: Журнал социально-гуманитарных исследований. 2013. № 5. С. 69–80.
Игуменов В. Металлург в белом // Forbes.ru. 1 декабря 2012 г. URL: https://www.forbes.ru/forbes/issue/2012-10/132634-

metallurg-v-belom?ysclid=lb40kqut99765414816 (дата обращения: 01.10.2022). 
Каменск-Уральский — город на Исети. Свердловск : Сред.-Урал. кн. изд-во, 1967. 
Келлер А. В. Вытесняется и отмирает? История русского городского ремесла в контексте теории модернизации: 

к постановке проблемы // Quaestio Rossica. 2017. № 1. С. 15–31.
Кулагина С. Черное — это белое // ОМК команда. URL: https://journal.omk.ru/journal/11-2020/chernoe-eto-beloe/?ys

clid=lb404lnqu8355523986 (дата обращения: 01.10.2022).
Мы — новотрубники. Свердловск : Кн. изд-во, 1962.
Осада Я. Место отраслевого института — в совнархозе // Известия. 1959. № 203. 27 авг. 
Первый уральский. Екатеринбург : Коммерсант-Урал, 2019. 
Петлевой В. «хотелось построить завод, какого нет в мире», — Андрей Комаров, основной владелец компании 

ЧТПЗ // Ведомости. 2013. 16 мая. 
Трубина Е. Г. «Трамвай, полный Wi-Fi»: о рецепции идей Ричарда Флориды в России // Неприкосновенный запас. 

2013. № 6. С. 191–207. 
Уважение в коллективе // Правда. 1985. № 6. 6 янв.
Худякова Т. «Русский чай», «Изумруд» и другие // Известия. 1986. № 249. 6 сент.
Шипицына О. А., Солонина Н. С. Исторически сложившиеся индустриальные культурные центры Урала в контек-

сте современной реиндустриализации // Урал индустриальный: Бакунинские чтения. Индустриальная модернизация 
России в XVIII–XXI вв. : материалы XIII Всерос. науч. конф., Екатеринбург, 18–19 октября 2018 г. : в 2 т. Екатеринбург : 
УрО РАН, 2018. Т. 2. С. 399–413.

Янковская Г. А. Локальный фундаментализм в культурных войнах за идентичность // Вестн. Перм. ун-та. Серия : 
Политология. 2013. № 2. С. 157–165.

Baker K. Conspicuous Production: Valuing the Visibility of Industry in Urban Re-Industrialization // Urban Re-
Industrialization. Brooklin : punctum books, 2017. P. 117–127.

Beverland M., Farrelly F. The Quest for Authenticity in Consumption: Consumers’ Purposive Choice of Authentic Cues to 
Shape Experienced Outcomes // Journal of Consumer Research. 2010. № 36(5). P. 838–856.

Grodach C. Cultural Economy Planning in Creative Cities: Discourse and Practice // International Journal of Urban and 
Regional Research. 2013. № 37(5). doi:10.1111/j.1468-2427.2012.01165.x

Trubina E. G. Fluid Entanglements: Narratives of Waterfronts in the City // Changing Societies & Personalities. 2022. № 2. 
P. 245–253. 

Williams A., Atwal G., Bryson D. Developing a storytelling experience: the case of craft spirits distilleries in Chicago // 
International Journal of Wine Business Research. 2019. № 32(4). P. 555–571. 

References

Abankina, T. V. (2022). Kreativnaya ekonomika v Rossii: novye trendy [Creative economy in Russia: new trends]. Zhurnal 
novoi ekonomicheskoi assotsiatsii, 2, 221–228.

Afanas’ev, O. E., Afanas’eva, A. V. (2017). Storitelling destinatsii kak sovremennaya tekhnologiya turizma [Storytelling 
of destination as modern technology of tourism]. Sovremennye problemy servisa i turizma, 11, 3, 7–24.

Baker, K. (2017). Conspicuous Production: Valuing the Visibility of Industry in Urban Re-Industrialization. Urban Re-
Industrialization, p. 117–127. Brooklin, punctum books.

Balashov, A. A., Domozhirova, N. N. (2010). Issledovanie problem trubnoi promyshlennosti [A study in problems of tube 
industry]. Vestnik UGTU-UPI, 4, 44–53.

Beverland, M., Farrelly, F. (2010). The Quest for Authenticity in Consumption: Consumers’ Purposive Choice of Authentic 
Cues to Shape Experienced Outcomes. Journal of Consumer Research, 36(5), 838–856.

Biryukov, V., Turbanov, A. (1975). Ural: vtoroe rozhdenie [Urals: a second birth]. Izvestiya, 232, October 2.
Dobreitsina, L. E. (2014). Muzei-zavody na Srednem Urale: osmyslenie proshlogo i indikator nastoyashchego v kul’ture 

industrial’nogo Urala [Factory-museums in Middle Urals: comprehensing the past and evaluating the present day of culture 
of industrial Urals]. Labirint. Zhurnal sotsial’no-gumanitarnykh issledovanii, 1, 27–37.

К. Д. Бугров. Креативные стратегии трубных предприятий Урала



2222 Tempus eT memoria. 2022. Т. 3. № 2

ПамяТь локальных сообщесТв

Grodach, C. (2013). Cultural Economy Planning in Creative Cities: Discourse and Practice. International Journal of Urban 
and Regional Research, 37(5). 

Ignat’eva, O. V., Lysenko, O. V. (2013). Analiz odnogo proekta: «Permskaya kul’turnaya revolyutsiya» glazami sotsiologa 
[An analysis of a project: ‘Perm cultural revolution’ through the eyes of social researcher]. Labirint. Zhurnal sotsial’no-
gumanitarnykh issledovanii, 5, 69–80.

Igumenov, V. (2012). Metallurg v belom [Metallurgist in white]. Forbes.ru. December, 1st. URL: https://www.forbes.ru/
forbes/issue/2012-10/132634-metallurg-v-belom?ysclid=lb40kqut99765414816 (accessed: 01.10.2022).

Kamensk-Ural’skii — gorod na Iseti [Kamensk-Uralskii, a town on Iset] (1967). Sverdlovsk: Sredne-Ural’skoe knizhnoe 
izdatel’stvo.

Keller, A. V. (2017). Vytesnyaetsya i otmiraet? Istoriya russkogo gorodskogo remesla v kontekste teorii modernizatsii: 
k postanovke problemy [Replaced and dying? The history of russian urban crafts in the context of modernisation theory: 
articulation of the issue]. Quaestio Rossica, 1, 15–31.

Khudyakova, T. (1986) «Russkii chai», «Izumrud» i drugie [‘Russian tea’, ‘Emerald’ and the others]. Izvestiya, September 6.
Kulagina, S. (2020). Chernoe — eto beloe [Black is white]. OMK komanda. URL: https://journal.omk.ru/journal/11-2020/

chernoe-eto-beloe/?ysclid=lb404lnqu8355523986 (accessed: 01.10.2022).
My — novotrubniki [We are from the New Pipe Plant] (1962). Sverdlovsk: Knizhnoe izdatelstvo.
Osada, Ya. (1959). Mesto otraslevogo instituta — v sovnarkhoze [A place for branch institute is sovnarkhoz]. Izvestiya, 

August 27. 
Pervyi ural’skii [First in Urals]. (2019). Ekaterinburg: Kommersant-Ural.
Petlevoi, V. (2013). «Khotelos’ postroit’ zavod, kakogo net v mire», — Andrei Komarov, osnovnoi vladelets kompanii ChTPZ 

[“I wanted to construct a plant that has no match across the world’, — Andrei Komarov, main beneficiary of ChTPZ company]. 
Vedomosti, May 16.

Shipitsyna, O. A., Solonina, N. S. (2018). Istoricheski slozhivshiesya industrial’nye kul’turnye tsentry Urala v kontekste 
sovremennoi reindustrializatsii [Historically emerged industrial and cultural centers of Urals in context of modern 
reindustrialization]. Ural industrial’nyi. Bakuninskie chteniya. Industrial’naya modernizatsiya Rossii v XVIII–XXI vv. Proceedings 
of 13th all-Russian scientific conference, Ekaterinburg, 18–19 October 2018. Ekaterinburg: UrO RAN, 2, 399–413.

Trubina, E. G. (2022). Fluid Entanglements: Narratives of Waterfronts in the City. Changing Societies & Personalities, 2, 
245–253. doi 10.15826/csp.2022.6.2.173

Trubina E. G. (2013) «Tramvai, polnyi Wi-Fi»: o retseptsii idei Richarda Floridy v Rossii [Tram full of Wi-Fi: on the receprion 
of ideas of Richard Florida in Russa]. Neprikosnovennyi zapas, 6, 191–207.

Uvazhenie v kollektive [Respect in collective] (1985). Pravda, January 6th. 
Vlasova, E. G. (2021). Narrativizatsiya prostranstva v pervykh putevoditelyakh po Uralu [Narrativization of space in the first 

guides of Urals]. Izvestiya Ural’skogo federal’nogo universiteta. Ser. 2, Gumanitarnye nauki, 2, 175–188.
Williams, A., Atwal, G., Bryson, D. (2019). Developing a storytelling experience: the case of craft spirits distilleries 

in Chicago. International Journal of Wine Business Research, 32(4), 555–571. 
Yankovskaya, G. A. (2013). Lokal’nyi fundamentalizm v kul’turnykh voinakh za identichnost’ [Local fundamentalism 

in cultural wars for identity]. Vestnik Permskogo universiteta. Seriya: Politologiya, 2, 157–165.
Zakonchilos’ stroitel’stvo Pervoural’skogo novotrubnogo zavoda [The construction of Pervouralsk tube plant is over] 

(1936). Pravda, 18, Jan. 18. 

Сведения об авторе

Бугров Константин Дмитриевич, доктор истори-
ческих наук, профессор кафедры истории России 
Уральского гуманитарного института Уральского 
федерального университета, Екатеринбург, Россия

Information about the author

Konstantin D. Bugrov, Doct. Sci. (Hystory), Professor 
Department of History of Russia Ural Federal University, 
Ekaterinburg, Russian Federation

Статья поступила в редакцию 15.11.2022;  
одобрена после рецензирования 30.11.2021;  

принята к публикации 30.11.2021

The article was submitted 15.11.2021;  
approved after reviewing 30.11.2021;  

accepted for publication 30.11.2021



2323Tempus eT memoria. 2022. Т. 3. № 2

Научная статья
УДК 314.925 + 911.372.52 + 316.7 + 316.346.36:159.953 + 325.1
doi 10.15826/tetm.2022.3.034

Взаимодействие памяти мигрантов и принимающего 
общества как фактор развития региональной 
идентичности: случай Кемеровской области

Симона Андреевна Андрисенко
Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации,

Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова, Москва, Россия

simonaandrisenko@gmail.com, https://orcid.org/0000-0003-4480-5372

Аннотация. Предметом исследования в данной работе является взаимодействие культурной памяти 
мигрантов и принимающего сообщества. Объектом исследования выступает случай подобного взаимо-
действия в Кемеровской области. Региональные власти Кузбасса поддерживают работу национальных 
общественных объединений, благодаря которым мигранты могут поддерживать практики страны исхода, 
а также создают культурные центры для вовлечения членов принимающего сообщества в культурные 
практики мигрантов. Культурная политика области предполагает вовлечение национальных организа-
ций в городские и региональные культурно-просветительские мероприятия. Подобная стратегия работы 
с мигрантами позволяет снижать конфликтогенный потенциал многонационального субъекта. Базой 
для формирования региональной идентичности становится индустриальная специфика региона, которая 
объединяет всех его жителей вне зависимости от национальной принадлежности.
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Современный мир — это мир глобализа-
ции и мультикультурализма. Различные обще-
ственные группы все чаще взаимодействуют 
друг с другом, что вызывает как культурные 
обновления, так и политические и идеологиче-
ские конфликты. В данных условиях особенно 
важными становятся идентичности и их поиск. 
Понятие «идентичность» максимально широ-
кое, оно включает в себя множество характери-
стик, которые отражают специфику индивида 
или конкретной группы [Катбамбетова]. Одной 
из форм коллективной идентичности является 
региональная идентичность. Исследователи 
понимают ее как совокупность социокультур-
ных отношений, которые связаны с понятием 
«малая родина», или как осознание человеком 
своей принадлежности к региональному сооб-
ществу, представление о его целостности [Кры-
лов; Докучаев]. Региональная идентичность 

является многосоставным феноменом, что 
делает ее объектом междисциплинарного 
анализа. 

Формирование региональной идентично-
сти возможно благодаря работе с местной исто-
рией, искусством, традициями, мифологией, 
социальным пространством, а также благодаря 
географическим и промышленным особенно-
стям определенной территории [Головнева]. 
С опорой на данную базу возможно сформи-
ровать представления об исключительности 
региона среди его жителей, а также создать 
запоминающийся образ региона для тех, 
кто проживает за его пределами [Еремина]. 
Важную роль в формировании идентичности 
играет культурная память — одна из форм 
коллективной памяти, согласно концепции 
немецкой исследовательницы Алейды Ассман. 
Культурная память присуща определенной 
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группе людей, они разделяют ее на основе 
их принадлежности к конкретной культуре. 
Формируют такую память так называемые 
«символические медиаторы». В их роли могут 
выступать «передаваемые и воспроизводимые 
культурные объективации в виде символов, 
артефактов, практик и их институций, которые 
сохраняются и воспроизводятся из поколения 
в поколение» [Сафронова]. 

В данной работе мы ставим целью проана-
лизировать связь между культурной памятью 
мигрантов и принимающего сообщества и оце-
нить, как подобное взаимодействие влияет 
на формирование региональной идентичности. 
Предметом исследования является взаимо-
действие памяти мигрантов и принимающего 
сообщества. В различных регионах оно может 
стать как причиной для конфликтов внутри 
локального сообщества, так и фактором для 
объеди нения граждан. В качестве объекта иссле-
дования в статье будет рассмотрен кейс подоб-
ного взаимодействия в Кемеровской области.

В рейтинге качества жизни населения 
России Кемеровская область по итогам 2021 г. 
оказалась лишь на 61-й строчке из 85 [Рейтинг 
российских регионов…]. Кроме того, Кеме-
ровская область является одним из лидеров 
по убыли населения среди субъектов [Названы 
регионы…]. В регионе отмечается высокий 
уровень эмиграции: с 2008 г. из области уез-
жают больше людей, чем приезжают. Но даже 
в этих условиях область является самым густо-
населенным субъектом Сибирского федераль-
ного округа. При этом Кузбасс все еще остается 
привлекательным регионом для внешних 
мигрантов. Одна из основных целей миграци-
онной региональной политики не просто сокра-
щение оттока населения, но и привлечение 
мигрантов на постоянное место жительства. 
Более того, есть основания считать миграцию 
основным источником возможного пополнения 
численности населения Кемеровской области 
[Миграция…].

Рассматривая процессы интеграции 
мигрантов и роль культурной памяти в этих 
процессах, мы учитываем особенность прини-
мающего сообщества. Современная Кемеров-
ская область является наиболее населенным, 
урбанизированным и промышленно разви-
тым регионом Сибири. Область отличается 
сложным этническим составом, который 

связан с особенностями заселения территории 
региона. В области проживает более 2,6 млн 
человек, которые представлены 153 народ-
ностями [Кемеровская область…]. Кемеров-
ская область — этнически преимущественно 
русский регион, однако здесь проживают 
и представители коренных малочисленных 
народов: шорцы (10 672 человека) и телеуты 
(2520 человек).

Представители коренных малочисленных 
народов не составляют и одного процента 
населения. Они не имеют собственных обра-
зовательных учреждений, крупных информа-
ционных ресурсов и поэтому не могут быть 
самостоятельными акторами политики памяти 
в регионе. При этом их культурная память 
в последнее десятилетие актуализируется 
в регионе. Это происходит благодаря деятель-
ности Министерства туризма и молодежной 
политики, Министерства образования и Мини-
стерства культуры и национальной политики 
Кузбасса. Активно эксплуатируются история 
и культура коренного населения для развития 
туристического потенциала и бренда региона. 
Это касается проведения культурно-массовых 
мероприятий на территории горнолыжного 
курорта «Шерегеш» и в музее-заповеднике 
«Томская писаница».

Возрождение национальных праздников 
шорцев началось еще в конце хх в. благодаря 
деятельности ученых и региональных акти-
вистов [Иванова]. Затем инициативу пере-
няли представители местной и региональной 
администраций. Например, в столице области 
на базе Кемеровского краеведческого музея 
отмечается шорский праздник «Мылтык», 
а в городе Новокузнецке — шорский новый 
год «Чыл Пажи» [Национальный праздник…]. 
Министерство культуры и национальной 
политики проводит фестивали национальных 
культур, конкурсы шорского языка, организует 
выступление творческих коллективов малых 
народов [В Таштаголе состоится…]. Обраще-
ние к историческому и культурному насле-
дию региона необходимо для формирования 
глобального регионального бренда. Согласно 
стратегии развития региона для этих целей 
как раз подходят Дни этнической культуры 
и День истории Кузбасса [Стратегия социаль-
но-экономического развития…]. Культурная 
память шорцев также актуализируется и через 
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образовательные практики. По инициативе 
Министерства образования и науки Кемеров-
ской области и при финансовой поддержке 
«Разреза Кийзасского» (группа компаний 
«Сибантрацит») в 2020 г. в Кузбассе был издан 
первый в России федеральный учебник шор-
ского языка «Шор тили» [Первый в России…]. 
Теперь в четырех школах региона школьники 
дополнительно могут изучать этот язык. 

Подобным же образом региональная власть 
выстраивает работу с культурной памятью 
мигрантов. По данным Министерства культуры 
и национальной политики Кузбасса, на декабрь 
2020 г. в области зарегистрировано 45 наци-
ональных общественных объединений. Эти 
организации «ставят своей задачей сохранение 
родного языка, национальной культуры, тради-
ций и обычаев, активно участвуют в социаль-
но-экономической, общественной, культурной 
и спортивной жизни области» [Национальная 
политика]. Благодаря их функционированию 
мигранты не только в первом, но и во втором, 
третьем поколениях могут узнавать и поддер-
живать культурные практики страны исхода 
в контексте культуры принимающего сообще-
ства. Организации, созданные для поддержа-
ния культурной памяти мигрантов, существуют 
преимущественно в областном центре: в Кеме-
рове работают армянская община «Урарту», 
таджикский национальный культурный центр 
«Авиценна», Центр татарской культуры «Дус-
лык», Кемеровское общество еврейской куль-
туры. Однако и в других муниципалитетах есть 
подобные объединения. Например, в городе 
Киселевске функционирует ингушская община 
«Вайнах», а в селе Пача Яшкинского района — 
Яшкинская местная национально-культурная 
автономия немцев.

Культурная политика области предполагает 
вовлечение членов национальных организаций 
в городские и региональные культурно-просве-
тительские события. Это может происходить 
в формате проведения массового мероприятия, 
посвященного культуре одного народа. Напри-
мер, в Прокопьевском районе Кемеровской 
области проводится всекузбасский фестиваль 
чувашской культуры [Валентинов]. Или же 
возможен вариант организации фестиваля, 
на котором представители самых разных куль-
тур, в том числе и мигрантов, могут репрезенто-
вать свои традиции и наследие перед жителями 

региона. В таком формате проводится ежегод-
ный областной фестиваль-конкурс народов 
Кузбасса «В гостях у традиции» и областной 
детский фестиваль национальных культур «Род-
ники Кузбасса» [Родники Кузбасса].

Областная администрация нацелена 
на работу с мигрантами и поэтому на базе 
госучреждений развивает новые способы 
адаптации и интеграции мигрантов. В 2021 г. 
в Кемеровской государственной библиотеке 
Кузбасса для детей и молодежи был открыт 
первый в регионе центр социокультурной 
адаптации детей и молодежи иностранных 
граждан. Проект, реализованный в рамках 
президентского гранта и при посредничестве 
Министерства культуры и национальной 
политики Кузбасса, нацелен на интеграцию 
мигрантов в культурное сообщество [Впервые 
в Кузбассе…]. Однако в регионе развиваются 
и обратные практики, когда интегрировать 
в культурные традиции мигрантов пытаются 
представителей принимающего сообщества. 
В этом опять помогают государственные 
учреждения, такие как детские школы искусств. 
Сейчас в регионе на базе подобных учреждений 
работают более 100 центров и более 250 твор-
ческих коллективов [Национальная политика]. 
Большая часть из них рассчитана на работу 
с детьми и молодежью. Заниматься в них могут 
не только мигранты и представители конкрет-
ной культуры, но и все интересующиеся твор-
чеством и культурой определенного народа. 
Так происходят интеграция культурной памяти 
и взаимовлияние наследия мигрантов на при-
нимающее сообщество. 

Возможность мигрантов реализовывать 
практики страны исхода, сохранять и трансли-
ровать свою культуру, вовлекаться в обществен-
но-просветительские мероприятия принимаю-
щего сообщества и интегрировать собственные 
традиции в культуру принимающего региона 
снижает риск возникновения конфликтов 
между гражданами региона на национальной 
почве. При имеющейся возможности выражать 
себя у различных региональных этнических 
групп, которые пополняются за счет мигрантов, 
становится меньше поводов для споров. 

Администрация области может обращаться 
к мигрантам для предотвращения возможных 
конфликтов. Подобный пример случился осе-
нью 2020 г., когда произошел вооруженный 
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конфликт между силами Азербайджана 
и непризнанной Нагорно- Карабахской Респу-
блики и Армении. Конфликт стал крупнейшим 
с момента окончания Карабахской войны 
в 1994 г. Пытаясь избежать столкновений 
между мигрантами в Кемеровской области, 
губернатор Кузбасса Сергей Цивилев обратился 
к руководителям армянской и азербайджанской 
диаспор. Совестно они подписали обращение 
к жителям области и призвали к сохранению 
мира и согласия, несмотря на протекающий 
конфликт в их странах исхода [Малакович]. 
Данный кейс показывает, что представители 
сообществ мигрантов готовы сотрудничать как 
с региональной властью, так и друг с другом, 
несмотря на конфликтную ситуацию. А также 
подобная ситуация демонстрирует, что реги-
ональные власти работают на опережение 
конфликтных ситуаций на основе этнических 
споров. Кроме прочего, это пример того, как 
региональная идентичность, не связанная 
со страной исхода, превалирует при принятии 
решений у мигрантов. 

Сплоченность локального сообщества зави-
сит от общей идентичности, ядром которой 
становятся память, культура и история. Наци-
ональная политика нацелена на поиск объеди-
няющих нарративов. Остается вопрос: из чего 
формируется региональная идентичность 
области, если этнически регион разнообразен, 
а также очень молод? В регионе нет продолжи-
тельной истории, которая есть в центральных 
областях России и с которой жители могут себя 
ассоциировать. В Кузбассе нет национальной 
доминанты, как у Татарстана, Тывы или Яку-
тии. Единственной базой для формирования 
региональной идентичности становится инду-
стриальная специфика региона. 

В СМИ Кемеровскую область называют 
«угольной столицей России» [Львова]. Празд-
ник День шахтера, который появился еще 
во времена СССР, в регионе считается глав-
ным — так о нем пишут в региональных 
и федеральных СМИ. С 2018 г. индустриальная 

специфика региона закрепилась и в его офи-
циальном названии, когда он стал имено-
ваться как Кемеровская область–Кузбасс [Указ 
«О включении нового наименования…»]. 
Термин «Кузбасс» имеет два значения. Во-пер-
вых, в геологическом смысле это Кузнец-
кий каменноугольный бассейн. Во-вторых, 
с точки зрения экономико-географического 
подхода под этим термином понимается про-
изводственно-территориальный комплекс, 
который со временем стал восприниматься 
как синоним региона. Теперь наименование 
региона отражает не только экономическую, 
но и историческую особенность всей области. 
Закрепление индустриального нарратива 
памяти как доминанты завершилось тем, что 
опять же в 2018 г. регион получил новое лето-
исчисление. Область, которая еще в январе 
2018 г. отметила 75 лет со дня основания, уже 
в июле 2021 г. праздновала 300-летний юбилей. 
Связано это с тем, что теперь дата основания 
региона связана с моментом обнаружения угля 
на территории региона. Шахтерский нарратив 
в мемориальной культуре остается домини-
рующим в региональной политике памяти 
области на протяжении всего XXI в. И именно 
этот нарратив становится объединяющим для 
мигрантов разных поколений и принимающего 
сообщества. 

Большое разнообразие этнического состава 
населения Кемеровской области, позволяет 
интегрировать в общество различные дискурсы 
культурной памяти. Так возникает полиэт-
ничная концепция. Выстраиваемое властями 
межкультурное взаимодействие способствует 
распространению различных культурных 
традиций и снижению конфликтогенного 
потенциала на национальной почве между 
представителями различных групп населения. 
Фрагментарность памяти принимающего сооб-
щества и отсутствие этнической доминанты 
позволяют формировать надэтническую реги-
ональную идентичность, которая базируется 
на индустриальной специфике области. 

 С. А. Андрисенко. Взаимодействие памяти мигрантов и принимающего общества
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Abstract. The article is devoted to the methodological problem of the interaction of individual and collective 
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Одной из актуальных проблем в современ-
ных исследованиях исторической памяти про-
должает оставаться проблема диалектического 
соотношения индивидуального и коллектив-
ного уровней и их взаимодействие. Решение 
этой проблемы связано с возможностью пере-
носа существующих психологических и нейро-
физиологических представлений о механизмах 
работы индивидуальной памяти на память 
коллективную. В связи с этим возникает вопрос 
об особенностях и механизмах работы истори-
ческой коллективной памяти.

В гуманитарном дискурсе отсутствует еди-
нодушное решение этого вопроса. М. хальбвакс 
в начале XX в. заявил о том, что коллективная 
память работает по своим особым законам, 
несводимым к механизмам работы индиви-
дуальной памяти. Однако такие исследова-
тели, как П. Рикер и А. Ассман, обратившись 
к решению этого вопроса, начинают активно 
использовать категории и методы фрейдов-
ского психоанализа в исследованиях механиз-
мов работы коллективной памяти. П. Рикер 
использует такие категории психоанализа, как 
травма, скорбь, трансфер, утрата, навязчивая 
идея, вытеснение, искупление вины, меланхо-
лия и т. д. Французский философ считает такой 
подход абсолютно оправданным, поскольку 
история хх в. дает нам примеры массового 

насилия, войн и геноцида, в которых негатив-
ный опыт получает не только отдельный чело-
век, но также и социальные группы, и общность 
в целом. Это факт позволяет говорить о кол-
лективной травме или коллективном травма-
тическом опыте. «То, что мы превозносим как 
“основополагающие события”, по существу 
является актами насилия, задним числом узако-
ненными хрупким правовым положением. Что 
создает славу одним, для других — поругание. 
Что для одной стороны является торжеством, 
для другой — проклятием. Именно таким путем 
в архивах коллективной памяти накапливаются 
символические раны, требующие исцеления» 
[Рикер, 117]. 

Немецкий культуролог А. Ассман в свою 
очередь делает попытки объяснить работу 
механизмов коллективной памяти через поня-
тие сублимации. Она считает, что коллектив-
ные воспоминания формируются под воздей-
ствием коллективных переживаний наиболее 
сильных и имеющих этические коннотации 
чувств: гордости за героические победы, вины 
за причиненные массовые страдания и стыда 
за совершенные жестокие и не имеющие 
оправдания исторические преступления. Кол-
лективный опыт этих переживаний составляет 
фундамент для формирования национальной 
идентичности и создания жизнеспособной 
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и долговечной национальной идеи. Травмати-
ческий коллективный опыт имеет способность 
трансформироваться, вытесняться сообще-
ством посредством установления памятников, 
мемориалов и священных мест. Таким образом, 
для того, чтобы снять обозначенное выше про-
тиворечие между позицией М. хальбвакса и его 
оппонентов, необходимо поставить вопрос 
о специфике коллективной памяти, меха-
низмах ее работы и особенностях смысловой 
трансляции.

Феноменами, которые организуют работу 
коллективной памяти, являются простран-
ство и время. Именно они выступают орга-
низующим звеном в процессах запоминания, 
сохранения и воспроизведения воспоминаний. 
Временной горизонт работы индивидуальной 
памяти определяется количеством прожитых 
лет жизни отдельного человека. В отличие 
от индивидуальной коллективная память рас-
ширяет свои границы до 80–100 лет. Такое рас-
ширение происходит за счет соприкосновения 
и коммуникации с представителями других 
поколений (одновременного сосуществования 
трех, в исключительных случаях — пяти поколе-
ний). Рамки коллективной памяти ограничены 
не индивидуальным, а социальным, историче-
ским временем (временем жизни трех — четы-
рех поколений) и коллективным пространством 
событий национальной истории.

Пространственно индивидуальная память 
детерминируется социальным окружением 
(местом проживания, социальными ценно-
стями «Мы-групп», к которым принадлежит 
индивид, сходным образом жизни). Простран-
ство, формирующее память индивидуальную, 
не менее востребовано и для выстраивания 
коллективной памяти. Однако если техника 
запоминания в автобиографической памяти 
непосредственно связана с воображаемым про-
странством, то работа коллективной историче-
ской памяти — с расстановкой знаков в есте-
ственном пространстве. Коллективная память 
сохраняет и воспроизводит исторические коды. 
Исторические объекты, размещенные в про-
странстве (мемориальные комплексы и мону-
менты, здания, улицы и площади, целые город-
ские кварталы, а иногда и само пространство) 
наделяются сообществами специфическими 
культурными смыслами, семиотизируются. 
Коллективная память локализуется в «местах 

памяти». Это понятие появляется в работах 
французского историка П. Нора. Он проясняет 
это понятие несколькими способами. «Места 
памяти» являются местами в трех смыслах — 
материальном (монументальные и топогра-
фические места), символическом и функцио-
нальном. Таким образом, места памяти — это, 
во-первых, мемориальные места, такие как 
некрополи, памятники, улицы городов и архи-
тектурные сооружения; во-вторых, топогра-
фические места: музеи, библиотеки, архивы; 
в-третьих, места памяти — это символические 
места. Под символическими местами П. Нора 
подразумевает коммеморативные церемонии, 
паломничества, юбилеи и эмблемы. И наконец, 
функциональные места. Это такие источники 
информации, как учебники, книги, автобиогра-
фии и мемуары. «Память, — пишет П. Нора, — 
укоренена в конкретном, в пространстве, 
жесте, образе и объекте» [Нора, 48].

Второй особенностью коллективной 
памяти, на которую стоит обратить внима-
ние, является сам процесс ее формирования, 
основанный на способности присваивать вос-
поминания. Этот процесс получил название 
традирования. Коллективная память — это 
память заимствованная, она не принадлежит 
конкретному человеку, но в процессе комму-
никации «присваивается» индивидом и ста-
новится частью его индивидуальной памяти 
в виде знаний о национальных исторически 
значимых событиях. Сам человек не был или 
не мог быть их участником, но имел возмож-
ность узнать о них из газет или со слов очевид-
цев или свидетелей.

Сам процесс возникновения и способ суще-
ствования коллективной памяти связан с рас-
сказом, наррацией. Память возникает благо-
даря повествованию, актуализации прошлого 
и коммуникативному обмену. Коллективная 
историческая память существует в понятиях 
и символах, индивид представляет их себе, но 
не может помнить о них. Она возникает в пер-
вую очередь благодаря устному повествованию, 
поэтому ее часто называют живой памятью. 
Появление коллективного уровня памяти про-
исходит посредством актуализации прошлого 
и коммуникативному обмену. «Материал кол-
лективной памяти — это не даты и факты, это 
уникальная психологическая и социальная 
атмосфера, привычки и характерные черты 
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эпохи. Я могу дополнить их, могу заменить 
идеи образами и впечатлениями, рассматривая 
картины, портреты, гравюры того времени, 
думая о выходящих тогда книгах, поставленных 
пьесах, о стиле эпохи, о тех шутках и том типе 
юмора, которые тогда любили» [хальбвакс, 12].

Прошлое в коллективном сознании 
не может воспроизводиться и сохраняться 
как таковое без работы социальных практик. 
Коллективная память воплощает свои пред-
ставления о прошлом в традициях и ритуалах, 
а поддержание традиций, в свою очередь, явля-
ется условием осуществления работы памяти. 
Прошлое как ушедшее, но еще актуально вос-
требованное настоящим существует, пока есть 
живые носители воспоминаний, передающие 
их в многократно повторяющемся рассказе 
и коммеморативных практиках. Прошлое суще-
ствует, пока его образы и смыслы востребованы 
следующими поколениями. Традиция, в отли-
чие от памяти, не имеет персоналистического 
измерения, она анонимна и заканчивается, как 
только ее перестают поддерживать.

Таким образом, коллективная память 
имеет не биологическую, а социальную, искус-
ственную природу. Она не существует как 
естественно данная от природы когнитивная 
способность фиксировать и воспроизводить 
информацию, ее существование возможно 
только посредством коллективных ритуальных 
повторяющихся практик, которые каждый 
раз восстанавливают в коллективной памяти 
значимые образы и переживания, связанные 
с ними. Коллективная память возникает благо-
даря повествованию, актуализации прошлого 
и коммуникативному обмену.

Что фиксируется в коллективной памяти? 
В отличие от индивидуальной коллективная 
память сохраняет и надолго закрепляет в кол-
лективном сознании всеобщее признание опре-
деленной трактовки исторического события. 
Это воспоминание можно обнаружить у боль-
шинства сообщества (социальной группы или 
нации в целом). 

Одной из особенностей коллективной 
памяти является конвенциональность воспо-
минаний — соглашение. Память сообщества 
о прошлом постоянно подвергается ревизии. 
При многократном повторении воспомина-
ний они просто сливаются в единое целое. 
Этот стереотипный образ, используя термин 

хальбвакса, можно обозначить как «имаго». 
Поскольку коллективная память основана 
на ресурсе совместного опыта и знаний, вос-
поминания, сохраняемые в ней, «не всегда 
бывают собственными: они передаются другим 
и становятся воспоминаниями из вторых, тре-
тьих, четвертых рук» [Вельцер, 23].

Коллективная память проявляет себя через 
создание сходных представлений о прошлом 
для представителей одной социальной группы 
или поколения. Именно поэтому спустя полвека 
американская писательница и философ С. Зон-
таг назовет коллективную память конвенцией, 
соглашением [Зонтаг]. Это та идея, версия про-
изошедшего, с которой согласно большинство 
представителей социальной группы. В коллек-
тивной памяти фиксируется единое понимание 
и определенное ценностное отношение к тем 
или иным историческим событиям, которое 
закреплено в письменных источниках, языке, 
нормах поведения, местах памяти и ритуалах. 
Эта версия может вступать в конфликтные 
отношения с фактами официальной исто-
рии. Главная функция коллективной памяти, 
по М. хальбваксу, в трансляции этих знаний 
последующим поколениям, то есть отличи-
тельными свойствами памяти являются преем-
ственность и общность представлений.

Сходство индивидуальной и коллектив-
ной памяти на первый взгляд заключается 
в селективности воспоминаний. В отличие 
от индивидуальной коллективная память селек-
тивна и избирательна в том смысле, что она 
часто стремится сохранить не воспоминания 
личной жизни, а значимые для определенной 
социальной группы исторические события. 
Эти воспоминания могут не являться зна-
чимыми с точки зрения профессиональной 
истории и могут быть ею забыты либо целена-
правленно сокрыты от большинства. Память 
не критична, но всегда эмоционально окра-
шена. События и образы, восстанавливаемые 
памятью, ненадежны и изменчивы: «…Наше 
сознание словно не может обращать внимание 
на прошлое, не деформируя его; поднимаясь 
на поверхность, наше воспоминание словно 
преобразуется, меняет облик, портится под 
действием интеллектуального света» [хальб-
вакс, 56]. В отличие от коллективной памяти, 
которая передается от поколения к поколению 
в форме устного рассказа, индивидуальная 
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память может никогда не «выводить на свет» 
свои воспоминания, переживая встречу с ними 
в полном одиночестве. 

В коллективной памяти, как и в индивиду-
альной, можно наблюдать процессы повторе-
ния и вытеснения. Одни события вытесняются 
коллективной памятью так глубоко, что при 
попытке вызвать их, наталкиваются на сопро-
тивление, другие же приводят к повторениям, 
репрезентирующим себя в празднованиях 
годовщин события.

Существенным свойством коллективной 
памяти является полифония или многоголосие, 
поскольку коллективных памятей много. Их 
столько, сколько в обществе социальных групп. 
Индивид может принадлежать одновременно 
к нескольким группам, поэтому его память 
представляет собой противоречивое сочета-
ние представлений о прошлом. Коллективная 
память предлагает плюралистичное видение 
прошлого. Это отличает ее от памяти индиви-
дуальной.

Коллективная память представляет собой 
подвижную, живую динамическую систему 
со сложными амбивалентными процессами. 
Она находится в постоянном процессе эволю-
ции, поскольку открыта диалектике запомина-
ния, сохранения информации и ее забвения. 
В ней происходят одновременно процессы фор-
мирования воспоминаний и их деформации. 

Одним из механизмов смысловой транс-
ляции воспоминаний в работе коллективной 
исторической памяти является синдром «запаз-
дывающей памяти». Этот синдром был впер-
вые описан М. хальбваксом. В коллективной 
памяти запускается механизм забвения или 
на некоторое время вытеснения воспоминания 
о недавнем совместно пережитом опыте. Как 
правило, это касается особенно травматич-
ных для коллективного сознания событий. До 
момента ухода из жизни очевидцев и участни-
ков этих событий критическое переосмысление 
и нравственная оценка пережитого опыта, как 
правило, невозможны. Значимость, как и нрав-
ственная оценка случившегося, становится 
возможной для коллективного сознания только 
благодаря появлению временного дистанци-
рования. Именно оно позволяет критически 
переосмыслить прошлое. 

Нравственная рефлексия коллективного 
опыта последующими поколениями в равной 

степени содержит в себе возможность того, 
что событие получит статус позитивного 
и сакрального, как и полной конфронтации 
с родительским наследием. «С одной сто-
роны, коллективная память может не вклю-
чать события, которые сыграли важную роль 
в жизни членов сообщества (как, например, 
память о Второй мировой войне в Японии). 
С другой стороны, социально и географически 
отдаленные события могут быть приближены 
в целях самоидентификации группами людей, 
которые не были их непосредственными участ-
никами (как в случае с памятью о холокосте)» 
[Kansteiner, 192].

Одним из важных механизмов смысло-
вой трансляции воспоминаний, требующих 
пристального внимания, является механизм 
искажения фактов об историческом прошлом. 
Искажения присутствуют как в коллективной, 
так и в индивидуальной памяти. В обоих слу-
чаях искажения могут носить бессознательный 
характер. Однако бессознательные искажения 
воспоминаний в коллективной памяти обу-
словлены двумя факторами. С одной стороны, 
это высокая эмоциональная значимость собы-
тия. Этот фактор также характерен для авто-
биографической памяти. С другой стороны, 
искажениям коллективной памяти во многом 
способствует многократная повторяемость 
рассказа о событии. В процессе неоднократ-
ной реконструкции воспоминания проис-
ходят постоянные дополнения нарратива 
вымышленными деталями. При этом можно 
обнаружить следующую закономерность: 
чем выше степень значимости воспомина-
ния о событии, тем больше оно претерпевает 
существенных трансформаций и дополнений. 
В этом и заключается парадоксальность кол-
лективной памяти. 

Процесс аббераций памяти происходит сле-
дующим образом. В процессе рассказа вызван-
ное в памяти воспоминание закрепляется 
в памяти каждый раз в новом, видоизмененном 
качестве. Во время рассказа оно обогащается 
новыми подробностями и может видоизме-
няться в зависимости от контекста ситуации, 
в которой происходило воспоминание. Таким 
образом, формула смысловой трансляции кол-
лективной памяти может быть представлена 
следующим образом: воспоминание — это каж-
дый раз событие плюс воспоминание о том, как 
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и при каких обстоятельствах его вспоминали 
[Корнющенко-Ермолаева].

Нарративы о коллективно пережитых 
исторических событиях, связанных с большой 
степенью травматичности, способны оказы-
вать сильное эмоциональное воздействие 
на коллективную память. Они приводя их 
к тому стандарту, в котором их помнит боль-
шинство. Именно поэтому, когда речь идет 
о коллективных воспоминаниях, связанных 
с историческими потрясениями, можно наблю-
дать феномен стандартизации комплекса 
воспоминаний, присутствующих в социуме. 
Создается ложное впечатление, что все участ-
ники событий в этот период имели один и тот 
же опыт. В коллективной памяти происходит 
упрощение образа. Таким образом, коллектив-
ная память — это унифицированная конструк-
ция, а именно, упрощение, редукция события 
до мифических архетипов. Следовательно, 
нарратив в коллективной памяти трансфор-
мируется в миф [Там же].

В процессе коммуникативной рокировки 
воспоминаниями внутри коммеморативных 
сообществ происходит длительный обмен 
историями. Рассказы изменяются и «перепи-
сываются» до того момента, пока у большин-
ства не окажется идентичный набор подобных 
историй. Эти истории могут быть основаны 
на отдаленно схожем личном опыте, но в дета-
лях оказываются «ложными» — сконструиро-
ванными воспоминаниями, сформированными 
не личным опытом, а скорее коммуникативным 
обменом. Чем более удалено от людей собы-
тие, тем стабильнее и статичнее память о нем. 
Воспоминание удаленного во времени события 
имеет более завершенный характер и уровень 
рефлексивности [Там же].

Таким образом, проделанный анализ позво-
ляет прийти к выводу о том, что коллективная 
историческая память представляет собой амби-
валентный процесс. Онтологический статус 
коллективной памяти связан со способностью 
социальных групп к запоминанию и забвению 
пережитого исторического опыта (реального и/
или воображаемого). Коллективная память спо-
собна символически реконструировать соци-
ально значимые исторические события, прида-
вая им определенную ценностную трактовку. 
Она фиксирует и формирует образы историче-
ских событий в форме различных культурных 
стереотипов, символов и мифов. Теоретическая 
ценность концепта «историческая коллектив-
ная память» позволяет рассматривать образы 
актуальных и наиболее значимых для общества 
событий и исторических личностей как «места 
памяти». Эти места, с одной стороны, локали-
зуются на хронологической оси, а с другой — 
в пространственных объектах и социальных 
действиях (коммеморациях). 

В качестве особенностей и механизмов 
работы коллективной памяти можно выделить 
следующие: конвенциональность как способ-
ность сохранять ту версию произошедшего, 
с которой согласно большинство представи-
телей социальной группы; традирование как 
передачу и присвоение прошлого воспомина-
ния из вторых, третьих, четвертых рук; повто-
рение и вытеснение значимых воспоминаний; 
селективность как способность коллективной 
памяти проводить отбор событий, значимых 
для сохранения в памяти социальной группы, 
но не имеющих ценности для официальной 
версии истории; полифонический и конфликт-
ный характер воспоминаний, а также синдром 
«запаздывающей памяти». 
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Для современного российского государства 
и тем более общества «проблема иммигрантов» 
является актуальной, о чем не перестают сви-
детельствовать динамика соответствующих 
публикаций в прессе [Новости миграции…] 
и оживленная научная дискуссия [Долгов, 
29–35] вокруг различных аспектов адаптации 
и интеграции «пришлых» [Малахов 2015]. 
В осмыслении места и роли иммигрантов 
в современном российском социуме сфокуси-
ровались, на наш взгляд, три принципиально 
отличные друг от друга «реальности»: обыден-
ного мышления, государственных идеологем 
и методологии научного анализа. Отечествен-
ная специфика, на мой взгляд, заключается 
в частом «пересечении» этих систем коорди-
нат, когда, например, официальная риторика 
отталкивается от представлений обывателя 
и заменяет собой собственно научную методо-
логию [Шнирельман, 30–66]. В свою очередь, 
это приводит не к «решению проблемы имми-
грантов», а наоборот, что подтверждается боль-
шим объемом фактологического материала, 
к конструированию этой «проблемы», актуа-
лизации ее в публицистике и СМИ, появлению 
потенциально конфликтогенных рецептов 
решения, которые чреваты серьезными соци-
альными последствиями [Овчинников 2018]. 
Таким образом, в настоящее время назрела 
необходимость создания научно обоснованной 
теоретической модели анализа российского 
варианта «проблемы иммигрантов», учиты-
вающей не только социальные последствия 
попыток ее разрешения, но и предлагаемые 

различными авторами интеллектуальные прак-
тики ее осмысления. 

Важнейшей частью такой теоретической 
модели является выработка методологического 
и методического инструментария для изучения 
«точек диффузии» исторической памяти «мест-
ных» и «пришлых», так как в мировоззрении 
обывателя и постсоветских государственных 
идеологиях большое место уделяется «кон-
структам прошлого», через которые осмыс-
ливается «настоящее» и обосновываются 
конкретные практические решения. Представ-
ления о прошлом — серьезный символический 
капитал, обладание которым, с одной стороны, 
позволяет принимающей стороне конструиро-
вать и транслировать определенную картину 
мира, а иммигрантам постепенно встраиваться 
в новые для них социально-экономические 
и политические отношения, иными словами, 
постепенно, через общее прошлое становиться 
«своими». 

Несмотря на то что к настоящему времени 
накоплен достаточно внушительный объем 
зарубежных и отечественных исследований 
по проблемам исторической политики, исто-
рической памяти и в целом исторической 
культуры, публикаций, посвященных роли 
образов прошлого в адаптации и интеграции 
мигрантов, пока относительно немного, но 
само их появление координировано в том числе 
и работами исследовательского коллектива, 
отношение к которому имеет автор этих строк. 
В рамках работы «незримого колледжа» пред-
принимались попытки изучения теоретических 
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основ и конкретных мировых и российских 
кейсов «мнемонической» адаптации и инте-
грации иммигрантов [Аникин; Линченко; 
Овчинников, Головашина, Благинин]. Пожа-
луй, важнейшим выводом этих исследований 
следует считать доказательство продуктивно-
сти конструктивизма как методологической 
основы дальнейшего анализа проблемы. 

Диапазон практик адаптации и дальней-
шей интеграции иммигрантов продолжает 
оставаться обширным, и в нем важно выби-
рать кейсы, результатом изучения которых 
стало бы дальнейшее накопление перечня 
рекомендаций общественным и государ-
ственным структурам. В этом спектре важной 
представляется «извечная» дилемма «отцов 
и детей», дискурс которой информативен для 
изучения жизни иммигрантов: значительная 
их часть приходится на бывшие союзные 
республики Закавказья и Средней Азии, где 
возрастные отличия напрямую связаны с соци-
альным статусом и предписанными нормами 
поведения. 

В век глобализации, развития СМИ 
и Интернета различные версии истории явля-
ются доступными и проблема «отцов и детей» 
наполняется новым содержанием. Возникают 
следующие вопросы и одновременно иссле-
довательские задачи: насколько общее совет-
ское прошлое и соответствующее восприятие 
истории являются «базисной» платформой для 
диалога между старшими поколениями «мест-
ных» и «пришлых»; какова роль в этом диалоге 
постсоветских этнонациональных историй, 
навязывающих, как известно, автономное 
от России, а иногда и враждебное по отноше-
нию к ней прошлое; если «младшие» поколения 
иммигрантов являются носителями только 
«нового исторического сознания», то как его 
сначала «примирить», а затем инкорпориро-
вать с основными постулатами официального 
российского нарратива (который, между про-
чим, в отдельных региональных аспектах сам 
является фрагментарным и еще не полностью 
сформированным)? 

Поставленные вопросы служат началом 
большого исследования, часть которого изло-
жена в данной статье, и являются попыткой 
осмысления налаживания диалога о прошлом 
между иммигрантами и принимающей сто-
роной с точки зрения государства. Речь идет 

о государственной исторической политике, 
которая реализуется бюрократическим аппа-
ратом и является результатом взаимодействия 
чиновников прежде всего со старшими поко-
лениями общин иммигрантов, которые, в силу 
традиций, пока еще «говорят за молодых», как 
бы оттеняя их современное восприятие мира 
своим мировоззрением. 

Интереснейшим кейсом, характеризую-
щим историческую политику одного из реги-
онов России в отношении иммигрантов и в то 
же время отражающим взаимодействие разных 
картин прошлого, пытающимся транслиро-
вать получившиеся конструкты «минувшего» 
через официальных лидеров общин в «массы» 
иммигрантов, является деятельность Дома 
Дружбы народов (далее — ДДН) в г. Казани 
Республики Татарстан. Источниками исследо-
вания послужат официальный сайт этой орга-
низации [Дом Дружбы…], сообщения СМИ 
о проводимых под ее эгидой мероприятиях, 
так или иначе связанных с интерпретациями 
прошлого, а также результаты анкетирования 
иммигрантов.

Дом Дружбы народов является государ-
ственной организацией (его учредитель — 
Кабинет министров РТ, а состоит он в подчине-
нии Министерства культуры РТ). Находящиеся 
под его эгидой общины иммигрантов числятся 
формально общественными объединениями 
в составе Ассамблеи народов Татарстана [Там 
же]. Среди немногочисленных исследований, 
посвященных ДДН, следует отметить фунда-
ментальную статью Л. В. Сагитовой о ретро-
спективе социальных аспектов деятельности 
организации [Сагитова]. Автор, на мой взгляд, 
верно отметила «промежуточное» положение 
ДДН между идеалами советского интернаци-
онализма и неумолимо наступающей глоба-
лизацией. Из исследования Л. В. Сагитовой 
можно сделать вывод о том, что «родимые 
пятна» советского прошлого в новых условиях 
обусловливают сложности (в частности, бюро-
кратического характера) в решении структу-
рами ДДН конкретных социальных проблем 
иммигрантов, затрудняют взаимодействие 
с другими государственными организациями 
(например, МВД). Автор не касалась проблем 
исторической политики, что на заключитель-
ном этапе настоящего исследования позволит 
определить характер взаимосвязей между 
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«насущным социальным» и «отвлеченным 
символическим». 

Сам Татарстан в ряду российских реги-
онов отличается сложным «мнемоническим 
ландшафтом». Кроме узловых точек общефе-
дерального исторического нарратива здесь 
нельзя не отметить серьезных усилий местных 
властей по конструированию не только реги-
онально-этнической истории татар-суннитов, 
но и истории огромного евразийского «татар-
ского мира», впрочем, политически и культурно 
«запрограммированного» на отстаивание реги-
ональных интересов. Татарстан, где, согласно 
официальному брендированию местности, сое-
динились Запад и Восток [Макарова], является 
привлекательным местом «обретения новой 
Родины» для выходцев из бывших советских 
республик Средней Азии и Закавказья. Дом 
Дружбы народов, несущий явные черты совет-
ского интернационализма, призван канализи-
ровать поток иммигрантов в приемлемое для 
государства русло, в том числе, по крайней 
мере декларируемых, представлений о про-
шлом. Однако здесь проявились серьезные 
проблемы мировоззренческого характера, 
связанные прежде всего с содержанием офици-
альных идеологем, которые кладутся в основу 
исторической политики ДДН.

Судя по материалам официального сайта 
интересующей нас организации, иммигрантов 
можно охарактеризовать как умозрительную 
социальную категорию, выделяемую государ-
ством по признакам относительно длитель-
ного (не связанного с туризмом) нахождения 
людей на его территории и отсутствия у них 
официального гражданства (или относительно 
недавнего его приобретения). Таким образом, 
первоначально иммигранты не вписываются 
в социальные структуры «местных», и их адап-
тация и интеграция напрямую зависят от того, 
по каким основаниям в дальнейшем класси-
фицируют иммигрантов, чтобы получившиеся 
таксоны, как «пазлы», вложить в уже имею-
щуюся (вернее, официально воображаемую) 
мозаику социума принимающей стороны. 

Сами основы данной классификации имми-
грантов зависят от ряда идеолого-политических 
факторов, среди которых в России наиболее 
влиятелен фактор этнический, что обуслов-
ливает официальное (то есть закрепленное 
в соответствующих документах) деление 

иммигрантов на этнические (а не социаль-
но-профессиональные) группы. Государство 
воображает иммигрантов совокупностью гомо-
генных групп, относящихся к тем или иным 
народам и имеющих такие характеристики, 
как «менталитет», «религиозные и культурные 
традиции и обычаи» и, наконец, «история». 
Иными словами, уже изначально в прибыв-
шем иммигранте государство видит не врача, 
учителя или строителя, а узбека, таджика или 
азербайджанца и явно на первое место ставит 
их не столько социальную, сколько культурную 
адаптацию.

К сожалению, приходится констатировать, 
что в основе теоретической базы такого век-
тора восприятия иммигрантов лежит примор-
диализм, который постулирует объективное 
существование народов (в этническом смысле 
слова), реальность их многовековой истории 
и их субъектность в мировом историческом 
процессе. Примордиализм уже долгое время 
подвергается обоснованной критике специа-
листов, не без оснований указывающих на его 
конфликтный потенциал и «пригодность» 
для квазиобъяснения реальных этнических 
столк новений, в том числе и на постсоветском 
пространстве [Малахов 2007, 66–74]. Однако 
примордиализм удивительно живуч и прак-
тически нечувствителен к критике, что позво-
ляет видеть в нем глубинную эмоциональную 
составляющую, укладывающуюся в феномен 
традиционного сознания [Овчинников 2020а]. 

В дискурсе примордиализма постулируется 
важная роль «общего прошлого» в «культурной» 
адаптации и интеграции иммигрантов, что 
обусловливает создание интересных мнемо-
нических ландшафтов, сеть которых призвана 
накрыть современную социально-экономиче-
скую реальность. Рассмотрим, какой именно 
мнемонический ландшафт сложился в резуль-
тате более чем 20-летнего функционирования 
ДДН в г. Казани.

Официальный сайт ДДН состоит из «под-
разделов» (сайтов национально-культурных 
объединений), каждый из которых посвящен 
одной национальности. В свою очередь, в этих 
«подразделах» имеются исторические справки, 
вкратце раскрывающие прошлое народа. Эти 
справки интересны тем, что представляют 
собой официальное видение истории той или 
иной этнической группы. Первоначально 
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интересно проанализировать сведения о рус-
ском народе, так как они, во-первых, отра-
жают основные положения общефедераль-
ного нарратива; во-вторых, история русских, 
по сути, позиционируется тем символическим 
пространством, в которое предполагается впи-
саться историям иммигрантов. 

В очерке об истории русских речь идет 
о «соборном мироощущении», «единой этно-
культурной общности», начавшей свое фор-
мирование в XIII–XIV вв. Констатируется 
большая роль миграционных процессов 
в формировании русских, но эти миграции 
связаны не с приходом нового «инородного» 
населения и заимствованием элементов куль-
туры и, например, хозяйственных инноваций 
соседей, а с колонизацией и территориальной 
экспансией. Отмечается, что в ходе освоения 
новых территорий происходила мирная «есте-
ственная» ассимиляция местного населения, 
но в более позднее время (XVIII–XIX вв., то есть 
в эпоху присоединения Закавказья и Средней 
Азии) случались и конфликты «русских право-
славных общин» с местным населением из-за 
земли и других ресурсов [Русское националь-
но-культурное…]. 

Даже в рамках примордиализма в таком 
нарративе трудно найти место для историй 
иммигрантов. Также не следует забывать, что 
с 2020 г. русский народ обозначен в Конститу-
ции РФ как государствообразующий, и факти-
чески история государства подменяется исто-
рией одной, пусть и самой большой этнической 
группы. Экзаменационные вопросы по истории 
для желающих получить гражданство или вид 
на жительство иммигрантов — это вопросы 
по истории русских и православия, даже без 
учета историй других «коренных» народов Рос-
сии [Экзамен для иностранных…] (этот факт 
был в частной беседе изложен одному из чинов-
ников ДДН, в ответ он рассказал о сложной 
бюрократической процедуре утверждения 
вопросов для подобных экзаменов). Проявляю-
щаяся даже в юридических контурах иерархия 
носит определенный отпечаток древнейшей 
индоевропейской традиции трехчленного 
вертикального деления общества. Не случайно 
написанный в рамках этой же традиции диа-
лог Платона «Государство» сегодня популярен 
у крайне правых, обычно мало симпатизирую-
щих иммигрантам [Александр Дугин…].

Изучаемый ДДН находится в Казани — 
столице Татарстана, поэтому логично про-
анализировать содержащиеся на сайте ДДН 
официальные положения об истории татар. 
Цельного текста по этому вопросу обнару-
жить не удалось, но в татарском подразделе 
сайта имеется ссылка на Всемирный конгресс 
татар (ВКТ) — общественную организацию, 
созданную при деятельном участии властей 
Республики Татарстан. В самых общих чертах 
продвигаемая ВКТ версия истории «единой 
татарской нации» похожа на рассмотренный 
выше русский нарратив о «единой этнокуль-
турной общности», что ставит тот же вопрос 
о месте в этом мнемоническом ландшафте для 
историй иммигрантов. Сложности иммигран-
там добавляет и тот факт, что общефедераль-
ный «русский» и официальный татарстанский 
нарративы часто идут параллельно, а местами 
противоречат друг другу (особенно когда речь 
идет об исторических истоках российской госу-
дарственности) [Овчинников 2020б].

Обратимся к подразделам сайта ДДН — 
страницам национально-культурных ассоци-
аций и автономий среднеазиатских народов, 
представители которых составляют значи-
тельную долю иммигрантов Татарстана. При 
их анализе складывается впечатление, что мы 
имеем дело с филиалами посольств соответ-
ствующих стран. Справки об истории и куль-
туре данных народов написаны без участия 
российской стороны и соответственно без 
учета ее исторической политики. При бли-
жайшем ознакомлении приходит понимание, 
что перед нами варианты автономных этно-
национальных историй, в которых общему 
с Россией в целом и с Татарстаном в частности 
прошлому, за редким исключением, внима-
ния практически не уделено. Например, сайт 
Национально-культурной автономии казахов 
Республики Татарстан «Казахстан» открыва-
ется международными новостями об этниче-
ской казахской культуре. Не совсем понятно, 
какое отношение к адаптации и интеграции 
казахских иммигрантов в России, и в частно-
сти в Татарстане, имеет новость об «Абаев-
ских чтениях» в г. Пекине или о презентации 
цифровой библиотеки казахской литературы 
в г. Баку. Также неясно, как связаны жизнь 
казахов в Казани и сугубо внутренние ново-
сти Казахстана. Сама историческая справка 
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о Казахстане написана в примордиальном 
контексте и в рамках казахской этнонацио-
нальной истории [Национально-культурная 
автономия казахов…]. Особо отмечается, что 
казахи-иммигранты на территории России 
незначительно подвергаются ассимиляции. 
Ни о какой «общей истории» речи не идет, хотя 
здесь сам собой напрашивается образ Золотой 
Орды (Улуса Джучи) — средневекового госу-
дарства, которое и в Татарстане, и в Казахстане 
считают важнейшим звеном своей истории. 

На сайте Национально-культурной авто-
номии узбеков РТ история этого народа пред-
ставлена древним и средневековым периодами, 
заканчивается же очерк временем «экспансии 
Российской империи» [Национально-культурная 
автономия узбеков…]. Далее и в других контек-
стах Россия не упоминается. 

Выгодно отличаются от предыдущих 
образы прошлого на сайте Национально- 
культурной автономии таджиков РТ. В мно-
гочисленных новостных сообщениях просле-
живается взаимосвязь истории Таджикистана 
и России (в том числе и Татарстана). Показа-
тельна новость от 1 сентября 2022 г. с гово-
рящим названием: «Казанский Кремль: где 
находился таджикский овраг?». В историче-
ской справке констатируются положительные 
последствия нахождения территории совре-
менного Таджикистана в составе Российской 
империи и СССР, перечисляются конкретные 
достижения в хозяйственном и культурном 
развитии этих эпох [Национально-культурная 
автономия таджиков…]. Однако данный вари-
ант истории является «историей старших», 
по умолчанию приписываемой и «молодым», 
но результаты анкетирования самих «моло-
дых» (50 человек в возрасте 17–20 лет) говорят 
о второстепенности прошлого в их взглядах 
на мир и ориентированности на решение 
конкретных социальных и экономических 
проблем. 

Без находящихся в дискурсах примордиа-
лизма и официальной картины мира наводя-
щих вопросов об истории и культуре причины 
переезда в Россию студенты-таджики описы-
вали почти «внеисторично» и «внекультурно», 
но с большим уклоном в сторону семейной 
истории (орфография и пунктуация сохра-
нены): «…главной причиной стала трудовая 
безработица республики. Вторая причина 

миграция с целью получения образования. 
Не смотря на то, что с таджикским дипломом 
почти что не возможно работать за границей 
и даже в самом Таджикистане оно еще очень 
сильно бьет по карману, даже если ты учишься 
на бюджете трата денег не прекращается. 
Это первостепенные причины переезда. С воз-
растом все больше и больше видишь причины 
миграции таджиков, которые касаются эко-
номической нестабильности, низкого уровня 
жизни и несправедливое по моему мнению 
отношение к религиозным убеждениям. Таджи-
кистан на 90 % состоит из мусульман, но эти 
люди настолько привыкли к несоблюдению их 
религиозных прав, что уже и не видят разницу. 
С Россией (Таджикистан. — А. О.) связывают 
дипломатические отношения, межведомствен-
ные соглашения связанные с политической, 
экономической и военных областях. Также эко-
номика (внутренняя) Таджикистана зависит 
в какой-то мере от частых переводов денег 
мигрантов из России. На сколько я знаю Тад-
жикистан и Татарстан связывает сельскохо-
зяйственная отрасль, сфера добычи полезных 
ископаемых и т. д. Лично для моей семьи при-
чиной переезда из Красноярска в Казань стало 
широкое развитие исламских школ, свободное 
ношение хиджаба, большое количество мусуль-
ман» (Мафтуна, 18 лет, студентка). 

«Мой отец в 1997 г. переехал в Россию при-
чиной стало Гражданская война так как после 
войны там тяжело было жить. Он переехал 
начал зарабатывать деньги и помогать роди-
телям. В Казань (Я. — А. О.) переехал этим 
летом потому что красивый город. Исламский 
город. Добрые люди. С целью учиться» (хабиб, 
19 лет, студент). На прямые вопросы об общем 
в истории и культуре России (Татарстана) 
и Таджикистана студенты не смогли ответить 
прямо и, воспользовавшись Интернетом, выда-
вали однотипные ответы из диапазона припи-
сываемой «истории старших»: «Таджикистан 
и Россию связывают тесные и братские узы, 
дружба народов и культурное наследие. Дипло-
матические отношения между Республикой 
Таджикистан и Российской Федерацией были 
установлены в апреле 1992 г. Таджикистан 
с Татарстаном связывают религиозные и куль-
турные ценности, сплоченность и взаимные 
отношения» (хабиб, 19 лет, студент) [Полевые 
материалы…]. 
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Вернемся к исторической политике ДДН. 
Схожие с репрезентациями прошлого в исто-
рических очерках об истории среднеазиатских 
народов тенденции наблюдаются и в сюжетах 
об истории бывших советских закавказских 
народов. История и культура Азербайджана 
представлены сравнительно объемными 
текстами, но места России там практически 
нет, лишь вскользь упоминается о советском 
периоде, и то в контексте развития азербай-
джанского языка и культуры [РОО азербайджан-
цев…]. Показателен пример Грузии, где в пове-
ствовании между вхождением страны в состав 
Российской империи и получением независи-
мости в 1991 г. — полная лакуна [Националь-
но-культурная автономия грузин…]. 

В этом ряду выгодно отличается Арме-
ния (как и Таджикистан среди среднеазиат-
ских республик), в историческом нарративе 
об истории которой уделено место армя-
но-российским связям в прошлом, в частности, 
истории армянской диаспоры в России. Судя 
по доступным официальным материалам, 
национально-культурная автономия армян 
активно участвует в общественной и культур-
ной жизни Татарстана [Национально-куль-
турная автономия армян…]. Так, в своем 
интервью лидер армянской общины Казани 
актуализировал факт существования колоний 
армянских купцов в Болгаре в XIII в. [Михаил 
хачатурян…]. В пределах самого Болгара, 
считающегося центром татарского ислама, 
местом «малого хаджа», на территории пра-
вославной церкви был установлен армянский 
хачкар [В Болгаре…].

Изложенный выше материал позво-
ляет говорить об отсутствии контролируе-
мой системности в исторической политике 
по отношению к иммигрантам ДДН в Казани. 
Да, проводятся общие мероприятия, посвя-
щенные, например, участию народов быв-
шего СССР в Великой Отечественной войне 
(шествия представителей общин иммигран-
тов в национальной одежде в «Бессмертном 
полку»), но даже они своей эмоциональностью 
и массовостью на самом деле не столько осла-
бляют, сколько, наоборот, укрепляют этниче-
скую идентичность иммигрантов, создавая, 
по моему мнению, лишь видимость адаптации 
и интеграции.

Малая эффективность исторической поли-
тики ДДН, на мой взгляд, является отражением 
противоречий в его политике социальной, 
которая, как указывалось выше, была про-
анализирована в работе Л. В. Сагитовой. Сопо-
ставление результатов двух исследований дает 
право говорить о взаимосвязи социально-по-
литических противоречий и разных подходов 
к освещению общего прошлого «местных» 
и «пришлых». Пока не будут урегулированы 
насущные проблемы банального выживания, 
даже согласованные штудии о прошлом будут 
носить схоластичный характер малопригодной 
для современной жизни «истории старших». 
Между тем это не означает отсутствие (со ссыл-
кой на фундаментальную «непригодность» 
примордиальной теоретической базы) необ-
ходимости «согласовывать историю», делать 
это применительно к практике работы ДДН, 
на мой взгляд, необходимо в самых общих чер-
тах по следующим параметрам:

1. Минимизировать влияние официальных 
историй «стран исхода» на общины иммигран-
тов.

2. На официальном сайте ДДН и других 
подобных организаций предусмотреть созда-
ние обязательных для ознакомления иммигран-
тами и доступных для понимания нарративов 
об историческом взаимодействии данного 
народа с Россией в целом и народами опреде-
ленного региона в частности.

3. На официально организуемых с участием 
иммигрантов культурных мероприятиях акту-
ализировать не столько их этническую иден-
тичность, сколько формировать идентичность 
российскую. Желательно не допускать противо-
речий между общероссийской и региональной 
самоидентификациями (например, «россияне» 
и «татарстанцы»). 

4. Разработать ряд мер по актуализации 
семейной памяти (в противовес этнической), 
что, на наш взгляд, позволит постепенно пере-
вести проблемы культурной адаптации в пло-
скость социальной интеграции. 

5. Вопросы в экзаменационных билетах 
на получение вида на жительство и граждан-
ства дополнить материалом об обмене наро-
дами в прошлом культурным и материальным 
опытом, по возможности снизить степень 
«русскоцентричности».
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Аннотация. В данной статье рассматривается процесс трансформации образа русской кампании Напо-
леона в исторической памяти французов во второй половине XIX в. Автор, проанализировав образ войны 
в пространстве исторической политики, искусства, периодической печати, исторической науки, пришла 
к выводу, что чрезмерное вмешательство государства в процесс конструирования прошлого приводит 
к разрушению «героических мифов». Так, с падением режима Второй империи в сознании общества поход 
в Россию стал восприниматься как результат роковой ошибки императора. В годы Третьей республики 
образ войны продолжал развиваться в общественном дискурсе, демонстрируя своего рода историческую 
закономерность, когда имперские амбиции неизбежно ведут нацию к трагедии. 
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So, with the fall of the regime of the Second Empire in the consciousness of society, a trip to Russia began to be 
perceived as the result of the fatal mistake of the emperor. During the years of the Third Republic, the image of war 
continued to develop in public discourse, demonstrating a kind of historical pattern when imperial ambitions 
inevitably lead the nation to tragedy.

Key words: historical politics, French society, Second Empire, war of 1812, Napoleon’s Russian campaign
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Русская кампания Наполеона до сих пор 
является важным элементом национальной 
памяти Франции, олицетворяя не только 
катастрофу, безысходность, но также героизм 
и самоотверженность. К образам русской кам-
пании французы обращались в переломные 
моменты своей истории, подвергая эти образы 
трансформации и каждый раз возрождая их 
в каких-то обновленных вариациях. Претерпев 
моменты «забвения» и «вспоминания», образы 
этой войны «кристаллизовались» в памяти 
французов как символы победы и мужества 
соотечественников. Решающим периодом 
в формировании относительно единого образа 
и даже мифа о русской кампании во француз-
ском сознании стал XIX в. Бурные события, 
которые пережила Франция после падения Пер-
вой империи, способствовали обостренному 
восприятию прошлого и формированию пред-
ставлений о драматических событиях русской 
кампании 1812 года.

На протяжении первой половины XIX в. 
применительно к формированию памяти 
о русской кампании боролись общественный 
и государственный дискурсы. Вторая поло-
вина века продемонстрировала совершенно 
иную коммеморативную практику. Император 
Наполеон III, возрождая память о героическом 
прошлом Франции, пытался подкрепить этим 
легитимность своего собственного режима. 
Однако в центре исторического дискурса 
теперь была не память о наполеоновской 
эпохе, но правящий сейчас император, «Напо-
леон маленький». 

В любом случае установление режима 
Второй империи усилило интерес к наполео-
новским войнам и русской кампании. В 1856 г. 
вышел 14-й том «Истории Консульства и Импе-
рии» Л. А. Тьера, посвященный 1812 году 
[Thiers]. Это была первая попытка после 

Шамбре и Фэна представить «объективную» 
историю кампании. 

Тьер, отметив польский вопрос в качестве 
основной причины войны, в то же время осудил 
поляков за проявление излишнего эгоизма в тех 
обстоятельствах: «Поляки, воодушевленные 
идеей свободы, всецело рассчитывали на Напо-
леона, поэтому выразили явное недовольство 
тем, что он, оставив их, пошел дальше, вглубь 
России» [Thiers, 185]. Обратившись к анализу 
сражения под Смоленском, историк отметил, 
что в условиях длительного ожидания боя фран-
цузы восприняли эту битву как свою победу. 
Однако Бородино Тьер оценил как «неполную» 
победу французов, выразив сожаление в связи 
со значительными потерями в битве [Ibid., 
348]. Обратившись к сюжетам оккупации 
Москвы, историк возложил ответственность 
за превращение города в руины на М. И. Куту-
зова [Ibid., 358]. А вот применительно к харак-
теристике действий Наполеона в Москве автор 
проявил достаточную сдержанность. 

Представляет интерес и описание Тьером 
событий на Березине как эпилога отступления 
Великой армии. Он упрекал Наполеона в том, 
что тот не смог объединить две армии в начале 
сражения. В свою очередь, действия русских 
в представлении Тьера выглядели в большей 
степени продуманными и последовательными. 
В итоге историк пришел к достаточно смелому 
выводу: «Чичагов и Витгенштейн уничтожили 
французскую армию» [Ibid., 685]. 

К достижениям историка следует отнести 
и тот факт, что он обратил внимание на дей-
ствия дивизии генерала Л. Партуно: «Генерал 
Партуно перепутал дороги, оказался на более 
опасном пути» [Ibid., 684]. Прежние исследо-
ватели, не предлагая анализа причин сдачи 
дивизии, лишь подвергали критике действия 
самого генерала. Наконец, Тьер впервые 
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высказал мысль о том, что противник — рус-
ская армия — оказалась достойна доблести 
французов [Thiers, 681]. 

Казалось бы, все аргументы автора наво-
дили на мысль о поражении Великой армии. 
Однако, к удивлению читателей, Тьер не позво-
лил себе перечеркнуть то, что уже стало 
неотъемлемой частью исторической памяти 
нации: «Мы испытали чувство действительного 
триумфа, триумфа кровавого и болезненного, 
это была самая великая победа в нашей исто-
рии» [Ibid., 701]. Тем самым Тьер, критикуя 
военно-оперативные действия Наполеона 
на Березине, в то же время закрепил в сознании 
общества образ этого сражения как «моральной 
победы» французов.

Подобный образ Березины продолжал 
фигурировать и во французской литературе. 
Писатель П. А. Понсон де Террайль создал 
в те годы беспримерное по своей реалистич-
ности произведение «Трубач Березины», опи-
сывающее переправу французов [Ponson du 
Terrail 1967]. Перед читателем была развернута 
картина самоотверженной борьбы понтонеров, 
строивших мосты через реку. Понтонеры сто-
яли по грудь в ледяной воде: они должны были 
погибнуть, но спасти армию и императора.

В связи с обострением отношений между 
Францией и Россией образ «русского варвар-
ства» на страницах публикаций стал активно 
актуализироваться. Тем более что в ходе начав-
шейся в 1853 г. Крымской войны две страны, 
как в былые годы, вновь стали противниками. 
Поэтому не случайно, что именно в ходе Крым-
ской войны во французской печати и драма-
тургии возрождается образ русского солдата 
как варвара, не имеющего ни малейшего пред-
ставления, в отличие от французского воина, 
о морали и нравственности. 

В эти годы театры Парижа многократно 
ставили пьесу, в основе текста которой ока-
зались воспоминания солдат Великой армии 
1812 г., негодовавших по поводу того, что 
«русские варвары» не дали Наполеону одержать 
победу [Les cosaques: drame en cinq actes]. Про-
тивопоставление цивилизации и благородства, 
воплотившихся в образах наполеоновских сол-
дат, русскому варварству, носителями которого 
стали казаки, было характерной темой и для 
художественной литературы того периода 
[Le trompette de la Berezina]. 

Однако Крымская война, как ни странно, 
вызвала у некоторых публицистов совер-
шенно иные аналогии с русской кампанией. 
Так, французский политический деятель, 
журналист П. Г. Касаньяк опубликовал ста-
тью, в которой подверг критике действия 
Наполеона I, решившегося на развязывание 
войны с Россией: «Император видел в этой 
авантюре возможность реализовать свои амби-
ции, удовлетворить свое тщеславие. Это была 
бессмысленная война, которая изначально 
не сулила никаких преимуществ для Франции» 
[Le Constitutionnel…]. 

Вполне очевидно, что подобные замечания 
относились и к Наполеону III. Однако, несмо-
тря на все предостережения Касаньяка, исход 
Крымской войны оказался более благоприят-
ным, чем русская кампания для Наполеона I. 
По всей видимости, после завершения Крым-
ской войны образ «русского варварства» ока-
зался более не востребованным и постепенно 
канул в Лету.

После успешного завершения войны Напо-
леон III, окончательно уверовав в свою поли-
тическую и военную гениальность, начинает 
более активно использовать образы Первой 
империи в обосновании легитимности соб-
ственной власти. Именно в этот период на стра-
ницах художественных произведений и пери-
одической печати вновь появляются символы 
героических побед прошлого, убеждающих 
в вечности империи. Наполеон III, как пра-
вило, теперь предстает в образе «бога войны, 
вернувшего Франции Аустерлиц» [Ferrand; 
Belfort-Devaux; La Presse 1855; Chaubet]. 

В 1862 г. появляется национальный гимн 
Второй империи, слова которого были связаны 
с военными победами Наполеона I: «Европа 
знает наших солдат. Они прославили себя сло-
вами: Аустерлиц! йена! Ваграм! Наполеон!» 
[Vive la France!]. Теперь Наполеон III использо-
вал в реализации своей исторической политики 
память об Аустерлице как неоспоримую победу 
своего дяди, игнорируя при этом иные сюжеты 
прошлого. 

Император попытался вернуть торжествен-
ную церемонию празднования Аустерлица, 
которая проводилась в годы Первой империи, 
рассчитывая использовать этот символ для объ-
единения общества [Journal de Saint-Quentin]. 
Однако подобные политические демарши 
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не нашли поддержки в общественных кругах, 
и празднование Аустерлица постепенно стало 
праздником исключительно бонапартистов. 
Так, писательница Ж. Санд отметила в письме 
к принцу Жерому Наполеону в день очеред-
ной годовщины битвы: «Вот ваша победа, ваш 
праздник, объявленный в газетах, мой великий 
друг! Это прекрасное “солнце Аустерлица”!» 
[Sand — le Prince Napoléon]. Превратить 
праздник в массовое торжество по образцу 
Первой империи Наполеону III так и не удалось. 
Он свелся главным образом к параду курсантов 
военной школы Сен-Сир на Вандомской пло-
щади [La Presse 1864]. 

Применительно к русской кампании 
отдельные интеллектуалы под воздействием 
политической обстановки попытались впи-
сать это событие в масштабное полотно всего 
героического прошлого Франции. Так, в поэме 
Ш. Шобе была представлена битва при Москве-
реке: «Еще одна такая победа, и мы увидим 
эту эпоху, где в мире есть только два великих 
правителя» [Chaubet]. 

Несмотря на все усилия, попытки использо-
вать русскую кампанию для героизации образа 
Наполеона III не нашли поддержки в интел-
лектуальной среде. В 1866 г. А. Ассолан издал 
сборник иллюстраций, посвященных 1812 году 
[Assolant]. В предисловии автор отметил ката-
строфичность этой войны: «Русская кампа-
ния — самый ужасный пример войн империи. 
Великая армия погибла там почти целиком 
от страданий и усталости. Те, кто вернулся 
во Францию, были лишь тенью той героиче-
ской армии» [Ibid., 3]. Подобные размышления 
разделял и писатель Ш. Рабуль, явно намекая 
на тщеславие Наполеона III: «Французские 
солдаты стали жертвами кампании-катастрофы 
в России, которая была начата в интересах 
только одного человека» [Rabou]. 

Оппозиция режиму Второй империи, 
со своей стороны тоже активно используя 
образы наполеоновской эпохи, постаралась 
предложить свой ответ целенаправленной 
исторической политике императора. Одним 
из ярких представителей оппозиционных кру-
гов был журналист Л. Вейо, который в своем 
произведении «Ватерлоо» пытался провести 
параллели между Первой и Второй империями: 
«Изначально речь шла о создании Европы для 
сохранения мира, но жажда власти приводит 

к деспотизму и разрушениям. Мы должны 
извлечь уроки из Ватерлоо, остановить это 
военное варварство» [Veuillot]. 

Спустя десять лет после Седанской ката-
строфы слова Л. Вейо стали восприниматься 
как пророческие: «Франция в очередной раз 
окажется побежденной во втором Ватер-
лоо, более катастрофическом, чем первое, 
побежденной теми же врагами» [Ibid.]. «Ватер-
лоо всегда угрожает Империи», — предрек 
конец имперским устремлениям Наполеона III 
публицист республиканец Л. Лабарр [Labarre]. 
«Память о Ватерлоо намекает каждому прави-
телю об уязвимости любой власти», — отме-
тила газета «Ле Пети Журналь» [Le Petit journal 
1863]. 

Так, в годы Второй империи образы напо-
леоновской эпохи оказались в центре борьбы 
правительственных и оппозиционных кругов, 
а их интерпретации стали чрезвычайно проти-
воречивыми. Новая волна актуализации герои-
ческих сюжетов прошлого и пропаганды мили-
таризма пришлась на начало Франко-прусской 
войны. В одной из газет, к примеру, можно 
было прочесть следующее: «Всемогущая Фран-
цузская империя, стремящаяся к завоеванию... 
С Наполеоном III мы вернемся в эпоху Аустер-
лица и Ваграма» [Le Courrier du Gard]. Более 
того, даже ярые противники режима Второй 
империи Э. Эркман и Ш. Шатриан в своем 
романе «Ватерлоо» стали призывать к верности 
императору: «Для всех честных французов тогда 
пришел час победить или умереть! Это зрелище 
возбуждало наш дух. Император словно вдох-
нул в нас свой боевой дух, и мы были готовы 
истребить всех» [Erckmann-Chatrian]. 

Однако после Седанской катастрофы, 
унизительной для Франции, никаких аллюзий 
с наполеоновской эпохой во французском 
обществе уже не появлялось. Седан невоз-
можно было оправдать, даже вспоминая Бере-
зину или Ватерлоо, сражения, в которых армия 
смогла, несмотря ни на что, сохранить свою 
честь. Империя для французов осталась в про-
шлом, а история перестала выполнять терапев-
тическую функцию. «Наполеон» на Вандомской 
колонне снова проходит через падение. 

В целом в годы Второй империи, несмотря 
на заметную идеализацию Наполеона I и Вели-
кой армии, память о русской кампании продол-
жала развиваться в контексте общественного 
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дискурса, объединяя противоречивые интер-
претации тех событий. Ко всему прочему 
следует отметить, что в исторической науке 
этого периода вновь была сделана попытка 
подвергнуть сомнению некоторые чрезмерно 
героизированные результаты сражений. 

Опыт Второй империи продемонстрировал, 
что попытки слияния истории с политическим 
культом правителя приводили не к сохранению, 
а к разрушению героических мифов. Поэтому 
не случайно деятели появившейся на руинах 
Второй империи Третьей республики оказа-
лись весьма осторожными в трактовке собы-
тий прошлого. Седанская катастрофа заметно 
актуализировала те размышления, которые уже 
зародились в общественном сознании в эпоху 
Наполеона III. 

На страницах работ историков, писателей 
и публицистов стала появляться идея о том, 
что политика имперскости и милитаризма 
закономерно приводит к трагическому концу. 
Так, в комментариях к мемуарам французского 
офицера Л. М. де Трашана Лаверна (служил 
в России еще при Екатерине II), вышедшим 
в 1879 г., говорилось, что русская кампания 
стала расплатой за «солнце Аустерлица» 
[Tranchant de Laverne]. 

В периодической печати любое упомина-
ние о победах Наполеона теперь связывалось 
с печальным падением либо Наполеона I, либо 
Наполеона III [L’Intransigeant]. «Не стоит рас-
сматривать славу Аустерлица без прощания 
в Фонтенбло», — писала газета «Ле Пеи» в эти 
годы [Le Pays].

Одним из первых критически оценил 
деятельность Наполеона I в те годы историк 
П. Ланфре, еще в 1867 г. приступивший к сво-
ему масштабному труду, посвященному исто-
рии Наполеона I [Lanfrey]. Очевидно, что его 
взгляды на эту эпоху были сформированы еще 
в годы Второй империи. Возможно, бесславное 
завершение истории режима Наполеона III еще 
более усилило критическую оценку Ланфре 
правления двух императоров. 

 Во введении к труду автор с грустью 
обратил внимание на некую закономерность, 
связанную с тем, что имперские амбиции 
регулярно приводят Францию к трагедии. 
Исходя из этой установки, он вновь подверг 
сомнению факт победы Наполеона в сра-
жениях кампании 1812 г. И все же, вслед 

за предшествующими авторами историк вос-
произвел сюжеты героического отступления 
французских солдат. 

В дальнейшем историки, признавая факт 
того, что войны Наполеона стали бедствием 
для народа, все-таки не последовали за общими 
политическими настроениями, сосредоточив 
свое внимание на внутренней политике импе-
ратора [Canton; Masson]. В частности, Ж. Диез 
акцентировал внимание на значимых адми-
нистративных реформах, проведенных в годы 
Первой империи, отметив, что считает необо-
снованным отказываться от этой страницы про-
шлого Франции: «Мы решительно отбрасываем 
любые обвинения, направленные на то, чтобы 
превратить нашу работу в очередную критику 
Наполеона. Необходимо признать, что это был 
значимый этап в развитии Франции» [Diez]. 
Обратившись к русской кампании, он связал ее 
печальные результаты не с действиями Наполе-
она, а с некой исторической закономерностью: 
«Можно ли было ожидать, что за победой при 
Маренго последует безумный 1812 год? Да, мы 
должны были это предвидеть. Напоминаем, что 
любое проявление силы может повлечь за собой 
безумные действия» [Ibid., 157]. 

Тем не менее образ русской кампании этого 
периода ассоциировался не только с провалами 
Наполеона, но был вместе с тем и образцом 
проявления достоинства и чести француз-
ского солдата. Авторы искали примеры подоб-
ного в сюжетах отступления Великой армии. 
В 1870-е гг. выходит роман Ю. Булабера «Жен-
щина-бандит», ориентированный на широкий 
круг читателей. Писатель обратился к описа-
нию переправы через Березину и к судьбам 
людей, прошедших через эту «ужасную эпоху» 
[Boulabert]. 

В центре повествования оказалась судьба 
молодой женщины, последовавшей за своим 
мужем в Россию. Вместе они дошли до Бере-
зины, которая стала роковым рубежом для 
судьбы супружеской пары. Во время паники 
на переправе они потеряли друг друга. Жен-
щина находилась в неведении о судьбе мужа, 
«солдаты не могли признаться ей, что уже 
три дня он не появлялся. В последний раз его 
видели раненым на лошади» [Ibid., 2]. Автор 
попытался убедить читающую публику, что, 
несмотря на тяжелейшие условия отступления 
из России, французы сохранили готовность 
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помочь друг другу и оставались преданными 
своему императору.

В этот период и французские газеты часто 
обращались к образу отступления как к герои-
ческому сюжету французской истории [Le Pays 
1896]. К примеру, во французской газете 
«Ле Тан» без воспроизведения подробностей 
военных действий было отмечено: «Переход 
через Березину остается победой в нашей 
памяти» [Le Temps 1887]. Вместе с тем на стра-
ницах периодической печати этого времени 
появлялись и потрясавшие воображение кар-
тины переправы: «Тот, кто испытал ужасные 
страдания, вызванные переходом через Бере-
зину, позже задавался вопросом, не было ли это 
сном?» [Le Temps 1890]. 

Подобные публикации закрепляли в созна-
нии французов образ русской кампании 
как трагедии, но в то же время и моральной 
победы. Так, в ситуации, когда произошел 
отказ от героизации в интерпретации собы-
тий 1812 года, стал наблюдаться интерес 
к истории обычного солдата. В конце XIX в. 
выходит внушительное количество публика-
ций мемуаров, писем и военно-оперативных 
документов. Журнал «Карнет де Ла Сабреташ» 
усиленно публикует многочисленные мемуары 
участников войны 1812 года, в которых образ 
кампании предстал в двойной ипостаси — 
и как олицетворение военных жертв, и как 
символ самоотверженности французского 
солдата [Pele]. В эти годы военный архивист 
Ж. Г. А. Фабри публикует тома военно-опе-
ративных документов, посвященных русской 
кампании [Fabry].

Благодаря этим публикациям образ русской 
кампании в преддверии очередного мирового 
конфликта стал использоваться для пропаганды 
антимилитаризма, как воплощение жертв, 
принесенных на алтарь имперских амбиций. 
Подобные тенденции наблюдались и приме-
нительно к еще одной трагедии наполеонов-
ской эпохи — Ватерлоо. Так, в 1904 г. на поле 
Ватерлоо благодаря усилиям общественной 
организации «Сабреташ» появился первый 
французский памятник. Он был воздвигнут 
на месте последнего каре 1-го полка пеших 
егерей императорской гвардии, в центре кото-
рого был знаменитый Камбронн, произнесший, 
согласно легенде, не менее знаменитые слова 
в ответ на предложение сдаться. 

Во время открытия этого памятника, полу-
чившего название «Орел Ватерлоо» или «Ране-
ный орел», французский художник-баталист 
Эдуард Детайль заявил, что монумент стал 
воплощением памяти и храбрости солдат Пер-
вой республики и Империи, солдат, которые 
храбро сражались «за свободу и славу, вопло-
тившиеся в идее родины» [Martin]. В связи 
с установлением памятника во французской 
газете появилась антимилитаристская заметка: 
«Ватерлоо всегда напоминает миру о том, что 
дух стремления к покорению других народов 
должен угаснуть. Наполеон был уверен в своей 
победе, и это привело его к роковой ошибке» 
[Le Petit journal 1894]. 

В свою очередь, «патриоты», заинтересо-
ванные в реванше, использовали иные события 
наполеоновской эпохи, вспоминая о героиче-
ском прошлом. Так, антиподом русской кампа-
нии и Ватерлоо стал Аустерлиц. «На следующий 
день после Аустерлица Наполеон сказал солда-
там: “Солдаты! Вам будет достаточно сказать: 
я был в битве при Аустерлице, и народ ответит: 
вот, храбрый!”». Такую заметку о героической 
победе французского оружия при Аустерлице 
опубликовала газета «Ле Пеи» [Le Pays. Journal 
des volontés de la France].

На фоне перемен в государственной поли-
тике появляется группа французских писате-
лей, которые начинают восхвалять политику 
империализма. Одним из ярких представите-
лей этой группы был писатель Поль Адан. Напо-
леоновская эпоха стала центральным сюжетом 
его творчества. Перу писателя принадлежит 
роман «Ребенок Аустерлица», основная идея 
которого сводилась к тому, что французы, 
потомки великих солдат Наполеона, должны 
помнить свое прошлое и продолжить череду 
военных побед [Adam]. 

Перед Первой мировой войной многие 
французские историки, подобно беллетристам, 
обращаясь к наполеоновской эпохе, также 
начали взывать к чувству патриотизма [Lumet; 
Gloires et légendes; Béchet; Lanzac de Laborie]. 
Однако русская кампания не обрела цен-
трального места среди побед Первой империи 
в этих изданиях. Авторы активно продолжали 
использовать, прежде всего в патриотических 
целях, память об Аустерлице. «Молодые люди, 
не стоит бояться смерти, как ее не боялись 
наши храбрые предки на поле битвы при 
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Аустерлице», — обращался историк А. Уссе 
к будущим солдатам Великой войны [Houssaye]. 
Французское общество вновь накрыла волна 
патриотических настроений, тесно перепле-
тенных с идеей реваншизма.

Воспоминания о событиях войны 1812 года, 
которую в итоге французы проиграли, 
не затрагивали интересы России, союзника 
по «Антанте». Во французских патриотиче-
ских публикациях образ врага отсутствовал. 
Тем не менее использование образов напо-
леоновской эпохи преследовало лишь одну 
цель — объединить французское общество. 
Целей укрепления союзнических связей эта 
тенденция не преследовала. В связи с этим 
русско-французское сближение рубежа веков 
лишь частично повлияло на интерпретацию 
событий войны 1812 года. 

Зримым воплощением «корректировки» 
памяти о русской кампании стало участие 
французской делегации в торжествах по слу-
чаю 100-летия войны 1812 года, которые 
прошли в России [SHD. 1M 2360]. Архивные 
материалы, отразившие детали этого визита 
французских делегаций, наряду с обширной 
делопроизводственной документацией содер-
жат ряд важных отчетов — консула Франции 
в Москве Ш. М. С. де Валикура [Ibid.], главы 
французской военной миссии дивизионного 
генерала Ф. Л. А. М. де Лангля де Кари [Ibid.], 
военного атташе Франции в Санкт-Петербурге 
полковника Маттона [Ibid.]. 

Французское правительство решило отме-
тить 100-летнюю годовщину русского похода 
установлением памятников павшим солдатам 
армии Наполеона во многом под влиянием 
общественных настроений. Правительство 
вынуждено было прислушаться к голосу таких 
влиятельных неправительственных организа-
ций, связанных с изучением военной истории, 
как «Французская память» и «Сабреташ». 

Французская делегация с целью укрепления 
русско-французских отношений стремилась 
«сдержать свои национальные патриотические 
чувства», продемонстрировав лояльное отноше-
ние к бывшему противнику. Подводя итоги юби-
лейным мероприятиям, Лангль де Кари написал 
в своем отчете: «Следует отметить, что миссия 
была объектом внимания в высшей степени 
предупредительного и в то же время лестного; 
очевидно, что император, министры, члены их 

фамилий, высокие гражданские и военные вла-
сти не уставали в ходе всех церемоний демон-
стрировать это перед представителями Фран-
ции, размещая нас в первых рядах; множество 
раз Его величество выражал свое удовольствие 
видеть официальных представителей правитель-
ства республики. Со своей стороны я убежден, 
что присутствие миссии придавало празднова-
нию Столетия по большей части особый харак-
тер в том смысле, что все действия и все слова 
тщательно взвешивались или были нацелены 
на то, чтобы не дать нашей нации, сегодня дру-
жественной и союзной России, какой-нибудь 
повод вызвать законное раздражение» [SHD. 
1M 2360]. Очевидно, что празднование юбилея 
Бородинского сражения стало чуть ли не един-
ственным заметным проявлением воздействия 
внешнеполитического фактора на интерпрета-
цию событий русской кампании. 

Таким образом, в эпоху Второй империи 
наблюдалась попытка «переформатировать» 
образ войны 1812 года в плане абсолютизации 
победы Наполеона, а русским придать черты 
варварского противника. Однако официаль-
ным кругам не удалось вписать это событие 
в рамки исторической политики по образцу 
памяти об Аустерлице. Образ русской кампании 
становится орудием в руках оппозиционных 
режиму Наполеона III сил. В сознании общества 
поход в Россию воспринимается как результат 
роковой ошибки императора и одновременно 
как воплощение «моральной победы» француз-
ского солдата.

Подобные эмоционально окрашенные идеи 
публицистов и писателей были подкреплены 
научным обоснованием в труде Тьера. При 
этом представления о русской кампании в годы 
Второй империи развивались под влиянием 
оппозиции, которая подобным образом отве-
тила на историческую политику Наполеона III. 

В годы Третьей республики образ войны 
продолжал развиваться в общественном дис-
курсе, демонстрируя своего рода историческую 
закономерность, когда имперские амбиции 
неизбежно ведут нацию к трагедии. Действи-
тельно, в эти годы в образе русской кампании 
объединились элементы, сформировавшиеся 
в предыдущие эпохи, —  восприятие поражения 
как расплаты за имперскую политику, тезис 
о «победе в опасности» и память о войне как 
урок антимилитаризма. 
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Было еще одно значимое изменение: 
вытеснение героической политики Напо-
леона I из национальной памяти способ-
ствовало проявлению интереса к истории 
обычного солдата при описании событий 
войны, что, в свою очередь, стимулировало 

публикацию документов личного происхож-
дения. Однако этот процесс имел и оборотную 
сторону: интерпретация событий кампании 
стала развиваться в пользу эмоциональной 
составляющей, но не в плане их научного 
осмысления.
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Рассматривая вопрос о конструировании 
гражданской религии в современной России, 
необходимо обратить внимание на мемори-
альную повестку собственно религиозных 
акторов, поскольку, с одной стороны, граждан-
ская религия остается особой формой религи-
озности, с другой — для решения актуальных 
задач консолидации общества обращается 
к прошлому, к тем или иным историческим 
сюжетам, способным выполнять консолидиру-
ющую функцию, поддерживать гражданскую 
идентичность. В этой связи мемориальные 
практики религиозных акторов способны 
выступать источниками для формирования 
и гражданской религии.

Взаимопроникновение государственного 
и религиозного (православного) мемориаль-
ных дискурсов часто носит не только разовый 
характер, как, к примеру, заимствование 
религиозного праздника Дня Казанской иконы 
Богородицы и превращение его в государ-
ственный праздник День народного единства 
4 ноября. Такие взаимодействия могут иметь 
и институциональную основу. Примером 
институциональных взаимодействий государ-
ственных и религиозных организаций, в том 
числе по вопросам политики памяти, является 
совместная деятельность Вооруженных сил РФ 
и Русской православной церкви. Министерство 
обороны РФ первым среди российских орга-
нов власти в 1990-е гг. пошло на формальное 
оформление своих взаимоотношений с церко-
вью: в 1994 г. Министерство обороны приняло 
совместное заявление о принципах сотрудни-
чества с РПЦ. Затем в аппарате министерства 
появились офицеры, ответственные за взаи-
модействие с религиозными организациями, 
а с 2009 г. восстановлен институт военного 

духовенства. Исследователь С. П. Донцев отме-
чает, что «армия в ходе таких взаимодействий 
может решать задачи морально-этического 
обоснования необходимости службы в воору-
женных силах, а трансляция ценностей с отсыл-
кой к историческим примерам их применения 
может также формировать у призывников 
чувство патриотизма» [Донцев, 97]. Институ-
циональная основа соглашений армии и церкви 
также проистекает из законодательно закре-
пленных за Министерством обороны функций, 
таких как «повышение в обществе авторитета 
и престижа военной службы, сохранение и при-
умножение патриотических традиций, органи-
зация в этих целях военно-исторической, куль-
турной работы <…> т. е. действий, связанных 
во многом с проблематикой политики памяти» 
[Там же, 97–98]. 

Кроме того, общий тренд на возвраще-
ние исторического опыта взаимодействий 
этих двух институтов проистекает также 
из существовавшей до революции традиции 
военных коммемораций в Русской православ-
ной церкви, таких, как, к примеру, установка 
часовен на местах сражений русской армии. 
Как пишет историк Ю. А. Жердева, захороне-
ния русских солдат «чаще всего имели рели-
гиозную маркировку, представлявшую собой 
крест над братской могилой павших воинов, 
часовню или храм-усыпальницу. В местах мас-
совых захоронений или особо значимых побед 
возводились храмы-памятники» [Жердева, 
93] (например, на территории Германии — 
в память о событиях Заграничного похода 
русской армии 1813–1814 гг., на территории 
Болгарии и Турции — в память о Русско-турец-
кой войне 1877–1878 гг.). Открытие в 2020 г. 
Главного храма Вооруженных сил Российской 
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Федерации, наполненного символикой Победы 
в Великой Отечественной войне [Аникин], 
стало продолжением традиции возведения хра-
мов в честь крупных побед русского воинства 
(храм Покрова на Рву в честь взятия Казани 
в 1552 г., храм христа Спасителя в честь победы 
в Отечественной войне 1812 г.).

Центральная роль образов военного про-
шлого в транслируемых государством кон-
солидирующих нарративах, формирующих 
гражданскую религию, также обусловлена 
рядом причин. 

Во-первых, военные события всегда остав-
ляют сильнейший эмоциональный отпечаток 
в историческом сознании, это, безусловно, одно 
из самых ярких событий в памяти целых поко-
лений. Тот или иной выход эмоциональному 
заряду памятных событий может быть найден 
как раз в форме определенной политики памяти 
и выработанных внутри нее коммеморативных 
практик (например, сложившейся модели 
ветеранства участников войны [Николаи, 
Кобылин] или целой гражданской религии, где 
фундаментом выступает память о той или иной 
войне [Тесля]). Эмоциональная насыщенность 
памяти о войнах позволяет как конструировать 
культурную травму [Cultural Trauma] и народ-
ную скорбь [Winter], так и мобилизовывать, 
идеологизировать и политизировать широкие 
массы [Mouffe]. 

Во-вторых, военные события прошлого 
всегда сопряжены с трагедиями, преступлени-
ями и человеческими жертвами, что, в свою 
очередь, перед некоторыми политическими 
акторами ставит ребром вопросы об ответ-
ственности за принесенные жертвы и о легити-
мации проводимой политики, самого полити-
ческого статуса ответственных акторов. 

В-третьих, определенные исторические 
репрезентации о войнах прошлого часто 
имеют претензии на обоснование измене-
ний существующего политического порядка. 
Кроме того, часто само формирование тех или 
иных политических акторов, например новых 
политико-территориальных образований, идет 
параллельно с транслированием определен-
ной политики памяти. Причем такая ситуация 
характерна и для формирования европейских 
политических наций эпохи Модерна [Moss], 
и для современных политических процессов 
[Воронович].

Значимость образов военного прошлого 
для политики памяти определяет и обострен-
ную борьбу за ограниченный символический 
капитал, образуемый памятью об этих собы-
тиях, тем самым в эту борьбу оказывается вов-
лечено большое количество акторов политики 
памяти. Присутствие религиозных акторов 
в этой борьбе характеризуется следующими 
аспектами. 

Во-первых, Русская православная церковь 
в этой конкуренции располагает своими специ-
фически религиозными механизмами комме-
морации, такими, как, например, институт 
канонизации [Батищев, Беляев, Линченко]. 
Причем эти канонизации, как инструмент воен-
ной коммеморации, могут отсылать не только 
к далекому и в целом «компромиссному» для 
российского общества прошлому (Александр 
Невский, Дмитрий Донской, Александр Пере-
свет, Ф. Ф. Ушаков), но и касаться событий, 
которые общество помнит в формате живой, 
коммуникативной памяти. Примерами послед-
него можно назвать сложившийся православ-
ный культ вокруг казненного чеченскими 
боевиками российского солдата Евгения Роди-
онова [Там же, 10], дискуссии о канонизации 
моряков подводной лодки «Курск» и ежегодное 
активное участие мурманской епархии в памят-
ных мероприятиях [Разумова].

Во-вторых, религиозные сообщества в ряде 
случаев способны дать более ясную и внят-
ную интерпретацию того или иного военного 
события прошлого, в отличие от государства. 
Религиозный дискурс способен генерировать 
«спектр вариантов объяснения ее (войны. — 
Р. Б.] причин и значения» в рамках того или 
иного религиозного сообщества [Аникин, 7], 
а также определенные коммеморативные 
практики. Этот фактор способствует активному 
присутствию религиозных сюжетов в военных 
коммеморациях современных войн, относи-
тельно которых государство не имеет четкой 
оценочной позиции [Рождественская, Семе-
нова]. 

К слову, формат военных коммемораций, 
когда сложный идеологический контекст 
современных войн деполитизируется, при-
чины и последствия этих войн также остаются 
в стороне, а акцент делается на мужестве 
и доблести военных (причем на преемствен-
ности этих качеств от воинов прошлого), 
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очень востребован и для государства вообще, 
и для конструирования гражданской религии 
в частности. В рамках гражданской религии 
непременная доблесть военнослужащих как 
цвета нации, как выразителей лучших качеств 
гражданина и патриота является одним из кра-
еугольных камней.

В-третьих, реализация той или иной 
политики памяти подчас оказывается более 
эффективной в том случае, когда актор открыто 
не заявляет о проведении какой-либо «поли-
тики» или «стратегии». Здесь справедливо 
наблюдение Р. Мертона о том, что «полити-
ческая машина», действующая неформально 
и выполняющая латентные функции соци-
альных акторов, действует более успешно, 
чем выполняющая те же политические задачи 
официальная государственная бюрократия, 
занимающаяся явными функциями. Действие 
такой «политической машины» можно наблю-
дать на примере исторического парка «Рос-
сия — моя история», за организацией ее (опять 
же открыто не позиционируя это) стоят, как их 
характеризует М. Ларюэль, наиболее радикаль-
ные группы церкви, которые «идут по пути заво-
евания рынка исторической политики» [Ларю-
эль, 26]. При этом проект получил поддержку 
Администрации Президента, Ростуризма, 
Министерства образования и науки. Тем самым 
«политическая машина» РПЦ, организованная 
сетевым образом с государственными структу-
рами, успешно реализует стратегию политики 
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памяти. Д. А. Аникин в этой связи отмечает, что 
религиозный актор «может преследовать соб-
ственные цели, которые можно даже назвать 
политическими, но будет позиционировать их 
в качестве целей (неполитических. — Р. Б.) той 
институции, с которой себя данное сообщество 
отождествляет» [Аникин, 5], избегая сложно-
стей, связанных с официальным декларирова-
нием политических целей.

Таким образом, в современной России Рус-
ская православная церковь является влиятель-
ным актором политики памяти. По вопросам 
военных коммемораций интересы государ-
ства и церкви в целом совпадают, более того, 
именно армия является одной из наиболее 
институционально связанных с церковью 
частей государственного аппарата. Государство 
может перехватывать мемориальную повестку 
церкви, в то время как церковь активно уча-
ствует в борьбе за символический капитал, 
сложившийся вокруг значимых для России 
событий военного прошлого, продвигает свой 
нарратив специфически религиозными сред-
ствами (институт канонизации, религиозный 
дискурс с метафизической трактовкой войн 
и героизма, реализация своих латентных функ-
ций). Нацеленность церкви на консолидацию 
и компромисс, обращенность к прошлому, 
традициям и патриотизму делает военные 
коммеморации Русской православной церкви 
потенциальным источником для формирова-
ния гражданской религии.
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По мнению философа Д. А. Узланера, 
«в России динамика политизации религии — 
и прежде всего православного христианства — 
во многом подчиняется логике того напряже-
ния, которое существует между глобализацией 
и принципом национального суверенитета» 
[Узланер, 362]. В условиях все более интенсив-
ной «конкуренции идентичностей» религиоз-
ные сообщества, стремящиеся к самосохране-
нию, действительно вынуждены соотносить 
свои стратегии интерпретации социальной 
реальности с доминирующими дискурсами 
национальных государств. Однако в случае 
Московского патриархата поддержание «сим-
фонии» в отношениях со светской властью вхо-
дит в противоречие со стремлением сохранить 
влияние на своей канонической территории, 
охватывающей не только Россию, но и ряд 
бывших советских республик, использующих 
образ Москвы в качестве конституирующего 
идентичность «Другого».

В ходе проведенного исследования нами 
была рассмотрена эволюция стратегий ком-
меморации голода 1932–1933 гг. в дискурсе 
Московского патриархата. Интерес к этому 
трагическому эпизоду советской истории 
обусловливается развернувшейся вокруг него 
российско-украинской «войной памяти», в ходе 
которой Русская православная церковь (РПЦ 
МП) и дочерняя по отношению к ней Украин-
ская православная церковь (УПЦ МП) оказа-
лись по разные стороны баррикад. Обусловлен-
ные этим обстоятельством линии напряжения 
позволяют наглядно продемонстрировать 
столкновение универсалистской логики рели-
гиозного дискурса с партикулярной логикой 
гражданской религии на поле конкуренции 
исторических интерпретаций.

Формирование образа голода 1932–1933 гг. 
в светских политических дискурсах подробно 
исследовалось как с исторических, так и с поли-
тологических позиций. С первой половины 
1990-х гг. в публичном поле на постсоветском 
пространстве конкурируют два исторических 
нарратива об этом событии. Первая точка 
зрения, обосновываемая российской историо-
графией, заключается в том, что голод 1932–
1933 гг., причиной которого стала сталинская 
аграрная политика, одновременно затронул 
несколько советских республик, включая 
регионы РСФСР, и потому должен рассматри-
ваться как «трагедия всей советской деревни» 
[Кондрашин, 119]. Второй нарратив, сформи-
ровавшийся «в среде идеологически активной 
части украинской диаспоры в первой половине 
1980-х гг.» [Касьянов, 277], обособляет голод 
1932–1933 гг. на Украине как специфический 
украинский феномен — «голодомор-геноцид», 
якобы направленный против народа Украины 
с целью недопущения выхода УССР из состава 
Советского Союза. 

Отметим, что хотя конструирование пред-
ставлений о голодоморе на государственном 
уровне началось на Украине еще в 1993 г. 
(в 60-ю годовщину трагедии), именно приход 
к власти президента В. А. Ющенко (2005–2010) 
«поставил историческую политику во главу угла 
идеологии строительства нации, а проблему 
голода 1932–1933 гг. — в центр исторической 
политики» [Там же, 293], чем побудил Россию 
более активно включиться в инициированную 
Киевом «войну памяти». 

В этих условиях Московский патриархат 
предпочел занять компромиссную позицию. 
25 ноября 2006 г. в Богоявленском патриаршем 
соборе по благословению патриарха Алексия II 

official website, the author draws main stages of transformation of the narrative about this event and describes 
the commemorative practices aimed at its implementation. Particular attention is paid to the influence on religious 
discourse by the secular discourse about the “Holodomor-genocide”, which has become one of the main elements 
of the “civil religion” in Ukraine.
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впервые было совершено заупокойное моление 
о жертвах голода на Украине и в других частях 
бывшего СССР. Панихиду об упокоении «всех, 
в годину безбожного властительства от глада 
скончавшихся» посетили посол Украины 
О. А. Демин и многие представители украин-
ской общественности. 

Перед началом богослужения к собрав-
шимся обратился заместитель главы Отдела 
внешних церковных связей РПЦ МП прото-
иерей В. А. Чаплин, связавший трагедию голода 
1932–1933 гг. с предшествовавшими ей событи-
ями 1922 г., когда советская власть обвинила 
Церковь в том, что она якобы не помогала 
голодающим, а затем развернула масштабные 
репрессии против духовенства. При этом была 
намечена и оптимальная (в контексте религи-
озного дискурса) коммеморативная стратегия. 
«Не речи, не митинги, не уныние или отчаяние, 
а именно молитва является лучшей данью 
памяти», — подчеркнул о. Всеволод [В Богояв-
ленском кафедральном соборе…]. 

Впоследствии традиция подобного поми-
новения жертв голода 1932–1933 гг. в россий-
ских храмах (прихожане которых выступали 
с соответствующей инициативой), включая 
приходы Московского патриархата за рубежом, 
стала ежегодной и вплоть до 2013 г. предпо-
лагала участие официальных лиц с украин-
ской стороны. Вместе с тем распространение 
статуса жертв голодомора на представителей 
всех пострадавших республик СССР, а также 
размывание хронологических границ, вклю-
чение в нарратив о «голоде в СССР» как более 
ранних (голод 1921–1922 гг.), так и более позд-
них (голод 1946–1947 гг.) эпизодов, наглядно 
демонстрировали стремление Московского 
патриархата символически дистанцироваться 
от этноцентричного нарратива о «голодомо-
ре-геноциде».

Противоречия обнажились осенью 2008 г. 
в контексте подготовки к 75-й годовщине 
голодомора, призванной увенчать трехлетнюю 
идеологическую кампанию, инициированную 
президентом В. А. Ющенко. Еще 24 июня, 
выступая на Архиерейском соборе РПЦ, патри-
арх Алексий II указал на то, что массовый 
насильственный голод 1932–1933 гг. охватил 
не только Украину, но также Поволжье, Север-
ный Кавказ, Южный Урал, Западную Сибирь 
и Казахстан. Предстоятель РПЦ подчеркивал, 

что «память о пострадавших должна служить 
не поводом для политических спекуляций, 
а побуждением к духовному единению наро-
дов, у которых общая история и общая судьба» 
[Святейший Патриарх Алексий…], однако его 
предупреждение не возымело действия.

Заявление Синода УПЦ МП, размещенное 
на одном из двух его официальных ресурсов 
17 ноября 2008 г., шло вразрез с предложенной 
трактовкой и вызвало в России широкий нега-
тивный резонанс. В документе утверждалось, 
что «в 1930-е годы Украина впервые пережила 
искусственный голод, массовое убийство 
миллионов граждан, циничное, целеустрем-
ленное, безжалостное» [Обращение…]. И хотя 
виновником трагедии был назван советский 
режим (без конкретной географической лока-
лизации), заявление продемонстрировало 
очевидный раскол в УПЦ, часть иерархов 
которой ориентировалась на этноцентричный 
нарратив. В этой связи симптоматична попытка 
отрицания своего участия в подписании этого 
документа со стороны митрополита Одесского 
и Измаильского Агафангела: «Обращение 
на тему голодомора на Синоде не обсужда-
лось, текст нам не предлагался» [Митрополит 
Одесский и Измаильский…]. Вместе с тем 
подписи других украинских иерархов, в том 
числе митрополита Киевского и всея Украины 
Владимира, стоящие под обращением, ими 
не оспаривались.

Разъясняя позицию Синода УПЦ МП, 
викарий митрополита Киевского епископ 
Александр отметил, что цели признать эту тра-
гедию «именно фактом геноцида» не стояло. 
При этом, отвечая на вопрос журналиста «Как 
может отразиться это обращение на отноше-
ниях с РПЦ?», иерарх заявил: «Наша якобы 
полная подчиненность Московскому патри-
архату — миф, сфабрикованный для дискре-
дитации нашей Церкви» [Епископ Переяслав- 
хмельницкий…]. Перед лицом назревавшего 
конфликта Московский патриархат пошел 
на уступки дочерней церкви, подтвердив, что, 
хотя заявление Синода УПЦ МП и разрабаты-
валось независимо от Москвы, «для многих 
священнослужителей и мирян нашей Церкви 
близки те его мысли, которые касаются осужде-
ния большевистских преступлений» [Там же]. 
В январе следующего года и.о. секретаря ОВЦС 
РПЦ МП Г. А. Рябых, комментируя политику 
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Украины по признанию голодомора геноци-
дом, вновь указал, что «действовать в таких 
ситуациях нужно позитивно, хотя попытки 
манипулировать трагическими событиями… 
не могут нас глубоко не ранить». В качестве 
примера такого «позитивного действия» было 
предложено признать четвертую субботу 
ноября днем памяти жертв голодомора и для 
Украины, и для России, «чтобы не происходило 
разделения в календаре памятных дат двух 
народов» [Память…].

Следующий этап эволюции нарратива 
о голоде 1932–1933 гг. связан с визитом в Киев 
новоизбранного патриарха Кирилла. Офици-
альным поводом для этой пастырской поездки 
стало празднование в 2009 г. 1021- летия Кре-
щения Руси, однако ее фактической целью 
было недопущение углубления внутрипра-
вославного раскола на Украине (буквально 
за день до визита предстоятеля РПЦ президент 
В. А. Ющенко вновь заявил о необходимости 
создания автокефальной украинской пра-
вославной церкви) [Верующие…]. Одним 
из пунктов программы пребывания патриарха 
в Киеве значилось посещение торжественно 
открывшегося в 2008 г. Национального музея 
Голодомора-геноцида. Симптоматично, что это 
решение было противопоставлено зарубежной 
прессой символическим действиям президента 
России Д. А. Медведева, в 2008 г. отказавшегося 
почтить память жертв Голодомора и направив-
шего В. А. Ющенко резкое письмо с критикой 
официального украинского нарратива об этом 
событии [Kirill’s Visit…] (отметим, что в 2010 г. 
Д. А. Медведев все же посетил этот Нацио-
нальный музей Голодомора-геноцида с новым 
президентом Украины В. Ф. Януковичем, чья 
интерпретация событий голода 1932–1933 гг. 
была комплементарна российской) [Виктор 
Янукович…].

В развернутом интервью «Российской 
газете», данном председателем Синодального 
информационного отдела РПЦ МП В. Р. Легой-
дой за несколько дней до патриаршего визита 
в Киев, посещение Национального музея 
Голодомора-геноцида было названо «соуча-
стием в переживаниях своей паствы». При 
этом отмечалось, что молебны об упокое-
нии «всех, в годину безбожного властитель-
ства от глада скончавшихся» служатся в хра-
мах РПЦ ежегодно. Символично уточнение: 

«В богослужебных текстах не бывает случай-
ностей, а потому слова “обо всех скончав-
шихся” принципиально важные» [Владимир 
Легойда…].

Не менее показательна и дискурсивная 
стратегия, выбранная самим патриархом 
Кириллом на церемонии 27 июля. Выступая 
в присутствии митрополита Киевского и всея 
Украины Владимира, а также президента 
Украины В. А. Ющенко, предстоятель РПЦ 
апеллировал к личной памяти, рассказав 
притчу о чудесном спасении семьи его бабушки 
во время страшного голода в Поволжье. 
С одной стороны, форма апелляции к сакраль-
ному соответствовала принципам построе-
ния религиозного дискурса, с другой — сама 
география описываемых событий указывала 
на тот факт, что от «искусственного голода» 
пострадала на только Украина [Слово Святей-
шего Патриарха…]. Отметив недопустимость 
использования трудных периодов истории для 
формирования «братоненавистнической исто-
риософии», патриарх Кирилл подчеркнул, что 
хотя он и пребывает в Москве, его канониче-
ская территория распространяется на все пост-
советское пространство: «В этом нет никакого 
империализма… но есть ясная православная 
экклезиология: Патриарх — это отец для всех» 
[Там же].

Следует отметить, что посещение предсто-
ятелем РПЦ Национального музея Голодомо-
ра-геноцида в Киеве не было единственным 
актом церковной дипломатии, связанным 
с коммеморацией голода 1932–1933 гг. В 2012 г. 
в рамках визита в Астану на IV Съезд лидеров 
мировых и традиционных религий патриарх 
Кирилл снова принял участие в церемонии 
открытия монумента жертвам голодомора 
[Святейший Патриарх Кирилл…]. Однако, 
в отличие от украинского случая, этот эпизод 
был сглажен комплиментарной позицией пре-
зидента Казахстана Н. А. Назарбаева, в своем 
выступлении призвавшего не политизировать 
тему голода 1932–1933 гг. [Дерендяева, 127].

Политический кризис 2013–2014 гг. на Укра-
ине, резко обостривший российско- украинские 
отношения, существенно ослабил потенциал 
церковной дипломатии. Связи РПЦ и УПЦ 
начали сворачиваться, фактически прекратив-
шись весной 2022 г. под влиянием начавшейся 
специальной военной операции Вооруженных 
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сил России на территории Украины [Артеев, 
Сигачев]. С 2014 г. прервалась традиция поми-
новения жертв голодомора в храмах РПЦ МП, 
однако ежегодные мемориальные меропри-
ятия по этому поводу, проводившиеся УПЦ, 
продолжали освещаться на официальном сайте 
Московского патриархата. В этой связи симво-
личным выглядит богослужение в храмах УПЦ 
МП, состоявшееся 22 ноября 2018 г. В контексте 
наметившегося раскола между Московским 
и Константинопольским патриархатами вслед 
за поминовением жертв голодомора по благо-
словению митрополита Киевского и всея Укра-
ины была вознесена сугубая молитва о мире 
на Украине и о единстве Православной церкви 
[В Неделю 26-ю…].

Вторжение Константинопольского патри-
архата на каноническую территорию Москвы, 
выразившееся в создании альтернативной 
УПЦ МП «Православная церковь Украины», 
неизбежно делало память о голодоморе предме-
том символического оспаривания со стороны 
патриарха Варфоломея. 28 ноября 2020 г. Кон-
стантинопольский патриарх впервые произнес 
проповедь по случаю отмечаемого на Украине 
«дня памяти голодомора», где подчеркнул 
геноцидальный характер сталинской политики 
в отношении украинского крестьянства [Кро-
кодильи слезы…]. 

В ответ на сайте Московского патриархата 
была размещена статья протоиерея А. В. Нови-
кова, члена Синодальной библейско-богослов-
ской комиссии РПЦ, в которой вновь повторя-
лась мысль о том, что «голод начала 30-х гг. был 
направлен не против этнической группы укра-
инцев или Украины, как национально-терри-
ториального образования в рамках Советского 
Союза, но против всего крестьянства страны, 
в котором видели опору прежней православ-
ной России». Стремясь оспорить легитимность 
заявлений Константинопольского патриархата, 
автор подчеркивал, что сами термины «голо-
домор» и «геноцид» были запущены «в среде 

радикально националистической, симпатизи-
ровавшей нацизму и зачастую сотрудничавшей 
с ним западно-украинской эмиграции в США 
и Канаде». Наконец, отмечалось, что голод 
прокатился по канонической территории РПЦ, 
а не Фанара, поэтому, «в отличие от Варфоло-
мея, Святейший Патриарх Московский и всея 
Руси Кирилл не понаслышке знает о страданиях 
русского народа в 1932–33 гг.» [Крокодильи 
слезы…]. 

Резюмируя изложенное, следует выделить 
три основных этапа эволюции дискурса РПЦ 
МП о голоде 1932–1933 гг. 

На первом этапе (2006–2007) Московский 
патриархат принимал активное участие в ком-
меморации голодомора, формируя совместную 
с УПЦ МП «инфраструктуру памяти» об этом 
событии, выстраиваемую вокруг ежегодного 
молитвенного поминовения жертв советской 
политики. 

На втором этапе (2008–2013) к тради-
ционному символическому противостоянию 
Московского патриархата с неканоническими 
церквями на Украине добавились внутрен-
ние разногласия по вопросам коммеморации 
голода 1932–1933 гг. между РПЦ и УПЦ. Именно 
в этот период тезис о том, что трагедия голода 
затрагивала не только этнических украинцев, 
впервые заостряется и выходит на первый план, 
после чего вновь снимается в силу изменения 
официального украинского нарратива (с при-
ходом к власти президента В. Ф. Януковича). 

Третий этап (2014–2022) связан с посте-
пенным перемещением темы голодомора 
на периферию дискурса РПЦ МП: в ноябре 
2022 г. очередной день памяти жертв голода 
1932–1933 гг. впервые не был отмечен даже 
размещением информационного сообщения 
на официальном сайте, а все внимание ока-
залось смещено к теме голода 1921–1922 гг. 
[Послание Святейшего Патриарха…], 100-лет-
няя годовщина которого отмечалась на самом 
высоком церковном уровне. 
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